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ТАТЬЯНА ШОР 

ИсторuчеcкuiJ apru. Эстонии (Тарту) 

Старообрядческая моленная и школа 
в причудской деревне Каэепяэ 

РасположеЮl8Я на западном побережье Чудского озера деревня КазеПIIЭ 1 

упоминается в древних документах как место рыбной ловли с 1431 г. 

(Кaszeпре). Здесь, наряду с эстонцами, ИЗдаВна проживали русские ста

рожилы, о чем свидетельствуют имена в польской ревизии таков 1582 г. 
Раскол в русской православной церкви, произошедший в Московии в 

сереДЮlе XVП в., разделил православное население России на привер

женцев Никона (никониан) и сторонников древлеправославия - старо

веров. После рarификации в 1667 г. на Великом Соборе плана реформы 
русской православной церкви ПlПpиарха Никона шща, не принявшие 

новшества службы, были преданы анафеме. Указом 1685 г. старообряд
цы были признаны раскольниками и обьявлены вне закона. Однако ис

ход из Московии приверженцев древлеправославия иачался еше ранее, 

причем не только в глушь Поволжья и в Сибирь, но и на Запад, в сторону 

lllведских владений, к которым в то время относились земли Занаровья 

и западный берег Чудского озера. В описании поместий и усадеб Дерпт

ского уезда шведского времени за 1684 г. под имением Алацкиви упоми
наются названия русских деревень Варнья, Казепяэ и Нина (рус. Нос), 

при этом по сравнению с более ранними ревизиями в этих описаниях 

появилось много новых русских имен. К спецификации деревни Нина 

следовало и пояснение, что их носители прибыли из русских пределов 

[Riink 1934, 24-25]. Так как средн пришлых староверов было много 
JПOдей зажиточных, рабorящих и предприимчивых, то местные русские 

старожилы тянулись к ним и к их вере. Таким образом, к XIX веку ста
роверы составляли большинство в русских деревнях Причудья. 

Прибывшие в Казепяэ из Беломорья старообрядцы принесли с собой 

грамоту, старые книги и иконы Соловецкого письма, которые украшали 
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дepeВJlННYlO моленную, сооруженную по преданию в сереДШIе ХУIII в. 

В начале 1830-х !Т. в деревне проживало немногим более 500 федосеев
цев. Среди них были начетчики со знанием церковнославянского пись

ма, которым они овладевали, разбирая старинные богослужебники под 

руководством наставников [Ропоmшjоvа, Sor 2006, 110]. 
Молениая была для староверов сакральным местом, где хранились 

старые заветы, древлеправославные книги, избраниый обществом на

ставник обучал способных детей славянскому письму, крюковому пе

нию [Морозова 2009,46--54]2. НесмО1рЯ на указ 1826 г. о запрете стро
ить новые и ремонтировать старые раскольничьи моленные, в 1830-х 

годах казапельцам удалось перенести обветшавший молитвенный дом 

на другое место. это был едва ли не единственный староверческий 

храм, в котором в николаевскую эпоху велись службы до 1851 г., когда 

моленную все-таки опечатали [ИАЭ 291-8-794; ИАЭ 291-8-922]3. 
В фонде Исторического архива Эстонии "Прибалтийский генерал

губернатор" хранится дело "О раскольничьей молельне в д. Казепяэ", 

начатое 19 апреля 1847 г. и проходившее под I]Шфом "Особо секрет

но". На титульном листе видна карандашная пометка: "Запечатана 23 
января 1851 года и дело еще не кончено. Высоч<ЗЙШее> повел<ение> 
N2 3224/50" [ИАЭ 291-1-15413]. В деле содержится 124 документа, в 
том числе письма первого рижского епископа Филарета - реакция на 

донос Носовского православного священника Петра Черепнина4 • По

следний считал, что моленная в Казепяэ такая ветхая, что ДOJDКHa быть 

непременно опечатана. Об аварийном состоянии моленной говорится и 

в письме начальника Лифляндской губернии к Рижскому военному I)'

бернатору от 18 июля 1847 г. [ИАЭ 291-1-15413, л. 3-3 об.]. Дело про
ДОЛЖИJIось при новом Рижском архиеlDlскопе Платоне, который писал 

Лифлиндскому губернатору в начале 1860 г.: 

"Дерптский блaroчиииый nporoирей АлексеевS представил мне рапорт Воро
иейского СВJПЦенника Маленна6 от 12 числа сего ииваря за N. 1 о произведен
ном КаэепейсКIIМИ раскольниками буйстве при перевозке бывшей молеиной в 

деревню Воронью'. Сообшнв КОПНЮ сего рапорта г. начальнику ЛИфляндСКОЙ 

ryбeplDlИ, я просил его преаосходительство от 20 сего ииваря сделать распоря
жеlDlе, чтобы материал ПОМJlll)'ТOй моленной не был расхищен, а те расколыDI

КИ, которые самовольно воспрепятстзовали сващеннику Малеину и посланным 

от него mщам перевеэть оный в деревню Воронью, прн ТОМ В лицо ругали сего 

сващенннка ворам u разбойнuком (подчеркнуто Платоном - Т. Ш.) прн большом 

стеченни народа, подверrнyrы были надлежащему взысканию за таКОЙ протнво

закоRRый поступок" [ИАЭ 291-1-15413, лл. 2\3-214 об.]. 

