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Буджак, или Южная Бессарабия, представляет
 самую драгоценную часть этого золотого ковра… 

К. Пуговин (1837: 547)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга посвящена публикации части уникального корпуса статей Программы Одесского об-
щества истории и древностей по анкетированию учителей для сбора археолого-историко-эт-
нографической информации в населенных пунктах, проведенной в 1882–1884 гг. в четырех 
губерниях Российской империи от дельты Дуная до устья Дона. Подробная характеристика 
этой программы, сведения о личности ее инициатора А. С. Князева, данные о некоторых ее 
участниках-авторах и местах хранения дошедших до наших дней ответов на анкеты и пр. при-
водятся ниже (разд. 1; прил. 1) и предварительно опубликованы (Сапожников и др. 2023). Здесь 
опишем лишь материалы, которые включены в данную монографию. 

Имеются в виду 15 статей о селах и городах исторической области на юге Бессарабии – Буд-
жака, объединенных границами этого региона и включающих юго-западную часть современной 
Одесской области Украины и южные районы Республики Молдовы1. Однако из-за превышения 
объема и специфики историографии в нее не были включены статьи о двух бывших колониях 
этнических немцев – Сарате (Сапожников 2022) и Гнадентале (Долиновке). Общая статья с их 
публикацией сдана в печать ранее вместе с целым рядом немецкоязычных материалов, которые 
не могли быть подготовлены и изучены без участия О. Айсфельд (Коноваловой) – специалиста 
по немецкой колонизации Северного Причерноморья (Сапожников, Айсфельд 2023). 

Более 30 лет назад эти материалы в оригиналах изучал в библиотеке АН Украины в Кие-
ве Н.Н. Червенков (копии в виде ксерокопий имеются в его архиве). Хотя в археологической 
историографии они неизвестны, ссылки на ряд из них присутствуют в работах по этнографии 
региона таких исследователей, как А. Шабашов – о семейном устройстве буджакских болгар 
и гагаузов, в частности жителей сел Кулевча, Вулканешты и Комрат (Шабашов 2002: 105, 118; 
2019: 370, 375); В. Бузилэ – о национальной молдавской одежде со ссылками на описания сел 
Тараклия (Каушанского р-на РМ), Картал (Орловка) и Александровка (Белгород-Днестровского 
р-на) Украины (Buzilă 2011: 39, 57, 68, 95; прил. 1); а также в монографии С. Булгара (Булгар 
2008) и статье Ив. Думиники (Думиника 2021) об истории Комрата.

Одной из основных составляющих книги являются иллюстрации (52), представленные 
главным образом фрагментами топографических карт Буджака ХVIIІ–ХІХ вв., большая часть 
которых публикуется впервые. Они входят в электронную картографическую коллекцию 
И. Сапожникова и воочию демонстрируют изменения, которые претерпевали населенные пун-
кты по мере своего развития. Особую ценность представляют карты с нанесенными на них 
административными границами и особенно межами земельных наделов (дач) сел и городов, 
с остатками так называемых селищ (поселений ХVII – начала ХІХ в.), древними курганами 
разных эпох (иногда именными), с земляными оборонительными сооружениями времен Рим-
ской империи – Нижним и Верхним Траяновыми, а также Нижнеднестровским валами, а также 
остатками укрепленного района переправы через Дунай у с. Картал (Орловка).

Идея подготовки коллективного издания в рамках территории Буджака принадлежит д.и.н., 
ведущему научному сотруднику Института археологии НАН Украины И. Сапожникову. Исхо-
дя из случайного характера набора источников, усложненного полинациональным составом 
описанных населенных пунктов, в качестве второго автора-составителя был приглашен специ-

1 15 статей написаны в 1884 г. в ходе выполнения Программы, еще одна – о с. Гура-Роша (Казацкое) – была опубликована ранее 
(Галин 1873; Разд. 4.3.2.).
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алист по истории этого региона, д.и.н., ведущий научный сотрудник Института культурного 
наследия Министерства культуры РМ Ив.  Думиника, который перевел также целый ряд мате-
риалов с болгарского и румынского языков. Книга вряд ли увидела свет без спонсорской под-
держки издания со стороны А. Палариева и В. Левчука, который взял на себя все хлопотные 
обязанности ответственного за ее выпуск.

 Свой вклад в данный проект внесла заведующая отделом фондов рукописного наследия 
Института рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. Вернадского, к.и.н. И. Корчем-
ная. Подготовку первого раздела консультировала научный сотрудник Геттингенского иссле-
довательского центра О. Айсфельд (ФРГ). Ветеран археологии Молдовы С. Агульников пре-
доставил новые и неопубликованные материалы по западной части Буджака, а специалист по 
истории Аккерманщины А. Перминов прислал копию дела с данными по переписи населения с. 
Рошанская коса. Кроме них, один из авторов с особой признательностью вспоминает польского 
исследователя М. Каминскую, с которой в январе 2022 г. обменялся материалами о средневеко-
вой добыче соли на лиманах Буджака.

Всем им, а также глубокоуважаемым рецензентам авторы-составители и редакторы книги 
выражают глубокую и искреннюю благодарность. 

Институт 

культурного наследия

Научное общество 

болгаристов Республики 

Молдова

ГО Спілка майстрів «Берег Овідія» Національна спілка 

краєзнавців України
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Раздел 1 

ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ И РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1. Анкетирование учителей региона в 1882–1884 гг.

Среди архивных материалов Одесского общества истории и древностей, находящихся в 
древлехранилищах двух организаций разных городов Украины, присутствуют описания 38 
населенных пунктов Северного Причерноморья и Приазовья, которые в инвентарных книгах 
датированы 1884 годом или концом ХІХ ст. Недавно выяснилось, что это письменные резуль-
таты Программы анкетирования школьных учителей (далее – Программа), направленной на 
получение описаний населенных пунктов губерний Российской империи (РИ) от устья р. Дон 
до дельты Дуная и р. Прут. До начала детального исследования этого корпуса документов, 
начатых два года назад (прил. 1), краевед Е. Н. Тарасенко опубликовал из него только одно 
описание – бывшей немецкой колонии Грунау в Приазовье (Ставраки 2020: 35-41). 

Дальнейшие поиски И. Сапожникова и О. Айсфельд позволили определить имя инициато-
ра Программы и общую хронологию ее выполнения. Первое упоминание о ней встретилось 
в протоколе заседания ООИД от 22 января 1882 г. Так, в данном документе отмечено: «Слу-
шали: VII. Программу сотрудника А. С. Князева, по которой намерен собирать историко-ста-
тистические сведения о Херсонской губернии. Определили: Полезное предприятие принять с 
признательностью и, в случае надобности, способствовать материалами, хранимыми в Обще-
стве»2. Уже 22 октября 1882 г. на 207-м заседании ООИД А. Князев сообщил об «Описаниях 
10 селений Ананьевского и Тираспольского уездов Херсонской губ., составленных сельски-
ми учителями и учительницами»3. На заседании ООИД, состоявшемся 28 января 1883 г., его 
участники «слушали: 17 описаний селений и местечек, составленных сельскими учителями и 
учительницами Херсонской губернии Тираспольского и Ананьевского уездов, предъявленных 
сотрудником А. Князевым. Определили: Все означенные статьи передать в издательский ко-
митет»4. Итак, как мы видим, именно А. Князев предложил Программу в январе 1882 г. и уже 
через год сумел получить 27 описаний.

Вскоре границы выполнения Программы были расширены. С 14 ноября 1883 г. по 14 но-
ября 1884 г. на одном из заседаний ООИД неизвестный докладчик представил: «Описания 
некоторых селений (13) Новомосковского уезда Екатеринославской губернии, доставленные 
учителями местных сельских училищ. Описания некоторых селений (8) Бердянского уезда 
Таврической губ.»5. В период с 14 ноября 1884 г. по 14 ноября 1885 г. на одном из семи заседа-
ний ООИД от инспектора народных училищ Екатеринославской губернии А. Бужинского6 для 
14-го тома «Записок» было предложено «несколько сведений о селах Мариупольского уезда, 
доставленных сельскими учителями». А инспектор народных училищ Бессарабской губернии7 
предоставил «описание 31 селения этой губернии»8. Однако ни одна из названных статей не 
попала ни в 14-й, ни в другие тома этого престижного издания.

После сравнения полученных данных с перечнем имеющихся на сегодня анкет (прил. 1), 
стало ясно, что, кроме них, существовали следующие подборки описаний населенных пун-

2 203 заседание ИООИД 22 января 1882 г. Одесса, 1882: 3.
3 Отчет ИООИД с 14-го ноября 1881 г. по 14-е ноября 1882 г. Одесса, 1882: 6.
4 209 заседание ИООИД 28 января 1883 г. Одесса, 1883: 3.
5 Отчет ИООИД с 14-го ноября 1883 г. по 14-е ноября 1884 г. Одесса, 1885: 7.
6 Александр Иосифович Бужинский подписал вопросник, отправленный по почте учителю Д. Вержбицкому (прил. 3).
7 Фамилию этого чиновника установить трудно, так как такую должность имели 5 человек (по числу учебных округов) и среди них 

не было А. Князева.
8 Отчет ИООИД с 14-го ноября 1884 г. по 14-е ноября 1885 г. Одесса, 1886: 6.
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ктов: Тираспольского и Ананьевского уездов Херсонской губ. – 27 (если 10 из них не были по-
даны в ООИД повторно – см. выше), Бердянского уезда Таврической губ. – 8, Новомосковского 
уезда Екатеринославской губ. – 13 (всего 48), что в итоге могло составлять не менее 76 статей. 
Заметим, что места хранения большей части из них не известны, причем в собрании ООИД 
они отсутствовали задолго до 1917 г. 

Скажем подробнее об инициаторе Программы Александре Сергеевиче Князеве (28.02.1814–
28.02.1897). Как указывают источники, он был в свое время достаточно известной фигурой 
(Г. К. 1898; Егорова 1997; Левин 2014; и др.). Во время «одесского периода» своей биографии 
в 1878–1885 гг. Князев занимал должность директора народных училищ Херсонской губернии. 
4 декабря 1878 г. его избрали корреспондентом ООИД9, позже он стал членом-сотрудником это-
го общества10. Проживая и работая в Одессе, А. Князев значился по Министерству народно-
го просвещения сначала коллежским, а потом статским советником, был чиновником V класса, 
имел ордена Св. Станислава с короной, Св. Анны ІІ-й степени и «Знак отличной беспорочной 
15-летней службы», а также жалованье 2500 руб. в год («с расходами квартирными, канцелярски-
ми и разъездными»)11. За это время он напечатал четыре заметки в «Одесских епархиальных но-
востях». Кроме ООИД, состоял в Обществе древней письменности (Санкт-Петербург), а также в 
Историческом обществе и Статистическом комитете г. Пскова (А. С. 1890). 

Итак, А. Князев был автором идеи Программы анкетирования на значительных простран-
ствах силами сельских учителей и составителем анкеты или опросного листа (прил. 2). Воз-
можно также, что он сам организовывал опрос или, по крайней мере, имел возможность ко-
ординировать его ход в Херсонской губ. Кроме названного региона, Программа затронула 
территории Екатеринославской, Таврической и Бессарабской губерний, но как именно она 
проводилась – неизвестно. Вполне возможно (поскольку полученные ответы не были напеча-
таны, хотя частично и отредактированы12), что, покидая Одессу, А. Князев забрал часть их с 
собой (Сапожников и др. 2023).

Заметим также, что фактически Программа не закончилась в 1884 г., так как после 1888 г. для 
создания археологической карты Херсонской губернии на места разослали анкеты (програм-
мы) уже от имени Московского археологического общества. На них были получены ответы от 
56 корреспондентов – от 2 до 13 по уездам. Материалы вошли в текст (по сути – объясне-
ние неопубликованной карты) под названием «Опыт топографического обозрения древностей 
Херсонской губернии» (Ястребов 1894: 64-65).

1.2. Бессарабские статьи Программы

Все имеющиеся анкеты из этого региона (31 экз.) датированы 1884 годом и подписаны учите-
лями сельских или городских школ (училищ) структуры Министерства народного просвещения 
(МНП). В настоящее время из описанных тогда населенных пунктов 17 находятся на территории 
Республики Молдова, а 14 – Украины. Из последних 3 села расположены в Черновицкой, а 11 – 
в Одесской области, причем только среди этих 11 сел присутствуют описания бывших немецких 
колоний – Сараты и Гнаденталя (Долинского), население которых подверглось принудительной 
«репатриации» в 1940 г. Описания бывших колоний так называемого «болгарского водворения» 
или «задунайских переселенцев»13 количественно преобладают, представляя как «молдавскую», 

9 Отчет ИООИД. С 14-го ноября 1878 г. по 14-е ноября 1879 года. Одесса, 1880: 4; 186 заседание ИООИД. 4 декабря 1878 г. Одесса, 1883: 3.
10 Отчет ИООИД за 1897 г. Одесса, 1898: 5.
11 Список лицам, служащим по ведомству МНП. 1879/80 учебный год. С.-Пб., 1879: 579; То же. 1883/4 учебный год. С.-Пб., 1883: 353.
12 О чем свидетельствует наличие правки в рукописях, правда, незначительной (прим. И. С., И. Д.).
13 Кроме собственно болгар и гагаузов, в колониях Буджака болгарского водворения проживали молдаване/румыны, украинцы (в 

том числе и бывшие запорожские казаки), греки, русские староверы (некрасовцы и филипповцы), арнауты и др. (Скальковский 
1848: 35, 58 и др.).
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так и «украинскую» части Бессарабии (рис. 2). Отметим присутствие в обеих группах анкет го-
родов и посадов – Килии, Тузлов, Леова, Хынчешт, Атак и Бричан (прил. 1).

Как уже говорилось, опросы проводились при помощи заранее подготовленных, распеча-
танных и разосланных анкет, чаще именовавшихся «программами». Вопросы в них сгруппи-
рованы в шести блоках, среди которых превалирует этнографическая тематика – пункты 3–5, 
есть блоки по географии – пункт 1, истории города или села – пункт 2 и археологии – пункт 6. 
Подчеркнем, что опросные листы (анкеты) составлены профессионально, содержат разносто-
ронние вопросы и в принципе, с некоторой правкой, могут использоваться и сейчас (прил. 2).

Если суммарно охарактеризовать наполненность представленных статей фактами, то она 
является очень неравномерной, так как имеются рукописные тексты объемом от 4–5 до 30 и 
даже 60 страниц; кроме того, на нее влияла разная степень профессиональной подготовки и ин-
теллектуальный уровень педагогов. С точки зрения тематики преобладают этнографическо-бы-
товые зарисовки: описания годового хозяйственного цикла, традиционных жилищ и хозпо-
строек, домашних животных, орудий труда, одежды, ежедневной пищи и праздничных блюд, 
музыкальных инструментов, торжественных обрядов во время Рождества, Воскресения Иисуса 
Христа и др., свадеб, рождений и крестин, похорон и др. Во многих статьях находим колядки, 
щедривки и народные песни на болгарском, украинском, румынском и других языках. Нередко 
в них присутствуют факты и легенды об истории сел, их первых жителях, основателях церквей 
и священниках, школах и учителях. Значительно меньше в них археологической информации, 
которая часто представлена описаниями высоких курганов и их названий или упоминаниями о 
приездах археологов, находках монет, кладов, камней или надгробий с надписями и т. д.14 

1.3. Границы и краткий очерк истории Буджака

В настоящее время рассматриваемый нами регион все чаще называется Буджаком, а не Бес-
сарабией, но, как ни странно, его границы до сих пор не определены. Приведем цитату из науч-
ной монографии «Буджак»: «Это земли в степном Северо-Западном Причерноморье, которые 
ограничены естественными границами: Черным морем, реками Дунай, Прут и Днестр. С се-
вера границу определял переход от равнинной степи к горным отрогам Кодр (условная линия: 
Бендеры–Кагул, сложившаяся в историческом сознании жителей и представителей власти). 
Она была достаточно подвижной в реальности, отражала [разделяла] владения молдавских 
господарей и белгородских ногаев, менялась в зависимости от политических событий. На-
званий у этого „уголка” накопилось много: Онгел, Буджак, (Южная) Бессарабия, Придунавье, 
Измаильщина...» (Киссе, Пригарин 2014: 11). Как видим, предложенная «северная граница» 
региона по факту является географической, причем северо-западной (рис. 1). При этом оста-
ется загадкой, как она могла меняться «в зависимости от политических событий» и почему 
термины «Придунавье» и «Измаильщина» считаются синонимами «Буджака».

Вместе с тем уже давно замечено, что линии берега Черного моря и Килийского гирла Дуная, 
а также течения того же гирла и берега р. Прут действительно образуют углы, но тупые. Кроме 
того, слово буджак в переводе с тюркского могло обозначать также «край или уголок» (родной); 
в то время как слово угол переводится как учген, а треугольник – завие (Паламарчук 2008: 219-
220). В целом же содержание и границы регионов Буджак, Бессарабия, Молдова были искажены 
и смещены в начале ХІХ в. после аннексии (полностью и частично) разных по своей сути реги-
онов. Фактически власти РИ объединили разнородные составляющие в новую административ-
но-территориальную единицу, использовав старое название его южной части, но, кроме того, 
кардинально изменили национальный состав населения, особенно его южной части.

14 Наблюдения учителей не лишены субъективности, особенно при описании нравов, вкусов, характера и уровня развития жителей. 
Авторы-составители заявляют, что наиболее резкие и категоричные из них не всегда совпадают с нашей точкой зрения (прим. И.С., И.Д.).
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Напомним, что сначала для определения всей этой территории П. С. Куницкий  применил 
термин Заднестровская область (Краткое 1813; Сапожников 2015: 219-221). 

Вскоре Военно-топографическая комиссия Бессарабии (далее – ВТКБ) в отчетах 1819 и 
1828 гг. предложила называть южную часть междуречья Бессарабией или Буджаком, счи-
тая эти термины синонимами (Статистическое 1819; 1899). Вот что ВТКБ сообщила об 
их северной границе: «Старая порубежная черта Бессарабии или Буджака, отделявшая до 
1806 года Турецко-Татарские владения от частных Молдавских, утверждена была насыпны-
ми курганами, двумя Трояновыми валами и другими признаками15, открыта по показанию 
старожилов и восстановлена в 1817 г. <…>. Граница сия начинается на левом берегу реки 
Прута, где Нижний Троянов вал переходит из-за Прута в Бессарабию, оттуда идет на восток 
по оному валу до речки Ялпуха и бывшего селения Та бака. Пройдя две с лишним версты 
вверх по правому берегу Ялпуха, поворачивается на запад и обходит с сей стороны полями 
и долинами земли, принадлежавшия при турецком управлении к бывшему селению Мусаит. 
Потом, подойдя к речке Большой Сальче, идет на север до вершины ее и до могилы Могурец, 
далее переходит к речке Ларге ниже селения Чаболак и, простираясь вверх по оной за селение 
Тартаул, от коей следует по разным долинам и могилам, называемым кападжи, и упирается 
в Верхний Троянов вал. Перейдя речку Сарату близ устья Сарацики и того места, где была 
татарская деревня Бештамак. – Потом продол жается на восток по Верхнему Троянову валу и 
напротив местечка Каушан (бывшего главного города ханов орды Буджацкой), поворачивает 
от того ва ла на север до вершины речки Калиндер и по сей речке вниз до устья ее в речку 
Бык; после простирается на восток по оной, составляя часть границы райи Бендерской, и 
несколько выше селения Гура Быкулуй и впадения Быка оканчивается на правом берегу реки 
Днестра»16 (Статистическое 1899: 11). 

Не следует забывать, что граница между автономным Молдавским княжеством и Осман-
ской империей с конца ХV в. изменялась в основном насильственно, по причине расширения 
владений последней. Ситуация усложнилась еще сильнее после массового появления здесь 
кочевников, которое произошло в несколько этапов. 

Одна из ранних волн их миграции зафиксирована в фирмане султана Сулеймана І от 3 апре-
ля 1560 г. В нем идет речь о том, что переселение «татаро-ногаев» было вызвано «великим 
голодом», который «вынудил их оставить прежние места и переселиться в Крым, но, не найдя 
там достаточно корма, пpишли возле Килии, Аккермана и Бендера и даже Подолии к границе 
Молдавии, где делают много вреда» местным жителям. О другой мощной ногайской миграции 
в Бессарабию сообщается в фирмане султана Ахмеда І от 18 марта 1608 г.: «Молдавский вое-
вода извещал, что до сего времени не было такого обычая, чтобы крымские татары и ногайцы 
перешли на этот берег Днепра и Днестра и поселились на аккерманских и бендерских степях 
<…> Но уже некоторое время крымские татары и ногайцы начали переходить реки Днепр и 
Днестр. На аккерманских и бендерских степях поселились 50000 татар…» (Сhirtoagă 1999: 
101, 103-104; цит. по: Бакалов 2012: 158).

Что касается пределов их земель, отмеченных в начале 1770-х и в 1817 г., то их могли уста-
новить при образовании в 1673 г. «юрта Халил-паши» в 1673 г. , когда у Молдовы изъяли 
сразу три административных района. А. Середа полагает: тогда кордон провели по «природ-
ным межам – Верхнему Траянову валу и течению р. Ялпуг» (Середа 2009: 20-21), что пол-
ностью или частично не соответствует фактам (рис. 1). Так или иначе, мы не можем даже 

15 «Старая порубежная черта утверждена в натуре межевыми знаками, на ее поворотах поставлены земляные курганы и по направ-
лениям линий вырыты четырехугольные межевые ямы» (Статистическое 1899: 12).

16 Эта граница с рядом отличий есть на карте Молдавии Ф. Бауэра начала 1770-х гг. (см. ниже; рис. 18). Она идет от с. Брынза на р. 
Прут до с. Годерешты (р-н с. Бульбока) на р. Бык, а потом по его левому берегу выходит к Днестру. Она же присутствует на «Карте 
Молдавии и Валахии…» Я. Шмидта 1774 г. (рис. 3). Хотя на этих картах граница не подписана и не привязана к Траяновым валам, 
сам по себе факт примечателен и свидетельствует о ее некой стабильности, как минимум, с 1770-х гг.



Раздел 1. Описание источников и района исследований

11

гипотетически признать «природным» Траянов вал – рукотворное сооружение времени позд-
ней Римской империи.

Итак, начиная с 1540-х гг. (после взятия османами крепости Тигина) в регионе сложилась 
такая ситуация: турецкому султану подчинялись районы (райи) вокруг главных крепостей, а 
крымский хан владел его оставшейся частью. Сначала основными поселениями Буджакской 
Татарии были Комрат и Хан Кышла (ныне с. Удобное близ Днестровского лимана), а около 
1666 г. ее центром и местом летней резиденции крымского хана стали Каушаны (Джемин 2013: 
171-172; Сапожников 2016а: 196-197). В состав вилайета Буджак (в ХVIII в.) входили крепо-
сти Аккерман, Бендер, Ози (Очаков), Янык Хисар (Паланка), Томбасар (Дубоссары), а Измаил, 
Кили (Килия) и другие относились к крепостям дельты Дуная (Айдын 2016: 106). Данная 
ситуация четко зафиксирована на карте Франца фон Райли «Die Landschaft Bessarabien» («Ланд-
шафт Бессарабии») 1789 г., которая является компилятивным произведением, основанным на 
упомянутых картах 1774 и 1781 гг. издания и иных неизвестных источниках. На ней мы видим 
три османские области – Измаильскую, Килийскую и Аккерманскую, отдельно райю (христиан-
ский район) Бендерской крепости, а между ними и Молдовой – «Землю Татарскую» (рис. 4) по 
состоянию на начало войны 1768–1774 гг. 

Хотя сотрудники ВТКБ говорили о «татарских владениях» даже в 1806 г., таковых (в смысле 
составной части Крымского ханства) не существовало как минимум с момента ликвидации это-
го государства в 1783 г., а фактически со второй половины 1770-х гг. Тем не менее, по данным 
А. Скальковского, в 1806 г. ногайцы жили не только на бывших «землях татарских» Крымского 
ханства, а в соседних османских санджаках, особенно в Аккерманском, по низовьям речных 
долин Алкалия (Алкалидере), Хаджидере, Сарата, Кундук, Сарыяр и пр. (Скальковский 1848: 
47-53; рис. 3). Показательно, что интересующий нас термин появился в 1624 г. в словосочета-
нии татары Буджака, то есть имеются все основания, чтобы утверждать: его происхождение 
связано не с турками, а с татаро-ногайцами (Паламарчук 2008: 215).

Таким образом, при определении северной границы историко-географического региона 
Буджак авторы исходят из факта, что ее единственной и четко зафиксированной на местности 
исторической межой на протяжении около 1700 лет является Верхний Траянов вал (рис. 1), 
хотя в различные периоды эта линия носила разные смысловые нагрузки. 

1.4. Картография Буджака 1820–1890-х гг.

В данном подразделе рассмотрена не история картографирования территории региона, кото-
рой посвящен ряд работ одного из авторов (Сапожников 2011; 2013; 2020а; 2021; Сапожников, 
Айсфельд 2023; и др.), а кратко охарактеризованы использованные в этой книге топографиче-
ские карты ХVІІІ–ХІХ вв., основанные на топографических съемках. Иногда они являются чуть 
ли не единственными источниками для определения возраста (точнее – первого упоминания) 
населенных пунктов, установления размеров и границ их «земельных дач» (нередко сохранив-
шихся до наших дней), выяснения наличия и названий, имеющихся на них природных (долин, 
урочищ, источников) и археолого-исторических (курганов, валов, селищ и др.) объектов, кото-
рые, как правило, крайне редко упоминаются в традиционных исторических документах.

Без сомнения, основной из них, самой ранней и подробной, является «Карта Молдавии…» 
на французском языке Ф. Бауэра (Боура или Бовра), снятая российскими военными топографа-
ми в 1770–1771 гг. и изданная в Амстердаме в 1781 г. (Сапожников 2011: 208-210)17. На ней в 

17 «Carte de la Moldavie pour servir à l’Histoire militaire de la guerre entre les Russes et les Turcs. Levée par l’etat major sous la direction de 
F. G. de Bawr marechal général de logis, lieutenant geñ. des Armées de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies: chevalier de l’ordre de 
St. Alexandre Newsky, de St. George & de St. Anne» (Печатн.; М 1 : 420 000; 178×167 см) (Сапожников, Кожокару 2001; Сапожников, 
Солодова 1999: 320).
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пределах Буджака А. Середа насчитал 465 населенных пунктов, но в его списке много ошибок 
и повторов, а главное – до сих пор большинство из них ему не удалось ни привязать, ни атри-
бутировать (Середа 2009: 248-251), так как автор, по сути, игнорировал сведения о состоянии 
церквей региона на 1812–1813 гг. и данные переписи Бессарабии 1817 г. (Халиппа 1907), а 
также описания и карты ВТКБ 1817–1828 гг. (см. ниже) и другие информативные источники 
(Шабашов 2010). На карте Ф. Бауэра отмечены населенные пункты и их предшественники, 
описания которых приведены ниже (Килия, Картал, Колибаш, Бабель, Александровка (Каль-
нау), Тараклия Бендерского уезда и др.), в связи с чем мы будем возвращаться к ней еще не раз 
(рис. 10, 18, 26, 42, 46, 50).

Информацию этого документа уточняет и дополняет «Карта Молдавии и Валахии по под-
линным квартермейстерским чертежам и по наблюдениям астрономическим в оных странах 
учиненным» Я. Ф. Шмидта, составленная тогда же и опубликованная в 1774 г. Во-первых, на 
ней присутствует ряд населенных пунктов, отсутствующих на карте Ф. Бауэра, а во-вторых, 
она важна для уточнения названий, которые даны в русской транскрипции, то есть на языке 
топографической съемки начала 1770-х гг. (рис. 3).

Этапным событием в процессе изучения региона стало его первое целенаправленное ком-
плексное исследование, известное как «Статистическое описание Бессарабии собственно так 
называемой, или Буджака, с приложением гражданской карты, снятой в 1817, 1818 и 1819 го-
дах». Оно подписано лично начальником военно-топографической и гражданской съемки в 
Бессарабии, полковником Степаном Ивановичем Корниловичем (1771–1824), но, к сожале-
нию, до сих пор не опубликовано (Статистическое 1819).

Следующая карта менее известна, так как электронные копии ее листов стали доступны 
недавно. Это «Топографическая карта частей Молдавии, Бессарабии и Булгарии»18, явно осно-
ванная на материалах предыдущей съемки ВТКБ. На ней нет года выпуска, но время создания 
можно отнести к 1819–1820 гг. по наличию на ней колоний немецких и болгарских водворений 
«первой волны» и отсутствию более поздних поселений (Сараты, Камчика, Кулевчи и др.). 
На карте отмечено много курганов и земляные валы, а также селища (незакрашенные прямо-
угольники), вновь заселенные селища (прямоугольники синего цвета), колонии иноземного 
водворения (коричневые прямоугольники), хутора (отмеченные литерой Х. и коричневой отту-
шевкой). Буджак отображен на листах І, III–IV, VІІ–ІХ, ХІ–ХІІ (рис. 27, 30, 32, 34, 43, 47, 51).

Еще одной картой, снятой топографами ВТКБ, является «План реки Прута…» 1824 г.19, на 
восьми листах которого изображен левый берег пограничной реки от устья до с. Морени ши-
риной 5 верст. На ней присутствуют дороги, почтовые станции, корчмы, пограничные пикеты, 
населенные пункты с указаниями числа дворов, курганы, части Верхнего и Нижнего Траяновых, 
а также Прутского вала. Соответствующая часть Буджака отображена на листах І–V (рис. 5, 19).

