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10-14 сентября 2008
года в с. Муравлевка
Одесской области
прошла очередная,
ставшая традицион-
ной, конференция
«Липоване: история
и культура русских
старообрядцев». На
этот год радушными
хозяевами выступи-
ли прихожане церк-
ви Покров Пресвя-
той Богородицы с.
Муравлевка Изма-
ильского района
Одесской области.

Встреча была при-
урочена к престоль-
ному празднику
бывшей женской
обители.

Участники пред-
ставили результаты
своих научно-
исследовательских
работ.

Особенностью 5-й
встречи следует счи-
тать то, что она но-
сила мемориальный
характер. Совместно
с духовными на-
ставниками сосед-
них общин, был ус-
тановлен памятный
крест на месте быв-
шего монастыря.

Порадовали своим
вниманием предста-
вители местной и
областной админи-
страции.  Впервые
форум отметил
приветствием Гу-
бернатор Одесской
области.

Материалы этой
встречи и вошли в
данный выпуск.

РЕДКОЛЛЕГИЯ
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БУКОВИНСКИЕ ЛИПОВАНЕ ХVIII – XIX вв.:
духовно-культурные особенности в полиэтнической среде обитания

Среди разнообразной этнической па-
литры Буковины австрийского периода в эт-
нонациональном плане заметно выделялись
русские-старообрядцы (липоване, филипова-
не). Они неоднократно попадали в поле зре-
ния как тогдашних1, так и современных2 ис-
следователей. В своих трудах исследователи в
той или иной мере пытались описать исто-
рию, быт и культуру буковинских липован. В
более подробном изучении нуждается про-
блема приспособления старообрядцев к но-
вым общественно-политическим и социаль-
но-экономическим реалиям, в которых они
оказались, переселившись на Буковину. По
мнению современного этнолога и религиове-
да И. Чеховского, главным критерием для
различения «своих»  от «чужих» – евреев, ар-
мян, немцев, румын, украинцев – служила и
продолжает служить у старообрядцев при-

1 Купчанко Г.  Буковина и ее русские жители.  –
Ведень: Книгопечатня Фридриха Ясперса, 1895. –
52 с.; Купчанко Г. Поселеніе русскихъ старообряд-
цевъ въ Буковине // Историческій вестникъ. Ис-
торико-литературный журналъ. – 1898. – № 7.
Июль. – С. 182-192; Dan D. Die Lippowaner // Die
Ősterreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und
Bild. Bukowina. – Wien, 1899. – S. 282-295; Haquet B.
Bucovina în prima descriere fizico-politică. – Călătorie
în Carpaţii Dacici (1788-1789). – Radauţi: Septentrion,
2002. – XXVI+136 p.; Polek J. Die Lippowaner in der
Bukowina.  –  Bd.  III.  –  Sitten  und  gebräuche.  –  Czer-
nowitz: Druck von H. Chopp, 1899. – 49 s.; Simigino-
wicz-Staufe L. A. Die Volkergruppen der Bukowina. –
Czernowitz: Druck und Verlag von H. Czopp, 1884. –
203 s.

2 Боднарюк Б. М., Чучко М. К. Краткие замеча-
ния о липованах Буковины одного трансильванс-
кого румына в начале XIX века // http:// www.
starover. religare. ru/article 7535. html; Чеховсь-
кий І. Г. Старообрядці Буковини: проблеми адап-
тації й збереження етнорелігійної ідентичності в
сучасному суспільстві // Науковий вісник Черні-
вецького університету. Філософія. – Вип. 203-204. –
Чернівці: Золоті литаври, 2004. – С. 158-165;
Jaroszewicz-Piereławcew Z. Staroobrzędowcy na
Bukowinwie // Bukowina po stronie diaology. –
Sejny: Pogranicze, 1999. – S. 137-145.

надлежность к их древлеправославной вере3.
Именно религиозная самоидентификация
существенно отличала липован от украинско-
го и восточнороманского населения края, ко-
торое также принадлежало к православному
вероисповеданию. За все время своего пребы-
вания в пределах края старообрядцам удалось
сберечь свою уникальную материальную и
духовную культуру, чему в известной степени
способствовала их замкнутость и нормы пове-
дения в иноэтническом окружении. Целью
нашей разведки является освещение таких
вопросов как восприятие липован официаль-
ной властью и местным населением, а также
изменений, которые состоялись в среде липо-
ван под внешним влиянием.