Защищая свою молеlDl)'Ю, староверы обратились за помощью к по

мещику имения Алацкиви, который разрешил им "уплатить стоимость 
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, r) здания по оценке, еслн дозволят, 

~., чтобы здание сне, в кorором ОЮl 

много лет совершали молитвы 

свон н которое сверх того старое н 

ветхое, моrnо стоять до совершен

ного само собою разрymеЮIЯ на 

своем месте" [ИАЭ 291-1-15413, 
л. 215 об.]8. 
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Обращение Красногорской старо

обрядческой общины в Лифляндское 

губернское nравление по поводу печа

ти от 2/ ноября /9/3 г. (ИАЗ 330-/
/797) 

Точку в этом деле поставил 

прнсланный из Риги в Дерпт для 

быстрейшего разрешения кон

фликта состоящий для особых 

поручеЮIЙ прн Прнбалтийском 

генерал-губернаторе подполков

ник Д. Маврос. Тщательно про-

анализировав дело на месте, изу

чив переuиску духовного ведом

ства н местных учреждений, он 

в секретной докладной записке 

генерал-ад'ЬЮТaнry генералу or 
инфантерШl князю Италийскому 

графу CybOPOBY-РhlМникскому or 
10 февраля 1860 r. писал: 

"После 4-х лemей переписки по этому делу, основанной на постояввом ДОМО

гателъстве духовенствз9 было доведено особо установлеиRЫМ ПОDJIдКOМ (arвo

шение q>aфа Перовского к Вашей светлоC11l ar 1 3 декабря 1850 г.) до сведения 
Е.И.В. покойного государя, вследcrвне чего повелено было зanечпать Казе

пейскую молениую (эдесь н ниже подчеркнуго ПОДIIOnКOВRИКOм Мавросом -
Т. Ш.). Достопримечательно прн этом ТО, что для совершения дела менее важ

ROro, нежemt сломка, было ВldсочaйIПе повелево: По избранию удобного вре
мени с НадЛежamею ОСМО'фительностью и без малейшей огласки запечатать и 

JШ .•. Эrа высочайшая npeДУСМOЧJительноcrь н осторожноcrь в делах суеверной 
ре.лигиоэноC11l не послужила OДRIIICD назидательным прнмером прн ныие пред

ПРRRЯТOй сломке моленной, к которой прнcтynил свяшениик Маленн ~ 

m Q ТОМ предупреждения ни ордyиyн:rcre.pихта,IО ни мызого правления: тогда 

как, ежелн бы даже моленная была бы законным nyreм передана право славному 

ведомству, то СВJfЩенник Малеин не должеН бьш бы npисваивать себе ИСПОЛНИ

тельную ВJlacть, так что надобно удивляться терпению н воздержанию прн этом 

случае раскольников." < ... > Гражданское начальство н барон HOnЬKeH'2 име
нем графа Штакельберга 13 в предупреждение моryщиx произоЙГR беспорядков 

ходагайствует у Вашей светлоCТR, чтобы эта моленная, которая по долговремен

ному совершению в ней богослужения сделалась драгоцениою для раскonьни-
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ков, оcraвитъ на месте до обруше

ния. - К тому секретный совеща

тельный комитет, когда определШl 

сломку и продажу в пользу прикаэа, 

этоro здания не имел вви.пу: что ОНО 

построено из лесу; nPИRадЛежamеro 

помеmикy: < ... > При этом случае 
Ваша светлость, вероятно, помнит 

из дела Казепейсиой моленной, что 

прежние УПР8В!lИlOщие при всяком 

случае, когда 01Пl хотели исторгнуть 

деиьm у раскольников, предъJIВЛJIJIИ 

разные притязании к их молснной; а 

одному иэ них это было доказано по 

суду. < ... > Наконсп, и в эaкmoчение 
с прискорбием должен присовоку

пить, что мелкое духовенство наше, 

не понимая стремления правитель

ства сблизить его с раскольниками, 

не только не старается снискать 

доверия сих последних, но иапро

тив, преследуя их с неутомимою 

настойчивостью, имеет еще иеоcro

рожность выставлять себя вперед 

при всяком неблaroПРИRТRом ИJDI 

ОСI<Dрбительном Д)1JI раСI<DЛЬНИКОВ 

случае! - Эгой-то несообраэности 
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Прошение наставника Ф.п. Са

востника от 25.05.1893 г. (ИАЭ 297-
1-1994) 

действий священников следует npИIПlСать бе;wспеmное постюксlПfС пеJDt' nnа

вительства" (ИАЗ 291-1-15413, лл. 224-226 об.]. 

