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К ВОПРОСУ О РАССЕЛЕНИИ СТАРООБРЯДЦЕВ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ БЕЛАРУСИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.

В статье ставится вопрос о поселении русских старообрядцев на северо-за-
падных белорусских землях во второй половине XVII — первой половине XVIII в. 
Анализируются результаты предыдущих исследований, которые касались 
данного вопроса, характеризуется их источники и методология. Приходим к 
выводу, что несмотря на наличие ряда публикаций, в которых рассматрива-
лась ранняя история старообрядцев в северо-западном регионе Беларуси, во-
прос об их поселении здесь во второй половине XVII — первой половине XVIII в. 
остается не решенным. На сегодняшний день в опубликованных исследовани-
ях так и не были предоставлены аргументированные факты поселения ста-
рообрядцев в регионе в указанный период. Поэтому к настоящему времени 
остаются нерешенными и более серьезные вопросы ранней истории старо-
обрядчества в регионе. Так, не выявлены места первоначального поселения 
старообрядцев, не предпринята попытка анализа интенсивности миграции и 
подсчета количества пришлого населения.
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THE SETTLEMENT OF OLD BELIEVERS 
IN THE NORTH-WEST OF BELARUS  IN THE SECOND HALF 

OF THE XVII — FIRST HALF OF THE XVIII CENTURIES

The article focuses on the settlement of the Russian Old Believers in the northwestern 
Belarusian lands in the second half of the XVII – first half of the XVIII century. We 
analyze the results of previous studies dealing with this issue, characterize their 
sources and methodology. We come to the conclusion that although a number of 
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publications have considered the early history of the Old Believers in the northwestern 
region of Belarus, the question of their settlement here in the second half of the 
XVII – first half of the XVIII century remains unresolved. To date, the published 
studies have failed to provide solid facts about the Old Believers' settlement in the 
region during this period. Therefore, more serious questions of the early history 
of the Old Believers in the region still seek resolution. For example, the places of 
initial settlement have not been identified, no attempt has been made to analyze the 
intensity of migration and to count the number of newcomers.
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Северо-западный регион Беларуси является одним из важнейших мест компакт-
ного проживания старообрядческого населения на территории страны. Он входит в 
общую зону расселения староверов, которая охватывает современное белорусско-ли-
товско-латвийское пограничье и прилегающие территории. Несмотря на то, что в Вос-
точной Европе это одна из самых массовых и значимых зон компактного расселения 
староверов, вопросы ее формирования не в полной мере решены в современной науке. 
Особенно это касается белорусской «части» этой общей зоны. Несмотря на наличие 
довольно значительного объема исследований по старообрядчеству северо-западного 
региона Беларуси (библиографию по теме см.: (Овсейчик 2022; Овсейчик 2023), во-
просы расселения староверов в регионе во второй половине XVII — первой поло-
вине XVIII в. остаются не разработанными. При этом следует отметить, что в ряде 
исследований указывается обратное. Так, литовская исследовательница Н. Морозова 
отмечает: «Начальная история эмиграции староверов и формирования основных 
старообрядческих центров на территории Великого княжества Литовского (и Речи 
Посполитой в целом) достаточно хорошо изучена» (Морозова 2020: 54).

В данной статье сделана попытка анализа состояния разработки проблемы 
расселения старообрядцев в северо-западном регионе Беларуси во второй половине 
XVII — первой половине XVIII в. Именно в этой части страны уже к середине ХІХ в. 
была сформирована одна из зон компактного расселения староверов (Рис. 1). Как 
следует из анализа источников того времени, основной массив поселений был скон-
центрирован на территории современных Браславского, Миорского, Шарковщинского, 
Поставского и Глубокского районов Витебской области и переходил на литовские и 
латвийские земли; на юге к нему примыкали небольшие ареалы на территории Остро-
вецкого и Ошмянского районов Гродненской области, Мядельского и Воложинского 
районов Минской области (см. подробнее: Овсейчик 2024). Исходя из этого, геогра-
фические границы исследования будут охватывать лишь ареалы старообрядческих 
поселений в этих районах Беларуси. Иные регионы Беларуси, как и соседние литов-
ские, латвийские и русские земли в данной работе рассматриваться не будут.
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Состояние разработки проблемы

История и особенности расселения староверов в северо-западной Беларуси инте-
ресовали не только белорусских ученых, но и исследователей, которые занимались 
изучением старообрядчества Литвы и Латвии. Это обусловлено уже упомянутым 
выше фактом о вхождении пограничных белорусских, литовских и латвийских тер-
риторий в общую зону компактного расселения староверов. Поэтому исследования 
старообрядчества Литвы и Латвии редко обходились без анализа материалов с при-
граничных белорусских земель.

Среди исследователей, которые занимались изучением ранней истории старооб-
рядчества на северо-западных белорусских землях, в первую очередь надо назвать 
белорусского историка А. А. Горбацкого, литовского историка Г. Поташенко и иссле-
довательницу староверия Латгалии А. А. Заварину. Именно эти три исследователя 
наиболее системно подошли к вопросам расселения староверов на территории севе-
ро-западной Беларуси во второй половине XVII — первой половине XVIII в. Осталь-
ные же авторы, изучавшие раннюю историю старообрядчества в регионе, либо по-
вторяли тезисы этих исследователей (напр., см. ниже: Anoszko 2020; Pastuszewski 
2015), либо вообще игнорировали вопросы поселения староверов в регионе. Еще 
один польский ученый Е. Иванец довольно подробно исследовал раннюю историю 
старообрядчества на землях Речи Посполитой. В его работе «Из истории старообряд-
цев на польских землях XVII–XX вв.» данной проблематике был посвящен отдель-
ный раздел «Переселение старообрядцев на территорию бывшей Речи Посполитой» 
(Iwaniec 1977: 49–75). Однако, что касается анализа истории старообрядчества на 
белорусских землях, то Е. Иванец сосредоточил свое внимание почти исключитель-
но на юго-восточном регионе (с центром в городке Ветка). В свою очередь, старооб-
рядчество северо-западных белорусских земель во второй половине XVII — первой 
половине XVIII в. автором оставлены без внимания.