Наиболее известным является фундаментальный труд «Статистическое описание Бесса-
рабии собственно так называемой, или Буджака, с приложением генерального плана его 
края, составленного при гражданской съемке Бессарабии, производившей[ся] по Высочай-
шему повелению [с] размежевание[м] земель оной на участки с 1822 по 1828 год», которое 
было издано в Аккермане по инициативе председателя земской управы В. Пуришкевича 
(Статистическое 1899). Однако мало кто знает о том, что к нему была приложена карта, 
подготовленная не к этому, а к предыдущему описанию и называвшаяся «Генеральная 
карта Бессарабии, собственно так называемой, или Буджака. Составлена из планов про-

18 Печатная, раскрашена от руки. М : 4 версты в дюйме (или 1 : 168 000). 
19 «План реки Прута от устья ее в Дунай до границы, отделяющей Оргеевский цинут от Ясского, с показанием прилегающей ситу-

ации к левому ее берегу на 5 верст расстояния. Составлен из военно-топографических брульионов, произведенной инструмен-
тальной съемки по 1824 г. Подлинный подписал генерал-майор Корнилович». Рукописный, в цвете. М : 500 саж. в дюйме (1 : 21 
000). На 8 л. размерами 60×77 см. Поступил в ООИД от генерала П. И. Федорова (Бертье-Делагард 1888: 7). В настоящее время 
хранится в НБУВ: № 18144.
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Рис. 1. Карта Буджака с добавленными Верхним и Нижним Траяновыми валами (румынская карта L35 М 1 : 
1000 000 1930-х гг.; ф-т)
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Рис. 2. Карта колоний задунайских переселенцев Буджака с датами основания (Duminica 2017, harta 1)
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Рис. 3. Границы Буджака в начале 1770-х гг. (карта Я. Шмидта; ф-т)
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Рис. 4. Границы Буджака в 1780-х гг. (карта Ф. Рейли 1789 г.; ф-т) 
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изведенной съемки в 1817, 1818 и 1819 гг. (М 5 верст в дюйме)20. К сожалению, документ 
представлен схематичной черно-белой копией, с которой снята значительная часть обо-
значений, а оставлена лишь межевая информация с указаниями площади земельных дач. 

Тем не менее, цветную копию «Карты Бессарабии, собственно так называемой, или Буд-
жака…», прилагаемую к данному описанию, удалось раздобыть в Санкт-Петербурге. Именно 
она вместе с текстом «Статистического описания» 1828 г. дала значительную массу фактов для 
этой книги. На этой карте, кроме обычной информации, изображены границы земельных дач, 
названа их площадь, ведомственная принадлежность и даже фамилии владельцев, причем не-
которые межи сохранились в натуре до настоящего времени. Присутствуют также уникальные 
археологические материалы не только в виде отметок сотен курганов и земляных валов, но и 
так называемых селищ – следов поселений, населенных в прошлом в основном буджакскими 
татарами21 (рис. 6-7, 11-12, 16, 20 и мн. др.).

Подчеркнем, что картографирование Буджака в 1830–1880-х гг. имело особенности по срав-
нению с другими регионами Российской империи. Так, оно в значительной мере основывалось 
на наработках и даже кадровом составе ВТКБ. В 1852–1859 гг. на этой базе выполнили гене-
ральное межевание всех земель Бессарабии, а полковник Федоров в 1853–1855 гг. – рекогнос-
цировку края для создания бессарабских областных листов «Военно-топографической карты 
Российской империи», больше известной как «трехверстовка» (Сапожников 2011: 214). Буд-
жак изображен на 13 листах этой карты (ХХХ 7-8, ХХХІ 6-9, ХХХІІ 6-9, ХХХІІІ 6-8), издавае-
мых в разных редакциях и даже странах (Австро-Венгрии, Германии и др.) до 1920–1930-х гг. 
и отличавшихся друг от друга не только наличием или отсутствием железных дорог, но и сте-
пенью детализации (рис. 15, 36, 38).

По названным выше причинам и из-за утраты РИ, по итогам Крымской войны 1853–1856 гг., 
юго-запада Буджака22 «Военная топографическая съемка» в масштабе ½ версты в дюйме, за-
держалась на территории Бессарабской губернии на 15 лет, а так называемых «вновь присоеди-
ненных» районов – до 1882–1884 гг. Эти съемки легли в основу «двухверстовой карты», листы 
данного региона которой напечатали уже накануне и в ходе Первой мировой войны. Террито-
рия Буджака присутствует на ее 27 листах (ХLV 25-28, ХLVІ 25-29, ХLVII 25-30, ХLVIІІ 25-30, 
IL 25-29; см. также: рис. 17, 21, 23, 39, 41, 45, 49). К сожалению, в открытом доступе нет пяти 
нужных нам листов, что в некотором смысле компенсируется наличием более поздних карт 
1920–1940-х гг. 

В целом же, благодаря многолетнему интересу топографов, в первую очередь военных, к 
рассматриваемому региону, фактологическая база картографии Буджака ХVIII–ХІХ вв. явля-
ется богатой и достаточно информативной. Ее слабая черта на сегодняшний день – недоста-
точная известность среди ученых региона, которая во многом обусловлена низкой степенью 
доступности источников. Надеемся, что эти недостатки будут в значительной мере устранены 
картами и планами, опубликованными в этой книге.

20 Хотя издатели сообщили о замене (Статистическое 1899: ІІІ), этот факт мало кого интересовал, так как материалы для сравнения 
отсутствовали, а большинство карт из книг были украдены.

21 «Карта Бессарабии, собственно так называемой, или Буджака, представляющая 1-е: земли отмежеванные под выгон к городам и 
к соляным озерам, а также отведенные для казенных селений, немецких и задунайских колоний; 2-е: участки населенных земель, 
принадлежащих казне; 3-е: пустопорожние земли, Всемилостивейше пожалованные частным лицам; 4-е: владения, принадлежащие 
духовенству; 5-е: земли спорные с казною. Составлена с 1822 по 1828 г.» Рукоп. в цвете, М : 5 верст в дюйме (РО РНБ. Ф. 342. Д. 
447). Известны копии мелких масштабов.

22 Подробнее см. прим. в разд. 2.1.2.
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Раздел 2 

ГОРОДА, МЕСТЕЧКИ И ПОСАДЫ

Следует предупредить уважаемых читателей, что целью следующего далее перед каждой 
статьей «Предисловия и дополнительных материалов» не является написание специальных 
очерков авторов-составителей о том или ином населенном пункте. Их задача иная и более 
скромная: представить комментарии, уточнения и дополнения к публикуемым в книге опи-
саниям населенных пунктов 1884 г. Такой подход обусловлен тем, что их создатели, преиму-
щественно сельские учителя, не имели доступа к источникам, которые в то время уже суще-
ствовали, а авторы этих строк вправе лишить любознательных современников удовольствия 
получить информацию, неизвестную публике в течение почти 140 лет, в полном аутентичном 
объеме и в разных интерпретациях. Таким образом, речь идет о своеобразных заметках и прав-
ке на полях старых записок, проиллюстрированных копиями уникальных топографических 
карт, часть которых в годы коммунистического режима была запрещена. Исходя из сказанно-
го, именно эти «Предисловия» могли иметь значительно больший объем, но мы постарались 
представить в них в основном те замечания, факты и материалы, которые непосредственно 
связаны с темами, затронутыми учителями в своих очерках23.

2.1. ЛЕОВА 
(Leova, город Леовского района Республики Молдова24; рис. 1, 2)

2.1.1. Предисловие и дополнительные материалы

Публикацию анкет учителей 1884 г. начинаем с местечек, плотность которых в Молдове 
и Буджаке выше, чем в соседних, особенно восточных регионах. Несмотря на то что история 
Леово, основанного на левом берегу р. Прут у оконечности Верхнего Траянова вала, явно ухо-
дит в седую древность, на карте Ф. Бауэра оно почему-то не отмечено, хотя, судя по ней же, 
российская армия в ходе кампании 1769 г. прошла по этой территории и даже переправилась 
на левый берег р. Сараты, двигаясь в Картал и Измаил. 

В 1812 г. в с. Леова Кодрского цинута была описана Николаевская церковь, «деревянная, 
всем достаточная», заложенная или освященная в 1791 г. (Халиппа 1907: 256). По более позд-
ним данным, деревянную церковь Ни колая Чудотворца построили тщанием ктитора Димитрия 
Мисая и прихожан в 1811 г., а ее здание отремонтировали в 1886 г. Кроме того, «во имя препо-
добной Параскевы в 1818 г. старанием прихожан построена кирпичная, обложенная доска ми 
церковь (колокольня при ней деревянная). В ней старинная икона Страшного суда, висит в 
алтаре». Тогда же рассказывали предание, что м. Леово «прежде, говорят, называлось Лев – 
городок по имени какого-то турка Льва» (Курдиновский 1910: 54-123).

Согласно переписи Кодрских округа и цинута 1817 г., «…город Леово (тырг и махалла) с 
окрестностями. А. [зажиточный], 3 священника, 1 вдова священника, 1 дьяк, 5 пономарей, 
4 дьячка; 3 мазилов, 3 рупташа. Низшее сословие: 183 хозяина, 8 вдов, 61 бурлак. Всего 263 
мужских и 8 женских [вдовьих] хозяйств. Вотчина принадлежит господину спатарю Иоанну 
Стурдзе; считается [площади] около 2500 фальчей [~3250 дес.; см. прил. 3]25, из коих се-

23 Может, лишь за исключением раздела 2.3. о посаде Тузла, расширенного за счет описания соляных промыслов. В значительно 
меньшей степени комментирование коснулось этнографических тем: во-первых, они и так понятны и близки читателям, а во-вто-
рых, авторы «Предисловий» не считают себя достаточно компетентными в этих вопросах.

24 По административному делению Республики Молдова на 01.01.2023 г. (прим. И. С., И. Д.).
25 При ревизии земель Леова, «владения владетельного князя Молдавии Григория Александровича Гики» в 1851 г. их площадь составила 

6051 дес. 1554 кв. саж. (ЦГАДА. Ф. 1354. Д. 549. Л. 170-108). Эта цифра намного больше указанной учителем В. Кондрацким (см. ниже).
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лища около 100 ф., выгона около 1000 ф. и остается еще земли для пропитания около 1400 
ф.; пахотной земли и сенокоса для них [поселян] вдоволь; имеется 20 погонов боярского 
виноградника, 46 пог. виноградников, принадлежащих торговцам и поселянских, 5 пог. ви-
ноградников священнических, мельниц 5 конных и 2 ветряных поселянских, 1 озерко (балт) 
в понизье Прута, именуемое Бужор, рыбное. Прут, проточная вода, протекает под (самим) 
городом Леовом. Других же угодий ни они (поселяне), ни владелец вотчины не имеют». 
Можно добавить, что, согласно рапорту в Бессарабское областное управление от 15 июля 
1817 г., подписанному сауджером Иорданием Салла, «большого местечка Левова, 25 евреев 
этого населенного пункта присягнули на верность» РИ, но какая-то их часть отсутствовала 
на месте (Халиппа 1907: 190-191, 196).

За год до этого в местечке уже пребывало 30 семей задунайских переселенцев – 17 муж. и 
109 жен. причем один из них находился в услужении и еще один не желал становиться колони-
стом (Попруженко 1910: 13, док. 7).

Некоторую информацию о Леово содержат упомянутые нами карты, в частности «Карта 
Прута» 1824 г., в соответствии с которой в нем было 167 дворов, церковь, почтовая станция, а 
к северо-западу, близ переправы через Прут, – карантин, корчма, пограничные пикеты и турец-
кая таможня на правом берегу реки (рис. 5-6).

Леово того времени, а точнее в 1820 г., посетил А. Пушкин, о чем И. Липранди вспоминал: 
«В г. Леово мы въехали к подполковнику Катасанову, командиру казачьего полка. Он был на 
кордонах; нас принял адъютант, с ним живший. Было 10 ч. утра. Напившись чаю, мы хотели 
тотчас выехать, но он нас не отпустил, сказав, что через час будет готов обед. Мы очень легко 
согласились на это. Потолковали о слухах из Молдавии; через полчаса явилась закуска: икра, 
балык и еще кое-что. Довольно уставши, мы выпили по порядочной рюмке водки и напали на 
соленья; Пушкин был большой охотник до балыка. Обед состоял только из двух блюд: супа и 
жаркого, но зато вдоволь прекрасного донского вина. Желание Пушкина выпить кофе удовлет-
ворено быть вскоре не могло, и он был заменен дульчецей [холодным фруктовым напитком]. 
Когда мы уже сели в каруцу, нам подали еще вина, и хозяин, ехавший верхом, проводил нас 
за город. Я показал Пушкину Троянов вал, когда мы проезжали через него; он одинаково со 
мной не разделял мнения, чтобы это был памятник владычества римлян в этих местах. <…> 
В 9 часов вечера, 23 декабря, мы были дома [в Кишиневе]. Обед этот он никогда не забывал; 
даже через два года, в Одессе, он припоминал мне об этом» (Липранди 1885: 326-327).

Тут уместно сказать о кратковременном существовании в 1830–1835 гг. Леовского уезда, 
образованного из частей Бендерского и Измаильского уездов западнее реки Ялпуг и севернее 
Нижнего Траянова вала. В то время в Леово работали Земской, Уездный Сиротский и Сло-
весный суды, Дворянская опека, Уездное казначейство, Градская Дума, Квартирная комиссия, 
Цеховая управа. 16 декабря 1835 г. императорским указом уезд был упразднен, «с назначением 
быть присутственным местам в г. Кагуле, учрежденном уездным городом из селения Формоз» 
(Сапожников, Цеунов 2022: 140).

В указанный период и позднее городок Леово славился обилием ярмарок, которых в те-
чение года проводили шесть: 17 февраля, на Фоминой неделе, 21 мая, 29 июня, 6 августа 
и 14 октября26.

Спустя пять лет автор книги «Бессарабия древняя и новая», пастор колонии Шаба Франсуа 
Луи Бюньон (1822–1880) написал: «Леово, небольшой городок, расположенный по направле-
нию к Пруту, на краю района, по дороге в Молдавию, имеет заставу и таможню. Через послед-
нюю сюда ввозят товаров на 15 тыс. руб., а вывозят на более значительную сумму в несколько 
тыс. рублей серебром. Сборы при этом составляют 5000 руб. серебром (Bugnion 1846: 167).

26 Новороссийский календарь на 1835 год. Одесса, 1834: 76-77.
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Однако названная цифра актуальна для более раннего, «уездного» времени. Так, в 1839 г. 
на Леовской таможенной заставе собрали пошлин на сумму 23222 руб. (Сапожников, Цеунов 
2022: 136). В 1840-х гг. ситуация изменилась: в 1845 г. через Леово вывезли товаров – на 
3375 руб., ввезли на 7129 руб.; денег – вывезли 12414 руб., ввезли 7129 руб. С 1837 по 1846 
гг. из Леово вышло товаров: скот с лошадьми – 96 тыс. руб.; рыба – 6 тыс. руб.; изд. из льна и 
пеньки – 2 тыс. руб.; изд. из кожи – 18 тыс. руб.; изд. из металла – 16 тыс. руб.; воск – 10 тыс. 
руб.; шерсть и изделия – 103 тыс. руб. Привезено: посуда деревянная – 3,5 тыс. руб.; камни 
мельничные – 43 тыс. руб.; лес строевой – 5 тыс. руб.; соль ледянка (каменная) – 15 тыс. руб.; 
фрукты – 69 тыс. руб. (Дараган 1849: табл. 17-19). В 1844–1845 гг. руководство Леовской заста-
вы состояло из: управляющего, тит. сов. Н. Т. Гиждеу, его помощника, тит. сов. Н. Г. Гонителева 
и пакгаузного надзирателя, кол. секр. М. С. Платеева (Указатель 1845: 165).

На 1846–1847 гг. имеется такое общее описание: «Леово, местечко Кагульского уезда на 
p. Прут, на почтовой дороге из Кишинева в Кагул, прежде бывшее уездным городом. Жителей 
2000 чел. обоего пола, дворян 257; церковь 1, несколько мелочных лавочек. В Леово находится 
таможенная за става и карантин. В турецкие войны русских от Петра до на ших времен, войска 
обеих воюющих сторон несколько раз переправлялись через Прут у Леова; самая замечатель-
ная пере права была армии Балтаджи, окружившей Петра при Стеленештах [Станилештах] на 
Пруте» (Дараган 1849: 155; табл. 17-19).

Здесь уместно привести фрагмент письма И. Аксакова, посланного в Бессарабию для се-
кретного исследования религиозных сект, в котором он описал свой ночлег в Леово в дека-
бре 1849 г.: «В субботу <…> я отправился в путь сна чала на санях, станции две, а потом в 
телеге. Холод страшный; морозы стоят градусов в –20 и более, да еще с ветром, а снега нет. 
В полночь приехал я в Леово, пограничное местечко, принадлежавшее помещику Бальшу, 
ушедшему теперь за границу, бывшее некогда уездным городком, но потом разжалованное. 
Тут есть и тамо женная, и карантинная заставы. Леово теперь набито войсками27. Я велел 
везти себя в какой-нибудь заезжий дом или трактир, и меня привезли к какому-то дряхлому, 
ни зенькому дому с вывеской: «Новооткрытая, непроходимая Новороссийская гостиница»! 
Меня встретили половые, совершенно русские. Войдя в комнату, я нашел там целую ком-
панию гусарских офицеров какого-то Ахтырского полка. Они сидели за круглым столом и 
пили что-то, кажется, глинтвейн из молдавского вина. Комната, которую указал мне хозяин 
для ночлега, была так холодна и сыра, что я от нее отказался. Другой комнаты, кроме бил-
лиардной, не было. Я взял биллиардную, и как спать на узеньких лавочках, приставленных 
к стенам, было невозможно, то я решился спать на биллиарде. В это время подошел ко мне 
один из гусаров и очень учтиво объяснил, что так как он отдал свою квартиру полков нику, 
только что приехавшему с молодой женой, то также предполагал приютиться здесь на ночь 
на биллиарде, но что это нам не помешает. Я совершенно согласился; гусары прочие скоро 
разошлись, и мы с этим офицером легли спать на биллиарде, в противоположных углах. 
Офицер, который был, как говорится, немного выпивши и успел уже подружиться со мной 
и бесконечно полюбить меня за две или три пошлые остроты, мною ему отпущенные, стал 
мне рассказывать о своих похождениях, и о своей жизни, и о том, что хоть они и не посвя-
щены в таинства науки, но у них есть хорошие башки и проч. Долго еще болтал гусар, но я 
скоро заснул... Вот жизнь этих господ! Они смертельно скучают от совершенной праздности. 
Помещиков здесь мало, посессоры не гостеприимны, общества никакого нет; им страх как 
хочется войны или какого-нибудь движения; но, к сожалению, все мирно, и они целый день 
толпятся в этой гостинице, открытой по случаю их прибытия, пьют, едят, курят целый день... 
На другой день, отлично выспавшись на биллиарде, осмотрел я магазины; снова в путь и 

27 В связи с подавлением Венгерской революции в 1848–1849 гг. (прим. И. С., И. Д.).
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Рис. 5. Местечко Леово с окрестностями в 1824 г. (карта левого берега р. Прут ВТКБ; ф-т)
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Рис. 6. Местечко Леово с окрестностями в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т) 
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приехал вечером в Кагул, хорошенький городок, принадлежащий губернатору Федорову, ко-
торый купил его лет 10 тому назад, когда это было простое местечко, а не уездный город» 
(Иван 1888: 77-78).

Первые археологические памятники района Леово – Верхний Траянов вал и курганы отме-
чались еще на карте Молдавии Бауэра, 1819–1820-х гг., 1824 и 1828 гг. (рис. 5-6; Сапожников 
2011: 220-221). Позже ряд объектов выявили здесь молдавские археологи. Правда, на терри-
тории города местами сохранились лишь остатки Верхнего Траянова вала, так как большая 
часть памятников находится вне городской застройки, на землях коммуны Сырма. Почти все 
они представлены курганами, выявленными в 1985 г. в ходе специальной разведки территории 
Леовского района, на высоком водораздельном мысу, образованном левым берегом долины 
р. Прут и правым берегом долины р. Сарата. Насыпи эти имеют высоту 0,5–2,5 м и расположе-
ны поодиночке и группами как к северу, так и югу от Верхнего Траянова вала (Covalenco 1993: 
9-11, 15; № 68-90, 120).

2.1.2. В. Кондрацкий
Описание местечка Леова «воссоединенной Бессарабии»

І. Местечко, к описанию которого я приступаю, носит название Леово. Название это (если 
верить рассказам старожилов) происходит от имени первого его владельца; но, так как доку-
ментальных подтверждений этого сказания в местном архиве не имеется, то я и не позволяю 
себе удостоверять точность этого предания.

Местечко Леово расположено на склоне Карпатских отрогов, которые тянутся здесь на 
незначительной высоте, построено неправильно, без всякого плана, имеет 476 дворов, мно-
жество амбаров для ссыпки зернового хлеба и три улицы, скудно освещенные фонарями. 
Остальная часть местечка скучена и заселена преимущественно молдаванами. Жителей в 
нем: 659 муж., 642 жен. и 1163 детей обоего пола и разного возраста [всего 1163 д.]28.

Местечко отстоит от губернского города Кишинева в 80 в., от уездного – Измаила в 140 в., 
от Кагула, где находится непременный комитет в 65 в., от ближайшей стан. железной дороги 
Кульмы – 65 в. и от селений Сырмы и Филипены, почти примыкающих к местечку, – в 4 в.

ІІ. Местность, занимаемая м. Леово, холмистая, большей частью черноземная, хотя в раз-
личных слоях [грунта] часто встречается то песок, то глина, последняя в особенности побли-
зости Прута. К юго-западу от возвышенностей Карпат, мимо местечка протекает р. Прут. Ее 
быстрое извилистое течение достаточно обясняется значительным склоном местности, через 
которую она протекает.

Несмотря на огромное пространство земли в 5650 дес., принадлежащее местечку, на всем 
этом протяжении лесов не встречается. В силу этого обстоятельства лес, как строевой матери-
ал, ценится здесь очень дорого, а как топливо он заменяется камышом, растущим в изобилии 
в плавнях и по разливам Прута. В окрестностях местечка разбросаны виноградники и фрукто-
вые сады. Виноделие здесь плохо развито, отчасти по неумению, отчасти потому, что оно для 
жителей является менее выгодным, чем, например, посев хлеба, особенно кукурузы.

По положению местечко находится в хороших климатических условиях: с одной стороны 
цепь гор защищает его от восточных ветров, с другой – р. Прут умеряет как холод, так и зной. 
Происхождение местных лихорадок относят к разливам Прута, вследствие которых происхо-
дит гниение растительных и животных отбросов. Причиной эпидемий является также ску-
ченность населения с плохими гигиеническими условиями, и невоздержанность жителей в 
пище. Замечено, что лихорадки свирепствуют здесь летом, когда базары переполнены зеленью 

28 По официальным данным, в 1879 г. в местечке проживало 2422 чел. (Русский календарь 1884: 140).
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и фруктами разного качества и свойства и тогда они вместе с желудочно-кишечными расстрой-
ствами дают огромное количество больных, особенно среди детей.

ІІІ. Местечко Леово в прошлом столетии состояло под турецким владычеством и принадле-
жало вассальному княжеству Молдавскому. Оно было собственностью молдавско-подданного 
Бессараба, затем долгое время переходило из рода в род молдавских князей Гика и последним 
из них продано Белло. Наконец, в последнее время оно принадлежит вдове Власто, которая в 
настоящем году переуступила его подданному Греции Константину Маротео.

В начале настоящего столетия м. Леово вместе со всей Бессарабией сделалось владением 
России. Долгое время оно было уездным городом, имело свои присутственные места и лишь в 
1849 году, когда бывший бессарабский губернатор Федоров занялся переустройством Кагула 
на земле Фурмозы, купленной им, и перенес туда уезд, наше местечко сделалось заштатным.

После Крымской кампании, по Парижскому трактату, м. Леово в числе всей ныне воссоеди-
ненной Бессарабии, было возвращено Молдавии29. И, наконец, 20 лет спустя, после последней 
войны, оно снова вошло в русские границы.

Жители местечка подразделяются на три национальности, из которых первую составля-
ют молдаване, вторую, значительно преобладающую по числу жителей – евреи и, наконец, 
третью – греки. Русских в местечке очень мало, да и те не имеют здесь оседлости, а если 
и приходят сюда на заработки артелями каменщиков, плотников и печников, то, по окон-
чании работ, снова уходят в те центральные губернии, откуда они обыкновенно являются. 
Интересно, что эти и другие русские рабочие и мастеровые почему-то именуются здесь 
«липованами»30.

Все молдаване православного вероисповедания. Характер их спокойный, они ленивы, 
умственное развитие их слабо, нравственное и религиозное – в сильном упадке. Благодаря 
русскому духовенству, их отношения к церкви и к религиозным обрядам теперь значительно 
улучшились, на что указывает посещение ими церквей, исполнение религиозных обрядов и 
уничтожение «контрактальных брачных сделок», которые при Молдавии скреплялись прима-
рией (местным управлением) помимо церкви. Вместе с этим конечно, улучшились конечно и 
их семейные отношения.

Евреи, как и везде, носят на себе характер торговый, их умственное, но не нравственное раз-
витие значительно выше молдавского, а религиозность доходит до фанатизма. Они значитель-
но богаче остального населения не только потому, что сильно его эксплуатируют, но и потому, 
что очень скупы. Стоит зайти к еврею на несколько минут, чтобы вполне убедиться, как живут 
эти люди, обладающие значительными капиталами и, следовательно, имеющие возможность 
жить по-человечески.

Третью незначительную часть населения составляют греки, они занимаются преимуще-
ственно куплей зернового хлеба и сплавом его по Пруту за границу; они носят тот же меркан-
тильный характер и так же мало облагорожены, как и евреи. В умственном отношении они сто-
ят гораздо выше молдаван, но на счет нравственных правил они мало чем от них отличаются; 
по крайней мере это вполне можно сказать относительного низшего класса.

На местечко вместе с ближайшими селами Сырма и Филипены приходятся две церкви, 
а, следовательно, и два прихода. Благоустройство церквей бедно, они ветхи и плохо поддер-
живаются, одна из них Св. Параскеевская насчитывает 711 прихожан обоего пола, другая, 
Св. Николаевская – 997 прихожан, тоже обоего пола с малолетними. Есть школа (однокласс-
ное народное училище), состоящее из двух отделений: для мальчиков и для девушек отдельно; 
здание, в котором оно помещается, совершенно новое, специально для этого построенное на 

29 Данная территория с 1857 по 1877 г. последовательно входила: в Молдавское княжество, с 1859 г. – Principatele Unite ale Moldovei și 
Țării Românești, с 1862 г. – Principatele Unite Române, а с 1866 г. – România, которая в 1881 г. стала Regatul României (прим. И. С., И. Д.).

30 Липоване – русские староверы поповского направления (прим. И. С., И. Д.). 
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средства учителей, которыми, оно и содержится. Учеников в мужском отделении 47, в женском 
45, всех, следовательно, 92 человека.

ІV. Из жителей местечка Леово [пребладают] молдаване не собственники, то есть [они] не 
имеют собственного надела, но арендуют землю у владельцев, уплачивая за право пользо-
вания деньгами или частью со сбора [урожая]. Живут они в домах, крытых камышом (редко 
гонтом31), не богаты, но достаточны, занимаются преимущественно хлебопашеством, ското-
водством, овцеводством, вырубкой камыша, который служит им исключительным топливом, 
огородничеством, в незначительной степени виноделием (только для домашнего обихода). 
Они сеют преимущественно кукурузу, так как почва и климатическия условия вполне благо-
приятствуют этим посевам, и так как сбыт кукурузы, сравнительно с другим зерновым хлебом, 
значительно выгоднее в силу большого спроса за границу. Затем сеют пшеницу, рожь и ячмень. 
Все эти продукты, как местными жителями, так и жителями соседних деревень свозятся на 
леовские воскресные базары и сбываются при посредничестве евреев грекам-коммерсантам, 
которые на шлюпах отправляют их по течению р. Прута в г. Галац.

Торговый оборот воскресных базаров Леова колеблется между 15-20 тыс. каждого отдельно, 
а цифра [стоимость] всего хлеба, отправляемого из Леово за границу, составляет миллионы ру-
бей. Привожу для примера выписку из книг Леовской таможни: в 1881 г. было вывезено леов-
скими коммерсантами за границу зернового хлеба на 1046168 руб., в 1882 г. – на 1176546 руб. 
и в прошлом, 1883 г. – на 690479 руб. Последняя, сравнительно малая цифра отправки в по-
следнем году [по сравнению] с цифрой предыдущих годов, является следствием мелководья 
р. Прут, почему весь хлеб, который нужно было отправить за границу, и поныне переполняет 
множество амбаров местечка. Отправка настоящего года, судя по началу, значительно превы-
сит отправку предыдущих годов, так как в нее войдет и тот хлеб, который оставался неотправ-
ленным в прошлом году.

Вторую часть жителей составляют евреи. Особенность их занятий заключается в мелкой 
торговле бакалейным и красным товаром, факторстве32 и ремесленничестве, и в особенности, 
в купле и продаже по мелочи зернового хлеба из первых рук на базаре.

Греки, составляющие самую незначительную часть населения, как я уже имел удовольствие 
сказать выше, – коммерсанты, занимающиеся исключительно куплею зернового хлеба и сбы-
том его за границу большими партиями.

Вообще население достаточно богато, благодаря производительности почвы и удобному 
сбыту зернового хлеба по течению Прута за границу. Особенность занятий женщин-молдава-
нок заключается в ткачестве ковров и полотен, которые по своей прочности (но далеко не по 
изяществу) ценятся высоко и составляют присущую принадлежность каждого достаточного 
молдаванина и приданное его дочерей.

V. Переходя к настоящему пункту, я должен сказать, что семейная жизнь молдаванина зам-
кнута, он живет отдельным миром, мало общителен; о евреях же этого сказать нельзя. У них 
существует кагальное начало, имеющее целью помогать беднейшим, совершать общие тор-
говые сделки и прочее; главной силой (конечно) является капитал. Семейная их жизнь, как 
известно, развита в сильной степени, они чадолюбивы; нет семейства, в котором не было бы 
6-7 детей. Греки живут уличной жизнью, наполняют локанды33, казино, где совершают всякия 
коммерческия сделки, семья их вечно одна, дома грек – словно гость.

Помещение, как молдаванина, так грека и еврея, не носит на себе отдельной характери-
стичности [sic!]; оно состоит из дома, крытого камышом или гонтом, разделенной на две ком-

31 Гонт – кровельный материал в виде клиновидных дощечек (прим. И. С., И. Д.). 
32 Факторство – посередничество в заключении торговых и биржевых сделок, иначе маклерство (прим. И. С., И. Д.).
33 Локанда – народная харчевня в Средиземноморье и на Балканах (прим. И. С., И. Д.).
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наты: одну чистую (одаю), которая предназначена для приема, и другую, в которой помещается 
вся семья; длинные сквозные стены разделяют две эти комнаты. Помещение евреями содер-
жится грязно, в нем живут иногда по нескольку семейств.