Возможно, что именно дело о казапельской моленной послужило по

водом к организации Камисcuи для сообра:женuй об устройстве быта 

Русских поселенцев на Лифляндскам берегу 03. Пейnyс под руковод

ством графа В.И. Соллогуба [ИАЭ 291-1-16116, подробнее: Шор 2006, 
240-260]. Староверы в очередной раз имели случай убедиться, что даже 
в очень сложных условиях можно кое-чего добиться. Тимофей Ивано

вич Скородумов по личной инициативе в 1862 г. построил новую МО

ленную на свои средства и передал ее обществу. ПРИМер староверов 

КазеПJIЭ оживил работу в других старооБРJlДческих обществах, об от

крытии своих молитвенных домов стали хлопотать староверы деревень 

Варнья, Колькъя, Калласте, Тихеда, Кикита и Муствеэ [ИАЭ 296-9-501, 
л. 3; ИАЭ 291-1-16584, б. п.]. 

К началу 1890-х n: молеННaJI в Казепнэ уже требовала ремонта и не 
вмещала всех прихожан. это побудило старосту общества обрarитьсн к 



160 ТлтъянлШо, 

губернатору с просьбой разрешить ремонт или новую постройку, сопро

водив прошение IIJIaнOM моленной [ИАЭ 297-1-1335, лл. 1-35]. Получив 
отказ, селине в 1893 г. снова обрlП1lЛllСЬ К губернатору. Знаменательно, 

что на этот раз прошеШlе было IПIсано рукой crapoCThI и нacraвника Фе
дора Петровича Савосткина ycraвным шрифтом, являя собой прекрас

ный образец славинскоro IПIсьма, сохранеШlОro в недрах сельской жизни 

Причудья. из обращения следует, что в деревне проживало к тому вре

меШl около 500 душ crарообрядцев поморскоro соrласия. Свою позlЩИlO 
в отношеlDlИ crарообрядческоro толка Савосткин определил так: " ... по 
вере нашей мы не далече стоим от православия, браки ПРИШIМаем и с 

духовенством православным у нас хлопот и несоrласия не было. мы тoro 

же толка, что рижские поморяне, имеющие в рш-е молитвенный дом и 

лечеБШ!ЦУ. Toro же толка, что во Пскове, lДe два молитвенных дома, тоже 
разрешенных правнтельством" [ИАЭ 297-1-1994, б. п.]. 

Хлопоты crapoBepoB Казепяэ о строительстве иовоro дома для мо
ленной в конце концов увеичались успехом. Еше до прИНЯТИII именно

ro указа Об укреплении начШ/ веротерпимости от 17 апреля 1905 г. и 
октябрьскоro поcrановления 1906 г. О порядке устройства nоследова
meJ/J/JI/U старообрядческих cOZllacuu общин в 1902 г. губернский архи
тектор В. lllиллинг спроектировал новое ЗДaШIе деревянной молельни 

[ПСЗ m N2 26125, 28424; ИАЭ 298-2-264, л. 1]. 
В ответ на запрос Мшmстерства внутренних дел о нахождении cra

роверов в Лифляндской губернии для соcrавления специальной карты 

начальник Юрьевскоro (бывшеro Дерптскоro) уезда 16 сентября 1904 г. 
доносил лифляндскому губернатору, что в уезде crарообрядцы живут в 

14 деревнях ПРичyдьJl,14 crароверческие молитвенные дома есть в Во
ронье, Меже, Черном, Раюшах, Киките, Красных Горах, в Больших и 

Малых Кольках и Казапели, но cBoero "епископа" ОШl не имеют. В осо
бой записке отмечалось, что в целом по Лифляндской губернии число 

старообрядцев достигало 17000 человек, из них примерно 10000 при
ходилось на Ригу, а на Юрьев и уезд - 6500, молитвенных зданий было 
Bcero 10 [ИАЭ 296-8-894, лл. 1-7, 12]. 