Рис. 1. Особенности расселения старообрядцев в северо-западной части Беларуси 
в середине ХІХ в. (карта-схема составлена автором; Овсейчик 2024) 
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Первой исследовательницей, которую заинтересовали вопросы расселения старо-
веров в регионе, была А. А. Заварина. Ее изучение проблемы началось еще в середи-
не ХХ в., но наиболее полно и системно было представлено в монографии «Русское 
население восточной Латвии во второй половине XIX — начале XX века: истори-
ко-этнографический очерк» (Заварина 1986). Автор определила основные причины 
переселения староверов на территорию Восточной Латвии, выделила этапы засе-
ления региона, выявила территории, из которых переселялись староверы в данную 
местность. При этом А. А. Заварина одной из первых обратила внимание на недоста-
точное изучение ранней истории старообрядчества на территории Латвии: «История 
переселения в Латвию старообрядцев, составивших здесь ядро русского населения, 
мало изучена. Исследователи не располагают массовыми архивными материалами, 
которые бы более или менее исчерпывающе отвечали на вопросы: почему, когда, от-
куда, в каком количестве русские староверы пришли в Латвию, как происходило их 
расселение здесь и какие районы были первыми ими освоены» (Заварина 1986: 10). 
Эти слова в полной мере касаются и соседних белорусских территорий. 

Несмотря на то, что основное внимание в работе было сосредоточено на соб-
ственно латгальских землях, в ней нашлось место и белорусским. Так, А. А. Зава-
рина сделала допущение о переселении значительного количества староверов-фе-
досеевцев в район Браслав–Миоры–Друя еще в конце XVII в. (Заварина 1986: 17). 
Однако никаких данных, которые подтверждали бы это допущение (собственно фак-
тов переселения староверов на белорусские земли), исследовательница не привела. 
Только касательно более позднего периода она привела факты переселения старо-
веров на белорусские земли. На основе архивных источников А. А. Заварина выя-
вила, что после вхождения Латгалии в состав Российской империи некоторая часть 
староверов переселилась в 1780–1790-е гг. в район Браслав–Миоры–Друя, где, по 
мнению автора, уже имелись старообрядческие поселения (Заварина 1986: 27). В 
последующем результаты и материалы исследования А. А. Завариной были широко 
использованы в работах других ученых.

В белорусской историографии проблема поселения староверов в этом регионе 
исследована довольно поверхностно. В опубликованных работах, посвященных ста-
роверам на белорусских землях, очень мало отведено внимания характеристике пер-
воначального этапа заселения ее северо-западных территорий во второй половине 
XVII–XVIII вв. Только редкие факты приводятся в исследовании А. А. Горбацкого 
(Горбацкий 2004). Исследователь высказал мнение, что первые сведения о поселении 
староверов на северо-западных белорусских землях относятся еще к середине XVII в. 
(Горбацкий 2004: 75). Однако при этом он отмечает, что «точных данных о времени 
поселения старообрядцев во всех белорусских городах, местечках и деревнях не най-
дено. Сейчас известны отдельные даты и события» (Горбацкий 2004: 74). Для опре-
деления первоначальных мест поселения сторонников старых обрядов в северо-за-
падной части Беларуси в качестве источников А. А. Горбацкий использовал почти 
исключительно сведения из «Дегуцкого летописца» и «Положения старообрядцев в 
Ковенской губернии». К достоверности данных в этих источниках существуют серьез-
ные вопросы, в первую очередь, из-за их значительной хронологической отдаленно-
сти от тех событий, которые они описывают. В особенности это касается «Дегуцкого 
летописца» (второе его название — «Хроногроф Литовский, сиречь Летописец сте-
пенный древлеправославного христианства»). Как свидетельствуют исследования, 
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текст этого источника был создан в середине ХІХ в. (Хронограф 2011: 7). Поэтому 
возникает закономерное сомнение в точности сведений, которые касаются ранней 
истории старообрядчества (второй половины XVII — первой половины XVIII вв.). 
Вместе с тем, в тексте «Дегуцкого летописца» события ранней истории (второй поло-
вины XVII–XVIII вв.) старообрядчества на белорусских землях почти не описывают-
ся. А события по истории старообрядчества на современных белорусских землях до 
середины XVIII в. вообще в нем не упоминаются. В самом тексте «Хронографа Литов-
ского» есть лишь два упоминания о ранней истории (XVII–XVIII вв.) старообрядцев 
на современных западных белорусских землях: освящение храма в Видзах в 1764 г. 
(подробный ее разбор см. ниже) и проживание в 1749 г. А. Сидорова (Танаева) около г. 
Друя: «близ города Друи есть весь, именуемая Зачерепье» (Хронограф 2011: 129). Во 
втором случае в тексте источника неправильно указано название населенного пункта 
(должно быть — «Зачеревье», современный Миорский район). О фактах проживания 
староверов в этой деревне и округе в середине XVIII в. подтверждают и другие источ-
ники (инвентари, донесения российских чиновников, описания церковных приходов). 