Главной пищей молдаванину служит мамалыга, он варит ее по нескольку раз в день и впол-
не ей довольствуется, приварок молдаванин употребляет в виде борща (зама), редко ест мясо. 
Брынзу ест с мамалыгой. Пища евреев и греков не имеет отдельной типичности; первые едят 
что дешевле, вторые особенно любят рыбу, маслины, оливковое масло и пр.

В силу различных исторических условий одежда молдаванина потеряла свой националь-
ный характер, он удержал за собой «кучму» (барашковую шапку), рубаху из толстого холста, 
которую он носит навыпуск, широкий шерстяной цветной пояс, кожух (род русского тулупа), 
пестровую34 куртку с металлическими блестящими пуговицами, стеганную в разные узоры. 
Женщины носят рубахи из самодельного толстого холста с широкими рукавами, пеструю юбку 
и «тестемай» (косынку), которой они обвязывают голову. Евреи и греки носят общеевропей-
ские костюмы.

Религиозные обычаи молдаван до сих пор во многом остались патриархальными, например: 
при свадьбах в церкви подносят вино не только венчающимся, но и посаженным и шаферам. 
При погребении через могилу перебрасывают живого петуха, дома покойника обращают нога-
ми к иконам, а в церкви – к Царским вратам.

У молдаван существует поверие, что весной при половодии являются русалки, которые по-
хищают скот, птицу и даже самих людей; редко какой молдаванин после Пасхи пойдет в лес 
за дровами, на рыбный промысел или пустится в дальную дорогу. Желая умилостивить этих 
русалок, молдаванин после Пасхи празднует 9 четвергов, не предпринимая в эти дни ника-
ких занятий и только после Троицы, в последний девятый четверг они устраивают пепелище 
[кострище], вокруг которого танцуют девушки; после этого они считают себя свободными от 
козней русалок. Естественно, что это поверье есть ясный след времен язычества.

Из весьма немногих оставшихся преданий существует одно, что молдаване суть прямые по-
томки древних римлян и что их наречие есть то же римское, только измененное временем, ме-
стом и разными переворотами. Увеселением молдаванина служит шинок35, где он встречается 
с другими, слышит и передает злобу дня, слушает музыку и т.д. Для молодых людей и девушек 
увеселением служат танцы: большей частью вальс, полька и кадриль, с той только разницей, 
что они исполняются преимущественно на дворе. Танцующие пара за парой образуют круг, 
в центре которого помещаются музыканты. Танцы начинаются и завершаются «жоком» (род 
русского [точнее, славянского] «журавля»). Песни молдаван здешнего населения частью носят 
на себе характер элегии, частью посвящены войнам.

Молдаване сами по себе народ не музыкальный, но цыгане, вошедшие в их среду, очень 
любят музыку и способны к ней. Национальными музыкальными инструментами являеются 
кобза, чемпой (род «козы»), флюер (свирель) и скрипка.

VІ. Лиц, обращающих на себя особенное внимание, замечательных вещей, церковных 
и других памятников древности, камней с надписями в описываемом мною местечке не на-
ходится. В 20 же верстах от Леово возвышается Троянов вал, свидетельствующий о том, что 
эта местность воссоединенного края Бессарабии в древние времена принадлежала Греции. 
В стратегическом и историческом отношении наше местечко, хотя и лежит на границе Румынии, 
никогда не играло никакой роли, оно служило постоянно переходным пунктом русских войск 
за границу. 

Заканчивая мою заметку, я имею честь представить несколько национальных песен. 
34 Пестрядь, пестря, пистря – грубая ткань домашней выработки из остатков пряжи разного качества. Существовало несколько 

сортов пестряди: пестредина, полосушка, затрапез (прим. И. С., И. Д.).
35 Шинок – питейный дом, корчма (прим. И. С., И. Д.).
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I

Frunza verde, verde trei lalele
Vin la neica᾽ncoa, Marițico fa!

Eu am pus de gând ca se te iubesc
Și mai mult Marițo, mor mă prăpădesc!

II

Ochii tăi cei negri, negri, negrișori
Când te uiți la mine, tu mă faci se mor;

Eu am pus de gând ca să te iubesc
Și mai mult Marițo, mor mă prăpădesc!

III

Buza ta cea roză, roză, rumeoră,
Când îmi dai sărutul m᾽arzi la inimioară,

Și eu am pus de gând ca să te iubesc
Și mai mult, Marițo, mor mă prăpădesc!

IV
Sprincenele tale rău mă bagă în bole,

Părul tău buclat zău că m᾽a turbat
Și am pus de gând ca să te iubesc

Și mai mult, Marițo, mor me prăpădesc!
fine

I

Străin și făr de nume
Lipsit d᾽orice ajutor,

Pe calea mea din lume
Las plânsu᾽mi arzător.

II

În van᾽mi este viața,
Cumplit e chinul meu,

A zilelor dulceața
N᾽o sciu, n᾽o cunosc eu.

III

Lipsit de ori-ce bine
Aș prefera să mor,

Dar tot ce mi mai bine
Ești tu și-al tău amor!

IV
Serman! și consolare

Nu am p᾽acest pământ,
Și fără de incetare

În tot momentul plâng.
V

Dar viața mi se curmă,
Și trebuie să mor;

Speranța cea din urmă
Ești tu și-al tău amor!
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VI
Un vis frumos ca tine

Ah! Îngerașul meu
Te chem, te strig pe nume,

Dar nu te mai văzui eu!
fine

Țara dulce și frumoasă
Tu ce ai fost Gloria mea
Eu mă duc, fii sănătoasă!

Nu sciu cănd te-oi mai vedea.
Mâine va veni străinul
Să te prade țara mea!

Mâine᾽ți vor smulge sânul,
Mâine te-ori îngenuchea
Și tu n᾽ai nici mângâerea

Apărându-te să mori.
Ei ți-au degradatu durerea
Și mormântul n᾽are flori!

Ți-au făcut [cu]nuni de spine
Ca Iud[a] lui Isus,

Și râzând amar de tine,
„Ai unirea!” ei țe-au spus!
Dar ei ți-au luat din mănă

Armele ce ai avut.
Dulce Patrie română

Ce rău oare le-ai făcut?
La streine te-or᾽n predare

Vai și pe camașa ta,
Fii viteje cu turbare
Sorții lor vor arunca.
Dar cănd fiți-te ucide,

Ce blestem pe cel străin?
Țara chiar se sinucide:

Moartea este în al ei sânu.
Fiii tăi nu vor dreptate
S-a văzut d᾽atâția ani!

Ei invocă libertate
Ca să fie ei tirani!

Nui nimica, dulce țara
Tu poți încă a trăi;

Numai cei ce te trădară
Numai ei vor vesteji.

Fine
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2.2. КИЛИЯ 
(город Измаильского района Украины; рис. 1, 2)

2.2.1. Предисловие и дополнительные материалы

Приступая к описанию Килии, следует подчеркнуть, что этот город имеет самую длитель-
ную и богатую историю из всех описываемых в книге населенных пунктов. Более того, именно 
он претендует на роль самого древнего населенного пункта Украины и даже отметил в 2018 г. 
свое 2700-летие, для чего на самом деле не было достаточных оснований – ни документаль-
ных, ни археологических.

Его богатейшая реальная история, связанная с торговой Генуэзской республикой и Молдав-
ским княжеством, начинается в Средневековье, а примерно в ХV в. от РХ на берегу Дуная по-
явилась первая каменная Килийская крепость. Именно ей посвящено несколько монографий и 
статей (Iorga 1900; Şlapac 2004; Шлапак 2005–2009; Сапожников 2020в; и мн. др.). Еще лучше 
изучено прошлое Килийской бастионной крепости, перестроенной из старой в самом конце 
ХVІІІ в. французским военным инженером Ф. Кауффером (Şlapac 2016; Сапожников 2016б; 
2016в). Отдельно упомянем о картографии крепостей Килии, опубликованной в специальной 
сводке (Сапожников 2020в: 15-18, прил.). 

Церкви Килии в 1812–1813 гг. Николаевская – каменная, ризницею, утварью и книгами до-
статочная. 1788 г.; Покровская – «на форштадте»; каменная крепкая; ризницею, утварью и кни-
гами достаточная. 1813 г.; Успенская – «обращенная из турецкой мечети»; каменная, крепкая; 
ризницей, утварью и книгами посредственная. 1810 г. (Халиппа 1907: 291).

Килия 1815 г. «По взятии этой кpепости в 1807 г. российскими войсками найдены в ней 
следующие здания: мечеть, обращенная ныне в христианскую церковь, гаубвахта (гауптвах-
та – прим. И. С., И. Д.), 3 флигеля со службами для штаб-офицеров и 5 таковых же для обер- 
офицеров, 5 солдатских казарм, каменный провиантский магазин и 3 временных камышовых, 
каменный в трех отделениях пороховой погреб и два цейхауза (цейхгауза – прим. И. С., И. Д.) 
для хранения инженерных и артиллерийских припасов.

В форштате (форштадте – прим. И. С., И. Д.) или городе Килие находятся две греческие 
церкви и одна пилипонская [староверческая] часовня, домов казенных 21, обывательских 480, 
мельниц казенных ветряных 2 и столько же земляных, обывательских ветряных 7 и земляных 
8, лавок обывательских 55. Жителей считается: молдаван мужского пола 774, женского пола 
592, украинцев36 муж. 900, жен. 344, русских пилипонов муж. 293, жен. 178, да сверх того тех, 
кои не держатся сей секты муж. 34, жен. 15, греков муж. 28, жен. 28, болгар муж. 38, жен. 45, 
цыган муж. 40, жен. 38, евреев муж. 33 жен. 29; итого муж. 2145, а жен. пола 1355 д.

Все они по большей части люди недостаточные, и весьма немногие из них имеют посред-
ственное состояние. Кроме того, приезжают сюда по временам, для промыслов, торговые люди 
из разных российских городов. Многие выходцы из-за границы, вследствие всемилостивейше-
го манифеста в 30 день августа 1814 г. состоявшегося, остаются здесь на жительство.

Главный промысел жителей, пока не последовало воспрещение, состоял в рыбной ловле 
на p. Дунае и в лиманах морских, она же составляла и главную торговлю их не только в Бес-
сарабии, но и с Яссами, и с другими запрутскими городами, из коих приезжали сюда про-
мышленники для закупки рыбы, и привозили с собой молдавские вина и всякие бакалейные 
товары. Hыне большая часть жителей обратилась к хлебопашеству, другие же занялись тор-
говлей разных мелочных товаров, получаемых из Росcии, и продажей съестных припасов, а 
некоторые и ремеслами. На островах, оставленных турками, есть несколько принадлежащих 

36 Здесь и далее слова малороссияне и малороссы, как и их производные, заменены на украинцы (прим. И. С., И. Д.).
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городу фруктовых садов, но оными жителям не дозволяют пользоваться, в предупреждение 
их побегов и внесения чумы» (Свиньин 1867: 303-304).

Согласно рапорту в Бессарабское областное управление от 15 июля 1817 г., подписанному 
Иорданием Салла, сауджером в «большом местечке Левова», 36 евреев Килии присягнули на 
верность РИ, но какая-то их часть отсутствовала на месте (Халиппа 1907: 190-191).

Описание 1827 г. «Крепость Килия в древности называлась от греков Ликостомон, постро-
ена турками, имеет четырехполигонную квадратную фигуру, лежит в долине на левом берегу 
Дуная, в окружности содер жит до 800 саж., обнесена с поля гласисом и тремя палисадами, 
имеет 4 бастиона и 5 каменных башен, из коих две восьмиугольные, а три четырехугольные; 
ров, окружающий ее, шириной в 7 саж. обложистый, наполняется водой из Ду ная и со стороны 
сей реки выложен пиленым камнем, ворот двое и через ров подъемных мостов 2, сортий37 2. 
Внутри крепости находятся следую щие здания: каменная мечеть, обращенная в христианскую 
церковь Успения Пресвятой Богородицы, гаубтвахта 1, 8 флигелей со службами для штаб- и 
обер-офицеров, 5 солдатских казарм, каменный провиантский магазин, каменный в трех отде-
лениях поро ховой погреб и два цейхгауза. Три раза была завое вана российским оружием: 1-й) 
1770 г. авгус та 21 дня по семидневной атаке сдалась на капитуляцию генералу, князю Репнину, 
и в то время она укреплена была с Дунайской стороны одной каменной, а с прочих – двумя 
таковыми же стенами и вокруг об ведена водяным рвом, 2) 1791 г. октября 18 дня генерал Гудо-
вич, командовавший корпусом, завла дел ретраншементом, окружив Килию и устроив батарею 
в 64 саж. от крепостной стены, открыл с оной действие и через несколько часов часть стены 
повреждена была; тогда турки, щадя жизнь, принуждены были сдать крепость, и 3-й раз сда-
лась в 1807 г. без всякого кровопролития. 

На север от оной крепости по берегу Дуная простирается старый город Килия, а за ним, 
в 500 саж. от крепости начинается новое заселение форштата, расположенное в правильных 
кварталах, имеющее одну торговую площадь. За турецкого владения (во время турецкого вла-
дения – прим. И. С., И. Д.) город сей, до сожжения оного молдаванами при султане Сулеймане, 
был значительно населен армянами, мол даванами и жидами, кои отправляли значительную 
коммерцию и к оному приставали купеческие суда из разных стран. Но ныне живут в сем го-
роде большей частью русские и украинцы, поселившиеся за [время] российского правления. 
Порт ныне не существует и пристают только военные суда Дунайской флотилии, содержащие 
пост при крепости и крейсирующие по Дунаю. Промысел жителей состоит в хлебопаше стве 
и рыболовстве, отчасти занимаются разведением виноградных садов и производят неважный 
торг мелочными товарами.

В городе Килии, по сведениям, собранным в 1827 году, находится жителей всего 3671 д. 
(2155 муж., 1516 жен.): духовного звания греческого исповедания 45 (22 муж., 23 жен.), воен-
ного звания отставных солдат 27 (14 муж., 13 жен.), царан или бирников 3671 (в 840 семьях 
и 144 холостых или 2155 муж. и 1516 жен.). В том числе: русских 459 (279 муж., 180 жен.), 
украинцев 1246 (746 муж., 500 жен.), молдаван 1694 (966 муж., 728 жен.), цыган коронных 23 
(10 муж., 13 жен.).

В числе тех жителей состоит промышленников и ремесленников: купцов 19, иногород-
них промышленников 2, кушниров 6, плотников 18, кожемяков 8, каменщиков 1, кузнецов 7. 
Строений и хозяйственных заведений: церковь греческая каменная Св. Николая 1, церковь 
греко-российская каменная Св. Покровская 1, часовня старообрядческая плетневая 1, лавок 
деревянных 19, плетневых 312, домов 552, (плетневых 312, камышевых 240), землянок 135, 
погребов каменных 8, магазинов 2 (каменный 1, деревянный 1), трактиров 1, питейных до-
мов 22, торговых бань 2, школа 1, кузниц 3, сараев плетневых 10, мельниц 23 (ветряных 21, 

37 Сортии – небольшие сквозные ворота в земляном валу крепости, за которым располагался ров (прим. И. С., И. Д.).
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земляных 2), колодцев 27 (каменных 12, земляных 15), садов виноградных частных 36. Скота: 
лошадей 406, рогатого 2380, овец 5125.

В черте городского выгона, отмежеванного в 1824 г., имеется земли всего 6191 дес. 1180 
кв. саж.: под крепостью 16 дес. 1152 кв. саж., под заселением города 223 дес. 2272 кв. саж., 
виноградными садами 30 дес., пахотной и сенокосной степи 4520 дес. 568 кв. саж., под солон-
чаками по берегу заливов дунайских 1195 дес.1900 кв. саж., под почтовыми и проселочными 
дорогами 205 дес. 88 кв. саж.» (Статистическое 1899: 117-120).

Килия в 1844–1845 гг. «При р. Дунай с 4862 душ. населения. Виноградных и фруктовых садов 
98, огородов 86, под хлебопашеством 1700 дес. Из строений замечательна греческо-молдавская 
церковь Св. Николая, построенная, как полагают, за 500 лет [назад]. В ней достойны примечания: 
рукописное евангелие, кипарисовый крест и серебряные лампады турецкой работы». Руковод-
ство города: полицмейстер, губернский секретарь А. Д. Брунерт, письмоводитель В. И. Домбров-
ский, секре тарь ратуши А. Д. Толмачев, врач А. С. Сеславинский» (Указатель 1845: 66, 202).

Описание Николаевской церкви около 1846–1847 гг.: «В заштатном городе Килие находится 
старинная церковь по имя Святителя Николая Чудотворца; она по строена в 1648 году молдав-
ским господарем Василием Лупулом.

Церковь сложена из камня и кирпича, в виде продолговатого четвероугольника, который к 
востоку кончается полукруглым выступом, составляющим алтарь. Длина церкви 8, а ширина 
3 саж. По обычаю, и теперь еще существующему в странах, подвластных мусульманам, Ки-
лийская церковь построена углублен ною в землю так, что в нее входить нужно вниз, спускаясь 
по семи ступеням. Дверь одна, и та низкая и притом с правой стороны, входит в род притвора, 
из которого мужчины идут направо, в самый храм, а женщины налево, где для них сделано 
особое помещение, воз вышенное от пола на одну сажень. Такое особенное помещение для 
жен и детей находится во всех древних православных церквях, и у русских оно имено валось 
„камарами” и „полатями”. Сумрачный свет передается церкви 10-ю неболь шими окнами; есть 
галерея и особый вход для священнослужителей, но они новой пристройки и притом недавней. 
Иконостас в церкви деревянный резной, до вольно искусной работы, сделан в 1809 г., а иконы 
писаны в Яссах. Этот иконостас заменил старинный, от которого теперь уцелела лишь одна 
дощечка, напоминающая о соорудителе следую щими словами: <…> то eсть „приношение раба 
Божия Дмитрия, сына Ив. Привана...”.

Пол церковный составлен из мраморных надгробных плит с греческой, армянскими и ту-
рецкими надписями конца прошлого века. Церковь эта была некоторое время монастырской, и 
в 1791 г. она получила в свое владение землю в количестве 206 дес. 60 кв. саж. в Аккерманском 
уезде близ селения Галилешт, в урочище, называемом Мечет, и рыбную ловлю при Катлабуг-
ской протоке, втекающей в Дунай в Измаильском градоначальстве около с. Кислицы. <…>

В этом же евангелии, на внутрен них листах, что около досок, находятся греческие припи-
ски, писанныя священно служителями Килийской Николаевской цер кви. Приписки не стары – 
1752, 1807 и 1834 гг. Из них первая объясняет, что «это евангелие 1752 г. 9-го сентября  ку плено 
у почтеннейшего Янула, сына Никитина, заплачено счетом 42 гроша, для по мина души его 
самого и его родственников, и посвящено евангелие церкви Св. Николая в городе Килии”. Все 
приписки называют Килию Ахиллеею. Значит, Килия, кроме названия Ликостома, как ее име-
новали венецианские и генуэзские моряки в XIV в. и потом князь Дмитрий Кантемир, носила 
и другое классическое название в честь эллинского героя Ахиллеса, которого остров недалеко 
находится от Килийского устья Дуная. Указание весьма замечательное! Эллинская селитьба 
(коро) Ахиллеа легко могла в разговорном языке превратиться в Киліа. Доменико Сестини 
существование Ахиллеи полагал на острове сего же имени, под которым, вероятно, он разумел 
остров Левки или Фидониси, но приписки в евангелии окончательно изменяют мнение учено-
го нумизмата» (Мурзакевич 1848: 484-485, 488).
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Описание конца 1840-х гг.: «Заштатный город Измаильского градоначальства, с крепостью38 
на левом берегу Килийского ру кава Дуная, в 102½ в. от Одессы и 285½ от Кишинева. Расположен 
на столь низменном берегу, что ежегодные разливы Дуная покрывают водой выгонную город-
скую землю на 7 в. Город окружен болотами, через которые, как в самом городе, так и в окрестно-
стях, проложено 2 каменных, 10 деревянных мостов и 24 гати из камыша и хвороста. Жителей в 
Килие 5249 чел. обоего пола. Между ними 385 евреев и 387 чел. раскольников, староверов секты 
часовной, которой заблуждение состоит в непризнавании священника, рукоположенного эпархи-
альным епископом. Домов в городе 1024, из которых 7 каменных, в том числе 2 казенных; церк-
вей каменных: в крепости 1, в городе 2, одна из них, Св. Николая, старинная греко-молдавская. 
Часовня старообрядческая 1, еврейская синагога 1, ланкастерская школа, постоялых дворов 3; 
заводы: кирпичный 1 (казен ный, на эспланаде крепости, для крепостных построек), кожевенных 
заведений 15, рыбной завод 1, мельниц ветряных 53. Главная промышленность жителей состоит 
в рыбной ловле; ры ба вывозится во все места Бессарабии, в Москву и Варшаву; кожи выделан-
ные бараньи и бычьи сбываются в окрестных городах и местечках. Имея мало земли для посевов 
зернового хлеба, жи тели нанимают землю от поселян окрестных селений. Садоводством и ого-
родничеством жители Килии занимаются с успехом. Садов, принадлежащих городу, находится 
виноградных 98, фрук товых 80 <…>. Капиталов, объявленных купцами, в Килие 33 тыс. руб. 
сер. Средние цены на хлеб в десятилетней сложности представляются следующими: пшеница 
4 руб. 79 коп., рожь 3 руб. 26 коп., овес 2 руб. 69½ коп., ячмень 2 руб. 45 коп., греча 4 руб. 67 коп. 
Цен за перевоз тяжестей до важ нейших пунктов края, как до Одессы, Аккермана, Кишинева, 
Измаила и пр., в Kилие не существует; но здесь нанимаются обыкновенно подводы на острова 
Лети и Четал для провианта пограничной стражи, и платится по 25 коп. сер. с пуда за 100 в. На 
городской земле имеется переправа через Килийский Дунaй. Рукав этот не судоходен, потому 
что фарватер его не ра счищен. По нему проходят ежегодно только плоты с лесом из Галаца, и то 
в весьма малом количестве. Рыболовство производится на малых лодках, называемых каюками, 
которые строятся в самой Килие. Стратегическое значение Килии определе но выше. В мирное 
время войска не располагаются в Килие на постоянных квартирах по причине нездорового кли-
мата окрестно стей; но как в крепости необходимо постоянное содержание ка раулов, то коман-
дируется туда один батальон на известное время. 3 роты батальона располагаются в крепости, 
а одна в го роде. Офицеры получают от Квартирной комиссии деньги для найма квартир. <…>

В Килии ежегодно проводятся две ярмарки: Николаевская (9 мая) и Прасковьевская (14 ок-
тября), на которые привозится продукции на сумму до 100 тыс. руб. сер. Среди них: красные 
товары из разных городов Рoccии и местные крестьян ские произведения. Главный же предмет 
торговли состоит в рыбe, которая отправляет ся в разные места и за границу: летом соленая, а 
зи мою свежая» (Дараган 1849: 152-153; табл. 16).

В своем очерке учитель Н. Ерошенко бегло описал два храма Килии – Св. Николаевский и 
крепостной Успенский, причем сообщил, что во втором из них хранится икона Св. Николая, 
написанная в 1480 г., и что сама церковь была построена в 1818 г. (см. ниже). 

Подробные характеристики первой церкви приведены выше, однако уже в описаниях 
1812–1813 и 1827 гг. четко указано, что Успенская церковь в крепости «обращена из турецкой 
мечети» (см. выше). Здесь уместно добавить, что эта мечеть – Султан Баязид джами с минаре-
том высотой до 21 м, размерами около 16×16 м у северо-западного угла, сохранялась в Килии 
довольно долго. Ее здание переосвятили в церковь в 1810 г. и кардинально перестроили в 
1823–1825 гг., добавив отдельно стоящую квадратную колокольню и присвоив церкви статус 
«военной». С внешней стороны в ее алтарную стену был вмонтирован «священный камень 
мусульман». После возвращения края в состав РИ в 1878 г. церковь оказалась бесхозной, пока 

38 Описание последней см.: (Сапожников, Аргатюк 2017: 164-165).
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Рис. 7. Килия и ее земли в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)
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Рис. 8. Килия с окрестностями в начале 1830-х гг. (карта из «Атласа крепостей Российской империи»; Сапожников 
2016б, рис. 2; ф-т)
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в 1895 г. не была передана Отдельному корпусу пограничной стражи. Около 1920 г. в ней уже 
отсутствовала древняя икона, а в 1947 г. храм уничтожили, но колокольня, к счастью, сохрани-
лась до наших дней (Сапожников 2020в: рис. 5, 13, 14; Коломойцев 1921).

Что касается мусульманских надписей на камнях из Килии, то долгое время их было из-
вестно четыре, из которых три небольшие обломки надгробных памятников (Karadeniz 2020: 
68-71). Несколько лет назад один из авторов этих строк опубликовал информацию о еще од-
ном практически целом надгробии 1760 г., которое нашел в 1995 г. на центральном кладбище 
города и передал в Одесский историко-краеведческий музей. Примечательно, что примерно 
в 100 м к западу от места находки, на кургане под каменной оштукатуренной пирамидой, по-
хоронен бывший комендант Килийской крепости, полковник С. Васильковский (1778–1845). 
Именно он, будучи прихожанином Успенской военной (крепостной) церкви, много сделал для 
реконструкции бывшего здания мечети Султана Баязида и спасения бесценной для мусульман 
надписи (Сапожников 2020в: 14-15, рис. 15). В те годы на том же некрополе были описаны 
каменные кресты, наиболее ранние из которых датируются 1827–1844 гг. (Сапожников и др. 
1995: 48-49, рис. 1, 1-4).

2.2.2. Никофор Ерошенко
г. Килия (Измаильского уезда Бессарабской губ.)

Город Килия, как говорит предание, основан греками еще до РХ и носил когда-то название 
Achilia [Ахилея], но с основания Молдавского княжества, при воеводе Драгоше, сыне Богдана, 
город почему-то стал называться Килией.

Город расположен при соедиинении Степового рукава Дуная с Килийским гирлом, которое 
до впадения своего в Черное море разветвляется на несколько рукавов – Стамбульский, Оча-
ковский, Белгородский и пр. От севера к югу на протяжении 7 в. Килия тянется 2-3 правиль-
ными улицами, идущими параллельно Степовому рукаву.

Местность ровная, несколько покатая к югу, местами прорыта высохшими ериками, кото-
рые во время половодья Дуная наполняются водой и затопляют часть города.

В городе считается около 9 тыс. жителей обоего пола. От губернского города Кишинева 
Килия отстоит на 208 в., а от уездного Измаила – на 40 в. Ближайшая железнодорожная стан. 
Троянов Вал находится в 108 в. от Килии.

Местность, занимаемая городом, а также и окружающая сам город, ровная, с незначитель-
ной покатостью к югу, имеет глинистую, местами песчаную почву. Близость реки, хорошие 
сочные луга, необозримое пространство камышевых плавен; а также хорошая почва для про-
изводство кукурузы – представляют для Килии некоторые удобства к жизни. Судоходная река 
дает возможность легко и выгодно сбывать местные сырые произведения; огромное количе-
ство рыбы в Дунае заставило многих жителей заниматься рыболовством, а камышевые плавни 
снабжают население дешевым топливом и даже строительным материалом, так как многие 
здания в Килие не только покрыты камышем, но даже стены [их] сделаны из этой дешевой 
растительности. С развитием судоходства на Дунае, а вместе с ним и прорытием Килийского 
гирла – будущность Килии более или менее обеспечена.

Климатические условия местности весьма неудовлетворительны, так как вечно гниющие 
болота в плавнях до того заражают гнилью воду, воздух и растительность, в особенности ле-
том, во время весеннего разлития Дуная, что эндемической болезнью здесь является исключи-
тельно лихорадка, сильная до такой степени, что многих сводит в могилу.

По национальностям жители Килии делятся на украинцев, великороссов (липован-старо-
верцев), молдаван и евреев. Есть, правда, греки и болгары, но последних немного. Все, за ис-
ключением евреев, исповедуют христианскую религию.
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Лет 150 назад здесь было много армян; они имели в Килие свою церковь, жили с молдавана-
ми в постоянной вражде и, вследствие притеснения со стороны коренных жителей-молдаван, 
отчасти поддерживаемого турецким правительством, в один прекрасный день все выехали из 
Килии, оставив городу на произвол судьбы церковь и собственные здания. Дома были камен-
ные, а церковь вся была сделана из мраморных плит с затейливой резьбой и различными сим-
волическими изображениями. Все это разумеется сделалось достоянием победителей, которые 
не замедлили разрушить здания и церковь, а часть мраморных плит пожертвовали молдавской 
церкви.

Молдаван в Килие сравнительно не много, около одной четвертой населения, остальные 
жители украинцы и липоване (люди пришлые, переселившиеся сюда из России в конце ХVIII 
ст.), составляют крупную [значительную] часть населения.

По характеру своему молдаване резко отличаются от сограждан – липован и украинцев. 
Давление ли турецкого правительства или какие-либо другие причины, неразрывно соединен-
ные с климатическими условиями страны, выработали у молдаван характер флегматический, 
ко всему окружающему более чем безучасный. Филантропическое чувство на низкой степени 
развития. Податливость на словах и молчаливое упрямство на деле – это отличительная чер-
та характера молдаванина. Никогда он не сделает вам малейшей уступки, если видит в этом 
ущерб собственного интереса. В умственном развитии молдаване – ниже посредственного. 
Параллельно с умственным развитием стоит нравственное и религиозное. Молдаванин любит 
выпить – вино это его жизненный бальзам… Семейная патриархальная жизнь не прививается 
к молдаванину: он любит жить больше на стороне, то есть в кругу мужчин за чашкой кофе или 
стаканом вина, скрываясь от жены, вечно копошащейся у домашнего очага… Упадок нравствен-
ности в молдаванине – есть ложь и скрытность, составляющие орудие к эгоистическим целям.

Судя по количеству населения, учебными заведениями город не богат. Здесь есть город-
ское трехклассное училище и два приходских – мужское и женское. Церквей всего четыре: 
собор, молдавская, липованская и крепостная. Все, за исключением последней, приходские, 
в материальном отношении вполне обеспеченные, что и отражается на внешнем благоу-
стройстве храмов.