Заслуживает внимания тот факт, что староверческое населения де

ревни Казепяэ оставалось стабильным в течение долroro времени, хотя 

к концу XIX в. община из федосеевской превратилась в старопомор
скую. В начале хх в. из обшеro числа жителей 689 человек 542 принад
лежали к старообрядческой обшине. 12 июня 1908 г. староверы, нако
нец, легализовались, приняв имя Казеnеская старообрядческая община 

сmароnаморского толка Юрьевского уезда Лифляндской губернии [ИАЭ 

296-1-9873; ИАЭ 330-1-1797]. 
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как мы уже упоминали выше, при молеШlОЙ дети староверов МОГJDI 

обучаться чтению и письму под руководством иаставника. Но офици

ально, сог.ласно намечеШlОМУ генерал-губернатором Суворовым плану, 

их надлежало отдавать вправославные приходские училища. Было даже 

заведено дело "о выдающем за расколоучитеJlll в Каэепеской моленной 

Алексее ВаСШlЬеве" по прозвищу Пустошко, иачатое в 16 апреJlll1850 Г. 
[ИАЭ 291-1-15413, лл. 5S--77JlS. 

Несмотря на притеснеНИII со стороны правительства и ортодоксаль

ной церкви, староверы не остаВЛIIЛИ надежд на легальную организацию 

собствеШIЫX школ и даже предпрИНИМaJDI к этому поПЫIЮl. Так, в 1847 г. 
староверы деревень кикиты и Тихотки просИJDI "о дозволении им учре

дить в первой из этих деревень (<первоначальную школу ДЛII обученИII 

детей своих»" [ИАЭ 291-8-1072, лл. 1-13.]. Результат, правда, полу
чился отрицательвый: наставникам Софрону Софронову (Муствее) и 

Игнатюо Трифонову (Кикита) было запрещение обучать детей чтению 

по старым книгам. Только в 1916 г. КаэеllllЭСкая старооБРJlДЧеская об
щина получила, наконец, вслед за деревней Рая, разрешение открыть 

на свой счет низшее одноклассное специальное учебное заведение ДЛII 

детей староверов. 

Немалую роль в открытии КаэеllllЭСКОЙ школы сыграл инспектор на

родных училищ Юрьевского Ш района с.п. Сахаров, известный позже 

как историк православИII в Прибалтике [Сахаров 1937; Сахаров 1939]. 
В обзоре Народное образование в Юрьевском уезде Сахаров отмечал 

ВJDIIIНИе православных приходов на образование местного беднейше

го населения во второй половине XIX в., замечая, между прочим, что 
г.лавным здесь был материальный стимул. Автор брошюры трактовал 

православное образование как альтериативу традициОШlОЙ moтepaн

ской школе в Прибалтике. Хотя школьная реформа 1889 г. и закон о 

переводе обучения на русский язык ypaвНIIJDI статус православных и 

лютеранских школ, все же школьная система Остзейского края была 

очень пестра и неоднородна. В анализе СОСТОЯНИII школьного дела 

в Юрьевском (бывшем Дерптском) уезде Сахаров указывал, что к 

1916 г. на площади 5620,6 кв. верст работало 310 школ с числом уча
щихся 13005 (7831 мальчиков и 5174 девочек). По конфессиональному 
признаку православных детей насчитывалось 2476, кaТOJDlКOB - 35, 
старообрядцев - 1146, лютеран - 9296 и евреев - 52. По типам школ 
наблюдалась следующая картина [Сахаров 1917,6-8]: 

1. Правительствениые школы по уставу 1828 г. - 6. 
2. Министерские школы по закону 29.05.1869 и инструкции от 

4.06.1875: двухклассные - 18, одноклассные - 5. 



162 ТАТЬЯНА Шор 

3. Право славные приходские шкD1Iы по правилам ar 26.01.1870 - 24. 
4. Православные вспомогательные школы - 26. 
5. Городские начальные училища - 7. 
6. Евангелическо-лютеранские школы по положеlDUO о Лифлянд

ских кpecтьJIНax ar 26.03.1819 и ar 13.11.1886: приходские - 14 
и волостные - 180. 

7. Частные низmие учебные заведеНИII по зaI<Dну ar 1.07.1914 - 28. 
8. Высmие начальные училища по положеlDUO ar 25.06.1912 - 2 (в 

Юрьеве и посаде Черном). 

Orмечая больmие трудности в организации школьного дела мarepи

ального и кадрового характера в связи с 1 Мировой войной, Сахаров 
предлагал реальные пути исправления настоящего положеНИII с помо

ШЬЮ различных курсов и церковно-учительских школ. Он указывал на 

необходимость увеличения курса волостных школ до 4-х лет с обяза

тельным укреплением школьной МlПериальной базы. На повестку дня 

ставился таюке вопрос и об увеличении числа министерских и специ

ализированных сельскохозяйственных и ремесленных школ [там же, 

25-26]. 
В свете этих нововведений 16 апрели 1916 г. Сахаров ХОДlПайство

вал перед директором народных училищ ЛифЛJIНДской губернии "об 

агкрытни в дер. Каэапель частного низшего училища дли обучения 

детей-старообрядцев церк[ овно ]-слав[янской] грамоте и Закону Божию. 