На основе информации из «Положения…» А. А. Горбацкий отмечает, что посе-
ление староверов в границах Ковенской губернии произошло еще в 1655 г. Поэто-
му он допускает мнение, что первоначальным регионом их поселения на белорус-
ских землях были территории вокруг Браслава, Солок и Видз. И произошло это, 
по мнению ученого, еще в 1655 г. до официального раскола Русской православной 
церкви (Горбацкий 2004: 75). Мнение о том, что староверы убегали из России еще 
до официального раскола, не является новым. О переселении русских на террито-
рию современной Латвии и Литвы в 50–60-е гг. XVII в. уже высказывались ученые 
раньше (Подмазов 1970: 22; Сивицкене 1997: 155). В свою очередь, самих фактов 
нахождения староверов на территории Браславщины в это время А. А. Горбацким 
не приведено. Таким образом мы имеем дело лишь с попыткой исследователем ин-
терпретировать поздний источник и провести аналогии с соседними литовскими и 
латвийскими территориями.

В качестве одного из самых ранних фактов переселения староверов в регион 
А. А. Горбацкий пересказывает историю, помещенную в «Дегуцком летописце», об 
основании в 1660 г. старообрядческого храма в деревне Лигинишки, располагавша-
яся недалеко от г. Динабурга, а также появлении здесь в 1667 г. священноиерея Те-
рентия (Горбацкий 2004: 75). В данной работе мы не будем разбирать достоверность 
указанного факта, поскольку эти земли не относятся к современным территориям 
Беларуси (в наше время они входят в город Даугавпилс, Латвия). На основе сведений 
все из того же «Дегуцкого летописца» А. А. Горбацкий утверждает, что на землях 
современного Браславского района первый старообрядческий храм был построен 
в Видзах и освящен духовными отцами Филимоном Петровичем и Степаном Афа-
насьевичем в 1764 г. (Горбацкий 2004: 77). Как не удивительно, но это первый под-
твержденный хоть каким-то источником факт проживания староверов в границах 
северо-западного региона Беларуси, приведенный в работе А. А. Горбацкого (на его 
достоверность мы обратим внимание ниже).

В своем исследовании А. А. Горбацкий описывает еще одно значительное со-
бытие из ранней истории старообрядчества на землях ВКЛ — поселение в конце 
XVII в. в Невельском уезде (современная территория Российской Федерации) ос-
нователя и организатора федосеевского согласия Феодосия Васильева (Горбацкий 
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2004: 75). Ученый, ссылаясь на работу В. Волкава (Волков 1866) и сведения все из 
того же «Дегуцкого летописца», указывает, что после переезда Феодосия Васильева 
в 1709 г. в Новгород часть староверов из Невельщины переселяется в Витебский, 
Полоцкий, Лепельский и другие поветы. И только на основе этих данных делает вы-
вод, что «можно предположить, что федосеевцы поселились на землях сегодняшних 
Витебского, Полоцкого и Лепельского районов в 1655–1710 гг.» (Горбацкий 2004: 
76). Однако никаких данных о поселении староверов на современных белорусских 
территориях в этот период А. А. Горбацкий не приводит. Нет таких фактов и в выше 
упомянутых источниках. Более того, сам В. Волков обращал внимание на отсутствие 
точно подтвержденных сведений о появлении старообрядцев в регионе: «До насто-
ящего времени мы не нашли еще ни одного письменного документа, раскрывающе-
го нам определенные годы поселения раскольников в Витебской губернии» (Волков 
1866: 50). Поэтому он предлагал обратиться к другой группе источников — расска-
зам самих староверов: «За неимением письменных документов о времени поселе-
ния раскольников в Витебской губернии, мы обращаемся к памяти добросовестных 
старожилов-единоверцев и раскольников <…> Из сказаний стариков видно, что без-
поповцы-федосеевцы поселились в Витебской губернии, хоть незадолго, но раньше 
поповцев, именно в первые годы XVIII столетия» (Волков 1866: 47). Однако дан-
ная группа источников не может считаться хоть сколько информативной в вопросах 
определения хронологии и географии расселения старообрядцев в регионе. 

В своей работе А. А. Горбацкий также делает допущение о переселении старове-
ров после смерти Феодосия Васильева на земли Виленского воеводства (по мнению 
исследователя, главным образом на территорию современного Браславского района 
в Беларуси и Зарасайского района Литвы). И поэтому полагает, что Браслав, Видзы, 
Зарасай, Вилькомир и Свенцяны стали одними из ранних центров федосеевского 
движения в регионе (Горбацкий 2004: 76–77). Но это утверждение автора не под-
креплено ни одним фактом перемещения в эти районы старообрядческого населе-
ния в указанный период. Других же сведений о поселениях староверов на террито-
рии северо-западной Беларуси во второй половине XVII–XVIII вв. в исследованиях 
А. А. Горбацкого не приведено.