К чести населения нужно отнести их особенное усердие к церкви. Благотворительность 
прихожан чрезвычайно обширна: все приходские церкви выстроены исключительно на сред-
ства благотворителей, пожертвовавших разновременно более 60 тыс. [руб.]. Менее усердия го-
родское население оказывает учебному делу: оно смотрит на школу несколько недоверчиво и, 
по мере сил и возможности, старается уклониться от школы. Лучшими доказательствами этого 
служат следующие цифровые данные: всех учащихся 140 душ, из них евреев около половины. 
[Если] исключить из этого числа 15-20 детей, родители которых проживают в Килие временно, 
то в итоге окажется слишком мизерная цифра: 50 – максимум 60 детей христианского испове-
дания. На содержание этих училищ отпускается 5500 руб., что составляет более 39 руб. в год 
на одного ученика.

Хлебопашество, рыболовство и виноделие – есть главнейшие отрасли хозяйства местно-
го населения, причем молдаване принимают в этом менее всего участия. Уклоняются они 
от тяжелого мозолистого труда не потому, что труд работника здесь плохо вознаграждается, 
а вследствие укоренившейся в каждом молдаванине ленности и неподвижности.

Из хлебных продуктов обрабатывают преимущественно кукурузу, всегда имеющую на 
местном рынке хороший сбыт. Зажиточные купцы-молдаване скупают хлеб в огромном коли-
честве, помещая таковой в хлебных магазинах по 3, 4 и 5 тыс. кил39 [киле] и грузят им паро-
ходы и баржи, ежегодно прибывающие сюда из-за границы. Процесс закупки хлеба местными 

39 Точнее киле – мера веса в Османской империи, применявшаяся в основном для сыпучих товаров. Наиболее употребимый стам-
бульский киле равнялся 18-20 окка, то есть около 25 кг. Вес окка был около 1,3 кг (прим. И. С., И. Д.; см. прил. 3).
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негоциантами на местных базарах и в соседнем местечке Николаевке, следующий: хлеб еще на 
корне, а иной еще посеян, тем не менее, он уже продан; продан, разумеется, купцам, которые 
при выдаче денег не требуют с продавца никаких расписок и других формальностей… Настала 
осень, а с ней вместе и развозка проданного хлеба в купеческие амбары.

Рыбной ловлей занимаются здесь в крупых размерах, но сбыт улова сопряжен с большой 
проволочкой времени и расходами, так как рыбу приходится сбывать в Одессу (180 в.) или в 
Кишинев (208 в.). На местных же базарах иногда встретите мелкую рыбу (окуней, карасей, 
лещей и пр.); но в самом незначительном количестве. Что же касается красной рыбы (белуги, 
осетра, севрюги и пр.), то о вкусе этой рыбы местные жители имеют самое смутное представ-
ление, ибо здесь эта рыба редко бывает в продаже.

Разведением винограда занимается почти все население города, но, вследствие ли плохих лоз 
или солончаковой почвы, виноград растет мелкий и водянисто-кислый. Вино, приготовляемое из 
этого винограда, идет исключительно для местного потребления. В редких случаях встретите вы 
килийца, у которого не нашлись бы одной-двух бочек вина для домашнего обихода.

Среди молдавского населения есть люди довольно зажиточные, именуемые здесь купца-
ми. Эти-то купцы и ведут довольно обширную торговлю, приблизительно тысяч до 600 [руб.] 
в год. Вся деятельность их ограничивается раздачей денег в довольно крупных размерах, и, 
благодаря одной лишь честности сельского населения, принимающего от купцов деньги в счет 
будущего урожая без всякой формальности, на слово, как говорят, в итоге получается доволь-
но изрядный процент. Преположим, что купец N раздал весной поселянам 20 тыс. руб., купив 
на эти деньги 2000 кил кукурузы по 10 руб. за килу. Осенью зерно у него в магазине, а цена 
возросла до 15 руб., а иной раз и до 20 руб. за килу. Являются из-за границы комиссионеры, 
покупают кукурузу эту по 15 руб. и капитал за каких-нибудь 4-5 месяцев выростает до 30 тыс.

Говоря о семейной и общественной связи жителей, о домашнем быте, пище, одежде и про-
чем, приходится украинцев и липован вычеркнуть, так как они, принадлежа к классу людей 
малосостоятельных, ведут жизнь чисто деревенскую, чего нельзя сказать про молдаван, по 
внешности составляющих городской элемент. Нигде не существует такого резкого разделе-
ния по полам, как среди молдавского населения вообще. Женщины молдаванки составляют 
собой отдельное совершенно общество, ничего общего не имеющего с обществом мужчин: та 
и другая группа живут особой разнообразной жизнью. Бывает ли то свадьба, бал, вечеринка, 
именины или просто какой-либо праздник, вы непременно заметите в этом обществе отчуж-
дение одного пола от другого. За обеденным столом или ужином женщины сидят отдельно; 
и если помещение тесно, то один пол сменяет другой. Молдаване, впрочем, не любят часто 
собираться семьями, а живут больше замкнутой жизнью. Наружный блеск, а отчасти даже и 
роскошь – это во вкусе молдаванина. Каждый мало-мальски обжившийся молдаванин находит 
обязательным для себя иметь два помещения: в одном, состоящем из гостинной и спальни, об-
ставленных, впрочем, довольно комфортабельно и чисто – никто не живет, ибо отделение это 
всегда под замком, никогда не отапливается, а предназначено только для неожиданных гостей, 
к услугам которых на столах гостинной всегда находится в изящной посуде дульчаца (варенье) 
и апе речи (речная вода). В другом помещении, состоящем большей частью из одной комнаты, 
живет сам хозяин с семьей. Здесь грязно, бедно… Спят все на жестких постелях, чуть ли не 
на голых досках, прикрытых коврами – непременной принадлежности каждого молдаванина. 
Не удивительно, если молдаванка раз в год, перед Пасхой переменяет постельное и гостинное 
белье, выставляемое гостям только напоказ.

О гастрономии молдаване не имеют решительно никакого понятия: пища у них чрезвычай-
но груба, безвкусна, однообразна. Вечно неизменная мамалыга (тесто из кукурузной муки) 
составляет для каждого молдаванина превкуснейшее блюдо. Не потому ли молдаване и не-
подвижны, мешковаты, тяжелы, что чрезмерно употребляют мамалыгу и малай (печеный хлеб 
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из кукурузной муки), плохо перевариваемые желудком. Деревянное или лампадное масло они 
просто пьют: в постные дни каждое кушанье до того орошается этим ароматическим маслом, 
что обращается в какой-то жидкий соус… С особенным искусством они готовят турецкий кофе, 
употребляемый ими чуть ли ни на каждом шагу. Чай почти никто не пьет, а самовар редко у 
кого и имеется. Национальной одежды среди здешнего городского населения вы не встретите. 
Одеваются большей частью по-европейски, причем женщины обращают особенное внимание 
на свой туалет: они усердно следят за модой, любят украшать себя золотыми вещами, как то: 
брошками, кольцами, часами и прочим, чрезмерно употребляют белила и румяна.

Молдаване, так же, как и вообше все славяне40, верят в домовых, леших, русалок и пр. Ру-
салкам они посвещают все четверги от Пасхи до Вознесения. В эти дни никто из молдаван не 
решится ехать или идти на работу в поле, так как русалки носятся в облаках, спускаются в эти 
дни на землю и уносят с собой тех, кто работает в поле.

Каждого умершего измеряют восковыми свечами, слепливая их в одну по росту покойни-
ка, потом сворачивают спираль и зажигают в головах мертвого. Если свиток этот весь сгорит, 
то душа усопшего войдет в царствие небесное… В доме же, где был покойник, ставят хлеб 
(калач) и воду в продолжение 9 дней, предполагая, что душа умершего должна непременно 
отведать хлеба и воды, прежде чем отойти к Богу…

Особенно диким характером отличается у молдаван свадьба. В день венчания новобрачных, 
а также и в следующие за тем 2-3 дня товарищи жениха, посещая своих знакомых, обнявшись 
друг с другом, громко выкрикивают с продолжительными интервалами «КРЪ!».

Песнями вообще молдаване небогаты, да и те поются минорным тоном, почему и свадьбы у 
них проходят слишком грустно и вяло. Единственный «жок» с гиканьем и карканьем нарушает 
свадебную тишину. Жок – это национальный молдавский танец, неподвижный и своеобразный 
в высшей степени, так может быть передан: танцующие составляют круг, обнявшись друг с 
другом через плечо, под звуки скрипки с бубном или кобзы, топчутся на месте, по временам 
подскакивают в такт музыки и что есть силы выкрикивают фальцетом «КРЪ».

Украинцы и липоване, находясь в постоянном сношении с молдаванами, как прямыми чле-
нами Румынского [Объединеного] княжества, усвоили хорошо их язык, домашние и религиоз-
ные обычаи. Соединившись с ними родственными связями, они незаметно для себя втянулись 
в молдавскую жизнь и таким образом потеряли свой первобытный характер и привычки. Если 
домашняя обстановка и все окружающее в жизни украинца изменилось, приняло совершенно 
иной вид, чуждый всему родному, – за то песни их остались те же, и чем они больше напоми-
нают родину, тем дороже ценятся и тем больше поются. Вот одна из многих:

Харків річка – невеличка
Береги ламає,
Хто в тій річці не бував,
той біди не знає.

Горе мені, горе тяжке,
Щож буду робити?
Кинусь з гори, кинусь в море,
Щоб себе убити.

Не кидайся з гори в море,
Ліпше кинься к Богу…
Забудь щастя, забудь горе
Помолися Богу…

40 Молдаване не являются славянами, а относятся к группе романских народов, точнее к румынскоязычному этносу (прим. И. С., И. Д.).
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В Килие к числу древностей можно отнести Николаевскую церковь, выстроенную лет 
350 тому назад при молдавском князе Василии Воеводе. Церковь эту посетили: императоры 
Александр І и Николай І, митрополит Гавриил, архиепископ кишиневский Димитрий, король 
румынский Кароль І, митрополит румынский Каленник, [Калли́ник или Calinic], епископ Мель-
хиседек, архиеписком кишиневский Павел и архиепископ Сергий. Из церковных вещей со вре-
мени основания храма до настоящего времени сохранились потир, лампады и крест у престола 
с 1600 г. В крепостной церкви, построенной41 при императоре Александре І в 1818 г., есть 
икона Св. Николая, написанная в 1480 г., а в соборной библиотеке хранится «Обиход» нотного 
церковного пения, написанный в Почаевской лавре при польском короле Станиславе Августе.

2.3. ТУЗЛЫ 
(село Белгород-Днестровского района Одесской области Украины; рис. 1)

2.3.1. Предисловие и дополнительные материалы

Переходя к очерку учителя Д. Иванова об этом населенном пункте, заметим, что село (быв-
ший аул и местечко-посад) Тузлы в Буджаке уникально, так как на протяжении части своей 
истории оно являлось центром большого земельного участка, на котором активно работали 
крупные соляные промыслы. В тот период оседлое население обитало в них в небольшом чис-
ле, так как добыча этого природного ресурса требовала значительной рабочей силы, но была 
сезонной. Позже на прилегающей территории сформировался ряд сел и хуторов, описание 
истории которых не входит в наши задачи.

Возраст и первое упоминание о Тузлах. Как и в Килии, эта тема усложнена дилетантским 
заявлением, которое запутало и без того непростой вопрос. Оно высказано в заметке И. Черня-
кова с соавторами, в которой опубликована информация о каменном надгробии, изготовленном 
якобы в 1369 г. (в 6877 г. от сотворения мира), увиденное исследователем в 1960 г. на сельском 
кладбище (рис. 15). Правда, в описании итогов археологических разведок оно не упоминалось 
(Черняков 1961), а вспомнили и опубликовали сведения о нем много лет спустя на основании 
фотографии одной стороны и якобы прорисовки надписи на кальке. Тогда же сообщили, что 
один из авторов этих строк осмотрел некрополь Тузлов «в начале 90-х годов прошлого века», 
и подчеркнули: «…Обследованного нами в 1960 г. креста там уже не было» (Черняков и др. 
2006: 178-179 и др.). На самом деле в указанной статье Тузлы даже не упоминаются (Сапо-
жников и др. 1995), хотя в 1995 г. на кладбище поселка И. Сапожников и В. Кушнир отметили 
несколько поздних каменных памятников конца ХІХ – начала ХХ в.

Что касается тузловского памятника, который правильнее назвать «крестом-стелой трилист-
ной формы», то его возраст авторы публикации аргументировали не типологическим анализом 
формы, а кратким курсом позднесредневековой истории Буджака. В действительности такой 
тип надгробий хорошо известен, так как серия подобных выявлена на центральном кладбище 
Белгорода-Днестровского (8–10 экз.), в Староказачьем (1 экз.) и в других местах Буджака. Ис-
ходя из ряда факторов, в первую очередь планиграфии аккерманского некрополя, их бытова-
ние можно отнести ко второй половине ХІХ в., но, может быть, и к началу ХХ в. (Сапожников, 
Слюсарь 1996: 99-100). 

Впрочем, именно «тузловский крест», фотография изображения даты которого не приведе-
на, позволяет уточнить датировку всей группы аналогичных памятников. Если в его дате от 
сотворения мира «6877 год» первую цифру заменить на «1», то получим дату «1877 год» от РХ, 

41 Превращенной из мечети (прим. И. С., И. Д.).
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которая прекрасно соотносится с историей Тузлов и с общей хронологией каменных крестов 
региона. Парадоксально, но авторы несостоявшейся сенсации сами подтвердили такой вывод: 
«Оскільки в околицях Тузли немає покладів вапняку, а його найближчі виходи зосереджені на 
берегах Дністровського лиману в районі міста Білгород, то не виключено, що не тільки вап-
някова плита, а й хрест з написом були виготовлені в цьому місті» (Черняков и др. 2006: 181).

Теперь уместно затронуть вопрос о времени появления местных соляных промыслов, ко-
торые, вероятнее всего, и привлекли сюда поселенцев. В начале ХІХ в. топографы записали 
такие факты: при турках «соляные озера, по сказанию старожилов города Аккермана, содер-
жались набережными жителями». В те же времена «соль вывозилась в Констан тинополь на 
судах, [за что] изымалась пошлина от одной пары воловой повозки по три пари в пользу смо-
трителя озер; ежели же [ее везли] за Днестр, куда [она] наиболее отправлялась, [то] с воза соли, 
на котором помещалась от 3 до 5 киле, [брали] по одному леву» (Статистическое 1899: 43, 45). 
Есть данные о том, что «в турецкое правление соляные озера обрабатывались и содержались 
от владетелей берегов оных и никогда не давали более 60000 киле [около 1500 тонн] соли» 
(Свиньин 1867: 196).

А. Скальковский уточнил, что «прибрежными дачами» от Шабалатского лимана до само-
го устья речки Сараты владели «турецкие помещики: Даду-Баба, Хаджи-Ибраим, Алибей и, 
нако нец, если предание справедливо, какой-то Шаган или Шагим-Бей. Им же принадлежали, 
по ленному праву, и лиманы или озера, на которых иногда добывали самосадоч ную соль, по-
добную крымской. Остающиеся доселе в живых и помнящие то время мест ные жители-греки 
рассказывают подробно об упомянутых здесь лицах, о тогдашнем про цессе добывания соли, 
торговле ей и прочем; названия же главных бессарабских озер свидетельствуют о справедли-
вости их слов» (Скальковский 1849: 102). Важными являются личные наблюдения А. Скаль-
ковского 1840-х гг: «близ Шабалатского и Алибейского озер, где теперь находится местечко 
Тузлы, встречаются явные остатки городищ, разрушенных колодцев и фонтанов, престарелые 
деревья, особенно шелковичные и пр.» (Скальковский 1848: 49).

Эти факты подтверждаются и более ранними картографическими источниками. Так, на двух 
картах 1742 г. Гийом Делиль (Guillaume de l’Isle) нарисовал на берегу Черного моря, примерно 
между Татарбунарами и левым гирлом дельты Дуная, изображения сеток в виде чеков, кото-
рые подписал как «les Salinas» и «Salinas»42 (рис. 9)43. Казалось бы, эту дату можно признать 
первым упоминанием соледобычи в этом районе, но ситуация оказалась интереснее. Недавно 
А. Гордеев отметил этот топоним (как населенный пункт) на 212 картах-портоланах из 299 
исследованных, датируемых от 1313 до 1674 гг. (Гордеев 2014: 259-260).

Если же говорить о первом упоминании населенного пункта на месте Тузлов, то его изобра-
жение есть на карте Ф. Бауэра начала 1770-х гг. (рис. 10), но почему-то без названия. Заметим, 
что на карте 1819–1820-х гг. нет не только наименования, но и самого села44, а на карте 1828 г. 
вместо названия видим слова «Контора Соляного управления» (рис. 11). И только на деся-
тиверстовой карте Ф. Шуберта (лист LI), снятой в 1826 – начале 1830-х гг., находим подпись 
«м.[естечко] Тузлы. 103 [двора]», а чуть севернее надпись «шламбдум» – шлагбаум Алибей-
ской заставы (о чем см. ниже). Итак, первое упоминание села следует отнести к 1771–1772 гг., 
а появление его наименования в нынешней редакции – примерно к началу 1830-х гг., подчер-
кнув, что история соледобычи на бессарабских лиманах наверняка уходит в седую древность, 
как минимум в XIV ст. от РХ. 

42 «Соляные» от латинского salin – соль. На картах встречается в вариантах: saline, salina, salinas и пр.
43 Карта называется «Nova et accurata Regni Hungariae tabula, ad usum serenissimi Burgundiae Ducis».
44 Судя по этой карте, на будущей даче Аккерманских соляных озер имелось два хутора с колодцами на левом берегу р. Алкалия и 

селище Бурнас близ одноименного лимана, хутора Болгарский и Алибей на левых берегах оз. Хаджидер и Алкалия, а также еще 
6 хуторов и землянка в нижних частях долин Сарияр, Будур, Магала и др. То есть все население района можно оценить в 100–150 
человек.
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Очерк истории и географии соляных промыслов. По данным П. Свиньина, «…в 1807 году 
аккерманский житель Страти Кальфа45 собственным своим иждивением сделал на озерах 
некоторые улучшения, от чего и было снято в том году до 100000 киле соли, но в следую-
щие два года от запущения озер соли почти ничего не уродилось. В 1810 г. исправлены они 
вновь Кальфою на счет откупщиков и на озерах Карачаус и Хаджи-Ибраим сделаны плотины 
с шлюзами, от чего в том году собрано было соли до 200000 [киле]. В 1811 и 1812 годах в ка-
ждом около 100000 [киле], в 1813 не уродилось и половины, а в 1814 – весьма мало на озере 
Бурнасе. В 1815 же году от запрещения не было совсем осадки соли, что и побудило наконец 
начальство бессарабское обратить на сей предмет свое внимание, и по приказанию оного 
сделаны были прошедшею осенью, на счет земской повинности, три плотины на озерах, но 
столь непрочные, что первым морским приливом, случившимся в декабре месяце, были оные 
совершенно разрушены46.

Около половины июля озера покрываются белою чешуей, похожею на лед, в два вершка 
толщиной. К сему времени стекаются сюда подрядчики с рабочими людьми. В 1810 году было 
их здесь в одно время до 16000, и работа продолжалась беспрерывно 4 месяца. <…> Г-жа 
Тучкова, имеющая хутор на озере Бурназе, предполагает выстроить просторную гостиницу 
для промышленников со всем нужным для них продовольствием. Она содержит несколько 
колодцев со свежею водою и получала уже в прошлом году по 5 копеек на день с каждого 
человека, с лошадью или парой волов за продовольствие их водою. Всякий с удовольствием 
платит сию цену, ибо в то время каждый час дорог, а прежде сего должно было за водой ездить 
за 6 и более верст.

<…> Дабы здешние соляные озера не уничтожились совершенно, подобно одесским, нуж-
но взять оные в казенное ведомство, ибо если откупщики и будут поправлять их, то имея в 
предмете единственно временную свою выгоду, не с надлежащим рачением и искусством бу-
дут делать поправления, и не такие, кои могут улучшить озера. Плотины должно устроить по 
строгим гидравлическим правилам, дабы не только удерживать стремление наводнений, слу-
чающихся при сильных северо-восточных ветрах, как то было в 1815 году в феврале и апреле 
месяцах, когда вода поднялась в озерах на сажень и более и причинила многим разорение (рис. 
13), смыв около 50 000 киле соли, хранившейся на берегах в пирамидах, но с помощью шлюзов 
впускать и выпускать воду. Откуп соляных озер доставляет ныне казне 70000 левов» (Свиньин 
1867: 196-197).

Описание промыслов 1820-х гг. В то время данная территория официально называлась 
«Выгон Аккерманских соленых озер», который предназначался для выпаса скота, пригоняе-
мого промышленниками для вывоза соли и состоял из двух участков, показанных на картах 
цифрами І и ІІ (рис. 11-12).

І. Первый из них располагался в окрестностях озер «Базырьям, Хаджи-Ибраим, Бур-
нас, Курудиоль, Кара-Гель; Хаджидер (Хаджы-дере-сыла), Алибей (Алибей-улу), Карачаус, 
Алты-Гель и Сарїярское, Шаганы с заливами Будур и Муртазы (Мартаза)»47. Этот огромный 
участок имел площадь 21871 дес. и состоял из ряда наделов под «конторой соляного управле-
ния» (17 дес.); «степь для хлебопашества и сенокоса» (21276 дес.), «неудобная земля» под со-
лончаками, песчаными местами, дорогами, рытвинами и обрывами (577 дес.). В 1825 г. на этой 
территории «на ходилось хуторов 3; в них домов: плетневый 1, землянка 1, сараев 2, колодезей, 

45 Возможно, именно этот грек упоминается в «Дeле о постройке аккерманским жителем Калфой Е.[встратием] каменной церкви в 
г. Измаиле» 1827–1831 гг. (НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1146).

46 Из-за прорыва воды в озера извне, погоды (пасмурной и дождливой) и по другим причинам «садки» соли не было не только в 
1815, но и 1818, 1825, 1829, 1830, 1831, 1838, 1839, 1841 гг. (Савельева 1924: 112); правда, отгрузка ее в это время продолжалась 
из накопленных запасов.

47 Названия озер приведены по карте 1828 года (рис. 11-12), а не по тексту книги, где они местами искажены, а оз. Будур пропущено 
(Статистическое 1899: 222), а также по следующим работам:(Скальковский 1853: 488-489; Савельева 1924: 110).
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устроенных на счет казны, выкладенных штучным камнем с деревянными крышами 13, дере-
вом 8, оставшихся после турок 5. Строений, в коих помещается кон тора Соляного управления: 
домов казенных: плет невый 1, валькованный 1, сарай 1, погреб земляной 1; частных жилых: 
плетневых 21, землянок 17, лавок плетневых 8; жители же, проживающие здесь, причислены 
к городу Аккерману» (Статистическое 1899: 222-223).

II. Второй участок находился «при oзepе Джантшейском и других малых безымянных», а 
его границы «опреде лялись берегом Черного моря, оз. Сасик и землями казенных селений Зо-
локар и Шаган»48. Его площадь составляла 1947 дес.: «степи для хлебопашества и сенокоса» 
1934 дес. и под дорогами 12½ дес. (рис. 12).

Общая площадь земельного надела «Аккерманских соляных озер» (без учета водного про-
странства) равнялась 23818 дес. 1160 кв. саж. (Статистическое 1899: 223, 284). Итак, речь идет 
о значительном участке территории длиной вдоль берега Черного моря почти 30 км при сред-
ней ширине 12–13 км. 

Сначала здесь добывали только самосадочную, природно образовавшуюся соль (см. выше), 
которая выпадала не каждый год. Чтобы упорядочить этот процесс, уже в турецкие времена 
на озерах производились некие гидротехнические работы: рабочие «отделяли плотинами одно 
озеро от другого и от соединяющихся с ними речек, чем способствовали к прибретению соли, 
так что ежегодной урожай оной, по уверению жителей, про стирался до 500 тыс. пудов и более» 
(Статистическое 1899: 284).

После занятия РИ Бессарабии в 1806 г. «озера оставались без всякого надзора и отдавались до 
1816 г. в откуп разным частным людям погодно, которые в столь короткое время не могли, <...> 
[и] не хотели сделать на них постройки, и озера наполнились было пресною водой, а от морских 
приливов по косе, отделяю щей их от моря, поделались прорывы и оные [промыслы] пришли в 
совершенное запустение, так что в 1815 го ду осадки соли не было совсем. С 1817 г. бес сарабское 
начальство приняло озера в собственное заведование казны, учредило Соляное правление, по-
строены на них плотины и шлюзы, отмежевано к оным под выгон достаточное количество земли 
и устроены на счет казны колодцы пресной воды, ко торая здесь нужна для водопоя и обмывки 
ног лошадям и волам при каждом вывозе соли из озер» (Статистическое 1899: 43-45).

Главными задачами Управления были: «1-е. Стараться устроить на озерах прочные плотины и 
шлюзы, содержать их в исправности для воспрепятствования течению пресной и морской воды; 
2-е. Установить воду в озерах на том гра дусе [уровне], который нужен для кристаллизации – от 
1½ до 2 фут. <...> Сбор соли начинается с половины июня и про должается четыре месяца, а ино-
гда при постоянной теплой погоде производится беспрерывно по декабрь месяц. Стекается сюда 
множество промышленников не только из Бессарабии, но из-за Днестра с воль нонаемными ра-
бочими людьми. Каждому желающему выволакивать соль отводится участок и собранную соль 
складывают на берегах озер в пирамиды [бурты]» (Статистическое 1899: 43-44). 

О своей поездке на промыслы в 1824 г., будучи вице-губернатором Бессарабской области, 
позже вспоминал Ф. Вигель: «Немного часов мне нужно было, чтобы с одного места отдохно-
вения перевалиться на другое, из Аккермана переехать в Тузлы, на соляные озера. Управляю-
щего на них не было, а вместо него принимал и угощал меня помощник его, некто г. Фохтс, – 
имени и отечества его не помню, – немец добродушный и весьма еще нестарый, служивший в 
русской службе офицером. С ним была жена его, француженка <...>. Они жили довольно про-
сторно в казенной слободке, построенной для управления у Алибейского озера. Я рассматри-
вал у Фохтса [расходные] книги и счета и все нашел в совершенной исправности. Бог его знает, 

48 Выше перечислено 11 поименованных озер, и в пределах этой земельной дачи существовало еще не менее 4–5 озер (рис. 11-12, 
14), часть названий которых известна: Муртаза, Магальское, Малый Сасык. Любопытно, что на карте Е. Манганари «Часть за-
падного берега Черного моря от Одессы до мыса Калиакры» 1835 г. цепь лиманов вдоль моря между оз. Малый и Большой Сасык 
называлась «Залив Вонючий». 



Раздел 2. Города, местечки и посады

43

как через несколько лет потом попал он под суд49. Дня два благоприятной погоды прожил я тут 
без скуки; зимой это было бы невозможно: вид на озеро слишком однообразен и утомителен. 
Во время жаров, говорят, как льдом покрывается оно соляной корой; тут я видел соль только по 
берегу в буртах; они имели вид огромных кусков самого чистого белого алебастра, с лиловыми 
и пунцовыми отливами, и издавали фиалковый запах» (Записки 1893: 60-61).

Заметим, что, кроме поваренной соли и «лечебной грязи», здесь встречалась так называемая 
«врачебная соль». Она была «замечена в 1826 году на берегах соленых озер Карудиол и Бурнас, 
ко торая по химическим исследованиям, сделанным Черноморской медицинской экспедицией, 
оказалась: сернокислым натром или глауберовой солью, способной для пользования [лечения] 
больных. Соль эта оседает по берегам упомянутых озер только во время сильного волнения 
рапы…» (Статистическое 1899: 45). Вот что об этом написал анонимный информатор, по-види-
мому автор исследований: «В Аккерманском цинуте находятся соленыя озера: Большой Сосик 
или Кундук, Малой Сосик, ІІІаганское озеро, Алибейское, Бурнаское, Курудигольское, Алтын-
гиольское и Карачаусское. В летнее время в них отседает значительное количество поваренной 
соли; но соль сия, по замечанию жителей, не весьма добротна, ибо посоленные оной мясо, 
рыба и огородные овощи, скоро портятся. Мясо вареное в воде, розсыропленной аккерманской 
солью, принимает темный цвет, а рыба получает приметную твердость. На вкус соль эта имеет 
меньшую соленость по причине разных примесей, бу дучи очищена от которых, она получает 
превосходные качества. Но жители Бессарабии редко прибе гают к ней, чаще же употребляют 
каменную соль, привозимую из Молдавии. Весной из тех же самых озер, а преимуществен но 
из Алибейского и Курудиольского волнами выбрасывается к берегам в виде пены глауберова 
соль в значительном количе стве, но, к сожалению, на это произведение не обращают внимания 
занимающиеся вытаскиванием поваренной соли» (Медико-топографические 1833: 193-194).

Преобразования промыслов и села в 1830-х гг. Как сообщил А. Скальковский, в 1830 г. 
государственное управление на Бессарабских озерах было преобразовано на основании вы-
сочайше утвержденного положения от 25 мая, вследствие чего частная добыча была прекра-
щена, а «основана казенная разработка, в несравненно больших против прежнего размерах, и 
соляной промысел здешний сделался настоящей и неприкосновенной государственной рега-
лией» (Скальковский 1849: 104). Речь идет о заключении Государственного совета РИ № 3678 
от 25.05.1830 г. «Об образовании Бессарабского соляного промысла (с приложением штата)». 
В этих документах описан процесс организации добычи, хранения, сбора акциза, вывоза и про-
дажи соли, а также приведен штат Правления промыслов, состоявшего из 56 человек (включая 
12 конных объездчиков) с жалованием 12000 руб. в год. Правление обязано было наблюдать, 
«чтобы добываемая соль промывкой рапой доводима была до возможной чистоты и склады-
ваема на указанных местах в продолговатые, правильные бугры с призматическим верхом 
наподобие крыши; Соль от ломщиков принимается буграми без малейшего задержания по-
средством перевески на указный вес вырубленной из каждого бугра 1 куб. саж. и приведения 
вычислением в известность всего количества, в бугре заключающегося; Бугры самими ломщи-
ками обрываются канавами и ими же покрываются, по надлежащему, камышем, заблаговре-
менно заготовленным Правлением за счет казны…» (Полное собрание 1831: 467-474; 227-228).