К сему имею честь присовокупить, что подобное училище было разре

шено к агкрытию в дер. Раюше Юрьевского 1 района" [ИАЭ 388-1-13, 
л. 1]. Резолюции на агкрытие школы последовала уже 17 апрели 1916 г. 

Федосеевская деревни Раюmи (эст. Raja), которую Сахаров упомянул 
в своем представлении, была уже в то время широко известиа своей 

иконописной школой во главе со знаменитым Г.Е. Фроловым.16 Не

сколько поколений раюmцев и детей окрестных старооБРЯдЧеских де

ревень учшшсь у Фролова иконописи, крюковому пению и славянской 

грамоте. По его ИЮЩИlПИВе в Раюшах была arкpытa первая школа цер

КОВНОСЛaвJlНского чтения И письма. Каэапельцы решили не arcтaвaть, и 

21 феврали 1916 г. Совет общины под председательством Н. Кузнецова 
обрlПИЛСЯ в Дирекцию народных училищ с орошением, мотивировав 

его тем, что "религиозность среди молодежи старообрядцев стала сла

беть, и церковное богослужение не стало носить, по примеру прошлых 

лет, стройности и красоты" [ИАЭ 388-1-13, л. 9]. 
дли этой цели был составлен устав, текст которого мы приводим 

полностью [ИАЭ 388-1-13, л. 5-5 об.]. 
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Устав Казалельского низшего частного учебного заведеRНJI (без общеЖНТНJI) 

для детей старообрядцев старо-поморского толка, содержимого Казепельской 

старообрядческой общиной. 

Общие попожеRНJI. 

1. Учебное заведенне имеет целью ПРIП"OТOВ!IJIТЬ чтецов н певцов для 

старообрядческого богослужения н давать детим старообрядцев религиозно

нравственное воспитание. для ДОC11lЖения этой цели в училище преподaюrся 

по прилагаемой при сем уставе ПРOll'sмме, следующие предметы: Закон 

Божий (мOJППВЫ н важнеЙ1ПRе событня из священной нстории ветхого н 

нового Завета), церковно-славявское чтение с переводом на РУССIOlЙ язык, 

церковное пение по слуху н крюковое, нзучение церковного устава. 

2. УЧНЛRЩе состоит нз трех отделений с трехлетним курсом обучения, 

рассчитанных на ОДНО помещение'7. Число детей в этом помещевнн не будет 

превышать 25. 
з. Курс каждого отделения проходится в теченне ОДНОГО учебного года. 

4. Прнем детей в учнлнще пронзводится оБыкнвенноo в начале каждого 

учебного полугодия; ПОС1УПающие при иачале учебного года приннмаются 

в первое отделение без ЭICJaМена; в другое же время, а равно во вropoe 

отделение прием обуславливается испытанием в ооо.еме пройденного курса 

в том отделевнн, куда учащнйся желает ПОС1)'ПИТЬ. 

5. Обучение детей платное. Плarа за учебный год в 9 месяцев (с 1 сентября 
по 3 1 мая) взимаетСJl с каждого учащегося в размере 11 рублей 25 копеек. 
Плarа за учение с каждого учащегося вносится старосте Казалеской 

старообрядческой общины за каждый месяц по 1 рублю 25 копеек. 
6. Учащнеся прнннмaюrся в I-ое отделение в возрасте от 7 пет. 

7. Учебное заведение содержится на средства Казалеской старообрядческой 

общины. 

8. Заведыванне учебным заведением, на основании ст. 20 правил I июля 1914 
г., ВОЭЛaraIOТCЯ на особое липо; заведующий учебным заведением отвечает 

за благоустройство и за все происходящее в учебном заведенни и наблюдает 

за точвым исполвением правил 1 июля 1914 года и основанных на них 
требованнях учебного начальства. 

9. Заведующий учнлнщем и преподaвareли избирaюrСJl Советом общины 

порядком, указанным в ст. 16 и 17 правил 1 июля 1914 г. 
10. В качестве учебных пособий и руководств для учнлнща предназначaюrСJl 

учебники, одобреНRЫе для сей цели подлежащим начальством. 