Чем же собственно староверы привлек-
ли к себе внимание со стороны австрийских
властей? После оккупации края монархией
Габсбургов, представители австрийской ад-
министрации начинают процесс переселения
липован. Особенно ревностным попечителем
и защитником российских старообрядцев был
тогдашний глава буковинской военной адми-
нистрации, генерал Карл фон Энценберг
(рис. 1)4. Уже в 1783 г. генерал хлопотал перед
львовским генеральным командованием и
венским придворным советом о наделе рос-
сийских старообрядцев землей, хлебом, день-
гами, представляя российских липован поря-
дочными, трудолюбивыми и соответственно
полезными людьми для края5. В том же году
Буковину посетил австрийский император
Франц-Иосиф ІІ. Энцеберг представил ему в
городе Сучава старейшин русских общин
края. Это были жители сел Митока-
Драгомирна и Климовцев.

3 Чеховський І. Г. Указ. соч. – С. 159.
4 Купчанко Г. Поселеніе русскихъ старообряд-

цевъ въ Буковине. – С. 184.
5 Там же. – С. 185.
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Рис. 1. Глава австрийской военной администра-
ции Буковины (1777-1786),

генерал Карл Якоб фон Энценберг

Старообрядцы настолько понравились мо-
нарху,  что он не только даровал им полную
свободу вероисповедания, но и приказал Эн-
ценбергу, как тот сам позже докладывал об
этом генеральному командованию во Львове,
– «привлекать в край еще больше этих хороших и
полезных липованских семей»6.

Согласно патента, предоставленного
императором Францем-Иосифом липованам-
переселенцам от 9 октября 1783 г., их потом-
кам и духовенству предоставлялись свободы,
в частности освобождение сроком на 25 лет от
рекрутской повинности, всех налогов и сво-
бода вероисповедания7.

В дальнейшем представители офици-
альных властей неоднократно выявляли свое
расположение к староверам. За порядочность
и хозяйственность, преданную службу импе-
ратору липоване были награждены золотой
медалью 6 сентября 1816 г.8.  Во время встречи
австрийского императора Франца-Иосифа ІІ
и российского царя Александра ІІ, которая
проходила в Черновцах с 5 по 10 октября
1823 г., в одном из разговоров император по-

6 Там же. – С. 186.
7 Патент імператора Йосифа ІІ липованам. – Ві-

день, 9 жовтня 1783 р. // Державний архів Черні-
вецької області.  –  Ф.  3.  Крайове управління Буко-
вини. – Оп. 1. – Спр. 518 »б». – Арк. 235.

8 Jaroszewicz-Piereławcew Z. Op. cit. – S. 144.

хвалил липован за сохранение языка и на-
родных традиций9.

Как отмечал известный историк и этно-
граф Г. Купчанко, причиной настолько
большой симпатии, которой пользовались
российские старообрядцы со стороны генера-
ла Энценберга и императора Франца-
Иосифа ІІ, было то, что старообрядцы на то
время тщательным образом придерживались
трезвого образа жизни и вели в целом доста-
точно приличный и трудолюбивый образ
жизни, и в то время на Буковине было много
свободной, невозделанной земли. Это собст-
венно подтверждал и доклад генерала Энцен-
берга о старообрядцах, который был состав-
лен 19 октября 1783 г. для придворного воен-
ного совета, на заседании которого он от-
кликнулся о липованах следующими словами:
«Я предпочитаю одну липованскую семью пятна-
дцати польскими или пяти молдавским семьям и
принимаю их»10. Похожей по содержанию яв-
ляется характеристика липован, сделанная
известным львовским профессором-
натуралистом Бальтазаром Гаке: «Проклятие,
драки, применение оружия, военная служба явля-
ется большим грехом и полностью запрещаются,
как и употребление алкогольных напитков»11.
Г. Купчанко сравнивал липован с гуцулами,
отмечая, что оба народа гордые и ценят сво-
боду12.

Целесообразно остановиться более под-
робно на таком вопросе, как восприятие ли-
пован представителями других этнических
групп. В связи с этим известный исследова-
тель, автор первого комплексного исследова-
ния, посвященного народностям края, Л.-
А. Симигинович-Штауфе, отмечал следую-
щее: «на Буковине, наверно, найдется немного лю-
дей, которые бы отказали липованам в симпатии;
но немного найдется и таких, кто не смотрел бы
на этот интересный народ как на загадочное яв-
ление13. Он оставляет каждому свое, и его поведе-
ние характеризуется честностью и правдиво-
стью,  но прежде чем мы оглянемся,  мы уже не
имеем для него ни одного значения и оставлены
своей судьбе. Липованин чрезвычайно неохотно

9 Ibidem.
10 Купчанко Г. Указ. соч. – С. 189.
11 Haquet B. Bucovina în prima descriere fizico-

politică. – Călătorie în Carpaţii Dacici (1788-1789). –
S. 63.