Интерес для изучения истории поселения староверов в границах северо-западно-
го региона Беларуси представляют сведения, опубликованные литовским историком 
Г. Поташенко в монографии «Староверие в Литве: вторая половина XVII — начало 
XIX вв. Исследования, документы, материалы» (Поташенко 2006). В ней рассмотре-
ны не только собственно литовские, но все северо-восточные земли ВКЛ. Потому в 
исследовании некоторое место отведено и современным белорусским территориям. 
В работе ученый рассмотрел вопрос об основании ряда старообрядческих приходов 
в северо-западных районах Беларуси (в границах Браславского, Поставского и Ми-
орского районов Витебской области). Так, Г. Поташенко упоминает про основание 
приходов и строительство храмов в регионе еще в конце XVII — начале XVIII в. 
Среди одного из первых он называет храм в д. Кублищино Миорского района (ко-
нец XVII в.). Исследователь при этом ссылается на довольно поздний источник — 
«Памятную книжку Виленского генерал-губернаторства на 1868 год» (ПКВГГ 1868). 
Эту дату, как полагает Г. Поташенко, указали российские чиновники, «основываясь, 
вероятно, на рассказах местных жителей, писали, что в конце XVII в. старообрядче-
ский храм был построен в деревне Кублишна (ныне Кублищина) Дисненского уезда 
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Виленской губернии» (Поташенко 2006: 364). Необходимо заметить, что в самом 
источнике в качестве предположительной даты строительства Кублищенского храма 
назван весь ХVІІ в., а не его конец: «Молельня в казенной дер. Кублишне. Престола 
нет; молельня именуется св. Троицкою. Построена в XVII ст., вновь починена и по-
крыта соломой в 1859 г.» (ПКВГГ 1868: 386). В этой связи непонятными остаются 
причины «сужения» исследователем периода строительства храма. Вместе с тем, 
в качестве другой вероятной даты основания общины исследователь указывает и 
1745 г. Но в этом случае он ссылается на другой источник — «Список старообрядче-
ских общин 1930-е гг.» (дальше — «Список…»). Сам этот источник еще более позд-
него происхождения. Сведения для него собрал Высший старообрядческий Совет в 
Польше (дальше — ВСС) в 1930-е гг.1. Ссылаясь на данные этого «Списка…», иссле-
дователь называет даты основания и ряда других старообрядческих общин на бело-
русских землях. Так, в качестве ранних он указывает приходы в д. Апидамы (1700 г.) и 
Кукляны (1700 г.) в Поставском районе, г. Друя (1693 г.), д. Лавники (1705 г.) и д. Ки-
рилино (1706 г.) в Браславском районе (Поташенко 2006: 145, 364–365). Вместе с тем, 
Г. Поташенко отмечает, что пока не найдено более достоверных документов об осно-
вании приходов (храмов) староверов в северо-западной части ВКЛ, в особенности на 
белорусских землях (Поташенко 2006: 364). А что касается периода 1710–1750-е гг., 
то он еще более «пустой». По его словам, пока не найдено данных об основании новых 
приходов в 1710–1750-е гг. на белорусских землях (Поташенко 2006: 401).

Как и белорусский исследователь А. А. Горбацкий, Г. Поташенко также упомина-
ет факт благословления старообрядческого храма в 1764 г. в Видзах (современный 
Браславский района). В этом случае он ссылается на сведения из «Дегуцкого лето-
писца» (Поташенко 2006: 424–425). Этот приведенный исследователем факт выгля-
дит тем более удивительно, ведь на основе сведений из «Списка…» ВСС община в 
Видзах была основана еще в 1680 г. (ANA: 318). В связи с таким выбором даты ос-
нования Видзского храма в пользу сведений из «Дегуцкого летописца» возникает за-
кономерный вопрос о его доверии к сведениям ВСС. Ведь исследователь игнорирует 
их при определении даты основания Видзской общины, не указывая на то причин.

Кроме вышеупомянутых дат основания старообрядческих приходов (храмов) 
в северо-западных белорусских землях Г. Поташенко еще несколько раз обращает 
свое внимание на вопросы поселения староверов в данном регионе. Так, исследова-
тель отмечает, что «новые архивные материалы свидетельствуют о том, что в первой 
трети XVIII в. тысячи русских эмигрантов семьями и отдельными группами уходили 
не только в восточную часть ВкЛ (нынешняя Белоруссия), но и в северо-западную 
ее часть (территория нынешней Литвы и западной Белоруссии)» (Поташенко 2006: 
151). Однако никаких примеров переселения староверов на западнобелорусские зем-
ли исследователь не привел. Также он отмечает, что «русские эмигранты жили как 
на востоке и северо-востоке ВкЛ — в Минском и Полоцком воеводствах, в Гродно, 
так и на западе страны — в Виленском (Вильнюсском), Трокском (Тракайском), Ко-
венском (Каунасском) воеводствах и в Жмудском (Жемайтском) старостве» (Пота-
шенко 2006: 151). При этом исследователь ссылается на ряд документов, опублико-

1 По сведениям Г. Поташенко, этот источник хранится в архиве Высшего Совета Древлеправослав-
ной поморской церкви Литвы (Поташенко 2006: 15). Такой же «Список старообрядческих об-
щин», составленный ВСС в 1930-х гг., хранится в Архиве новых актов в Варшаве (Archiwum Akt 
Nowych) (ANA. Zesp.14. Syg. 1270. S. 318–322). Именно последний использован в данной работе.
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ванных в качестве приложений к его работе. Однако в представленных документах 
никакого упоминания о проживании или нахождении староверов на современных 
белорусских землях в конце XVII — первой половине XVIII в. нет. Никаких иных 
пояснений относительно этих утверждений Г. Поташенко не приводит. 

Еще в одном месте монографии Г. Поташенко снова повторяет выше приведен-
ный тезис, правда в немного другом варианте: «Новые архивные материалы сви-
детельствуют о том, что в первой трети XVIII в. тысячи русских эмигрантов жили 
как на востоке и северо-востоке ВкЛ (ныне центральная и восточная часть Бело-
руссии), — в Речицком повете Минского воеводства, Дисненском повете Полоцкого 
воеводства, в Гродно, так и на западе и северо-западе страны (территория нынешней 
Литвы и западной Белоруссии) — в Браславском и Поставском поветах Виленского 
воеводства» (Поташенко 2006: 268). В этом случае исследователь снова ссылает-
ся на уже выше упомянутые приложения. Если же вопрос относительно поселения 
староверов в этот период в Речицком повете не стоит (он довольно подробно рас-
смотрен и решен в исторической науке, см.: (Аўсейчык 2021b), то с их поселением в 
границах других регионов Беларуси (Гродно, Дисненский, Поставский, Браславский 
поветы) существуют вопросы.  