к уставу прилагалась Программа предметов, предусматривающая 

преподавание Закона Божьеro на примерах изучения молитв с объясне

нием Слава Тебе Боже наш; Святый Боже; Пресвятая Троице; Omче 

наш; Достойно есть; om сна восстав; Придите nоклонимся; 5-й пса
лом; Символ веры; Богородице Дево, радуйся; Ослаби остави; Ненави

дящих и обидящих и т. д. Дети должны были усвоить также понятия о 

Боге, иконах, святых и библейской истории. 
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Славянский язык в первый год обучения изучался в объеме славян

ской азбуки и ограничивался чтением молитв на славянском языке. На 

втором году обучения предусматривался фонетический курс, то есть 

усвоение точного произношения церковиославянских звуков и букв с 

собmoдением ударений и знаков препинaниJl. Детям объясНIШИ систе

му славянских чисел и толковались славянские тексты различных цер

ковных служб. На третьем году переходили к изучению псалтыря (150 
псалмов), Канона воскресного и Паремuu Двунадесятым nразднuкам. 

Упор делался на "правильное и осмысленное, внятное и раздельное чте

ние с переводом на русский язык" [ИАЭ 388-1-13, л. 7]. 
В первые два года на уроках церковного пения раэучивалось молит

венное пение по слуху, а в третий год обучения переходили к изучению 

крюкового пения и к знакомству с гаммой. Раэучивались ИрА/осы вос

кресные на 8 zласов, ИрА/осы Двунадесятым nраздникам u пасхальные. 
На прохождение курса предусматривалась недельная сетка уроков 

для 1 и П отделений по 23 часа, а в Ш отделении - 28 часов. 
Первым учителем в КаэеПJIЭСКОМ старообрядческом училище был 

Акинтий ПИсарев [ИАЭ 388-1-13, л. 2]. 
К сожалению, сведений о деятельности школы КаэеПJIЭСКОЙ старо

обрядческой общины после революции и провозглашения в феврале 

1919 г. Эстонской Республики не обнаружены, хотя старообрядческое 

общество продолжало успешно существовать и к 1930 г. значительно 

разрослось, так что число прихожан доходило до 807 человек. С 1919 г. 
в деревне работала 4-х классная начальная школа для русских, преоб

разованная в 1926 r. в 6-классную школу [Нaridusasutusеd Eestis, 68]. 
В воспоминаниях жительницы деревни Уус КаэеПJIЭ, записанных уже 

в наше время, говорится так: "Славянское в нас больше всё родители 

учили. БlПЬка да которые ыужчины ходили в моленну - это всё уже в 

родитеЛJIX были ученые. И батьки такие были, которые учили. Я тоже 

пошла с азбукой, а что ж там: там мальчишки, все с большей книгой, а я 

девчошка с азбукой, а там азы" [Очерки 2004,160]. 
Каэапельцы были в числе иницивroров объединения всех старо

веров Эстонии. 21 ноября 1923 г. в их молениой СОCТOJlЛОСЬ общее со

брание старообрJ/ДЦев ПРичyдыl, предварившее сщца.ние Союэа старо

обрядческих общин в Эстонии. С докладом выcryпил упомянутый нами 

выше наставник ф.п. Савосткин, бывший делеrвroм на Всероссийском 

и Прибалтийском съездах староверов до ревomoцни. Казепяэскую мо

ленную в 193<k rг. подновили мастера из Раюшской ШКOIThl г.Е. фро
лова. она ВЫCIOllШl в n:щы П Мировой войны и в COвercI<De времи, а в 2004 r. 
казапельцы отпра:щновали 250-летие своего храма, хранящего опыт рус

ского древлеправославия на Причудском побережье Эстонии [250 лет .. .]. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Современное эстонское название КasерiШ В архивиых документах встреча

ются всевозможные варианты наименований: нем. Kazepe, КшерН, рус. Казеnель, 
Казеnе. Казеnя. Касеnя, ИСП0JlЬ30вавшиеСJl местными ЖlПелими и властями в рус

ской, немецкой и эстонской огласовке. 

2 OПIIетим, что ведущиеся по временам старообрядческими наставниками в 

моленных записи о рождениях и смертях не приэиавались властями в качеcrве офи

пиального документа. ПОСkOJIЬку староверы БыJDI весьма мобнльны н заннМaJDIСЬ 

отход;ничеством, им следовало иметь при себе JПlСТОВОЙ паспоpr, а для его получе

ния 1ребовалось заверение Ме1рических свидетельcrв в полнпейском или в волост

ном npaвлении, куда наставники с 1821 г. обязаны БыJDI ежегодно давать сведения о 

рождениях и смертях староверов. Фaкrnчески это вошло в практику JПШIЬ с начала 

1830 г. [ИАЭ 291-8-1588; Шор 2007, 60-63]. 
3 В 1847 г. вблизи деревни Каэепяэ была лишь одна моленная в Красных горах, 

отстоящая на рвсстоянии 16 верст и к тому времени уже более 1 О лет эакрьггая. Кро
ме того, в Причудье работали две право славные церкви в деревнях Нос (8,5 верст 
от Каэепяэ) и Черной (Муствеэ, что в 38 верстах) и одна единоверческая церковь 
[ИАЭ 291-1-15413, л. 14-19; о единоверческой церкви в Муcrвeэ см.: Пономарева, 
Шор 2010, 11-20]. 