12 Купчанко Г. Указ. соч. – C. 21.
13 Simiginowicz-Staufe L. A. Op. cit. – S. 92.
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ступает на порог товарища другой нации, и чаще
всего это будет порог шинка, где под пение, игру и
выпивку он проводит некотрое время»14.

В тех местностях, где липоване прожи-
вали рядом с представителями других нацио-
нальностей края, они обычно обгораживали
свое жилье и сады высокими заборами, чтобы
спрятать их от любознательных взглядов чу-
жаков, что придавало их жилищам таинст-
венности15. Когда же возникала необходи-
мость пожаловать к кому-то из своих соседей-
иноверцев, старообрядцы пытались избежать
любого прикасания своей одежды к мебели
гостеприимного хозяина16. Впрочем, замкну-
тость в повседневной жизни не препятствова-
ла им поддерживать отношения со своими
единоверцами, которые проживали вне гра-
ниц Российской империи по всему свету. С
этой целью отправлялись специальные деле-
гации, не взирая на то, что этот процесс ино-
гда сопровождался значительными трудно-
стями17.

По свидетельству известного исследова-
теля-краеведа Э. Фишера, липоване сберегли
свою расу очень чистой, поскольку, согласно
религиозных норм, строго препятствовалось
любое смешивание с чужой кровью18. Под-
тверждением этому является случай, о кото-
ром рассказывает Л. Симигинович-Штауфе. В
кабинет к зубному врачу вошла бедная липо-
ванская девушка и попросила удалить боль-
ной зуб. После завершения процедуры она
собрала в миску кровь,  которая вытекла при
этом, и забрала с собой. На вопрос почему она
так действует, девушка многократно перекре-
стилась и ответила: «Потому что Бог наказал
бы меня за то, что я не забочусь о том, чтобы
липованская кровь не смешивалась с кровью не-
чистых»19.

В сознании буковинцев крепко утвер-
дился образ липованина как порядочного хо-
зяина. Да и сами липоване считали коня и те-
легу необходимым предметом для учрежде-

14 Ibidem. – S. 99.
15 Dan D. Op. cit. – S. 289.
16 Ibidem. – S. 291.
17 Dan D. Op. cit. – S. 291.
18 Die Bukowina. Eine Allgemeine Heimatkunde =

Буковина. Загальне краєзнавство / Переклад з нім.
Ф. С. Андрійця, А. Т. Квасецького / Науковий ре-
дактор: В. М. Ботушанський – Чернівці: Зелена
Буковина, 2004. – С. 167.

19 Simiginowicz-Staufe L. A. Op. cit. – S. 100.

ния домашнего хозяйства и своего благосос-
тояния. Вообще, общепринятой нормой было
то,  что для того,  чтобы парень мог жениться,
ему не обязательно было иметь поле и избу,
но обязательно должен иметь лошадь и теле-
гу20. Среди старообрядцев не было бедных и
попрошаек, поскольку в их среде существова-
ло понятие солидарности и коллективной
поддержки; они всегда были готовы прийти
на помощь своим единоверцам, никогда не
отпускали бедного без подарка21.

Одним из главных занятий буковинских
липован было садоводство. В этой сфере они
фактически удерживали монополию по всей
территории края. Кроме удерживания собст-
венных садов, старообрядцы арендовали их
по всей территории Буковины, стремясь по-
лучить от этого практическую выгоду. Следо-
вательно, липоване не были лишены коммер-
ческой жилки. Подтверждением этому явля-
ется факт, который приводит в своих воспо-
минаниях австрийский писатель и публицист
Ґеорґ Дроздовский: «он (липованин –  И.  В.)
охотно взял бы фруктовый сад в аренду, однако
должен сначала осмотреть цвет, чтобы оценить,
каким будет будущий урожай. Это ему позволя-
лось, и через час оценки около 300 из 1000 деревьев
он говорил, каким будет сбор фруктов. Для отво-
да глаз обычно немного торговались со многими
«если» и «но» и, в конечном итоге, принимали
условия. Потому что хорошо знали: на его оценку
можно положиться. Он еще никогда не ошибся»22.