В отдельной работе Г. Поташенко (Поташенко 2000) при характеристике все того 
же все же сюжета находим более точную ссылку на источники, хранящиеся в Рос-
сийском Государственном архиве древних актов1. Однако в данных документах не 
указывалось конфессиональная принадлежность русских переселенцев. Безусловно, 
значимую часть среди них могли составлять старообрядцы. Но, как следует из ана-
лиза источников, переселение коснулось и большого числа православного русского 
населения. В этой ситуации смущает и факт отнесения литовским исследователем к 
ранним центам староверия города Гродно, в котором старообрядцев и по более позд-
ним периодам XVII – XIX вв. вообще не фиксировалось. По этим причинам вряд 
ли можно считать вышеупомянутые источники в качестве надежного свидетельства 
поселения старообрядцев на белорусских землях. 

Таким образом, вышеприведенный анализ публикаций о ранней истории старо-
обрядчества на северо-западных белорусских землях позволяет сделать несколько 
выводов. Во-первых, в научных исследованиях фактов поселения староверов в реги-
оне во второй половине XVII — первой половине XVIII в. было опубликовано очень 
мало. Во-вторых, в основном мы имеем дело не с самими подтвержденными факта-
ми проживания старообрядческого населения в регионе в рассматриваемый пери-
од, а чаще с допущениями исследователей. Эти допущения, как правило, основаны 
на анализе материалов из соседних литовских и латвийских земель или построены 
на поздних источниках. Но, в свою очередь, результаты вышерассмотренных работ 
создали нерушимый базис для последующих исследований по ранней истории ста-
рообрядчества на северо-западных белорусских землях. Последующие ученые при-
нимали допущения этих авторов и транслировали в своих публикациях. Так, опу-
бликованные в монографии Г. Поташенко даты основания ряда старообрядческих 
общин (храмов) на западнобелорусских землях в конце XVII — начале XVIII в. в 
последующем довольно широко стали тиражироваться как в научных, так и в науч-
но-популярных публикациях. Например, в работе С. Пастушевского эти даты прини-
маются как целиком подтвержденные факты (Pastuszewski 2015: 165). А исследова-

1 Представлена ссылка: РГАДА, Ф. 248, оп. 7, д. 397, л.1171-1190 об.
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тель С. Аношко в работе, посвященной старообрядцам на белорусских землях Речи 
Посполитой в XVII–XVIII вв., повторяет за А. А. Горбацким вышерассмотренный 
спорный тезис о поселении староверов после смерти Феодосия Васильева на терри-
тории Литвы и Беларуси: «Смерть лидера федосеевцев стала причиной возвращения 
группы его последователей на территории Великого княжества Литовского, в основ-
ном на территории современных Белоруси и Литвы. Центрами эмиграции этой вет-
ви старообрядчества в начале XVIII века стали Браслав, Видзы, Зарасай, Вилькомир, 
Свенцяны» (Anoszko 2020: 103, перевод В. О.).

Анализ опубликованных данных

Если не принимать во внимание факты поселения староверов во второй половине 
XVII — первой половины XVIII в. на соседних с северо-западным белорусским ре-
гионом землях (южная Псковщина, юго-восточная Латвия и восточная Литва), то из 
всего комплекса опубликованных фактов останутся только даты основания ряда при-
ходов (храмов), впервые приведенные в работе Г. Поташенко. Помимо них наиболее 
же ранним упоминанием о старообрядческих поселениях в регионе будут только све-
дения середины XVIII в. Информация этого времени о местах проживания старове-
ров в регионе содержится в одном интересном документе под названием «Реестр <…> 
сколько именно в Польше и за какими владельцами живут в подданстве оставшие от 
высылки в Россию беглые великороссийские люди, и в каких слободах, сколько дворов 
осталось». Этот источник был составлен в 1760-х гг. российскими чиновниками. Его 
текст опубликовал М. И. Лилеев в работе «Из истории раскола на Ветке и в Стародубье 
XVII–XVIII вв.» (Лилеев 1895: 131–132). В нем упомянуты 13 населенных пунктов в 
Браславском повете (имеется в виду только те, которые входят в современные границы 
Беларуси), насчитывающие 119 старообрядческих дворов. В современный период все 
эти населенные пункты размещены на территории Друевского сельсовета Браславского 
района и Перебродского сельсовета Миорскага района. Надо отметить, что этот регион 
и в последующие периоды являлся местом компактного проживания староверов.

Обратимся к анализу достоверности дат основания старообрядческих приходов 
(храмов) в регионе, которые были приведены в работе Г. Поташенко. Как уже было 
отмечено выше, основным источником для определения дат основания первых при-
ходов (храмов) в северо-западной Беларуси служит «Список старообрядческих об-
щин 1930-е гг.». К достоверности его сведений есть много вопросов. Сам источник 
был составлен только в 1930-х гг. ВСС в Польше, при этом не известно на основе 
каких данных. Анализируя другие документы ВСС, которые содержат факты о ран-
ней истории старообрядчества на территории региона1, приходим к выводу, что они 
довольно поверхностные, краткие и мало информативные. Поэтому возникает зако-
номерный вопрос относительно наличия в этом «Списке…» настолько конкретных 
дат. Можно допустить, что эти данные происходят из самих общин или из более 
достоверных источников. Попробуем их проанализировать.