В середине 1830-х гг. отмечалось: «Бессарабский соляной промысел состоит в непосред-
ственном управлении г-на новоpoccийcкогo и бессарабского генерал-губернатора От него 
единственно зависят все местные распоряжения по этому промыслу, равно как и отдача его в 
откупное содержание частным лицам» (Ст. 1836: 447). 

49 Возможно, подробности упомянутых событий описаны в «Деле по расследованию злоупотреблений на Бессарабских соляных 
промыслах» (НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Ч. 2. Д. № 2009 1834–1836 гг.). Заметим, что в том же архиве есть еще не менее 10 аналогич-
ных, но более поздних дел (№ 2442 1833–1836 г.; № 3358 1840 г.; и др.), так что это высказывание свидетельствует о лицемерии 
Ф. Вигеля.
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И действительно, по инициативе М. Воронцова было утверждено постановление Комитета 
министров «О новом устройстве Бессарабского соляного промысла» от 06.04.1837 г. (№ 1099), 
которое опубликовано вместе с предложениями губернатора (Полное собрание 1838: 209-315). 
Так как эти документы чересчур объемны, приведем самые важные отрывки. В разделе «О жи-
телях местечка Тузлы», сообщалось: «Местечко Тузлы, по отзыву графа М. С. Воронцова, еще 
мало населено. Там живут люди различных сословий, в том числе и евреи; удалять оттуда сих 
последних сколько затруднительно, столько было бы и несправедливо. При м. Тузлы нет доста-
точного количества земли казенной для земледельцев, да притом занятия обывателей местечек 
должны состоять в ремесле и торговле, а не в хлебопашестве <...>. Что же касается до жите-
лей местечка, то он признает возможным дозволить оставаться и вновь водворяться там всем 
тем, кои причислены уже или вновь припишутся». На основании сказанного было утвержде-
но постановление из 7 пунктов. Для предотвращения воровства соли из озер и ее вывоза без 
уплаты акцизного сбора была оставлена только Алибейская застава у м. Тузлы с двумя-тремя 
проездами и с контролерами, построена плотина с мостом от ур. Калфа до морской пересы-
пи, а Шаганская застава и даже мост через протоку в оз. Малый Сасык были уничтожены. 
Земельный участок промыслов значительно расширили на восток за счет большей части бывшей 
спорной с казной земельной дачи F генерал-майора Черемисинова, ранее вдовы генерал-майо-
ра Тучкова (рис. 11)50. В посад Тузлы назначили полицейского пристава, а его территорию, его 
выгон также увеличили. На содержание контролеров, охраны кордонов и поощрение чинов-
ников промысла из казны выделялось 200000 руб. в год, а вдобавок М. Воронцову поручили 
организовать и обустроить вывоз соли через Днестровский лиман (Полное собрание 1838: 212, 
214-215). А. Скальковский уточнил, что в то время «для охранения озер от корчемства51, на 
протяжении более 50 верст они обнесены окопом [рвом с валом], по которому на расстоянии 
каждых 5 в. [друг от друга] расположены кордоны с объездчиками» (Скальковский 1846: 86). 

Подчеркнем, что принятые меры действительно дали быстрые и эффективные результаты, 
которые стали еще заметнее после запуска в действие в 1840 г. пароходной переправы че-
рез Днестровский лиман с использованием судна со «скромным» именем «Граф Воронцов» 
(до этого валки с солью следовали по окружной дороге через Маяки, которая часто затаплива-
лась). Тогда объемы вывоза соли из Буджака во внутренние губернии РИ увеличились, вслед-
ствие чего построили крупные склады соли (магазины) – в Аккермане (в 1843 г.) и примерно в 
то же время в Овидиополе – «Новый соляной магазин» (Аргатюк, Левчук, Сапожников 2016: 
253-257, табл. 5.1, рис. 5.10).

Промыслы в 1840-х гг. В середине 1840-х гг., «рабочими» были озера Алибейское и Шаган-
ское. На самом большом озере «Большой Сосик» (Кундук) «садка соли год от года улучшается 
и со временем подает надежду на обильный урожай. Впрочем, доселе из него добыча соли еще 
не производилась»52 (Скальковский 1846: 86).

Ежегодные объемы добычи соли в зависимости от погодных условий сильно колебались. 
Для примера приведем статистику за 1845 г. Тогда, «с действующих озер Алибейского и Ша-
ганского, по десятилетней сложности, получалось ежегодно до 4 000 000 пуд. соли; к 1845 году 
оставалось ее в запасе 14 078 975 пуд. В течение лета 1845 г. вновь добыто 4 458 207 пуд. Из 
этого количества продано солепромышленникам 2 975 090 пуд., отпущено в Аккерманский 

50 Так как земля эта «поныне никакого дохода не приносила»; но прежнему владельцу оставили «некоторую часть, уже предна-
значенную в частные владения по высочайшему пожалованию», (Полное собрание 1838: 214). В этой даче площадью 9029 дес. 
находились два урочища – Бурнас и Балабанка (прежние татарские аулы), а в 1825 г. на ней было 9 хуторов – 2 корчмы, 13 домов, 
5 сараев, 2 погреба и 14 колодцев (Статистическое 1899: 283).

51 Корчемство – тайное изготовление, провоз и продажа предметов, обложенных акцизом или составляющих регалию казны (вино, 
пиво, табак, соль).

52 В «Рапорте аккерманского земского исправника <...> о самоправной добыче соли жителями с. Татарбунары Аккерманского [уез-
да], в озере близ этого села» есть факты о том, что на этом озере соль садилась в значительных объемах на 20 лет ранее (НАРМ. 
Ф. 2. Оп. 1. Ч. 1. Д. № 928 1824 г.).
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запасный магазин 561 839 пудов, исключено на утечку и усушку 624 939 пуд.; затем к 1 января 
1846 года осталось 14 555 314. Против 1844 г. количество отпущенной в этот год соли было 
[на] 565 757 пуд. более. В 1845 г., во время выработки из озер соли, рабочих находилось 11 970; 
промышленников, занимавшихся вывозкой соли, было 658, в том числе собственно бессараб-
ских 254; фур приходило за солью 57 000, фурщиков же при них до 28 000. 

Соль, закупавшаяся промышленниками из запасов, имеющихся при озерах, преимуще-
ственно вывозима была для продажи в Бессарабию и в гyбepнии Подольскую, Во лынскую и 
Литовскую, а также в Польшу и Малороссию; забираемая же из Аккерманского запасного ма-
газина соль, которой в течениe 1845 года продано 51000 пуд., пре имущественно отправлялась 
в Одессу, за исключением небольшого количества, оставшегося для употребления на месте, 
в г. Аккермане и его уезде. Вообще бессарабская соль, превосходя белизной крымскую, но 
будучи легковеснее, преимущественно забирается для продажи во все те места, где сбыт соли 
производит ся не на вес, а на меру.

Бессарабский соляный промысел имеет в ведении своем земли 82 879 дес.; в том числе 
удобной для пастьбы скота: внутри черты озер – 20594 дес., вне черты – 20346 дес. и под 
соляными озерами – 41879½ дес. Из числа удобной земли 4542 дес., находящихся вне черты 
озер [бывшего участка F – ?], отдаются в оброчное содержание, и на выручаемую сумму 
содержится при промысле медик, аптека, лазарет и школа; остальная же земля предостав-
ляется для вы паса скота, принадлежащего промышленникам, прибывающим для наборки 
соли. По превосходству и изобилию пажитей [пастбищ], промы шленники эти не встречают 
в течение всей операции никакого недостатка в корме для скота; для водопоя же устроены 
в разных местах в значительном количестве ко лодцы, изобилующие пресной водой. Число 
скота, пасшегося в течение всей операции 1845 года на принадлежащей соляному промыслу 
земле, было 122 966 голов.

Ил соляных озер, образуя масляную грязь с сильным серным запахом, имеет целительное 
свойство от разных болезней и в особенности от ревматизма, расслабления нервов и накожных 
сыпей. Польза употребления этих грязей, доказанная на опыте над многими больными, обра-
тила на них ближайшее внимание местного начальства Соляного управления, заботливостью 
которого и устроен в прошлом году при тех грязях небольшой купальный домик о четырех 
комнатах, с ваннами. Этим доставле на пользующимся возможность принимать ван ны в тече-
ние целого лета, не исключая и ненастного времени»53 (Скальковский 1846: 87-90). 

Описания района промыслов и села конца 1840-х – 1850-х гг. Около 1844–1845 гг. Туз-
лы описаны как «местечко Бессарабской области, в 9 верстах от Черного моря. Жителей до 
800 душ обоего пола. Право славная церковь, 10 лавок, 20 винных погребов, 2 трактира, ци-
рульня, 15 колодцев и 2 мельницы. Казенные дома для всего штата чиновников, служащих 
при Бессарабских соляных озерах» (Указатель 1845: 74). Заметим, что всего через 2–3 года по 
посаду приведены такие цифры: «жителей 700 чел. обоего пола, домов 132, церковь, еврейская 
синагога, лавок 6, винных погребов 10, трактиров 2, колодцев 15, мельниц 3; казенные дома 
для всего штата чиновников при соляных озерах» (Дараган 1849: 160-161)54. 

В те же годы руководство промыслами состояло из: управляющего – статского советника 
И. А. Пeтpoва и двух советников (старшего и младшего), двух столоначальников и их помощ-
ника, журналиста (ответственного за ведение журналов учета) и помощника казначея. В ве-
дении правления состояли: штатный лекарь, пристав озер и контролер Алибейской заставы, 
каждый имел трех помощников (Указатель 1845: 271-273).

53 Материалы на эту тему содержатся в деле «Рапорты Бессарабской областной врачебной управы об использовании целебных сер-
ных грязей при Бессарабских соляных озерах для лечения больных» (НАРМ. Ф. 2. Оп. 1. Ч. 3. Д. № 4451 1844 г.).

54 Такие расхождения говорят о том, что в последнем источнике использованы данные из того же «Новороссийского календаря», но 
более раннего года издания (прим. И. С., И. Д.).
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В 1851 г. В Тузлах было до 1000 жителей; «соляное начальство устроило там до построй-
ки новой, временную церковь, содержит на свой счет духовный причт55 и хор певчих и заве-
ло училище, в котором считается уже 40 учеников, большей частью детей нижних служителей 
при озерах. Кроме того, старанием нынешнего управляющего промыслом, статского советника 
И. Петрова, учреждены: лечебное заведение для пользования соляными грязями под надзором 
весьма искусного и ученого врача, и кирпичный завод для пособия окрестным и тузловским 
жителям к возведению прочных и теплых зданий. Лучший тому пример дан был в самом управ-
лении, где перестроены почти все казенные дома, так что теперь поселок, где живут чиновники 
соляного управления, представляется в виде красной дачи, имеющей даже, несмотря на солон-
цеватую и сухую почву, небольшой общественный садик и бульвары» (Скальковский 1853: 500).

К тому же периоду относится детальное описание двух прорывов морской песчаной пере-
сыпи, имевших место 1–2 февраля и 29–30 апреля 1850 г. Очевидцы второго из них писали: 
«Вторжение воды в озера, можно сказать, было самое не обычайное; между тем, плотины, еще 
прежде устроен ные вокруг соляных бугров, по большей части уцелели и только в наиболее 
открытых местах были несколько повреждены. Потому из спасенных преж де запасов соли ко-
личеством до 6 млн. пудов, прибывшей в настоящее время водой уничтожено не более 1 млн. 
Если бы эти плотины, так счастли во оправдавшие цель ограждения соляных запасов своей 
испытанной прочностью, не были устроены прежде, то нет сомнения, что все соляные бугры, 
которые (кроме соли, вывезенной на твердый, безопасный, возвышенный берег) и теперь еще 
остаются на морской пересыпи, были бы в числе свыше 3 млн. пуд. поглощены водой невоз-
вратно. При таком до сей поры небывалом навод нении, когда все озера наполнились до необы-
чайной вы соты, из Шаганского озера в болотистом низменном месте образовался проток, че-
рез который вода с силь ным напором устремилась в озеро Малый Сасик и быстрым течением 
сделала прорву шириной до 50 саж., глубиной до 3 арш. От этого бывшие в то время для работ 
у бугров соли, стоящих на морской пересыпи, фуры с рабочими людьми свыше 100 человек, 
захвачены были между двух прорв и, окруженные водой, остались без всякого сообщения с 
матерой землей. Соляное Правление употребило немедленно все возможные старания, чтобы 
загатить эту прорву, так что в продолжение 5 дней она была совершенно заделана с должной 
прочностью. Этому более всего способствовало крайнее положение людей с фурами, оставав-
шихся на пересыпи, которые употребили последния усилия и стара ния к скорейшему оконча-
нию [устройства] столь необходимого сообщения. Внимание Соляного правления обращено 
теперь преимущественно на то, чтобы как можно более улучшить путь для следования подвод, 
принадлежащих вольно-промышленннкам, к забиранию этой соли из бугров и выпуска ее в 
продажу, что с каждым днем все более и более улучшается. До 6000 прибывших на место фур 
беспрепятственно следуют к месту своего назначения, где, не терпя никаких остановок, заби-
рают соль прежним порядком» (Вторичное 1850: 122-123). 

Хотя, как видим, данная статья заканчивается на вполне оптимистической ноте, позже гор-
ный инженер Л. Першке заключил, что «причиной разрушения промысла в начале 1850 года» 
была, по-видимому, не сама буря, а необходимость пополнения истощившихся озер напуском 
свежего морского рассола. Такие или подобные работы по устройству в пересыпи шлюза или 
канала до этого предпринимались не раз, но каждый из них безуспешно, так как эти сооруже-
ния при первой сильной буре разрушались и заносились песком. Согласно его словам, «вновь 
предпринятое незадолго перед этим устройство шлюза еще не было наполовину окончено, как 
в ночь с 1 на 2 февраля, во время сильной бури волнами затопило пересыпь и размыло строив- 
шийся канал, причем в пересыпи образовался прорыв [шириной] в 250 саж., через который 
нахлынула морская вода и затопила весь промысел, уничтожив и все запасы добытой соли в 

55 Группа лиц, служащих при каком-либо одном храме или приходе (прим. И. С., И. Д.). 
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количестве до 5 млн. пуд. Озера оставались после этого в сообщении с морем все лето; к ок-
тябрю месяцу море, однако, накинуло глухую пересыпь, после чего рапа в лимане опять стала 
сгущаться. К 1853 году уровень лимана был уже на 1 фут ниже моря» (Першке 1880: 310). 

Однако в мае отношения Российской империи с Оттоманской Портой резко ухудшились, 
21 июня между ними началась война, но соль не добывалась с 1850 по 1856 г. из-за ремонта 
ограждающих сооружений. «В первое время по присоединении озер к Румынии садка соли 
происходила только на озере Сасык, откуда она и добывалась. Солеродность других озер вос-
становилась лишь в на чале шестидесятых годов, но в 1875 г., вследствие прорыва, образовав-
шегося в пересыпи, отделяющей Черное море от озера Сасык, садка соли в этом озере прекра-
тилась. В 1877 г. озеро прорвало плотину, отделяющую его от оз. Шаганы, и тем уничтожило 
солеродность всех прочих озер, так что в 1877–1878 гг. садка соли на Бессарабском промысле 
вовсе не существовала56. <…>

С 1856 г. по 1864 г. добыча соли производилась частной компанией-арендатором в количестве 
до 500000 пуд. в год. В 1864 г. промыслы пере шли в ведение румынского правительства, до-
бывшего в том году 1500000 пуд.; в последующие же годы добыча соли производилась в самом 
ничтожном количе стве ввиду малого ее сбыта. По имеющимся данным, в 1882 г. возобно вилась 
добыча соли на Базырьяновском промысле (озера Бурнас и Хаджи-Ибра гим) и велась почти без 
перерыва до 1915 г. с колебанием от 25000 до 752834 пудов в год. В 1890-х годах началась добыча 
соли на Шаганском озере, еще позже на Курдиольском. Но, по сравне нию с минувшими време-
нами, когда добыча соли здесь достигала нескольких миллионов пуд. в год, эксплуатацию этих 
месторождений приходится считать заброшенной» (Савельева 1924: 112-113).

Промыслы в 1880–1910-е гг. С начала 1880-х гг. наблюдается некое возрождение соляных 
промыслов57, в основном тех, которые давно не разрабатывались; стала применяться более 
производительная «бассейновая» технология. Последняя заключалась в разделении арендо-
ванного участка дамбами на несколько чеков, которые заполняли рапой при помощи насосов, а 
после выпаривания соль «выволакивали» на площадки. Так, на оз. Курудиол Г. И. Титов имел 
два насоса и более 50 рабочих; с 1880-х гг. на Мало-Шаганских промыслах работали предпри-
ятия Э. М. Волевича (два паровых насоса и 63 рабочих) и В. Г. Киркорова (один насос с дви-
гателем внутреннего сгорания и 83 рабочих). Последний бизнесмен арендовал в 1908 г. также 
Базырьянский и Мало-Шаганский промыслы Измаильского уезда, где работало 264 рабочих, 
2 паровых насоса и 2 локомобиля, а добыча 1909 г. составила 320 тыс. пудов, причем это была 
вся соль, полученная в Бессарабии (Мартынов 1910: 211-212; Денисов 1912: 71: Фабрики 1913: 
92). Заметим, что при продажной цене от 6 до 10 коп. за пуд (в среднем по 8 коп.), прибыль от 
названного объема соли составила лишь 25 600 руб. (Савельева 1924: 112-113).

Особо следует упомянуть о Л. А. Беликовиче, отец которого, полицмейстер Аккермана, ра-
нее выкупил у наследников генерала Черемисинова приватную часть надела F (рис. 11). На 
землях имения «Нижняя Базырьяновка» (рис. 13, 15) он завел прибыльное хозяйство, на до-
ходы от которого арендовал на 12 лет часть оз. Хаджи-Ибрагим. Помещик также использовал 
«бассейновый способ», а точнее 11 чеков. Добытую соль (от 250 до 450 тыс. пудов) нагружали 
в суда РОПиТ на свайной пристани, устроенной им в 1885 г. на берегу Черного моря в районе 
с. Лебедевка, для доставки в Одессу, Измаил и Бендеры (Орлов, Будагов 1894: 742; НАРМ. 
Ф. 142. Оп. 1. Д. 9; и др.).

56 Приведенные данные показывают, что даже в ХІХ в. добыча соли на Буджакских озерах была процессом, требовавшим огромных 
трудовых усилий, чтобы превратить его из случайного самосадочного в более или менее предсказуемый и результативный. Исходя 
из этого, следует признать маловероятной гипотезу о массовой товарной добыче соли на них в эпоху энеолита – ранней бронзы 
(Иванова 2010). Такой вывод более справедлив для периодов среднекаламитской и кундукской регрессий уровня Черного моря 
(до –7-9 м), так как тогда лиманы превращались в низменные поймы (Бруяко, Сапожников 2005–2009: 305-306, рис. 2-4 и др.).

57 В 1881 г. акциз на соль был ликвидирован, и тогда же Бессарабские соляные промыслы передали в ведение Министерства госу-
дарственных имуществ.
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Дача в Тузлах Измаильского уезда в 1891–1910-х гг. Состояла из двух участков. 1. «Тузлы с 
поселком Саръеры, владение жителей того посада и поселка»: удобной 21034 дес. 482 кв. саж. 
Всего – 42327 дес. 2. «Того посада выгонная земля»: удобной 1673 дес. 1147 кв. саж. Всего – 
1899 дес. 1200 кв. саж.58

Картография Тузлов ХVІІІ–ХІХ вв. Заметная часть приведенных фактов не только под-
тверждается, но уточняется и дополняется материалами топографических карт. Так, на карте 
Ф. Бауэра начала 1770-х гг. по берегам соленых озер в более поздних границах земель Соляно-
го управления отмечено до 20 аулов (рис. 10), что говорит о значительной степени заселенно-
сти района в Османской империи. Упомянутые гидросооружения отмечены на карте 1828 г. – 
это дамба, разделяющая озера Алибей и Курудиол и что-то наподобие дамбы с двумя шлю-
зами между озерами Хаджи-Ибрагим и Базарьян (рис. 11). Исходя из того, что с 1830-х гг, а 
может быть и ранее соль добывалась на оз. Алибей и Шаганы (см. выше) и высокой степени 
заселенности обоих берегов лиманов Бурнасской группы, можно допустить, что при османах 
разрабатывались именно озера близ Тузлов (рис. 10). Кстати говоря, на трехверстовке 1868 г. 
упомянутая дамба изображена уже без шлюзов и наверняка служила для недопуска стока прес-
ной воды в оз. Хаджи-Ибрагим (рис. 15)59. О тюркском присутствии напоминают названия озер 
(см. выше) и урочищ, например Адынката (в устье р. Хаджидер) и др.

Данные картографии хорошо соотносятся с мнением геологов, высказанным почти полто-
ра века тому назад: «Кроме поименованных озер (лиман Хаджидерский или оз. Алибейское) 
к Буджакской группе принадлежит еще несколько меньших озер, тоже прежде разработы-
вавшихся, но уже в 1820-х годах совершенно истощившихся и пересыхавших в летнее время, 
оставляя при этом на дне тонкий налет соли плохого качества: озеро Хаджи-Ибрагим на устье 
речки Алкалы-дере, озера Карачаус, Саръярское и Алты-гел, составлявшие прежде Саръяр-
ский лиман» (Першке 1880: 310).

Но на карте 1868 г. имеется и иная полезная информация, в частности изображение остат-
ков упомянутого выше «окопа с кордонами» (вала со рвом), который окружал далеко не весь 
земельный участок Соляного управления, а только основные озера. Он начинался на берегу 
(в гырле) оз. М. Сасык, проходил между оз. Шаганы и одноименным селом, поворачивал 
выше устья р. Магала к северо-востоку, потом обходил с севера и востока оз. Хаджидер и 
подходил к м. Тузлы с запада. В этом районе, на правом берегу оз. Бурнас на карте видны 
5 кордонов (№ 23-26) и дом помощника пристава у Алибейской заставы. Здесь же, в балке 
Курудиол находились не менее 14 колодцев. 

На этой же карте отмечена крайняя западная часть государственной границы (рис. 15), уста-
новленной между Российской империей и Молдавией (позже – Объединенными княжествами 
Молдавии и Валахии) в 1857 г. (см. выше; рис. 13) по результатам Крымской войны и суще-
ствовавшей до 1878 г. Именно тогда соляные промыслы пришли в упадок из-за невозможно-
сти конкурировать с более дешевой беспошлинной каменной солью из-за Прута. О частичном 
возрождении соледобычи близ Тузлов мы уже сказали, а после 1920 г. местное население про-
должало добывать самосадочную соль для своих нужд как из оз. Бурнас, так и из мелких озер 
шаганской группы – Магальского, Муртазы и др. 

Из археологических памятников в районе бывших соляных промыслов известны в основ-
ном древние курганы и поселения эпохи бронзы. Надмогильные насыпи, имеющие, как пра-
вило, небольшие размеры, спорадически разбросаны по всей территории приозерья, образуя 
цепь только в одном месте – на правом берегу долины р. Хаджидер от устья до с. Дивизия (рис. 
11, 15). Близ Тузлов, к юго-западу от села, открыты остатки поселения эпохи поздней бронзы 

58 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 24. Л. 24-об.
59 Дамба такого же предназначения, судя по той же карте, но в редакции 1877 г., была насыпана вдоль всего северного берега оз. 

Алибей. Позднее по ней проложили шоссейную дорогу, существующую до настоящего времени.
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Рис. 9. Соляные промыслы на карте Г. Делиля 1742 г. (ф-т)
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Рис. 10. Район Буджацких соляных промыслов в начале 1770-х гг. (карта Ф. Бауэра; ф-т)
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Рис. 11. Восточная часть земель соляных промыслов в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т) 
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Рис. 12. Западная часть земель соляных промыслов в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)
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Рис. 13. Земельные наделы и новая граница РИ 1857 г. в районе соляных лиманов (ф-т) 
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Рис. 14. Продольный и поперечный разрезы соленого лимана (по: Першке 1880)
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Рис. 15. Район соленых лиманов в 1868 г. (трехверстовая карта, л. ХХХІІ-8; ф-т) 
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и первых веков н. э., в самом селе и поблизости в разное время были найдены две истрийские 
монеты: серебряная драхма и монета-колесико IV и ІІІ вв. до РХ (Черняков 1961; 1963; Гудкова 
и др. 1991: 115-116, 120; и мн. др.).

Уникален сюжет о том, как 04.10.1890 г. жители Аккерманского уезда отправили телеграм-
му в Петербург: «Имеем честь заявить, что мы нашли клад Измаильском уезде казенной даче 
Мартуз. Просим разрешить раскопку клада. Жительство наше поселок Базилянка Аккерман-
ского уезда. Ждем ответа. Аккерманские мещане Иван Васильев Довженко, Сава Трофимов 
Дехтяренко». Из нее вытекает, что два обитателя одной из двух Базарьянок (Верхней или Ниж-
ней) обнаружили некий клад у соленого озера Муртаза, близ северного края лимана Шаганы, 
но этим информация и исчерпывается (Сапожников, Кашуба 2021: 170, 177, рис. 1, прил. 1).

Если говорить о с. Сарияры (ныне Желтый Яр), входившем в 1884 г. в состав земельной 
дачи посада Тузлы (см. статью учителя И. Дорофеева), то имеется опубликованное описание 
одноименной почтовой станции 1839 г.60 На наш взгляд, оно ярко иллюстрирует проводившу-
юся правительством РИ русификацию Буджака, которое не стеснялось, а даже гордилось ее ре-
зультатами: «Степь, степь и степь – открывается за Аккерманом <…>. Первая смена лошадей, 
через 23½ версты, называется Кибабча [с. Широкое]; вторая, через 19¾ в., Саръяры. Обе эти 
станции состоят из одиноких хуторков, торчащих на безбрежной степи. Меня поразило, что 
жители их, исправлявшие почтовую гоньбу, настоящие русские; и не просто русские, но чи-
стые великороссияне, подмосковные великороссияне! Кажется, им очень тепло здесь на юге. 
Они разодеты щегольски, в цветных рубашках, в синих суконных армяках, шляпа набекрень, 
сапоги с напуском, борода разчесана и разглажена – что наши мещане и даже купцы! Вот они, 
наши старинные сказки: „доселе русского духа слухом не слыхано, видом не видано, а нынче 
русский дух воочию проявляется!” Что ж? Тем лучше! Никто так не обрусит земли, как чистый 
москаль, настоящий русский!» (Надеждин 1840: 345-346).

2.3.2. Дорофей Иванов
Описание посада Тузлы

Посад Тузла – небольшое поселение Бессарабской губ. Измаильского уезда – получила свое 
название от турецкого слова «туз» [соль]; расположен на двух небольших холмах на берегу 
соленого озера; в нем одна только правильная, довольно широкая улица, называемая Базарная, 
остальные улицы кривые, дома на них построены без всякого порядка, местами скученно, а 
местами на далеком расстоянии один от другого. В посаде с двумя выселками Базарьянка и 
Сарыяры жителей до 300 д. Уездный город Измаил отстоит от этого посада на расстоянии 130 
в., а губернский Кишинев – 180 в.; железной дороги вблизи нет, ближайший почтовый тракт, 
ведущий из Аккермана в Измаил, находится на расстоянии 30 в. 

Одним словом, посад Тузлы с его по преимуществу земляными без крыш, с мазанными жел-
той глиной домами, при полном почти отсутствии растительного царства, представляет собой 
одно из тех захолустий, куда, по пословице, «ни зверь не заглянет, ни птица не залетит». И если 
бы ни 20-25 порядочных, с камышевыми крышами, выбеленных внутри и с наружи домов, 4 
домов с жестяными крышами на Базарной улице, училища, помещающегося в довольно боль-
шом, заново отстроенном доме, да церковь, стоящая на высоком берегу озера, то получается 
весьма невзрачная деревушка. Ближайшие к нему села Аккерманского уезда: Кебабча в 10 в., 
Дивизия в 12 в. и Ново-Карагач Измаильского уезда61 в 28 в.

60 До 1856 г. станция стояла на почтовой дороге № 2398 Аккерман – Сарияр – Татарбунары – Нерушай – Килия – Измаил (рис. 10-11, 
13; Почтовый дорожник Российской империи на 1829 год: 307), а после оказалась за границей на 20 лет, как, впрочем, и сам посад 
Тузлы вместе с озерами (рис. 13, 15).

61 Название до 1947 г., ныне – с. Вишнёвое Белгород-Днестровского р-на Одесской обл. (прим. И. С., И. Д.).
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Окружающая местность этого посада вообще ровная с черноземной почвой и представляет 
большие удобства для сельского хозяйства: хлебопашества, скотоводства и овцеводства; ни 
леса, ни речки или ручья в этой местности нет, а есть несколько соленых озер, принадлежащих 
казне и состоящих в ведении Министерства государственных имуществ; но, к сожалению, озе-
ра эти в настоящее время находятся в совершенном упадке и соль в них вовсе не добывается. 
Климат в этой местности сухой и для здоровья очень полезный.

По словам старожилов, происхождение этого посада относится к тому времени, когда со-
ляной промысел, находясь в цветущем состоянии (лет 60-70 тому назад), привлекал из разных 
местностей России на заработки массу чернорабочих людей, часть которых, поселившись на 
берегу оз. Алибей, послужила основанием этого поселка, названного в последствии посадом, 
вероятно, потому, что первоначальные его поселенцы происходили из мещан разных городов. 
Жители тузловские, по преимуществу украинцы, которые хотя и омолдаванились несколько за 
время румынского владычества, но сохранили в себе отличительные черты, присущие своей 
нации62. Есть, впрочем, и до 15 семейств евреев, занимающихся коммерцией в весьма ограни-
ченных размерах; в выселках же почти все жители молдаване. Вероисповедания все (за исклю-
чением, конечно, евреев), православного; по своему характеру тузловцы народ вообще миро-
любивый; в отношении умственного развития их можно сравнить с городскими обывателями 
низшего класса.

Говоря о нравственности, нельзя сказать, чтобы в них замечались выдающиеся пороки, как 
например воровство, распутство и пр. Кабаки, хотя и посещаются мужчинами в праздничные 
дни, но особенного пьянства не бывает, женщины, за весьма редкими исключениями, в кабаках 
и вовсе не бывают. 