Говоря о характере и менталитете рос-
сийских старообрядцев следует отметить их
консерватизм и предубежденность в отноше-
нии ко всяким нововведениям или вмеша-
тельствам извне. Так, они никогда не обраща-
лись за медицинской помощью, врачебные
советы же выполняли лишь тогда, когда бо-
лезнь была внешнего характера. Внутренней
беде по их глубокому убеждению, может по-
мочь лишь сам Бог,  даже в таких случаях,  ко-
гда больного можно спасти с помощью про-
стых лекарств.  От оспы защищают лишь мо-
литвы (этим объясняется упрямство липован
относительно вакцинации против оспы23),
прививки от коровьей оспы избегают по той

20 Dan D. Op. cit. – S. 290.
21 Polek J. Op. cit. – S. 7.
22 Дроздовський Ґ. Тоді в Чернівцях і довкола.

Спогади старого австрійця. – Чернівці: Молодий
буковинець, 2001. – С. 33.

23 Dan D. Op. cit. – S. 284.
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причине, что из-за этого человеческая кровь
смешивается с животной. Как констатировал в
свое время Э. Фишер, «фаталистское мировоз-
зрение –  это также одно из препятствий,  что
тормозит проведение среди них санитарных ме-
роприятий»24.

Липоване не противились переписи на-
селения, но были категорически настроены
против переписи поголовья скота. Они счита-
ли, что у каждой посчитанной коровы высо-
хнет вымя и исчезнет молоко или же оно ста-
нет непригодным для употребления. По мне-
нию И. Чеховского, это поверье-суеверие ли-
поване позаимствовали, вероятнее всего, от
соседей-украинцев, которые традиционно ос-
терегались подсчетов своего скота, но, правда,
по другим причинам: потому что за этим, как
правило, следовали новые налоги25.

Будучи непримиримо настроенными
касательно употребления алкогольных на-
питков, липоване не менее категорически от-
рицательно относились к курению табака. С
этим даже связан один курьезный случай:
один чиновник должен был посетить по слу-
жебным делам липованскую деревню. Сторож
у ворот,  вместо того,  чтобы их открыть,  вы-
шел к коляске навстречу,  снял шляпу и со
всеми признаками вежливости попросил от-
ложить прочь длинную трубку, ибо кроме нее
не было никаких препятствий, чтобы высоко-
поставленный чиновник мог въехать в село.
Посетитель, имея графский титул, не только
очень кичился своим дворянством, но и слу-
жебным званием, и поэтому проявил недву-
смысленные признаки гнева, но это не помог-
ло: ворота оставались закрытыми, а въезд за-
прещенным. Граф вынужден был смириться с
таким требованием. Как страстный куриль-
щик, он устроил все свои дела в течение по-
лучаса26.

Липоване не видели никакого смысла в
клятве ни в политических случаях, ни в кри-
минальных, потому что по их мнению, лишь
религия признавалась правоспособной в лю-
бых случаях, особенно же на судах правда го-
ворилась и без клятвы27.

24 Die Bukowina. Eine Allgemeine Heimatkunde =
Буковина. Загальне краєзнавство. – С. 169.

25 Чеховський І. Г. Указ. соч. – С. 162.
26 Simiginowicz-Staufe L. A. Op. cit. – S. 102.
27 Боднарюк Б. М., Чучко М. К. Указ. соч.

В общей своей массе старообрядцы не
воспринимали образования. Как утверждал
историк, выходец из Надднепрянской Украи-
ны В.  Доманицкий, «этот народ тёмный, на-
столько упрямый, придерживается во всём ста-
рины, что с ними трудно совладать»28. В основ-
ном образование староверов сводилось к чте-
нию религиозных текстов. Нередко в городах
можно было увидеть липован, которые чита-
ют книжку за овощным прилавком29. В связи с
этим приведем интересный факт: один из
старообрядцев, будучи успешным предпри-
нимателем, научился читать по торговым вы-
вескам Гамбурга и Берлина30.

Характеристика буковинских липован
была бы неполной, если бы мы не рассмотре-
ли и обратной стороны медали: понятно, что
изложенные выше факты односторонне ха-
рактеризуют старообрядцев как людей в це-
лом порядочных, законопослушных и т. п.
Однако уже Б. Гаке отмечал, что липоване,
хоть и являются набожными людьми, тем не
менее проявляют и легкомыслие: если их кто-
то обидит, они готовы прибегнуть к наси-
лию31.