Опираясь на данные «Списка…», Г. Поташенко публикует следующие даты ос-
нования старообрядческих приходов (храмов): Друя — 1693 г., Апидамы — 1700 г., 

1 В ходе исследования был проанализирован значительный объем документов ВСС межвоенного 
периода, которые хранятся в Архиве новых актов в Варшаве (ANA. Zesp. 14. Syg. 1270, 1271) 
и Литовском центральном государственном архиве (LCVA. Ф. 1681).
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Лавники — 1705 г., Кирилино — 1706 г. (Поташенко 2006: 364–365). Также как одну 
из ранних он упоминает общину в д. Кукляны Поставского района (1700 г.) (Пота-
шенко 2006: 364). Однако в тексте монографии автор не пояснил откуда взялась эта 
дата. При этом он также приводит и другую дату (1853 г.). В действительности же 
община в Куклянах была создана только в середине ХІХ в. в результате отделения от 
соседней Апидамской, о чем свидетельствуют архивные источники. «Список …» ВСС 
также относит возникновение общины в Куклянах к середине ХІХ в. В качестве даты 
основания общины в нем упомянут 1853 г., а постройки храма — 1858 г. (ANA: 320). 
В материалах самой общины межвоенного периода первоначальная постройка храма 
также относилась к середине ХІХ в. (1858 г.) (LCVA. F.1681. Ap. 1. B. 350. L. 38).

В «Списке…», который хранится в собраниях Архива новых актов в Варшаве, 
основание общины в Друе относится к 1620 г. (ANA: 318). В свою очередь Г. Пота-
шенко указывает другую дату — 1693 г. Неизвестно по какой причине данные в этих 
двух списках отличаются (остальные даты те же). Но 1620 г., разумеется, не может 
восприниматься как дата основания общины. В документе обозначена еще одна об-
щина, дата основания которой приходится на конец XVII в. Эта община в Видзах 
(Браславский район), годом основания которой указан 1680 г. (ANA: 318). Но, в свою 
очередь, Г. Поташенко не приводит ее. Исследователь, как и А. А. Горбацкий, счи-
тает датой основания этого прихода 1764 г. (исходя из даты благословления храма, 
указанной в «Дегуцком летописце»). 

При этом надо отметить, что в ряде других источников встречаются сведения о 
довольно раннем основании старообрядческой общины в Видзах. Но все они «позд-
него» происхождения. Так, при регистрации общины в г. Видзы в 1940-е гг. верую-
щие-староверы в своем заявлении указали, что община действует с самого начала 
XVIII в., охарактеризовали ее «как беспрерывно действующую с 1700 года в гор. 
Видзы <…> под названием Успенская Видзская старообрядческая община» (ГАВО. 
Ф. 1439. Оп. 3. Д. 136. Л. 1).

К подобным ранним датам, которые встречаются в документах старообрядческих 
общин середины ХХ в., стоит отнестись настороженно. Дело в том, что дата 1700 г. 
довольно популярная для определения начала истории отдельных общин в регио-
не и является в известной степени мифической. Дата 1700 г. как начало деятель-
ности общины в д. Апидамы (Поставский район) упоминается в ряде источников 
1920–1940-х гг., которые происходят из среды самих староверов. Так, в заявлении 
Уполномоченному Совета по делам религиозных культов от верующих Апидамской 
общины в 1948 г. было указано следующее: «просим зарегистрировать нашу общи-
ну, как беспрерывно действующую с 1700 года» (ГАВО. Ф. 1439. Оп. 3. Д. 150. Л. 1). 
Похожая формула и даже такая же дата фигурируют в документах середины ХХ в. 
и других старообрядческих общин. Иногда использовалась и более поздняя дата, 
но также «круглая», например, 1800 г. Так, в похожем заявлении в адрес Уполно-
моченного Совета по делам религиозных культов прихожане Кирилинской общины 
(Браславский район) просили зарегистрировать ее как «беспрерывно действующую 
с 1800 года в деревне Кирилино <…> под названием Кирилинская старообрядческая 
община» (ГАВО. Ф. 1439. Оп. 3. Д. 141. Л. 1). В свою очередь, исходя из данных 
«Списка...» ВСС, Кирилинская община должна быть основана почти на столетие 
раньше от указанной в заявлении даты.
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В документах межвоенного периода, которые происходят из Видзской старооб-
рядческой общины, встречаются разные даты ее основания и постройки храма. Так, 
в Реестре Видзской общины (составлен общиной в 1926 г.) в качестве периода ее 
образования указано «od dawnych lat» (LCVA. F.1681. Ap. 1. B. 43. L. 42). Однако в 
регистрационной карточке общины (составлена общиной в 1928 г.) в качестве даты 
основания вообще указан 1663 г. (LCVA. F.1681. Ap. 1. B. 43. L. 100. L.102).

По результатам анализа источников (в первую очередь, документов делопроиз-
водства и хозяйственно-экономического характера, инвентарей имений, материалов 
судопроизводства и т.д.) необходимо констатировать, что достоверных сведений о 
поселении староверов в Видзах и округе до середины XVIII в. не выявлено. На такое 
же обстоятельство обращал внимание еще в 1930 г. О. Хедеман. Анализируя данные 
инвентаря Видз с округой за 1731 г. ему не удалось выделить тут старообрядче-
ское население (по его мнению, только два человека из всех жителей вероятно могли 
быть отнесены к староверам) (Hedeman 1930: 282). В свою очередь, достоверные 
сведения о проживании в регионе старообрядческого населения относятся ко вто-
рой половине XVIII в. Так, согласно данным инвентаря имения Видзы Ловчинские 
от 1780 г. староверы (упомянуты как «Moskale») проживали в застенках Датишки, 
Любишки, Заблотишки (LVIA. F. 46. Ap. 1. B. 9. L. 979–981). А в материалах «Визи-
тации Браславского деканата 1782–1783 гг.» также упоминаются староверы в этой 
местности. На страницах текста встречаются упоминания о проживании староверов 
в Видзском приходе Браславского деканата. Но, как свидетельствуют эти докумен-
ты, в этот период молитвенного дома у них не было: «Там также проживают русские, 
но у них нет своих молитвенных домов» (Breslaujos 2008: 58, перевод В. О.). 