4 В 1824 г. в деревне Нос (совр. зст. название Nina) началось строительcrво пер
вой в Причудье православной церкви. БывПDIЙ ДЫIКОН Дерnтcкой Успенской церкви 

П. Черепнин был четвертьгм право славным свящеlПlИКOМ Носовской церкви, слу

жил здесь в 1846-1849 гг. В его обязанноcrи входила борьба с расколом и пропаган
да православия средн местных староверов, так что донос о каэапельской моленной 

был, так скаэагь, его служебной акцнеЙ. 

s Магистр богословия Павел Петрович Алексеев (1822-1884) стал Дерптским 
блaroчивным в 1850 г., когда был назначен профессором богословня, логики и 

опытной психологии православных С1)'дентов Дерптского yшmерситета. 

6 михаил Малеин (1830-1893) после окоичания Псковской духовной семина
рии определился на службу в Лифляндню, а в 1867 г. получил назначение в новую 

православную церковь в Варнья. В 1875 г. его перевели в Муcrвеэскую православ
ную церковь. 

7 Предполагалось из этого мarepиала соорудить право славную часовню в 

Кольках. 

8 Копня отношения Дepnтcкoгo орднунгсрихтера к Воронейскому свяmеннику 

М. Малеину от 14 января 1860 г. за Н2 173. 
9 Прям. Д. Мавроса: "Вскоре после начагия переписки на место Петра Черепнна 

поcryпил в с. Нос свяmенвиком Верхоуcrннский, который в продолженни 12-ти лет 

JIВJlЯется в раэRI:tIX делах!". 

10 Ordnungsgericht - дореформенный уездный (краевой) полицейский суд во 

rnаве с орднунгрихтером, введенный в Ливонии в 1668 г. первоначально для раз
решения споров о крестьянах между помещиками. В конце шведского правления в 

1694 г. был упразднен и восстановлен после присоедннеиия Прибалтики к России. 
С 1796 г. орднунгсгеpuxmы подчииялись Лифляндскому губерискому правлеиию и 
БыJDI ликвидированы в 1888 г. 
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11 Прим. полковника Мавроса: "По следствию оказывается, что жалобы священ
ника Маленна во многом преувеличенною, в самом важном совершенно неосно

вательною; КОЛЬЯ же н дубье чистая Выдумка. Одна только старая баба на другой 

день после отьезда Маленна 'l'озила палкою на сотского и то по словам только сего 

последнего". 

12 Барон Э.Ф. Нолькен - владелец имения Алацкиви, пporест кoropoгo против 

употребления разобранной молеиной для нужд православной церкви был приложен 

к докла.цу Мавроса [ИАЭ 291-1-15413, л. 227-227 об.]. 
13 Граф О.Ф. фон Штакельберг, надворный совегник и ордвyнrcpихтер. 

14 БольПlИRСТВО староверов поморского толка былнрасселены BдepeBНJIX Воронья 

(зет. Vamja) и Каргово Кавастской волости; Меже (зст. Piiri) Кастерско-Выннуской 
волости; Раюmax (зет. Raja) Каэапеэской волости; Красных горах (зет. Кallaste) 
Кокорской волости. В волости Алацкиви поморцы проживали в Ротчнне, Болышlx 

Кольках (зст. Suur Kolkja), Софни, Каэепели (зст. Кaspea!I) и Коcnmо. Федосеевцев 
к этому времени уже оставалось немного, они населяли деревни Малые Кольки (зст. 

VAike Kollqa) Алацкивиской волости, Логозу (зст. Lohusuu) Логовеской волости и 
Кикита (зст. Юlkita) с Тихоткой (зет. Tiheda) Черновской волости. 

15 Старовер Алексей Васильевич Пу(а)стошка (sic! в этом тексте везде Пастошка 
- т. ш.), имевший 43 года от роду (возраст укаэан по IX реВН3ИН 1850 г.) был при
писан к рабочему окла.цу г. Дepnтa, ио проживал около 30 лет в деревия Каэепяз, 
где занималСЯ, как и другие жители, летом пrryкarypиыми рабarами, а зимой рыб

ною ловлею. С IПOJIЯ 1848 г. был избран наставнlПIOМ без всяких торжеств по этому 

поводу. После удаления из Колек иаставника Петра Савельева в сентябре 1848 г. 