Что же касается их религиозного развития, то в этом отношении остается желать много 
лучшего, и причина этого печального явления заключается главным образом в том, что румын-
ское правительство слишком индифферентно относилось к этому вопросу. Есть в этом посаде 
небольшая каменная, с железной крышей церковь с колокольней, переделанная из принадле-
жащего казне дома, в котором когда-то помещалось соляное управление. Церковь стоит на 
возвышенном месте и имеет довольно привлекательный вид издали, а внутренняя обстановка 
бедная: иконостас простенький, живопись на иконах незавидная, нет ни замечательных цер-
ковных вещей, ни сосудов. Всех прихожан при этой церкви числится 350, которые относятся к 
нуждам церкви небезучастно, но и особенного усердия не проявляют.

Есть также одноклассное, с женским параллельным классом училище, открытое в октябре 
1880 года и состоящее в ведении МНП, на содержание которого ежегодно отпускается 795 руб. 
и от общества 500 руб. Помещается в собственном, довольно просторном доме, выстроенном 
в 1881 г. на счет казны с пособием от общества; снабжается ежегодно достаточныи количе-
ством учебных пособий. Жители относятся к нему сочуственно, охотно посылая детей своих 
на классные занятия; всех учеников в этом училище 47 и учениц 25.

Жители занимаются исключительно хлебопашеством и в небольшом размере скотовод-
ством. Первая отрасль этого хозяйства производится общепринятым в Бессарабии способом: 
пашут землю железными, так называемыми немецкими плугами, не слишком глубоко, но и не 
мелко, впрягая для этого от двух до четырех пар волов или лошадей, смотря по твердости поля. 
Озимые посевы производятся с 15 августа по 15 октября; для яровых же посевов часть поля 
вспахивается осенью и носит название «зябля» [зябь], другая же часть – с открытием весны. 
Вспаханное и посеянное поле боронят неколько раз железными боронами; удобрение полей 
в этой местности не практикуется, да и надобности в этом пока нет, так как почва здесь и без 
того плодородна и еще не особенно истощена. Скошенный и убранный с поля хлеб в редких 

62 В самом конце ХІХ в. сообщалось, что «население почти исключительно малороссийское – из потомков беглых казаков, возвра-
тившихся из пределов Турции по присоединению Бессарабии к России» (Крушеван 1903: 239).
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случаях вымолачивается цепами, а довольно часто гармануется зубчатыми цилиндрическими 
камнями [молотильными катками или гарманами]. Сбывается полученный от урожая хлеб в 
ближайшем г. Аккермане по весьма выгодным ценам. 

Но, несмотря на такие благоприятные условия местности, положение обитателей в материаль-
ном отношении крайне бедственно и заслуживает полного сочувствия, так как, принадлежа к ме-
щанскому сословия, они не имеют ни одной пяди ни пахотной, ни луговой, ни выгонной земли. 
Они производят свои посевы на владельческих или казенных землях на весьма сомнительных ус-
ловиях, попадая под экплуататорскую опеку разного рода кулаков. Вследствие такого безвыходно-
го положения, все жители поголовно вошли в неоплатные частные долги: самый бедный мужичок, 
имеющий полуразрушенную землянку да пару плохих лошаденок, должен в настоящее время не 
менее 300 руб. Одно только обстоятельство и служит для тузловцев и рисует им розовую будущ-
ность: три года тому назад правительство наше, на их неоднократные ходатайства известило их, 
что им будет отведен выгон на правах горожан в количестве 3600 дес. Помогай, Боже! 

В семейной жизни тузловцев не замечается того согласия и безропотного повиновения к 
старшим, которые составляют особенность чисто русской семьи. За редкость почитается се-
мейство, где бы женатый сын прожил вместе с родителями несколько лет; большей частью 
вскоре после его женитьбы начинаются раздоры: невестка протестует против распоряжений 
старухи-свекрови, сын поддается влиянию молодой жены и ее родственников, результатом 
чего обыкновенно бывает распадение семьи.

В общественных делах также мало единства: обыкновенно в тех случаях, которые требуют 
решения целого общества, прибегают сначала к совету авторитетный людей, мнение которых 
может быть принято; но потом, при самом обсуждении дела, начинаются споры, доходящие 
иногда до площадной брани. Вперед выступают неблагонадежные люди, для которых обще-
ственное благо не имеет никакого значения, а на первом плане у них корыстные или другие 
виды эгоистического свойства, и дело в большинстве случаев кончается тем, что общество 
расходится, не придя ни к какому положительному решению.

Жилище мещан состоит большей частью из двух комнат, отделенных большими сенями, 
одна из которых (большая) – довольно опрятная, служит только для приема гостей в торже-
ственных случаях, а в другой – меньшей с большой варочной печью, помещается вся семья. 

Пища простая и довольно скудная: в скоромные дни – борщ, сдобренный салом, при черном 
хлебе, или мамалыга с сыром; в постные же дни – соленые огурцы, капуста, вареные карто-
фель, фасоль или чечевица.

Одеваются тузловцы хотя простенько, но довольно опрятно, стараясь не унизить своего 
мещанского достоинства; ни полотен, ни сукна или других материй домашнего изделия не 
водится, а все это фабричное. 

Выдающихся домашних или религиозных обычаев, равно как и преданий, не существует, 
вероятно, потому, что жители этого посада – народ пришлый из разных мест. В поверьях же 
недостатка нет, например: если при выходе из дома по какому-нибудь делу навстречу попа-
дается кто-либо с пустыми ведрами или бочкой, это считается дурными приметами; дурным 
предзнаменованием служит также встреча со священником, встреча же с евреем предвещает 
благополучие. Но особено падки тузловцы к колдовству и гаданиям разного рода, и в несчаст-
ных случаях обращаются первее всего к гадалкам и колдуньям, которыми так изобилует Русь 
святая, и если предсказания их не сбываются, то постигнутый несчастьем дает [платит] свя-
щеннику за молебен и просит, чтобы непременно позвонили в колокола.

Увеселения молодежи в праздничные дни заключаются главным бразом в танцах под зву-
ки скрипки с бубном или кобзой (род цимбал)63. Танцы бывают иногда довольно причудли-

63 Автор ошибся, так как кобза – инструмент щипковый, а цимбалы – ударный (прим. И. С., И. Д.).
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вые и каждый имеет свое название; впрочем, в последнее время танцы эти несколько оци-
вилизовались: начинают проникать сюда полька, вальс и даже кадриль. Семейные же люди 
в праздники собираются в домах и, после употребления в приличной дозе вина или водки, 
начинаются песни, которые поются на трех наречия: молдаванском, русском и украинском, 
но заметно, что молдавские и русские песни позаимствованы и поются без всякой энергии, 
ради препровождения времени. Украинские же носят на себе местный национальный отпе-
чаток и поются, что называется, с душой. Вот для примера одна песня, сложившаяся, надо 
полагать, при падении соляного промысла:

Ой, чумаче, чумаче,
Життя твоє собаче! 
Як їхали у Тузли
Брати солі на вози,

Случилася причина
Сіль головку розбила.
Атамане, батьку наш!
Порадь же ти тепер нас:

Що ми будемо робити?
Нічим волів кормити.
Беріть, хлопці, коси ви,
Той покосим[о] отави [трави];

Кормить волів на славу,
Тай поїдемо в Полтаву. 
Косить, хлопці, ще й овес,
Тай поїдем у Одес, 

Бо в Одесі добре жить,
Мішком хліба не носить;
Тай купимо судака,
Та згадаймо чумака.

Лиц, обращающих на себя особое внимание, равно как и замечательных вещей, памятников 
древностей и камней с надписями в этой местности нет, а есть несколько курганов, на которых 
видны следы тщетных поисков за кладом.

20 марта 1884 г.
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Раздел 3 

БЫВШИЕ КОЛОНИИ «ЗАДУНАЙСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ»

3.1. КОМРАТ
(Comrat и Komrat, город, адм. центр АТО Гагаузия, РМ; рис. 1, 2)

3.1.1. Предисловие и дополнительные материалы

Выше уже говорилось о том, что селение Комрат до 1666 г. было основным центром Буд-
жакской Татарии. Но на карте Ф. Бауэра начала 1770-х гг. есть два аула с почти одинаковыми 
названиями – Kumrat и Cumrad64. А. Середа разместил первый из них в долине р. Когильник, 
атрибутировав как поселение Киргизской орды (Середа 2009: рис. 3.2.2, № 59), а второй – на 
берегах р. Большой Ялпух среди аулов юрта Халил-паши (Середа 2009: 189, рис. 3.3.1, № 35). 
Понятно, что в данном случае нас интересует Cumrad, хотя А. Шабашов несколько лет назад и 
заключил, что это и есть «современный Комрат, локализованный верно» (Шабашов 2010: 170). 

Однако после изучения источников выяснилось, что не все так гладко. Во-первых, на упо-
мянутом рис. 3.3.1 А. Середы позиции № 35 нет, зато есть два № 36 рядом друг с другом, но 
на разных берегах долины реки. Во-вторых, на карте Ф. Бауэра Cumrad стоит примерно на 
30–35 км выше того места, где он должен быть, а в-третьих, А. Середа ничего не локализовал, 
а поставил на схеме две точки примерно на месте современного города. Итак, у нас нет ника-
кой уверенности в том, что Ф. Бауэр, отмечая Cumrad на своей карте, имел в виду именно тот 
населенный пункт, который стал нынешним Комратом.

Следовательно, возраст старого, ногайского Комрата, который попал на карту Ф. Бауэра, 
наверняка уходит в ХVІІ ст., а нынешний Комрат может оказаться моложе, тем более что остат-
ки первого из них не зафиксированы ни археологически, ни в устной истории. Важно, что в 
1820-е гг. топографы ВТКБ зафиксировали следующие факты: «Внутри дачи колонии Комрат 
находятся три селища, где существовали татарския деревни: одна – Кириет при ycтье балки 
того же названия в р. Ялпух, другая – Копчак по левую сторону Ялпуха на покате горы выше 
колонии Комрат и третья – Джаналия на балке, впадающей в речку Лунгуцу. На первых двух, 
по выходу в 1807 г. турок и татар из Бессарабии, заведены были деревни [села], которых жи-
тели [вскоре] для удобности переселились – часть в колонию Комрат, а последние в другие 
колонии» (Статистическое 1899: 434-436).

Много лет спустя учитель Н. Бельбенко подтвердил эту версию: «Первоначальное населе-
ние Комрата образовалось из перешедших жителей двух близлежащих в то время сел Копчака 
и Кириета, находившихся от него в 3–4 верстах. На их местах и теперь видны кладбище, про-
валы громадных погребов и заделанный престол Копчакской церкви» (см. ниже). Еще позже, 
на основании метрических книг Архангело-Михайловской церкви за 1812 г., И. Думиника за-
ключил, что до переселения основатели Комрата проживали в соседнем селении Копчак, где и 
был возведен названный храм, рядом с которым находилось кладбище (Думиника 2021: 215).

Таким образом, можно допустить, что вместе с пришлым населением Кумрада на но-
вое место могло переместиться и название населенного пункта. По крайней мере, на карте 
1819–1820-х гг. Комрат изображен как крупное село, но почему-то назван Корматом.

Эти данные подтверждаются письменными источниками. В мае 1816 г. в колонии офици-
ально отметили 106 семей «бессарабских задунайских переселенцев» в количестве 506 чел. 

64 Приведенные факты лишний раз говорят о том, что это название имеет общетюркское, а не «чисто гагаузское» происхождение 
(Дрон 1981).



Раздел 3. Бывшие колонии «задунайских переселенцев»

61

(261 муж. и 245 жен.), а в 1818 г. в нем проживало только болгар65 97 семей (Попруженко 1910: 
18, док. 8).

Согласно описанию 1827 г.: «Колония Комрат положение имеет на лугу долины Ялпуха, 
по правую сторону речки Ялпуха, построена правильными кварталами, имеет одну торговую 
площадь. Здесь бывают ярмарки, на которые собираются жители из окрестных селений для 
продажи скота и съестных припасов, а местные поселяне некоторые промышляют продажей 
мелочных товаров для простого одеяния и другими вещами, нужными более для сельского 
домашнего употребления.

В ней в 1827 году считалось жителей: духовного звания греческого исповедания – 31 особа; 
колонистов: болгар – 1193 особы в 250 семьях, молдаван 41 в 11 семьях, украинцев – 9 в 1 семье, 
греков – 8 в 2 семьях; неколонистов: украинцев – 4 особы в 1 семье, молдаван – 241 в 39 семьях, 
сербов – 8 в 2 семьях, отставных обер-офицеров – 6 особ. Всего: 1541 особа в 306 семьях.

Строений и хозяйственных заведений: церквей – 2 (каменная и деревянная), домов плетне-
вых – 253, лавок плетневых – 80, мельниц – 10 (водяная на р. Ялпухе, ветряных 7, земляных 
2), колодцев – 14, садов виноградных и фруктовых – 13, скота: лошадей – 738, рогатого – 2574, 
овец – 7180 шт.

Всего удобной и неудобной земли в колонии 20738 дес. 1292 кв. саж.
На 264 наличных семейств причитается удобной земли по положению на каждое семейство 

по 60 дес., всего 15840 дес., остается еще 4380 дес. для 73 семейств, имеющих еще водворить-
ся» (Статистическое 1899: 434-436).

Данные на 1847 г. «Комрат – прекрасная и многолюдная колония, вторая по населению и 
устройству [из сел болгарского водворения] после Болграда. Основана на реке Ялпухе, близ 
старой ногайской усадьбы киргизского казана [кагана], названной от слова комур-ат – гнедой 
[вороной] жеребец. Колония эта весьма промышленна и богата, ведет значительную торговлю 
(12 колонистов записаны в гильдии) и имеет по понедельникам значительные еженедельные 
базары. Жители охотно занимаются садоводством, виноделием и шелкомотанием. Кроме хо-
рошего общественного сада, есть еще значительные частные плантации: Петра Джолмояна, 
Калдарана и других, но самая лучшая принадлежит отличному хозяину и усердному садоводу 
Иордану Койчи: у него считают до 100000 деревьев, посаженных и взрощенных в глухой степи; 
за что он высочайше пожалован медалью «За усердие» на Анненской ленте. Многие колони-
сты хозяйничают на большую ногу: таковы, например, тот же Иордан Койчи и Андрей Трубча, 
имеющие до 2000 дес. собственной земли, купленной у соседних помещиков. В Комрате место 
пребывания окружного приказа и училище. Но церковь одна, и то деревянная, впрочем, новая 
каменная уже начата. Домов 678, между которыми каменных ни одного. Жители болгары в 
числе 687 семей из 3926 облагаемых податью душ (то есть больше, чем в ином уездном горо-
де); земли 20100 дес.» (Скальковский 1848: 75-76).

Описание конца 1840-х гг. «Комрат – болгарская колония на Ялпухе, в 60 верстах от 
Болграда и 80 от г. Кишинева, лучшая колония после Болграда, имеет жителей 3884 чел., 
домов 502, из которых 18 каменных, церковь, несколько лавочек; заводов: красильных 6, 
черепичных 1, кирпичных 1, глиняной посуды 1, мыльных 1, свечных 2. Водяная мельница 
1 и несколько ветряных. В Комрате учреждены еженедельные базары по понедельникам, 
на которые привозится товаров на 100000 руб. сереб. в продолжение года. Главный торг 
состоит: хлебом, рогатым скотом, закупаемым для отправки в Австрию, лошадьми, кожа-
ми, салом, маслом и сыром, виноградным вином, привозным строевым и дровяным лесом, 
посудой, красными и бакалейными товарами и прочими съестными припасами» (Дараган 
1849: 155; табл. 16).

65 В то время российское правительство не выделяло гагаузов из среды болгарских переселенцев.
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Как видим, в трех предыдущих описаниях нет согласованности относительно времени стро-
ительства двух церквей Комрата. Учитель Н. Бельбенко сообщил, что «заботами местного об-
щества в Комрате построены две церкви: деревянная в 1822 г. и каменная в 1845–1856 гг.» 
(см. ниже), но полную ясность в этот вопрос внес И. Думиника. Первую деревянную церковь 
Успения Пресвятой Богородицы с отдельной колокольней построили в 1822 г. Значительно 
позже в центре колонии возвели Иоанно-Предтеченский собор, освященный в 1856 г. Со вре-
менем первую церковь перевели в разряд кладбищенской, а в 1873 г. приписали к собору (Ду-
миника 2019: 40-41).

Данные о населении Комрата в 1857 г. такие: дворов 575; 2293 муж., 2176 жен. Всего – 
4469 чел. (Бессарабская 1861: 26; Защук 1863: 521). 

Описание 1859 г. «Болгарская колония и главное управление колонистов – задунайских пе-
реселенцев. Находится на р. Ялпух, в 80 в. от г. Кишинева и в 78 в. от Бендер. Имеет до 4898 д. 
жителей, в в числе: 2564 д. муж. и 2334 жен. пола; домов 903, почти всe каменные, окружены 
садами и виноградниками. В местечке находится две православные церкви, одна из которых 
лучшая по архитектуре и постройкe из всех сельских церквей в области, 2 гостинницы, до 
30 лавок и 9 заводов: красильные, черепичный, кирпичный, горшечный, мыльный и свечные, 
1 водяная и несколько ветряных мельниц; почтовая контора и стан. В Комрате учреждены еже-
недельные базары, оборот на которых простирается до 200 000 руб. в год» (Защук 1862: 190). 

Статистика ок. 1884–1885 гг. Дворов 1000, жителей 5222, волостное правление, 2 право-
славных церкви, 4 школы, аптека, лавки, постоялый двор, 4 харчевни, 3 трактира, 43 винных 
погреба, винный склад, базары по понедельникам (Волости 1886: 117).

Комрат в самом конце ХІХ в. «Центром всех гагаузских колоний нужно считать Камрат – 
большое торговое село с 10 тыс. жителей, которое здешние русские в шутку называют 
„столицей Гагаузии”, точно так же, как центром болгарских колоний является заштатный 
город Болград Измаильского уезда, не уступающий Камрату в отношении многолюдства, 
торговли и зажиточности жителей. Камрат, хотя и лежит в стороне от железной дороги, но 
представляет из себя очень бойкое, богатое и даже довольно цивилизованное, по сравнению 
со многими другими, местечко, в котором есть большой собор, кладбищенская церковь, ре-
альное училище, два-три сельских училища, камера земского начальника, контора нотариу-
са, квартира станового пристава и множество лавок. Здесь в хороших, хотя и одноэтажных 
каменных домах проживают гагаузские богачи, преимущественно крупные землевладельцы 
и купцы. Интересно, что в варшавских польских газетах очень часто можно прочесть объяв-
ления о времени, когда начинаются занятия в Камратском реальном училище, так как многие 
варшавяне, по неимению свободных вакансий в Варшаве, отдают сюда в науку своих сыно-
вей. Отсюда выходит в нашу русскую интеллигенцию немало состоятельных гагаузов, кото-
рых можно встретить в настоящее время не только среди местного духовенства и народных 
учителей, но даже и среди офицеров нашей армии» (Мошков 1900: 7-8).

Как видим, о Комрате ХІХ в. как о населенном пункте имеется достаточно опубликованных 
данных и материалов, а также ряд научных исследований об этнографии гагаузов (Защук 1863; 
Мошков 1900-1902; Берг 1923: 33-36; и мн. др.), которые дополняют записки учителя Н. Бель-
бенко. Кроме того, немало интересных материалов приведено в книге, посвященной истории 
этого города (Булгар 2008).

Археологические памятники. На карте 1828 г. на землях колонии Комрат были четко зафик-
сированы места расположения трех ранее упомянутых ногайских аулов (рис. 16), а на более 
поздних картах – лишь немногочисленные курганы (рис. 17). 

В настоящее время на землях Комрата, в основном в долине р. Большой Ялпуг, известно 
14 древних поселений, открытых преимущественно Э. Рикманом в 1959 г., И. Рафаловичем 
в 1960–1961 гг. и А. Левинским в 1982 г. По большей части они относятся к эпохе поздней 
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Рис. 16. Колония Комрат и ее земли в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)
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Рис. 17. Комрат с окрестностями в конце ХІХ в. (двухверстовая карта, л. ХLVІ-26; ф-т)
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бронзы (сабатиновская культура XIV–XII вв. до н. э.) и к черняховской культуре (III–IV вв. от 
РХ), некоторые многослойные, то есть содержат культурные остатки обеих культур (Bubulici 
1993b: 9-12).

Вокруг Комрата, но в основном на плато, прилегающем к обоим берегам упомянутой доли-
ны, во время разведки В. Бубулича 1993 г. отмечен 21 курган высотой от 1,0 до 3–4 м, пять из 
которых сконцентрированы в одной группе. Одну намогильную насыпь, расположенную к се-
веру от города на территории строящегося кукурузокалибровочного завода, раскопала в 1960 г. 
Молдавская археологическая экспедиция Э. Рикмана. В уже разрушенном частично кургане 
выявили ряд погребений ямной культуры бронзового века, а также находки украшений рим-
ского времени, связанные с захоронениями сарматской культуры II в. от РХ. Кроме того, из-
вестны два грунтовых могильника – сарматский и позднего средневековья, открытые и иссле-
дованные в начале 1960-х гг. (Bubulici 1993b: 13-16; Агульников 2021: 85-87).

Из сравнительно недавних раскопок наиболее интересными являются исследования поселе-
ния Комрат XV в., открытого сотрудниками Национального агентства археологии РМ в апреле 
2013 г., в процессе обследования участка под строительство объездной автодороги. Оно оказа-
лось гетским поселением конца V – IV в. до н. э., о чем свидетельствуют находки фрагментов 
древнегреческих амфор из Фасоса и Менды (Агульников 2021: 91-92). 

3.1.2. Н. Бельбенко 
с. Комрат (Бендерского уезда) 

Комрат (Бендерского уезда) расположен на отлогости небольшого холма у речки Ялпух и 
представляет собою обширное, многолюдное и коммерческое село, имеющее в длину 3 в. и в 
ширину 2 в. 

В нем по понедельникам происходят большие базары, есть две церкви, Высшее болгарское 
центральное училище, два двуклассных училища (женское и мужское), одноклассное училище 
(мужское), телеграфная стан., почтовое отделение и аптека.

Во всю ширину Комрата тянутся довольно широкие и правильные улицы, по сторонам ко-
торых попадается немало каменных зданий очень красивой архитектуры. Словом, наружным 
своим видом Комрат представляет собою красивое село, а внутренним благоустройством сто-
ит, пожалуй, выше иного уездного города. Жаль только, что жители его, проживая скученными 
массами и владея тесными и не всегда чистыми дворами, подвергают себя большой опасности 
во время пожаров66 и эпидемических болезней. Население Комрата составляют: гагаузы, мол-
даване, арнауты и меньшинство чистых болгар; говорят на молдавском, албанском, болгар-
ском, но преимущественно на турецком наречии. Численность населения распределяется так: 
поселян мужского пола считается 2879 д., женского пола – 2499 д.; евреев муж. пола – 104 д., 
жен. пола – 82 д.; посторонних лиц – 300 д.

Комрат находится в 80 в. от Кишинева и в 88 в. от Бендер; в 25 в. проходит Бендеро-Галац-
кая линия железной дороги с ближайшей стан. Кульма; в 5 в. раскинуто небольшое с. Кирсово. 
Пространство, окружающее Комрат, представляет собою холмистую местность с различными 
свойствами почвы; впрочем с заметным недостатком чернозема, слой которого в иных местах 
имеет не более 5-6 верш. в глубину. Отсутствие всякой древесной растительности придает всей 
окрестности весьма печальный вид, особенно в знойное лето; но зато предоставляет полную 
свободу для скотоводства. Соображаясь с этим и владея достаточным количеством надельной 
земли – 19731 дес. 1440 кв. саж. и, имея при том арендуемые участки, поселяне занимают-
ся всякого рода промыслами. Они сеют в достаточном количестве кукурузу, ячмень и овес, 

66 В настоящее время Комратом приобретены две пожарные машины, одна за 700 руб., другая за 500 руб. (прим. авт.).
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занимаются огородничеством и виноделием. Но главное занятие их состоит в скотоводстве и 
торговле. Многие ведут обширную торговлю с Одессой, Кишиневом и Бельцами, сбывая туда 
гурты скота и овец; овечий сыр качкавал67, шерсть, масло качкавальное, а кожи отсюда идут 
даже за границу.

Здешние поселяне весьма трудолюбивы, разсчетливы и бережливы, а потому в необходимое 
для домашнего обихода, как-то одежду, домашнюю утварь и пищу производят сами. Благода-
ря всему этому, а более трезвому образу жизни, они представляют собою весьма зажиточных 
хозяев. Жаль только, что местная почва плохо вознаграждает земледельца за труд и нередко 
оставляет его ни с чем, особенно при тех климатических условиях, какие присущи этой мест-
ности. Частые засухи, ветры в марте и апреле, туманы и безснежные зимы уничтожают иногда 
всякую растительность. Недостаток корма гибельно влияет на скотоводство, а иногда, как это 
было в 1882 г.68, разоряет хозяев. Многолетний опыт убедил земледельца, что в этой местности 
только и можно сеять кукурузу, овес и ячмень, как более выдерживающие засуху, другого же 
рода хлеб – рожь, пшеницу, арнаутку сеют только в малом количестве для себя, и то на авось.

Виноделие и огородничество не составляют коммерческого занятия, но производятся для 
домашнего обихода, хотя излишние продукты сбываются на местном рынке. Виноградные 
сады занимают собою 1047 дес. и расположены на южных склонах в 1½ в. к востоку от Комра-
та. Благодаря свойству песчаной почвы и влиянию климата, жители получают весьма хорошее 
вино, чуть ли даже не лучшее в этой местности. Огородничество разводится у берегов про-
точной воды, называемой Большим Ялпухом и занимает площадь в 15 дес. Все эти промыслы 
нисколько не улучшены, производятся по способам дедов и отцов. Виноделие, например, про-
изводится допотопным способом: кладут виноград в мешки и топчутся по ним босыми ногами 
до тех пор, пока не достигнут цели. Фруктовых садов здесь нет, несмотря на то, что почва и 
местоположение представляет много удобств для подобного рода занятий. 

В 1830-х гг. заботами колониального начальства в Комрате был разведен громадный фрук-
тово-виноградный общественный сад, но, как видно, им дорожили мало, ибо в настоящее вре-
мя [от него] осталось одно только место (до 12 дес.), обнесенное канавой. Рассказывают, что в 
последнее время сад был передан в ведение местного Центрального училища, которое и поза-
ботилось о его уничтожении. Бывший в то время заведующий училищем некий г-н Диаманди, 
распорядился рубить деревья на отопление училища, а также для продажи. Таким образом, об-
щественный сад с 30–40-летними деревьями, разведенный предками, был в одну зиму 1876 г. 
уничтожен неблагодарными сынами, не сумевшими дорожить этим местным памятником вре-
мени и отцовского труда. С особенным сожалением приходится слушать о богатой раститель-
ности этого сада и смотреть на его местоположение, где и теперь еще видны следы аллей, 
площадок и пр. К чести здешних поселян нужно отнести многие прекрасные свойства. 

Обычаи их основаны на самом искреннем уважении к религии и нравственности, согласии в 
супружестве и преданности семейной жизни для них выше всего. При погребении, например, 
убирают деревце – вроде ёлки: развешивают на нем конфекты, яблоки, винные ягоды – инжир, 
рожки, рушники, платки, и даже платье покойницы или покойника, приготовляют калачи и 
несут всё это за умершим на кладбище, где и раздают бедным после погребения покойника. На 
сороковой день смерти делается большой обед, на котором дарят на помин души изготовлен-
ные к этому времени стол с обеденными яствами и постель – тюфяк, подушку и одеяло. Бога-
тые завещают для спасения души устраивать колодцы и делают значительные пожертвования 
на церковь. Так, один завещал 3000 руб. на приобретение колокола для местной церкви. Всё 
это делается с полной уверенностью – облегчить и улучшить положение покойного в загроб-

67 Правильно кашкавал – желтый сыр из овечьего, реже коровьего молока (прим. И. С., И. Д.).
68 В этом году кв. аршин старой соломы стоил 45 руб., кв. саж. – 120 руб. (прим. авт.).
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ной жизни. При крещении обращает на себя внимание одно обстоятельство: восприемник но-
ворожденного обязан быть и посаженным отцом при женитьбе его крестника. В случае смерти 
восприемника, место его занимает старший в роде и т.д. Замена посаженного посторонним 
лицем считается обидой и потому, оскорбленный может явиться во время венчания в церковь, 
отнять свечи у посаженных и восстановить свои права. 

При свадьбе: после венчания молодых встречают у порога родительского дома отец и мать, 
кормят молодых вареньем – вроде приобщения, как бы желая им такой сладкой жизни. Мо-
лодые, в свою очередь, угощают родителей вареньем, как бы в знак того, что они всю жизнь 
будут услаждать, радовать стариков своей дружелюбной жизнью, затем, покормив друг друга 
вареньем, молодые открывают свадебное веселье национальным жоком. 

Из прежних обычаев сохранились до сих пор курбаны69 – семейные праздники. Бывают они 
по причине радостных случаев в семействе. Например, во время опасной болезни кого-нибудь 
из членов семьи зовут священника, служат молебен и, в случае выздоровления, день этого свя-
того, которому служили молебен, празднуется семейством ежегодно. К этому дню обязательно 
режут овцу, которую накануне праздника несут к священнику для благословления. На другой 
день готовят обед и служат молебен. Шкуру принесенной в жертву овцы дарят священнику. 

В праздничные дни молодежь развлекается музыкой70, под унылые звуки которой парни и 
девушки танцуют свой национальный жок, и дальше этого не идут. Впрочем, иногда парни 
сами танцуют польку, как что-то новое; девушки, не привыкшие к таким живым движениям, 
пока остаются зрительницами. Болгарский жок – танец весьма вялый, безжизненный и одноо-
бразный: его начало и конец почти не имеют разницы. Не то представляет собою молдавский 
жок. Молдаване открывают этот танец весьма вяло, едва переставляя ноги, но зато чем дальше, 
тем больше проявляется жизни и под конец танцующие приходят в положительный энтузиазм. 
Зимними вечерами женщины и девушки собираются с работой в какой-нибудь один дом, де-
лятся новостями, поют и только после полуночи возвращаются домой.