Выявленные данные о постройке староверами храма в Видзах относятся к еще бо-
лее позднему периоду. О наличии старообрядческого храма в Видзах в начале ХІХ в. 
упоминают несколько источников. Исследователь начала ХХ в. А. Станкевич, ссылаясь 
на архивные сведения, высказал мнение о строительстве старообрядческая моленной 
в Видзах еще до 1800 г. Он сделал такой вывод на основе данных, взятых из прошения 
староверов к генерал-губернатору, датируемое концом 1830-х гг. В нем видзские старо-
веры указывали, что их храм был построен еще до 1800 г. (Станкевич 1909: ІV).

Разбирая архивные материалы встречаем интересные документы 1820-х гг., ко-
торые происходят из среды видзских староверов. В них содержатся некоторые дан-
ные о времени строительства старообрядческого храма в городе. Так, в одном из 
прошений староверов Видз о распечатывании моленной отмечалась, что «оная по-
строена еще в 1800 году с дозволения бывшего гражданского губернатора Фризеля» 
(НИАБ. Ф. 136. Оп.1. Д. 7963. Л. 15). Правда, в следующем своем прошении, чуть 
более поздним, дату строительства несколько изменили: «часовня построена еще 
в 1798 году в дозволение бывшего Виленского гражданского губернатора Ф. Фри-
зеля» (НИАБ. Ф. 136. Оп.1. Д. 7963. Л. 65 об). А в третьем прошении староверов 
Видз год постройки храма еще более состарили: «часовня построена в 1780 года 
в дозволении бывшего Виленского гражданского губернатора Господина Фризеля» 
(НИАБ. Ф. 136. Оп.1. Д. 7963. Л. 66 об). Исходя из того факта, что Иван Григорьевич 
Фризель (Иоганн Фридрих Фризель) являлся гражданским губернатором Литовской 
губернии с 1799 г. по 1801 г., то 1780 г. и 1798 г. как даты постройки выглядят менее 
убедительными. Таким образом, на основе имеющихся материалов можно высказать 
мнение о строительстве старообрядческой моленной в Видзах только около 1800 г. 
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Обратимся и к другим старообрядческим общинам региона, даты основания которых 
относятся к самому началу XVIII в. В качестве такой рассмотрим Апидамскую общину 
(современный Поставский район), датой основания которой считается 1700 г. Эта дата 
упоминается в «Списке…», она же указывается и в заявлении верующих 1940-х гг. (см. 
выше). Однако появляются вопросы относительно достоверности этой даты. Все эти 
упоминания относятся приблизительно к одному и тому же времени (1920–1940-е гг.). 
Кроме того, в документах общины межвоенного периода эта дата прописана немного 
в другом значении. Так, в регистрационной карточке, которую подготовила община в 
1928 г., в графе «data powstania gminy» указана следующее: «z roku 1626». А в графе 
«data uznania gminy przez wladze panstwowe» приведена такая информация: «Przez wla-
dze Rosyjskie uznana w roku 1700», а «przez wladze Rzeczpospolitej Polskiej uznana w roku 
02/09/1926» (LCVA. F. 1681. Ap. 1. B. 171. L. 14). Безусловно, дата в 1626 г. даже не 
рассматривается как соответствующая. Но обращает на себя внимание тот факт, что эта 
дата равно на три столетия старше даты утверждения польскими гражданскими вла-
стями (похожие состаривания старообрядческих общин региона на 100 или 200 лет мы 
будем видеть и в других документах межвоенного периода). К тому же понятно, что в 
1700 г. община не могла быть утверждена российскими властями (эти земли были вклю-
чены в состав Российской империи только в конце XVIII в.).

Обращает на себя внимание и дата основания Лавницкой общины. Так, в качестве 
даты ее утверждения в «Списке…» указан 1705 г. (см. выше). Но в документах са-
мой общины (в регистрационной карточке 1928 г.) в качестве даты образования указан 
1905 г. (LCVA. F. 1681. Ap. 1. B. 45. L. 24). Как и в случае с Апидамской общиной 
наблюдается очень подозрительное расхождение (в данном случае равно на 200 лет) 
в документах межвоенного времени между датой утверждения польскими граждан-
скими властями и датой появления общины, которая содержится в «Списке…» ВСС. 
Вместе с тем, источники свидетельствуют об оформлении этой общины лишь в на-
чале ХХ в. в результате отделения от Буловишской (совр. Браславский район). Так, 
в одном из описаний того времени указывались следующие причины разделения: «В 
нравственном и духовном отношении жители д. Буловишки стоят выше, чем жители 
соседних старообрядческих деревень. Здесь уже давно существует молитвенный дом 
и все старообрядцы окрестных деревень составляли прежде один церковный приход. 
Но недавно старообрядцы нашей деревни согласились принять и вести метрические 
книги и составить одну общину. Это не понравилось остальным старообрядцам, кото-
рые отделились от Буловишского прихода и составили новый приход, построив молит-
венный дом особо в д. Лавниках. Прихожане нового молитвенного дома по-прежнему 
считают большим грехом записывать новорожденных детей в метрические книги, на-
ходя это большим отступлением от старой веры» (цитируется по: Павет 2003: 6–7). 