Выше уже отмечалось, что липоване не
слишком любили танцы и музыку. Современ-
ники утверждали, что их не только чрезвы-
чайно редко можно увидеть танцующими, но
и что они не любили музыкального сопрово-
ждения для своего пения. Танцуя свой танец,
который он называл «казачком», липованин
заменял музыку пением и свистом. Его пение
можно назвать шумным. Оно раздавалось
обычно во время одинокого ночного путеше-
ствия в кибитке или в пивной при обильном
застолье, которое, как правило, не обходится
без пива или вина. Водку липованин потреб-
лял с большой осторожностью, поэтому редко
можно увидеть человека, который бы опус-
тился из-за пьянства32. Более критическим в
своих суждениях является автор статьи, опуб-
ликованной в газете «Буковинские ведомости»:
«живя в темноте, без просветительства, старо-
обрядцы хоть и трудолюбивы, отдаются пьянст-

28 Доманицький В. Про Буковину та життя бу-
ковинських українців. – Чернівці: Зелена Букови-
на, 2004. – C 12.

29 Dan D. Op. cit. – S. 291.
30 Старообрядцы // Буковинские ведомости. –

1898. – 23 (4 сентября). – С. 2.
31 Haquet B. Op. cit. – S. 63.
32 Simiginowicz-Staufe L. A. Op. cit. – S. 101.
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ву, беднеют, а сегодняшние акты уголовных раз-
бирательств свидетельствуют многочисленные
неодобрительные факты о внуках тех дедов, о ко-
торых так хорошо выражался в свое время Франц-
Иосиф ІІ»33.

Постепенно исчезал барьер в общении
между липованами и иноверцами. По свиде-
тельству И.  Полека,  «если чужаки приходят к
ним домой, то они с радостью показывают им все,
что они желают увидеть, лишь не позволяют
есть из одной посуды, которой сами пользуют-
ся»34.

Случались случаи бракосочетания ли-
пован с иноверцами. В частности, этнограф-
любитель Д. Дан отмечал, что женатый муж-
чина (липованин) может оставить или про-
гнать свою жену и жить, например, с еврей-
кой, если ему удастся навернуть ее в веру
Христову35. Он рассказывает о еврее – Михаи-
ле Карловиче, который принял старообрядче-
ство и даже осуществил попытку издать труд,
призванный стать на защиту религии липо-
ван36. Так же и липоване принимали другую
веру, свидетельством чего является такой
факт: около 200 беспоповцев села Климовцы
перешли в православие37.

Живя среди украинцев, липоване пере-
няли кое-что из их языка и, по словам
В. Доманицкого, многое «произносят уже по-
украински»38. Достаточно часто и свободно они
общались и на румынском языке39.

Далеко не все старообрядцы вели тра-
диционный замкнутый образ жизни, в кото-
рой имели место лишь хозяйство, самоизоля-
ция от соседей и общественно-политической
жизни вообще. Известны имена липован, ко-
торые отказались от консервативного уклада
жизни. В связи с этим следует упомянуть
Епифания Барановича, который сделал воен-
ную карьеру, получив офицерский чин40.
Л. Симигинович-Штауфе, в качестве приме-
ра, приводит деятельность белокриницкого
монаха – Николая Чернишева, который за-
нимался издательским делом, редактируя в

33 Старообрядцы // Буковинские ведомости. –
1898. – 23 (4 сентября). – С. 2.

34 Polek J. Op. cit. – S. 8.
35 Dan D. Op. cit. – S. 288.
36 Ibidem. – S. 292.
37 Ibidem. – S 284.
38 Доманицький В. Указ. соч. – C. 12.
39 Dan D. Op. cit. – S. 292.
40 Ibidem. – S. 291.

Коломые журнал «Старообрядец», на страни-
цах последнего представлялись религиозные
интересы конфессии41.

Подытоживая изложенное, можно кон-
статировать, что буковинские липоване в рас-
сматриваемый период представляли собой
замкнутую этническую группу, члены кото-
рой четко отмежевывали себя от представите-
лей других этнических сообществ края, исхо-
дя при этом, в первую очередь, из религиоз-
ных принципов. Именно замкнутый образ
жизни, который был диаметрально противо-
положный тому, который вело например, ук-
раинское и румынское население края, при-
влек расположение к липованам представите-
лей официальных властей. Благодаря ему,
старообрядцам в целом удалось сберечь свою
самобытную культуру, хотя при этом не
обошлось, естественно, без внешних влияний.

41 Simiginowicz-Staufe L. A. Op. cit. – S. 104.
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