Церковь и школа, как тесно связаные между собою, пользуются большим значением в глазах 
населения, и общество со своей стороны оказывает весьма благотворное влияние. Заботами мест-
ного общества в Комрате построены две церкви: деревянная в 1822 г. и каменная в 1845-1856 гг.  
Каменная церковь прекрасной архитектуры, с пятью куполами, особенно отличается внутрен-
ним благолепием и богатством разнообразных церковных вещей. В ее ризнице хранится до 
50 священнических облачений; между ними попадаются такие, пара которых стоит 475 руб.

Плащаница прекрасной работы, изготовленная во Флоровском девичьем монастыре (в Ки-
еве) и шитая золотом, стоит 700 руб.; напрестольное евангелие в серебряном золоченом окла-
де – 250 руб.; на престольных два креста чистого серебра по 100 руб. каждый; третий крест 
– 120 руб. Церковь обладает многими ценными вещами, но я назвал только некоторые из них, 
отличающияся своим наружным видом. В 1882 г. при этой церкви была окончена постройка 
колокольни, обошедшейся обществу до 40 тыс. руб. Здание это величественно и по архитек-
туре чуть ли не единственное в Бессарабии. На колокольне помещается 10 колоколов, самый 
большой весит 154 пуда (без языка). В деревянной церкви замечательна по своей давности 
икона Св. пророка Илии, написанная в Румынии 30 мая 1727 г. Все священники и церковнослу-
жители на жалованье. Настоятель получает 600 руб. в год, два священника по 550 руб. каждый.

Посмотрим теперь, каким образом проявилось содействие общества к развитию народной 
школы. Вот те данные, при которых обнаружилось это содействие: в 1838 г. в Комрате было от-
крыто первое общественное училище. Ранее этого некоторые из поселян, занимаясь торговлею 

69 Курбан – жертвоприношение (прим. авт.). Точнее, название происходит от Курбан-байрама – исламского «праздника жертвы», 
отмечаемого по окончании хаджа (прим. И. С., И. Д.).

70 Из инструментов сохранились до сих пор: гайда – по-молдавски чимпой – надутая баранья кожа и кермендже – род детской скрип-
ки, на которой играют, как на виолончели.
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и будучи грамотными, не могли лишить этого и своих детей, а потому нанимали учителей. 
В 1845 г. обществом уже было построено для помещения училища прекрасное каменное зда-
ние, стоящее до 8 тыс. руб. 11 декабря 1878 г. Комратское общественное училище было пре-
образовано в двухклассное ведения МНП. На содержание этого училища расходуется 1626 р. 
в год; в нем 103 учащихся. В 1881 г. обществом затрачено на постройку вокруг него камен-
ной ограды 850 руб. В 1883 г., вследствие большого наплыва учащихся, постановили: отпу-
скать ежегодно 200 руб. на содержание второго учителя в 1 классе; 200 руб. ассигновано на 
устройство в классных комнатах герметических печей; в том же году пожертвовано обществом 
108 руб. на приобретение необходимой классной мебели и ассигновано 100 руб. на окраску 
полов и 200 руб. на постройку при училище сарая.

Двухклассное женское училище с 70 ученицами открыто в 1869 г. при участии Чадыр- 
Лунгской волости: училище это, существовавшее прежде частным образом, содержится с про-
центов, получаемых с капитала Комратской и Чадыр-Лунгской волостей – 11340 руб. При учи-
лище есть 6 стипендий для бедных девочек по 84 руб. в год. В конце 1883 г. здешнее общество 
ассигновало 1000 руб. на ремонт здания этого училища.

Высшее болгарское 4-классное центральное училище с 48 учениками открыто в 1868 г. Со-
держится оно на проценты, получаемые с училищного фонда (170 тыс. руб.), пожертвованных 
училищу всеми болгарскими колониями Бессарабии. На содержание училища расходуется 
7235 руб., включая 23 стипендии по 70 руб. в год каждая для бедных учеников-болгар. Местное 
общество много хлопотало о преобразовании этого училища в 6-классную прогимназию, но, к со-
жалению, этому благому делу, как замена центрального училища прогимназиею, не суждено было 
осуществиться. В настоящее время, а именно 30 декабря общество вновь возбудило ходатайство.

Одноклассное училище МНП с 70 учениками открыто в 1880 году и содержится на счет 
общества пособием от казны. В 1882 году общество построило для этого училища очень хоро-
шее и удобное здание, стоющее более 4 тыс. руб. Такое положение училищ в Комрате служит 
самым красноречивым доказательством близкого участия и редкого сочувствия местного об-
щества в столь великом деле как дело народного образования. И действительно, только в обще-
стве может заключаться главная и живая сила, действующая на развитие и положение школы. 
Общество по отношению к школе есть тоже самое, что семейство по отношению к ребенку. 
Как семейство имеет то или другое влияние на своего юного сочлена, так точно общество име-
ет огромное влияние на развитие школы. Но, к сожалению, как не во всяком семействе можно 
встретить одинаково благородное влияние его сочленов на развитие ребенка, так точно не во 
всяком обществе можно встретить эту живительную силу. Не редко случается встречать среди 
общества и семейства, которые действуют на жизнь школы и ребенка растлевающим образом.

Основано с. Комрат в 1815 г. на месте бывшего татарского поселка Комур-ат – гнедой 
жеребец. Первоначальное население Комрата образовалось из перешедших жителей двух 
близлежащих в то время сел Копчака и Кириета, находившихся от него в 3-4 в. На их местах 
и теперь видны кладбище, провалы громадных погребов и заделанный престол Копчакской 
церкви. Комрат был официально объявлен колонией в 1820 г., а в 1828 г. его население зна-
чительно пополнилось болгарскими переселенцами из-за Дуная. О происхождении названия 
рассказывают следующее: хозяина поселка, на месте которого основан Комрат, татарин из рода 
Орумбет Оглу имел у себя известного и замечательного в этой местности скакуна Комур-ат. 
Именем любимого скакуна вначале назывался татарский поселок, а затем оно перешло и со-
хранилось за описанным мною селом.

К неудобствам Комрата следует отнести отдаленность его от городов, почему все жизнен-
ные продукты первой необходимости оплачиваются втридорога. Такая дороговизна ложится 
тяжким бременем почти исключительно на карман служащих лиц.

9 февраля 1884 г.
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3.2. КОЛИБАШИ
(Colibași, село Кагульского района РМ)

3.2.1. Предисловие и дополнительные материалы

Село Колибаши (Kolibache) отмечено на карте Ф. Бауэра в самом начале 1770-х гг.71, но с 
той ошибкой, что непосредственно на его северную окраину якобы выходил Нижний Трая-
нов вал72. В мае 1816 г. в колонии официально были учтены 22 семьи «бессарабских задунай-
ских переселенцев», всего 99 чел. (42 муж. и 47 жен.), а в 1818 г. в селе зафиксировали лишь 
одну болгарскую семью (Попруженко 1910: 11, док. 7; 20, док. 8), то есть его население было 
преимущественно молдавским.

Перепись 1817 г. Прутский окол Измаильского цинута: «Кулибаши А [зажиточное село]. 
1 священник, 1 дьячок, 1 пономарь, 1 мазыл; низшее сословие: 69 хозяев, 6 вдов, 2 бурлака. 
Всего 75 мужских и 6 женских хозяйств. Выгоду село имеет от обработки земли под хлеб и 
овощи, с сенокоса, табунов скота, с рыбной ловли и с вина из собственных виноградников. 
Расстояние до г. Рени 1½ часа» (Халиппа 1907: 211).

Описание 1827 г. «Колония Колыбаши поселилась с 1813 г., от устья гирла [рукава 
реки] Большого Балаша в Прут, вверх по оному гирлу, на косогоре, застроена в две линии» 
(рис. 19-20). В ней в 1827 г. было жителей 495 в 97 сем. (264 муж. и 231 жен.). Колонистами 
были 396 чел. (все молдаване, кроме 6 болгар), 15 человек из которых были духовного звания. 
Еще 99 жителей из 19 сем. (из них 64 украинца) колонистами не были. 

«Строений и хозяйственных заведений: церковь плетневая 1, домов плетневых 70, мельниц 
10 (ветряных 4, земляных 6), колодцев 12, виноградных и фруктовых садов 60. Скота: лоша-
дей 103 шт., рогатого 416 шт., овец 775 шт. Участок земли, отмежеванный для этой колонии, 
заключается между рекой Прут, землями колоний Брындзы [Брынзы], Волканешт и Нижним 
Траяновым валом, отделяясь от частных владений помещиков, коллежских советников Балша 
и Стурдзы. 

В нем состоит земли удобной и неудобной всего 5655 дес. 90 кв. саж., из которой самой 
колонией занято 52 дес. 1000 кв. саж., виноградными садами 36 дес. 300 кв. саж., мелким ду-
бовым лесом 788 дес. 230 кв. саж., принадлежит церкви 120 дес., занято Нижним Траяновым 
валом 5400 дес. На даче колонии, при самом вале находится место, гдe существовала татарская 
деревня Траян» (Статистическое 1899: 491-492; рис. 20).

Информация 1847 г.: «Колибаши (буквально «шалаш»), на реке Балаче, рукаве Прута, при 
котором находится и уездный город Кагул. Это старинное молдавское село, богатое садами, 
шелковицами и виноградниками; сохранились даже остатки лесов и имеется в обилии стро-
евой камень. На р. Балач много водяных мельниц и камышей; устроена также сукновальня. 
Церковь плетневая, домов 118; жителей: молдаван – 129 сем. (642 д.), украинцев – 5 сем. 
(22 д.), всего 134 сем. (664 д. обл. под.); земли 5228 дес.» (Скальковский 1848: 73).

Археологические памятники на землях этого села, судя по данным официального свода Ка-
гульского района РМ, не числятся и, соответственно, не состоят под охраной государства (Haheu 
1993). Данный факт удивляет, так как на любой мало-мальски подробной топографической карте 
этого района можно увидеть не только целый ряд курганов, но и остатки оборонительного соору-
жения мирового уровня – Нижнего Траянова вала. Что касается курганов, то цепь из древних на-
сыпей тянется по гребню хребта Отман вдоль берега Прута от Траянова вала к центру села (рис. 
19-20). Отметим, что на землях Колибаша сохранились сразу два именных кургана: Страж, или 

71 В рукописи «Статистическое описание Измаильской земли» 1820 г. назван 1679 г. (НАРМ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 563. Л. 96об.; Duminica 
2017: 303), но эти данные требуют дополнительной проверки. 

72 На самом деле вал выходит на берег р. Прут на южной окраине соседнего села Вадул луй Исак.
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Могила Истрате, справа от дороги в Вулканешты и к югу от вала (рис. 21) и Могила Фрунзари 
высотой более 3,0 примерно в 1,4 км к северу от предыдущего объекта73.

Однако, благодаря помощи С. Агульникова, у нас появилась возможность привести неопу-
бликованные материалы работ молдавских археологов 2007 г. в зоне строительства железно-
дорожной ветки Кагул – Джурджулешты. Во-первых, ими была зафиксирована серия суще-
ственных разрушений Нижнего Траянова вала и примыкающего к нему кургана на северной 
границе земель села, на хребте Отман. Во-вторых, на краю коренного берега были выявлены 
три поселения: к северу от с. Колибаши – Вадул луй Исак I, а к югу – Колибаш I и II. Они 
многослойные, но на всех присутствовали находки римского происхождения и черняховской 
культуры ІІІ–IV вв. н. э., подтверждающие время строительства вала. Особенно интересны 
молдавские керамические материалы XVII–XVIII вв. от РХ с поселений Вадул луй Исак I и 
Колибаш I. Примечательно, что в нововыявленном грунтовом могильнике Слободзея Маре ІІІ 
у соседнего села были обнаружены украшения и монеты Молдавии 1772 г. (Агульников и др. 
2007: 12-14, рис. 3; и др.). Таким образом, у нас появились новые свидетельства о проживании 
молдавского населения в этом районе задолго до прихода сюда войск РИ. 

3.2.2. Иван Морев 
Описание села Колибаш Измаильского уезда Бессарабской губ.

Селение Колибаш, бывшая колония, основана переселенцами из-за реки Прута. Время пе-
реселения точно нельзя определить. В архиве сельского управления встречаются документы 
уже только с 1818 г. Старожилы рассказывают, что когда прибыли сюда первые переселенцы, 
то на этих местах осели чебаны в колибах, отчего и само село получило название Колибаш.

Расположено оно на склоне горы при реке Прут правильными улицами. От уездного города 
Измаила отстоит в 80 в.1, губернского Кишинева – в 150 в. В 25 в. проходит Бендеро-Галацкая 
железная дорога; ближайшее с. Брынза находится в 3 в. Местность большею частью холмистая. 
Почва земли черноземная. Природа наделила поселян всеми удобствами к жизни: река Прут 
в изобилии кормит их рыбой, все расстояния от села до реки (балта) производит в изобилии 
камыш, который употребляется поселянами для топлива, построек, крыш и огораживания уса-
деб. Года 3-4 тому назад вблизи села существовал большой лес, который в последнее время, 
благодаря слабости сельских властей, частью самими колибашцами, а большею частью жи-
телями соседских сел истреблен до последнего дерева, вследствие чего поселяне, никогда не 
знавшие засухи на ихних полях, в 1882 году, к стыду своему, должны были сознаться, что они 
сами, по своей беспечности были причиною явления в том году. Климат скорее нездоровый, 
чему способствуют плавни, которые тянутся на огромные расстояния по обоим берегам реки 
Прута. Свирепствует большею частью лихорадка, которая особенно сильно заметна на вновь 
прибывающих в эту местность. 

Все поселяне молдаване, за исключением нескольких семей украинцев, поселившихся в по-
следнее время. Все без исключения вероисповедания православного. Богатство даров природы 
сделало поселянина по натуре беспечным. Если он что и делает, то все на «живую нитку»74, 
будучи вполне уверен, что и такой халатный труд с избытком вознаградится, и никогда не оши-
бается. Также дары природа были причиной тому, что поселяне в умственном и религиозном 
и религиозном развитии не смогли высоко подняться. Только в последнее время заметно, как 
они понемногу стали оживляться. Что за причина этому – пока сказать трудно. Коснулась ли их 
русская жизнь, или ж, как заметно, природа не так сильно стала баловать их своими дарами?

73 См. карты ВТС СССР L35-81-В и более крупных масштабов.
74 Наскоро, непрочно (прим. И. С., И. Д.).



Раздел 3. Бывшие колонии «задунайских переселенцев»

71

Рис. 18. Село Колибаши и его окрестности в начале 1770-х гг. (карта Ф. Бауэра; ф-т)
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Рис. 19. Село Колибаши с окрестностями в 1824 г. (карта левого берега р. Прут ВТКБ; ф-т)
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Рис. 20. Колония Колабаши и ее земли в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)
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Рис. 21. Село Колибаш с окрестностями в конце ХІХ в. (двухверстовая карта, л. ХLVІ-26; ф-т)
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В селе одна церковь и два училища – мужское и женское. Церковь бедная и совсем вет-
хая, так что должны были еще в 1882 году приступить к постройке новой, но, отчасти вслед-
ствие неимения необходимого капитала, а в большей части вследствие той же безпечности, 
постройка вот уже два года прекращена. Прихожан числится около 1000 д. обоего пола. 
Из училищ только мужское имеет собственное свое здание, женское же временно помещается в 
здании первого, но можно надеяться, что к началу будущего гражданского года и женское будет 
иметь собственное свое здание, на постройку которого выдана уже субсидия от правительства 
800 руб., да обществом ассигновано по бюджету 400 руб. Благодаря заботам своего начальства 
училище снабжено всем необходимым: новой мебелью, всеми нужными учебниками и учеб-
ными пособиями. Мужское училище посещают до 50 учеников, в женском же, за неимением 
здания, [число учениц] пока незначительно. Усердие к училищам поселян на первых парах 
незавидное, [но посещаемость] все больше и больше увеличивается.

Поселяне занимаются земледелием только по необходимости, все же свое старание они 
прилагают к обработке виноградных садов. Причиною этому служит и то, что виноградные 
сады требуют более тщательного ухода, а обработка земли, если нельзя сказать никакого, то 
самого слабого. 

Для посевов своих они не каждый год и землю-то орут [пашут], а если, например, в одном 
году посеяна была кукуруза, то в следующем году они уже не орут это место, а прямо сеют 
какой-нибудь хлеб, а чтобы избежать и боронения, то просят какого-нибудь чебана прогнать по 
их полям несколько раз овец и труд свой считают оконченным. Несмотря на все это, они всегда 
получают достойный урожай. Правда, при такой обработке иногда вырастает больше бурьяну, 
чем хлеба, но поселяне на это не обращают внимания, хорошо сознавая, что им хватит на зиму 
и того хлеба, который вырос между бурьянами. Все остальное рабочее время они отдают ви-
ноградным садам. 

Вино приготовляется первобытным способом: виноград в мешках кладется в деревянный 
лоток, концы которого опущены в кадку, и топчется босыми ногами. Излишки произведения 
[продукции] поселяне сбывают на месте приезжающим из городов купцам-грекам. 

В домашнем быту молдаванин ничем не отличается вообще от южнорусских народов. Коль 
скоро окончены полевые работы и собран виноград, они редко принимаются за что-нибудь, 
все же домашние нужды исполняются женщинами. Дома поселян, кстати сказать, благодаря 
опрятности женщин, всегда выглядят чистенькими. Вальковые же, крытые камышом надвор-
ные строения редко бывают фундаментальными, большей частью делаются из камыша и к вес-
не, когда надобность в них уменьшается, а между тем заготовленный материал для отопления 
оканчивается, жители употребляют их на топливо, опять возобновляя к зиме.

В пище они очень неприхотливы: если заканчиваются запасы, то они довольствуются: зимою 
– мамалыгой (хлебом из кукурузной муки) и рассолом из-под капусты, летом же – то й же ма-
малыгой и папурой (болотным растением); кстати сказать, ужасно противного вкуса75. Одежда 
большей частью домашнего изготовления: у мужчин летом и зимою меховая шапка, свита, – 
верхняя одежда: капаран епташ, а зимой качула, панталоны и сапоги у богатых, а у бедных – 
постолы, женщины носят платья, большей частью русского покроя. Имея много свободного вре-
мени, поселяне повыдумывали множество религиозных обычаев, которые в настоящее время 
сохраняются ими свято. Из них более выдающийся обычай «грыока», состоящий в том, что каж-
дый человек более или менее в преклонных летах, заранее приготовляет к смерти, раздавая все 
свое имущество родственникам. Имущество это, какое возможно, укладывается на громадный 
стол, собираются все родственники, приглашаются церковнослужители и во главе их разносится 
по домам родственников; при этом, приготовляющий себя к смерти, отрекается от всех земных 

75 Речь идет о рогозе, в пищу употребляют корневища в разных видах (прим. И. С., И. Д.).
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соблазнов. Затем следуют: празднование четвергов от Пасхи до Вознесения, чтобы поля их за-
щитить от града. Праздники Русалы – от наводнений, Фоки – от пожаров, а також безпрерывные 
помины по усопшим, ради которых они жертвуют самым последним в своем хозяйстве.

Увеселения молодежи составляет медленный южный танец «жок» под игру на чампое (укра-
инской ко[б]зе) и барабане. Из народных песен, которые, к сожалению, редко можно слышать, 
если не считать новейших безсодержательных, можно указать на песню, в которой вспоми-
наются первые времена переселенцев, когда они со слишком широкими правами колонистов 
обладали огромными полями, в травах которых мог скрыться конь со всадником; «дойна», в 
которой представляется горесть потерявшего овец пастуха, и затем радость его, когда он их 
нашел. Только из этих песен и можно немного ознакомиться с их далеким прошлым, видимых 
и осязательных доказательств нельзя нигде встретить и до сих пор [таковых] не находилось.

3.3. ВУЛКАНЕШТЫ
(Vulcănești и Valkaneş, город в АТО Гагаузия, РМ; рис. 1, 2)

3.3.1. Предисловие и дополнительные материалы

Для начала укажем, что этот населенный пункт отсутствует на «Плане движения атаки и 
совершенной победы войсками <…> над турками <…> при речке Кагуле 1770 г. июля 21 дня» 
(Сапожников 2011, рис. 3), а на карте Ф. Бауэра примерно на его месте обозначено небольшое 
село Вайду – Waidu (рис. 18). Тем не менее, в начале 1770-х гг. село наверняка существовало, 
так как отмечено на карте Я. Шмидта 1774 г. под именем Вилканешты. Примечательно, что на 
этой же карте можно увидеть и другое упомянутое село – Вандию (рис. 3), которое, вероятнее 
всего, является повтором искаженного наименования Вадул луй Исак (рис. 4), а не первым 
названием с. Вулканешты (см. ниже описание 1827 г.).

По данным И. Думиники, о существовании с. Вулканешты и церкви в нем в конце ХVIII в. 
свидетельствует «Служебный реестр священников с 1820 г.». В документе упоминается, что в 
1794 г. священник Иоанн Николаев был назначен на службу в Вулканештский приход округа 
Томарова (НАРМ. Ф. 6. Оп. 2. Д. 672. Л. 335об.; Duminica 2017: 345).

Так или иначе, в 1812 г. в селе была построена церковь, о чем свидетельствует такая запись: 
«Волконешты, с. Успенская – деревянная, новая; ризницей, утварью и книгами средственная. 
1812 г.» (Халиппа 1907: 292). Правда, значительно позже появилось упоминание о том, что 
местная церковь – «чамурная, снаружи покрытая досками, построена в 1816 году» (Курдинов-
ский 1910: 42-111). В мае 1816 г. в колонии Волканешты присутствовало 175 семей «бессараб-
ских задунайских переселенцев» в количестве 818 чел. (416 муж. и 492 жен.). В 1818 г. в селе 
проживало 142 семьи болгар и две – греков (Попруженко 1910: 11, док. 7; 19, док. 8).

В переписи 1817 г. Кагульского окола Измаильского цинута записано: «Волканешты (Въл-
кънешти) А [зажиточное село]: 2 священника, 1 дьячок, 1 пономарь; низшее сословие: 240 
хозяев, 3 вдовы, 4 бурлака. Всего 248 мужских и 3 женских хозяйств. Выгоду село имеет от об-
работки земли в достаточном количестве, от скота, с мельниц ветряных и конных. Расстояние 
до г. Рени 2½ часа» (Халиппа 1907: 208).

Описание 1827 г. «Колония Волканешты водворена по обеим сторонам р. Кагул, название 
получила от армянина Волкана, поселившегося первоначально с двумя братьями Вотдеем и Ка-
рабетом на этом месте хуторами, потом со временем составилось селение; оно с начала осно-
вания своего называлось Ветду, после – Волканешты. Возле оного, на горе, по левую сторону 
речки Кагула, видны и поднесь укрепления главного турецкого лагеря, где фельдмаршал граф 
Румянцев-Задунайский разбил турецкого визиря с многочисленной apмиeй и прогнал его. <…> 
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В Волканештах жителей всего 333 семьи из 1616 особ (862 муж., 754 жен.). Из них: духов-
ного звания греческого исповедания – 17 муж., 14 жен.; колонистов – болгар 186 семей (456 
муж., 428 жен.), молдаван 2 семья (2 муж., 3 жен.), греков 1 семья (1 муж., 1 жен.), украинцев 
2 семьи (6 муж., 4 жен.), цыган 1 семья (3 муж., 3 жен.); неколонистов – болгар 47 семей (120 
муж., 100 жен.), украинцев 7 семей (24 муж., 12 жен.), арнаутов 4 семьи (6 муж., 6 жен.), не-
красовцев 2 семьи (1 муж., 1 жен.), греков 78 семей (215 муж., 4 жен.), цыган 1 семья (3 муж., 
1 жен.), русских 1 семья (1 муж., 1 жен.).

Строений и хозяйственных заведений: церковь каменная, домов плетневых 159, мельниц 
водяных на р. Кагул 6, ветряных 6, колодцев 23, садов виноградных, вновь заведенных 11. Ско-
та: лошадей 287 шт., рогатого 919 шт., овец 3336 шт. 

Участок земли этой колонии начинается от Нижнего Траянова вала, отделяясь им от владе-
ния помещика, коллежского советника Балша, а далее смежен с колониями Колыбаши, Брын-
зены, Валени, Слободзеи, Маря-Чишме, Хаджи-Курды и Курчи.

В нем всего земли удобной и неудобной 12857 дес. 665 кв. саж.
Под заселением колонии 113 дес. 1800 кв. саж., под виноградными садами 8 дес. 1298 кв. 

саж., дубового кустарника 48 дес., 1100 кв. саж., степи пахотной и сенокосной 11823 дес.1702 
кв. саж., церковной 120 дес., а также под половиной Траянового вала 10 дес. 2100 кв. саж., по-
чтовыми и проселочными дорогами 124 дес. 2180 кв. саж. и пр. <…> 

Для 191 наличного семейства следует по по ложению удобной земли 1140 дес., за удовлетво-
рением которых остается еще в отведенной даче, кро ме леса, 586 дес. для 8 семейств, могущих 
впредь поселиться» (Статистическое 1899: 487-489).

Данные 1847 г.: «Эта прекрасная и весьма замечательная колония, основанная армянами в 
конце XVII ст., в военной истории нашей сохраняет бессмертную известность <…>. Вблизи 
от колонии почтовая станция на две дороги: в Рени и в Кагул, а от сего последнего в Кишинев. 
Вся земля в колонии очень гориста и кое-где украшена дубовыми рощами. Жители весьма 
разноплеменны, хорошие хлебопашцы и садоводы. Женщины занимаются собиранием коко-
нов и шелкомотанием. Церковь кирпичная 1; домов 329; жителей: болгар 289 сем. из 1860 д., 
молдаван 46 сем. из 188 д., греков 7 сем. из 39 д., украинцев 7 сем. из 42 д., всего 349 семейств 
из 2139 обл. под. д.; земли 11994 дес.» (Скальковский 1848: 73-74). 

Более подробные историко-этнографические обзоры Вулканешт содержатся в описании 
учителя и заведующего учителем Г. Бодлева (см. ниже) и в современной литературе (Булгар 
2010; и др.), но следует отметить, что в них недостаточное внимание уделено периоду 1857–
1878 гг., когда край входил в состав Молдовы и Объединенных княжеств. 

Этот пробел лишь отчасти восполняется путевыми заметками известного французского ди-
пломата того времени, барона Адольфа д’Авриля (1822–1904), который незадолго до 1876 г. 
побывал в Вулканештах, на месте Кагульской битвы, в Болграде, Табаках и в других местах 
Буджака: «Со времени присоединения этого угла Бессарабии к Молдавии, болгарские посе-
ления, основанные русскими, причислены в административном отношении к ближайшим ру-
мынским округам – Измаиловскому и Кагульскому. Жители принадлежат к пяти различным 
национальностям: болгарской, русской [украинской – ?], румынской, греческой, и, наконец, к 
гагаузам. Так называют православных, которые говорят только по-турецки, а по происхожде-
нию счита ются болгарами» (Аврил 1877: 301; перевод отрывка из книги: d’Avril 1876).

Насколько известно, одним из первых путешественников на месте Кагульского сражения 
был журналист и чиновник коллегии иностранных дел П. Свиньин в 1815 г., который так опи-
сал свои ощущения: «Я вбежал на огромный курган, бывший местом достопамятной визир-
ской ставки, и, сев на развалинах ее, предался, в упоении чувств и воображения, воспомина-
ниям высоким и сладостным для сердца. <…> Речка Кагул, говорят, наполнена пушками и 
ядрами; на поле сражения открывают беспрестанно картечи и пули. Я сам поднял несколь ко из 
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сих последних и буду хранить их всегда – как свидетелей тех счастливых минут, кои провел я 
в воспоминаниях на сем классическом месте» (Свиньин 1822: 4-5, 23). Остальной текст опуса 
является верноподданническими излияними, прославляющими российское оружие.

В 1844 г. на месте сражения был заложен, а 13 сентября 1849 г. открыт памятник (рис. 24), 
окрестности которого современник описал так: «Местом для постройки памятника избран тот 
самый холм, на котором, в центре турецкого ретраншемента, стоял великолеп ный шатер вер-
ховного визиря в Кагульской битве. В виду этого холма, на север простираются три открытые 
гребня или возвышенности, по которым шли в атаку румянцевские каре [колонны], а вдали 
мелькает неясной чертой Троянов вал. По сторонам – лощины, в которых в кровавой сече 
погибли страш ные массы янычаров; налево – холм, где был ретраншемент, взятый графом 
Воронцовым, и еще левее, верстах в двух, извивается р. Кагул. На юге, в полутора верстах, 
виднеется болгарская колония Волканешты. Со всех других сторон окрест ность совершенно 
пустынна; нигде не видно ни жилья, ни деревьев <…>. На этом меcте долгое время находимы 
были в земле ядра и бомбы, остатки страшной битвы, здесь происходившей, и ныне даже, при 
рытье фундамента под колонну, найдено было несколько человеческих и лошадиных костей. 
<…> В 200 саж. от Кагульской колонны, к западу, на бугре, отделенном от нее довольно глубо-
кой лощиной, на том самом месте, где была возведена турками левая часть их ретран шемента, 
геройски взятая подполковником, графом С. Р. Воронцовым, сын его, <…> князь М. Воронцов, 
по чувству сыновнего благоговения, воздвигнул в память отца небольшой каменный обелиск» 
(Памятник 1849: 380-382)76.

Этапным событием в истории Вулканешт стало строительство Бендеро-Галацкой железной 
дороги в 1877–1879 гг., на которой работало до 15 тыс. местных землекопов, 300 бригадиров и 
солдаты железнодорожного батальона. Инженер-путеец и писатель Н. Гарин-Михайловский в 
повести «Инженеры» написал: «Все делалось с какой-то сказочной быстротой, и быстрота эта 
всё возрастала. В каждом месте линия кишела работниками: забивали сваи, сыпали насыпи, 
копали выемки, тянулись обозы с вывозимой землей, лились песни, крики, громкий говор. 
Узкая полоска земли на протяжении 280 верст жила полной жизнью безостановочно все 
24 часа в сутки. Ночью эта лента была сплошь огненная от костров». Недалеко от села был 
устроен вокзал (рис. 23, 25). Хотя главной целью дороги были перевозка и обеспечение войск 
РИ в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (Гарин-Михайловский 1957; и др.), строитель-
ство и эксплуатация магистрали дали мощный толчок экономическому развитию Вулканешт, 
открыв продукции местного сельского хозяйства доступ к дешевым путям сбыта. 