Такая же ситуация характерна и в случае с Кирилинской общиной. Ее, датой ос-
нования, согласно «Списка…» ВСС, является 1706 г. В регистрационной карточке, 
составленной общиной в 1928 г., в качестве даты основания указан 1906 г., а под 
датой утверждения общины правительством (российским) — 19 мая 1908 г. (LCVA. 
F. 1681. Ap. 1. B. 468. L. 31). Никаких других дат в делопроизводстве Кирилинской 
и Лавницкой общин не выявлено, а поэтому расхождения в датах их основания вы-
глядят подозрительными. В «Списке …» ВСС они равно на 200 лет отличаются от 
тех дат, которые были указаны самими общинами. Приведенные «расхождения» не 
единичны. Так, в «Списке…» ВСС в качестве даты образования общины в д. Лучай 
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(Поставский район) указан 1826 г. (ANA. Zesp.14. Syg.1270. S. 321). А в регистра-
ционной карточке, предоставленной общиной в ВСС в 1928 г., в качестве даты об-
разования указан 1926 г. (LCVA. F. 1681. Ap. 1. B. 30. L. 24). В свою очередь, старо-
обрядческая община в д. Лучай образовалась лишь в начале ХХ в. (Аўсейчык 2021a: 
60) и была утверждена польскими властями в 1926 г. Поэтому более ранняя дата в 
«Списке…» ВСС очевидно ошибочная. 

Таким образом, анализируя даты основания Апидамской, Лавницкой и Кирилин-
ской общин, приведенные в «Списке…» ВСС, наблюдаем их подозрительное рас-
хождение с другими источниками (равно на 200 и 300 лет). А, добавляя к этому ряду 
очевидный пример «состаривания» Лучайскай общины (равно на 100 лет), можем 
допустить умышленное искажение данных в «Списке…» ВСС. 

Сложной остается задача определения даты основания Кублищенской общины (со-
временный Миорский район), которая является одним из важнейших центров старо-
обрядчества в северо-западной Беларуси. Про сомнительный характер определения 
даты основания общины, предложенный Г. Поташенко (конец XVII в.), уже было от-
мечено выше. В свою очередь, согласно «Списку…» ВСС, община была образована в 
1745 г. (ANA. Zesp.14. Syg. 1270. S. 319). Но в материалах 1920-х и 1940-х гг., которые 
происходят из самой общины, встречаются и другие варианты. При регистрации об-
щины в послевоенное время прихожане охарактеризовали ее «как беспрерывно дей-
ствующую с 1735 г. по настоящее время» (ГАВО. Ф. 1439. Оп. 3. Д. 137. Л. 1). В свою 
очередь духовный наставник Кублищенской церкви в 1925 г. писал, что «Кублищен-
ский приход существует более двести лет, но лет сорок (40) в зад из него образовалось 
7 приходов» (LCVA. F. 1681. Ap. 1. B. 8. L. 2). А в карте регистрации Кублищенской об-
щины, составленной в 1926 г., в качестве времени ее образования указаны две даты — 
1849 г. и 1901 г. (LCVA. F. 1681. Ap. 1. B. 8. L. l. 20). Как видно из вышеприведенных 
материалов, в источниках содержатся совершенно разные даты предположительного 
основания старообрядческой общины в д. Кублищино Миорского района. Но, вме-
сте с тем, ни одна из этих дат не подкрепляется другими источниками. Более того, 
все они происходят из документов, созданных в позднее время (преимущественно в 
1920–1940-х гг.). Поэтому выбрать из них какую-то одну дату не представляется воз-
можным. Анализ же опубликованных и архивных материалов позволяет утверждать 
о наличии старообрядческого населения в регионе только в середине XVIII в. Более 
ранние свидетельства их здесь проживания пока не выявлены. 

Таким образом, проанализировав опубликованные исследования по истории ста-
рообрядчества на северо-западных белорусских землях во второй половине XVII — 
первой половине XVIII в., приходим к следующим выводам. Во-первых, в историче-
ских работах не опубликовано фактов проживания старообрядческого населения в 
регионе в рассматриваемый период, которые были бы подтверждены достоверными 
источниками. Несмотря на то, что во всем комплексе опубликованных исследований 
имеется совсем малое количество таких фактов, почти все они подкреплены лишь 
поздними источниками (ХІХ–ХХ вв.). В остальных же случаях мы имеем дело с 
допущениями и аналогиями исследователей, которые исходят из соседних регионов 
(юго-восточной Латвии, восточной Литвы и южной Псковщины). Во-вторых, даты 
образования ряда старообрядческих общин в конце XVII — начале XVIII в., которые 
в широкий научный дискурс ввел Г. Поташенко, при проверке и анализе оказались 
абсолютно не аргументированными. Более того, подозрительное расхождение этих 
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дат (равно на 100, 200 и 300 лет) с другими источниками подталкивает к мысли об 
их умышленном искажении («состаривании»). 

Подытоживая вышесказанное отметим, что целью данной статьи не был деталь-
ный анализ расселения староверов в регионе в ранний период. В работе была пред-
принята лишь попытка анализа состояния изучения проблемы. Поэтому ни в коей 
мере не следует рассматривать представленные изыскания для отрицания существо-
вания старообрядческих поселений в конце XVII — первой половине XVIII в. в се-
веро-западном регионе Беларуси. Приходим лишь к выводу, что в научной литера-
туре эта проблематика остается неразработанной. И поэтому на сегодняшний день 
не решенным остается ряд конкретных вопросов. Так, не выявлены места первона-
чального поселения староверов в регионе, представлена хронология их заселения, 
не предпринята попытка анализа интенсивности миграции, а также подсчета коли-
чества пришлого населения. Эти направления еще ждут своего исследователя. 
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