Пустошка стал служить и там. Определенного жалования не получал, а брал деньги 

за совершение треб. Дело на него завели после доноса православного священника, 

кoropoмy Пустошка сказал, что о его наставничестве известно одному из прежних 

ордвyнrcpихтеров. Послелинй, ОСМII1J'Ивая моленную, якобы обьявил жителям, 

что в случае НУЖДЫ, например, для производства похорон, ОНИ могут избрать себе 

старосту, IIDТOpЫЙ бы руководил обрЯдОМ. Во время следствия имя судьи Пустошка 

назвать отказался, oтroваривансь тем, что хотел отделатьси от правоcnаввоro CВJI

щенника, IIDТOpЫЙ претендовал на исполнение всех необходимых церковных треб 

в этом регионе. Начальство между тем отмечало, что ПУСТОПIIlа вел себя во время 

своего иаставничества примерно, хоти раньше бывал замечен в пьянстве. из про

'l'ешений его было упомянут факт, что однажды во время сенокоса Пустошка отвез 

себе домой сено другого крестьянина, за что был судим мирским судом и должен 

был уплатить за сено 2 рубля серебром. Любопьггно, что моленную в Каэеnяэ в 
1847 г. прeдnолагалось испom.эовать в качестве приюта для старых и немощных. В 
сторожке при моленной проживал наставник А.В. Пустоmxa, "испОЛНЯЮший долж

ность дьячка, мать его Татьяна Перфильева и дочь Мария Васильевна и неэакониая 

ее дочь Афимья Кондратьева". По временам они жили в друтих местах в нанятой 

квартире. После судебного раэбира:гельства ПустоПII18 был подвергнут C'l'0гoмy по

лицейскому надзору [ИАЭ 291-1-154\3, лл. 14-19 об, 130 об.]. 
16 В конце 1880-х гг. житель деревни Тихотка купец Яков Софронов прю-ласил 

братьев Фроловых из Режицы для создания иконописной мастерской, разрешение 

на открытие кoroрой было дано Г.Е. Софронову в конце 1893 г. В 1902 г. в Раюшах 
под руководством и на средства Г.Е. Фролова началось строительство не молен-
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ной, но настоЯIЦего старообрядчесRDГО храма. Храм был досчюен в 1910 г., а РОСIDIСЬ 
ПQЛRоlЛЪЮ была завершена в 192О-е гг. Несколько икон Н3IDIсал его знамeниrый ученик 

П.М. Софронов. Многоярусный иконоCЛIC был украшен старннRыми иконами HOвro

родсюго н древнеПОМОРСRDГО IDIСЬМа. РасположеRIIЫЙ на берегу ЧУДСRDГО озера пятн

mввый Раюшскнй храм по праву cчиraлся самым красивым в Эcroннн. Он сгорел в 

звryсге 1944 г., но ИКОНЫ н бнблнoreку удалось cnacm [шор 2005, 438-439]. 
17 Orсюда термин "ОдRоклассное училище". 
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TATJANA SHOR 

House of Worship and School in the Village ofKasepiiii 
in the Peipas area of Estonia 

The first evidence on the Kasepll village (Kazepe, 'Kasepel' in Russian), situated 
on the Lake Peipus shore between Vamja and Ka\laste, is fiom 1 S82. Its population 
was mixed even at that time: there occur both Russian and Estonian namcs. A Dumber 
of parish members came to KasepII from the White Sea region (Bel0lll0l)'C) and 
brougbt icODs of the Solovetsky scbool here. There were more than SOIl Fedoseyans 
in the village in the early 1830s. They had their OWD worship house, built, as a local 
legend has it, in the mid-181b century. It was moved to another place in the I 820s. 
This was the only worship house in EstoDia's Peipus area, which remained UDsealed 
in the age of repressioDs UDder Nicholas I. ID 1860, the Orthodox pricst M. Malein 
made an attempt to transport the dismantled worship house to VoroDye, but met Old 
Believers' resislaDce and was compelled to yield. ID 1862, a community member 
Timofei Ivanovich Skorodumov fiDaociaIly supported the buildiog DCa DeW worship 
house and donated it to the commlDlity. 

After the law of October 17, 19O5 bad been ratified, the KasepII community was 
legalized aod on June 12, 1908 took the name of the KaseplIi Old Believer community 
of the Old Pomorian concord of Yuryev district (uezd) of Livland Province. The 
entire population of Kasepll was 689 people, S42 of which were members of the 
Old Believer community. In 1916 in KaseplIi the school for childreo-Old Believers 
has been opened 