Как и для Колибаша, наиболее значимым археологическим памятником Вулканешт является 
Нижний Траянов вал, который отмечен на целом ряде топографических карт (рис. 22-23; Сапо-
жников 2011: 218-220, фото 3). На некоторых из них присутствуют и иные объекты старины, в 
основном курганы, расположенные короткими цепями по краям плато обоих берегов долины 
р. Кагул. Некоторые из них являются именными: Могила Вай дей Сырта к югу от Траянова вала 
высотой более 3,0 м, Могила Вулканешты справа от дороги в Болград высотой более 1,0 м и др.77

Подчеркну, что первые научные исследования Траяновых валов связаны с известным не-
мецким археологом К. Шуххардом (1859–1943). Для их проведения он в 1884 г., работая учи-
телем у сына румынского принца Александра Бибеску, предпринял поездку в РИ, где попытал-
ся обследовать Нижний Траянов вал близ упомянутой железнодорожной станции Вулканешты: 
«Когда я въехал в Бессарабию и хотел осмотреть Траяновы валы, то испытал такие препятствия 
со стороны пограничных властей, что должен был ограничиться самым минимальным осмо-
тром из-за того, что меня приняли за румынского или австрийского шпиона. На месте меня 

76 Надписи на обоих памятниках см. в разд. 3.3.2.
77 См. карты ВТС СССР L35-81-Г-г,  L35-93-Б-б.
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Рис. 22. Колония Волканешты и ее земли в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)
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Рис. 23. Село Волканешты с окрестностями в конце ХІХ в. (двухверстовая карта, л. ХLVІ-26; ф-т)
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Рис. 24. Монумент в память о Кагульской битве (Памятник 1849)
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Рис. 25. Железнодорожный вокзал Волканешты в 1879 г. (Альбом 1879, рис. 18)
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задержали двое жандармов и привезли в Рени. Там я наверняка не избежал бы ареста (тем более, 
что в [полицейском] участке говорили только по-русски!), если бы не немецкий врач из Галаца, 
который вмешался в ситуацию. Меня отпустили под твердое обещание, что я сяду на поезд пря-
мо в Кишинев и явлюсь там в полицию немедленно, но не буду больше думать о задуманном 
предприятии. Но теперь Бессарабская железная дорога ходит необыкновенно медленно, а поезда 
стоят на каждой станции по ½, а на Траяновом валу под Болградом даже ¾ часа. Так что у меня 
было время посетить вал, который находится очень близко от станции, измерить его и пройти 
по нему до следующего холма. Железная дорога пересекает линию этого вала трижды: сначала 
идет прямо на север от Рени, затем поворачивает обратно на юг, но в Болграде, наконец, снова 
поворачивает в свое основное северное направление. Поэтому я уже видел вал, проезжая перед 
этой остановкой на станции, и заметил, что он имеет точно такое же устройство, как и вал у 
Галаца: ту же ширину, ту же ориентировку рва к северу и, что самое характерное, такое же свобод-
ное пространство [берму] между валом и рвом. На станции Траянов вал профиль гораздо более 
размыт, как и у молдавского вала в Cербештах [Serbesci]; он имеет высоту 1,7 м и ров глубиной 
1,5 м к северу от него, при общей ширине комплекса 39 м» (Schuchhardt 1885: 217-218, fig. 10).

Мы имеем возможность подтвердить сказанное картой и иллюстрацией из альбома о строи-
тельстве этой дороги (Альбом 1879, рис. 18). На карте 1880-х гг. показана линия железной до-
роги, вокзал к востоку от с. Вулканешты и Нижний Траянов вал в 3,5 км к северу от последней 
(рис. 23). На гравюре представлен вид на вокзал с северо-востока (рис. 25). Очевидно, что план 
К. Шуххарда заключался в том, чтобы выйти к валу, сойдя с поезда именно на этой станции, но 
бдительные полицейские помешали этому78.

Наиболее полная информация о памятниках земель Вулканешт (76 курганах и 3 древних 
поселениях) есть в «Своде памятников археологии АТО Гагаузия РМ», который недавно под-
готовил С. Агульников. Наиболее значимым является поселение Вулканешты ІІ, а точнее его 
нижний горизонт гумельницкой культуры эпохи энеолита, датирующейся IV–III тыс. до н. э. 
Оно было открыто в 1961 г. и исследовано Молдавской археологической экспедицией 
в 1962–1965, 1969 гг. В ходе раскопок были выявлены углубленные и наземные жилища, 
а в них – многочисленные находки в виде орудий труда и фрагментов керамических сосудов. 
Верхний горизонт с керамикой, украшенной характерным линейным и волнистым орнамен-
том, относится к славянской балкано-дунайской культуре. 

Из описанных 20 курганов археологами не раскапывался ни один. Большинство из них рас-
пахиваются, имеют высоту 1,0–1,5 м, только один (№ 19 «Свода»), расположенный в 5,6 км к 
юго-юго-за паду от г. Вулканешты в урочище «Поштей», имеет высоту около 4,0 м (Агульников 
2021: 7, 9, 19-31). 

3.3.2. Георгий Бодлев
Описание селения Волканешты Бессарабской губ. Измаильского уезда

Прекрасное, обширное, замечательное с. Волканешты расположено на речке Кагул; этой 
рекой оно делится на две части: восточную, расположенную в низменности, и западную на 
возвышенности горы и под горою. Селение окаймлено с запада и юго-запада цепью крутых 
гор, прорезанных глубокими долинами, с востока холмами, а с юга и севера открыто. Число 
жителей в селе считается около 3750 д. обоего пола79.

78 Следует заметить, что в следующий раз Нижний вал в 1925 г. обследовал генерал С. Панаитеску вместе с немецким профессором 
К. Улигом. Они отметили, что от Прута до Ялпуга вал имел берму и большие размеры, чем на остальной трассе (Panaitescu 1926: 
14,18; Uhlig 1928: 197-202). Эти наблюдения подтвердила разведка К. Раевского и Г. Чеботаренко 1954 г. в составе Пруто-Дне-
стровской экспедиции Молдавского филиала ИИМК (Федоров и др. 1955: 54-67, рис. 16). 

79 По официальным данным, в 1879 г. в селе проживало 3763 чел. (Русский календарь 1884:133). 
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Расстояние селения от указанного города Измаила 60 в., от губернского же Кишинева 160 в. 
Вблизи села с восточной стороны пролегает Бендеро-Галацкая железная дорога со стан. 
Волканешты. 

Вся местность, окаймляющая селение, очень гориста; почва преимущественно чернозем-
ная; в иных местах глиниста и песчана.

Жители пользуются удобствами жизни; каждый имеет в своем распоряжении от 20 до 40 дес. 
земли. Такое количество земли дает возможность жителям, при их похвальном и примерном 
трудолюбии, заниматься посевами в значительных размерах. Кроме того, другое удобство для 
жителей составляет то, что покупка и доставка ими строительного материала, леса и камыша в 
ближайших пунктах на Пруте просходит по дешевым ценам. Климатические условия местности, 
влияющие на растительность и здоровье жителей, вообще можно назвать благоприятными.

Селение Волканешты основано армянами в конце 17 ст.; в начале 19 ст. сюда пересели-
лась партия гагаузов из Турции (около 290 семейств). Настоящие жители с. Волканешты по 
нации почти все болгары, по языку же гагаузы. Гагаузы это тоже болгары, но говорящие на 
испорченном турецком языке; а свой родной язык совсем забыли. Есть мнение, будто бы гага-
узы – незаконные дети турок от болгарок. Мнение это, по-видимому, оправдывается тем, что 
гагаузы резко отличаются от болгар наружностью, образом жизни, обычаями, нравами и т.п. 
Некоторые объясняют, что те же обстоятельства, которые заставили их выселиться из Турции, 
то есть преследования турок, служили причиной к усвоению ими турецкого языка, который 
впоследствии времени, переходя из поколения в поколение, сделался общеупотребительным 
и таким образом вытеснил природный болгарский язык. Исповедуют они православную хри-
стианскую религию. 

Характера гагаузы вообще строптивого. В умственном развитии жителей ничего нет отрад-
ного. Уровень их умственных познаний низок. Нет грамотных людей, число действительно 
грамотных людей в селе, способных пользоваться грамотностью, очень мало. Нравственное 
развитие жителей очень низко: с виду каждый гагауз кажется каким-то добрым существом, но 
на деле-то он хитрый и смышленный, а вместе с тем скрытный, недоверчивый, грубый, дерз-
кий, изменчивый и обладает немалой долей насмешливости. От него при распросах в важных 
делах ничего нельзя узнать, кроме «не знаю, не видел, не слышал». Он ни в чем никому не 
доверяет, даже такому человеку, честность и доброта сердца которого ему известны. Если он, 
дав слово, готов через несколько минут нарушить его, следовательно сделаться изменником, то 
всему этому причина – турецкое влияние, от которого он не мог ускользнуть, живя среди турок 
на Балканском полуострове. Также в жителях замечается скупость и мстительность. Однако 
все эти важные недостатки жителей ослабевают под влиянием церкви и цивилизации нашего 
отечества, уступая свое место лучшим человеческим нравам.

Одна из лучших сторон нравственности жителей это семейная жизнь. Супружеский союз 
и вообще семейная добродетель между ними свято уважаются, от чего нравственность обоих 
полов весьма высока, а потому число браков значительно. В религиозном смысле жители мало 
развиты: знание элементарных молитв, не говоря о начальных истинах веры, заповедей и об-
рядов богослужения, ограничено. Вообще жители далеки от понимания духа христианской 
религии. Лишь внешняя сторона религии доступна их пониманию, так как более она наглядна 
и потому люди ее легко принимают.

В Волканештах училище одно-двух-классное с параллельным женским и ремесленным 
классами. Помещается оно в собственном доме; женский же класс – в доме наемном. Здание 
училища ветхое и тесное; училище содержится на счет общества и государственного казначей-
ства. Его посещают дети местных поселян и очень усердно. Число их доходит до 80 учеников 
и до 40 учениц. Жители сознают пользу грамотности и весьма сочуственно относятся к школе, 
о чем свидетельствует наплыв учеников. Успехи учащихся удовлетворительные. 
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Церковь – однопристольная в честь Успения Пресвятой Богородицы; на каменном фундамен-
те кирпичная, с железной крышей, снаружи обшита досками, а внутри вымазана глиной и выбе-
лена. Построена она в 1812 г. одним благотворителем общества. Здание церкви слишком ветхое; 
иконостас в ней простой дощатый с иконами истертой старой живописи. Богослужение соверша-
ется на русском языке; при отправлении богослужения принимают участие в пении на клиросе 
ученики местного училища. Жители усердно посещают церковь, благодаря стараниям местного 
духовенства. Число прихожан считается около 2000 д. обоих полов.

Главное и исключительное занятие жителей составляют отрасли сельского хозяйства: хле-
бопашество, виноделие и скотоводство. Хлебопашество производится в огромных размерах 
и многие жители хозяйничают на большую ногу. Нет клочка земли, который бы остался не 
засеянным теми или другими хлебами. Вся местность, окаймляющая селение, покрывается 
в летнее время богатыми нивами, производящими своею роскошью отрадное впечатление на 
путешественника. В числе предметов хлебопашества главное зерно, возделываемое жителями, 
есть пшеница, затем ячмень, рожь и овес. Другой любимый предмет посева, а теперь весьма 
важный в торговом отношении, есть кукуруза. Сеют ее в огромных размерах, причем обраба-
тывается она столь хорошо и разумно, что полных неурожаев не бывает. 

Другая отрасль составляет скотоводство и овцеводство. Жители развили эту часть обще-
ственной промышленности до высоких размеров и начали даже улучшать ее с большим успе-
хом. Не редкость встретить на хозяйском дворе от 10 до 40 лошадей, у более бедных от 2 до 
5 лошадей и столько же голов рогатого скота. Жители разводят и кормят скот не только для 
употребления в хозяйстве, но и для продажи на базарах. 

Но как ни прибыльна и ни верна эта часть общественной промышленности жителей, часть 
скотины подвергается внезапным эпидемиям и падежам, иногда весьма разорительным для 
хозяйства. Почти все наши жители, кроме хлебопашества и скотоводства, занимаются еще ви-
ноделием. Последнее развито до высокой степени и приносит тем больше выгоды, что жители 
освобождены от откупов и пьют и продают только свое местное виноградное вино. Виноград-
ная лоза большей частью бессарабская, а у некоторых хозяев лозы хорошего качества, но ка-
чеством вина, ни те, ни другие еще похвалиться не могут. Получаемое вино самого простого 
свойства, изготавливается иногда даже без помощи прессов, в чанах, среди виноградников, где 
его выдавливают ногами и немедленно спускают в бочки посредством кранов. 

Семейный быт жителей составляет зрелище отрадное. В семействах вообще существуют 
согласие и миролюбие, но той патриархальной уживчивости, в силу которой собственно у 
болгар несколько семейств живет вместе, имея одно общее хозяйство, одну главу, среди гага-
узов  нет. Отец, женив сына, спешит отделить его от себя, выстраивает для него дом. Тем не 
менее, родители заботятся о том, чтобы дать должное устройство хозяйству отделившегося 
от них сына. 

Потому что они приискивают для сыновей своих выгодные партии. Супружеский союз, а 
вместе с тем девичья скромность, есть настоящая святыня для жителей гагаузов. По их по-
нятиям, обесчестить девицу – значит сделать тяжкое преступление. Вследствие этого, совер-
шивший насилие над девицей, должен жениться на ней или, в противном случае, его ожидает 
страшная месть от родителей. Взгляд жителей на брак весьма здравый. Брак, по их понятиям, 
есть страж нравственности общества. 

К безбрачию они относятся с глубоким презрением. Холостяк, говорят они, есть ненужный 
член общества. Вследствие родители спешат женитьбой сына и выдачей замуж дочери. За-
ботливые родители, желая лучше пристроить своих детей, сами приискивают партии для них. 
Но, к сожалению, дело при этом обходится не без насилия. Родители иногда прибегают к при-
нудительным мерам, когда с одной стороны существует несогласие. Само собой разумеется, 
что прибегать к родительской силе для устройства такого брака, на который одна из сторон не 
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соглашается, есть насилие, но родители этого не хотят осознавать. Вот почему благоразумные 
девицы, желая выйти замуж за избранных ими людей, на брак с которыми родители не согла-
шаются, уходят из родительского дома к своим избранным. Таким образом совершается, как 
говорят, похищение невесты женихом. Приращение народонаселения идет весьма быстро и 
правильно, что зависит от чистоты нравственности и святости супружеского союза.

Жители строят дома во многом сходные по наружности с хорошими украинскими хатами. 
Но внутреннее расположение более похоже на восточное. Почти все дома в селе состоят из 
двух половин, а у богатых из 3-4 половин [частей], одной жилой, а другой светлицы. Эта по-
следняя, по обычаю гагаузов, имеет широкие диваны, иногда сделанные из земли, и всегда по-
крытые коврами домашней работы. Стены тоже украшены коврами (работой и приданным до-
черей-невест). На окнах, в виде украшения часто расставлены тарелки, ложки, вокруг которых 
расположены пучки засушенных цветов. Само собою разумеется, что в красном углу изобилие 
святых икон, перед которыми теплится лампадка. По стенам развешены полотенца, рушники80 
и картины войны 1877-78 года, все такие, где турки не только побеждены, но и повержены в 
прах, а рядом с иконами найдете портреты их императорских величеств – почившего в Бозе 
царя-освободителя Александра II и почившей в Бозе императрицы Марии Александровны, а 
также портреты ныне царствующих императора Александра ІІІ, императрицы Марии Федо-
ровны и картины героев русско-турецкой войны.

Пищу употребляют жители большей частью мучную, а в праздничные дни мясную: в зим-
нее время свинину, а в летнее баранину. Питаются они пшеничным хлебом, а в неурожайные 
годы – сгущенной кашей из кукурузной муки, называемою мамалыгой.

Одежда жителей чисто национальная, но также и видно, что народ стремится освободиться 
от своего национального костюма и одеться, как они говорят, в европейский. Особенно это 
стремление заметно среди прекрасного пола. Вместо лаптей появляются ботинки и сапоги. 

Насколько жители селения Волканешты набожны и религиозны, настолько они суеверны. 
Верят в болезни от недоброго глаза. Вой собаки, говорят они, предсказывает неминуемую 
смерть, верят в нечистые и тёмные силы, в хождение по ночам души умерших людей по селу. 
В болезнях других семейных несчастьях обращаются к знахарям, старухам. Последние, при 
помощи нашептывания, курения и других невежественных средств лечения, пользуют сво-
их пациентов. Домовой, по их понятиям, принадлежность каждого вновь построенного дома. 
Есть верование, что в ночь на 24 мая, некоторые из трав имеют силу, так сказать пророческую: 
собранные накануне 24 мая травы забрасываются под подушки всех членов семьи и на другой 
день отец или мать собирает и предсказывает по ним судьбу своих детей.

В числе древних религиозных обычаев и поверий, свято соблюдаемых жителями, и пере-
несенных на сюда из Турции, доселе сохраняется обычай поминовения усопших накануне 
праздника Вознесения Господня. Он состоит в следующем: накануне праздника женщины и 
девицы, взявши с собою все необходимые для совершения поминовения, рано утром группами 
отправляются на кладбище. Здесь на могилах зажигают свечи, совершают каждение81, огонь 
для которого берут из дому; затем берут сосуд с вином или водой, вероятно освященной, и, об-
ходя кругом могилу, делают земные поклоны, окропляя её; после всего этого начинаются тяж-
кие стоны, глубокие вздохи и рыдания над могилами. Наконец раздают принесённые с собою 
коливо и колачи. У жителей наших есть предание (верование), что со дня Пасхи до Вознесения 
все души усопших христиан – праведные и грешные, возвращаются из загробной жизни в этот 
мир, чтобы праведные души побуждали грешных людей к исправлению, а грешные искупали 
свои грехи через молитвы своих родных или близких. В силу этой веры, женщины совершают 

80 Здесь и далее слово утиральник заменено на рушник (прим. И. С., И. Д.).
81 Сжигание в специальном сосуде кадиле ладана и других благовонных веществ (прим. И. С., И. Д.). 
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всякую субботу на кладбище малое поминовение, и накануне праздника Вознесения женщи-
ны, совершая обряд поминовения, как бы прощаются с душами, ибо в эту ночь уже все души 
человеческие возвращаются на свои места.

Новый год есть один из праздников, глубоко чтимый жителями, который дышит букваль-
но грубым суеверием и язычеством. Новый год известен у жителей под названием праздника 
«сурваки». В дохристианской эпохе у славян был Сур – бог плодородия и счастья, память ко-
торого болгары глубоко чтили в первый день каждого года. Жители с особенным старанием 
приготавливаются к празднику и весьма торжественно, если не сказать безумно, празднуют 
его и тем вымагают, по их верованию, от бога Сура изобилие, благоденствие, словом счастье 
во всех его видах и формах.

Канун праздника «Сурваки» мужчины проводят в попойках, юноши и девицы – в гаданиях 
относительно своего счастья, а дети колядуют. После полуночи юноши «сурвакоре» отправля-
ются к своим родственникам поздравлять с Новым годом; для этого они запасаются склянкой 
водки и веткою, которую ударяют хозяев и их детей, приговаривая: «сурва година, весела годи-
на, догодина, жуво-здраво аминь». После этого сурвакари потчуют хозяев водкой, а последние 
приглашают их за стол и дарят платками и безделушками, а также и деньгами. С рассветом по 
улицам села кишат взад и вперед толпы детей разного возраста и пола, бегая с поздравлением 
из одного дома в другой, уставшие и изнуренные морозом и тяжестью колачей, которые дарят 
им хозяева. Но этим празднество сурваки еще далеко не оканчивается. По выходу из церкви, 
начинаются визиты взрослых. А уже к полудню село оглушается криками визитирующих, по-
хожими на рев зверей. Стоит в это время выйти на улицу, чтобы содрогнуться при виде ужас-
ных телодвижений их, а крики, идущие все форте [громче], возбуждают удивление крепости и 
выносливости человеческой организации. Песни, танцы, звуки гайды или свирели завершают 
картину, и до того уже удивительную. Это празднество продолжается иногда по целой неделе 
и больше. 

Несмотря на свойственную всем болгарам скупость, наши жители любят веселость и го-
степриимство. При малейшей возможности тотчас появляется музыка (гайда или свирель) и 
танцы, особенно «жок», который можно видеть всякий праздник на церковной площади. Танец 
этот весьма невесел и нежив, состоит в простом и медленном движении тела и рук, но на удив-
ление забавляет и самих пляшущих, и смотрящих на него.

В военной истории Волканешты сохраняют бессмертную известность. Здесь, над р. Кагул, 
на возвышении построен великолепный обелиск из местного камня, на том самом месте, где 
происходила знаменитая Кагульская битва, положившая начало низвержению Оттоманского 
могущества в здешнем крае, со следующей надписью «Памятник сей незабвенной битвы, в 
которой пали навсегда свирепые янычары, несколько столетий устрашавшие Европу, Азию 
и Африку, поставлен по велению Николая Императора Самодержца всея России при Ново-
российском и Бессарабском генерал-губернаторе графе Воронцове и при Бессарабском воен-
ном губернаторе Федорове». С другой стороны памятника изображено: «1770 год июля 21 дня 
граф Пётр Александрович Румянцев на сем месте с семнадцатью тысяч русских воинов разбил 
150-тысячную армию турецкую под начальством верховного визиря Халил-паши». По другую 
сторону оврага поставлен другой памятник, на том самом месте, где был убит подполковник, 
граф Воронцов со следующей надписью: «Вблизи сего места 21 июля 1770 года в день Ка-
гульской битвы подполковник граф Семен Воронцов, ведя сводный гренадерский батальон, из 
полков 1-го и 2-го гренадерского составленный, первый вступил в турецкий ретраншемент». 
С другой стороны памятника изображено: «Памятник сей обожаемому родителю, поставил 
благодарный сын, Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор граф Михаил Ворон-
цов 1845 года».

15 июля 1884 г. 
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3.4. ОРЛОВКА
(село Измаильского района Одесской обл. Украины; рис. 1, 2)

3.4.1. Предисловие и дополнительные материалы

История этого населенного пункта, тысячелетиями связанного с местом одной из немного-
численных традиционных переправ через Дунай в его дельте, уходит в глубокую древность, 
поэтому его присутствие на карте Ф. Бауэра начала 1770-х гг. и других планах и картах того 
времени не вызывает удивления (Сапожников 2020а: рис. 4; Сапожников 2021: 199-202, рис. 
1, прил. 1: 1-8). Более того, в указанное время район между крепостью Измаил и г. Рени был 
одним из наиболее развитых во всем Буджаке (рис. 26).

О наличии церкви в Картале (впоследствии – Орловке) можно судить по «Служебной кни-
ге священников и детей их с 1811 г.», в которой записано, что 30 мая 1809 г. в его приход для 
служения направили военного священника Стояна Стояновича (НАРМ. Ф. 733. Оп. 1. Д. 395. 
Л. 49; Duminica 2017: 293).

В мае 1816 г. в колонии Карталы отметили 130 семей «бессарабских задунайских пе-
реселенцев» в количестве 522 чел. (275 муж. и 247 жен.), а в 1818 г. там проживало всего 
2 болгарских семьи (Попруженко 1910: 11, док. 7; 19, док. 8). Это говорит о том, что в то время 
подавляющую часть населения села составляли этнические молдаване.

В переписи 1817 г. в Кагульском околе Измаильского цинута записано: «Картал. В [посред-
ственного благосостояния]: 1 священник, 1 дьячок, 1 пономарь; низшее сословие: 91 хозяин, 6 
вдов. Всего 94 мужских и 6 женских хозяйств. Выгоду имеют от обработки земли и с рыбной 
ловли. Расстояния до г. Рени 3 часа» (Халиппа 1907: 209). То есть в то время церковь колонии 
была действующей.

Описание 1827 г. «Колония Картал поселилась в 1814 году при дунайских заливах. На вос-
ток от нее, в 300 саж. находился при турках мост через Дунай для сообщения с крепостью 
Исакча, лежащей на противном берегу Дуная, через который в 1770 г. турки стремительно 
переправлялись, потерпев поражение при Кагуле, выдерживая при том наступательное пре-
следование российских войск. В сем месте довершилась достопамятная Кагульская победа 
над турками и до сегодня еще в окрестностях Картала существуют остатки редутов и других 
окопов, сделанных турками для обороны переправы. <…>

В 1827 г. в Картале состояло жителей: всего – 562 чел. (306 муж., 257 жен.) в 123 семьях; 
духовного звания греческого исповедания – 12 особ (10 муж., 2 жен.); колонистов: болгар – 
3 семьи из 11 особ (6 муж., 5 жен.), некрасовцев – 8 семей из 39 особ (19 муж., 20 жен.), 
молдаван 105 семей из 489 особ (234 муж., 235 жен.); неколонистов: украинцев 7 семей из 
29 особ (14 муж., 15 жен.), молдаван – 2 (муж.).

Строений и хозяйственных заведений: церковь плетневая 1, домов плетневых 93, мельниц 
ветряных 6, виноградных садов 21, колодцев 14. 

Скота: лошадей 342 шт., рогатого 1062 шт., овец 566 шт. 
Участок земли колонии Картал прилегает к левому берегу оз. Кагул, к озерам Туртукай, 

Дервент, заливам дунайским и к дачам колоний Карагач и Сатунов (рис. 28). В нем содержится 
земли всего: 4302 дес. 722 кв. саж.82, под колонией 62 дес. 50 кв. саж., пахотной и сенокосной 
степи 4103 дес. 275 кв. саж., под виноградными садами 26 дес. 2075 кв. саж., неудобной 90 дес. 
722 кв. саж. На означенном участке не достает, по положению, 2868 дес. удобной земли для 
47 семей, которые предполагается вывести в другие округи на пустопорожние земли. <…>

82 В конце ХІХ – начале ХХ в. земельный надел Картала имел ту же площадь, но, кроме основного, в кадастре числился еще «уча-
сток причта Свято-Ферапонтьевской церкви при озере Дервент» площадью 90 дес. (ЦГАДА. Ф. 1354. Д. 549. Л. 15об. и 16об.). 
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На участке этой колонии при озере Дервент было еще село [Новый] Буджак (рис. 27)83, ко-
торое в 1821 г. уничтожено по недостатку земли и жители его переселились: одни в Картал, 
а другие в Сатунов» (Статистическое 1899: 474-476). Имеется также перепись 1817 г. Кагуль-
ского окола Измаильского цинута: «Буджак. Г [недостаточного благосостояния]. 1 дьячок, 
1 пономарь; низшее сословие: 24 хозяина, 3 бурлака. Всего 28 мужских хозяйств. Выгоду име-
ет с обработки в малом количестве земли и с рыбной ловли. Расстояние до г. Рени 2 часа» 
(Халиппа 1907: 208).

Данные на 1847 г. «Картал над дунайскими плавнями. Древнее молдавское селение суще-
ствовало под этим именем еще в XVI ст. Слово картал буквально зна чит „орел”. Здесь недавно 
найдены в земле древние мраморы с эллинскими и римскими надписями и несколько монет. 
Жители – все молдаване, вошедшие в колонистское звание в 1819 г., занимаются виноделием, 
садоводством и шелководством. Церковь плетневая 1, хотя край изобилует камнем; дворов 
132; жителей 181 сем. из 856 обл. под. д.; земли 4002 дес. Граничит к югу с озерком Картал, а 
к северо-востоку с озерком Туртукай» (Скальковский 1848: 69).

Для разнообразия приведем описание пейзажа, сделанное ополченцем А. Рачинским по до-
роге из Новой Некрасовки к Карталу в июне 1856 г.: «От Сатуновы [Новосельского] через Кар-
тал до Рени дорога понемногу удаляется от болотистых берегов Дуная. И что за виды! Налевo 
Дунай, изгибы которого скрываются в отдалении, и плывущие по ним суда точно по земле 
скользят. Далеe горы, но таких прихотливых теней и видов, что глаз не наглядится. Направо 
водные равнины Ялпуга, потом Кагула; дорога извивается узкой полосой, вдавшейся в озеро; 
стадо белых лебедей гордо несется, едва скользя по голубому лиману; на выдавшейся из воды 
скале суровый орел бесстрашно встречает звон почтового колокольчика и треск звонкой теле-
ги. Но вот Картал – молдавская колония, скрытая в густой тени громадных ореховых деревьев» 
(Рачинский 1858: 73-74).

Археология Картала, как заметил еще А. Скальковский, является богатой, разнообразной, 
с длительной историей. Первые находки были случайными. Речь идет о 12 фрагментах обра-
ботанных камней известняка (один с изображением Аполлона и Дианы, остальные с латин-
скими надписями или украшениями), выявленных в мае 1843 г. Н. Мурзакевич так описал это 
событие: «В полуверсте от селения <…> на запад, при рытье колонистами в земле камня для 
построек <…>. Находки сделаны в двух местах, саженях в 11 одно от другого. По ближайшем 
исследовании, расспросе поселян, отрывших камни, и соображении расположения и формы 
ям, из которых извлечены остатки древностей, я убедился, что в обоих местах находок без 
всякого сомнения стояли в древности небольшие здания. Стены их были сложены частью из 
тонкого известкового плитняка, а частью из известковых обтесанных камней» (Мурзакевич 
1844: 627-628). Как видим, здесь про курганы нет ни слова, но через 5 лет граф А. Уваров 
осмотрел все городище Картал, составив описание и подробный план, которые позволили 
интерпретировать и датировать эти объекты, а также соседнее городище и земляной вал.

О месте древностей ученый сообщил, что они были обнаружены «при разрытии кургана», 
помеченного на плане литерой k и подписанного «курган разрыт». Всего на плане показано 
не менее 14 могильных насыпей, обозначенных с учетом их разных размеров (курган k был 
средним). А. Уваров заключил, что насыпи возле внешнего вала городища (h и i) могли быть 
основаниями башен, а самые крупные (g и f)84 – «башнями для наблюдения за [судами], плы-
вущими по Дунаю» Интересующий нас курган k находился в 320–330 м к западу от окраины 
села Картал того времени и давно застроен его усадьбами (рис. 29; Уваров 1853, табл. ХХХІХ; 
1856: 183-184). Судя по всему, описанные памятники, как и большая часть аналогичных 

83 На некоторых картах 1770 г. называлось Малый Таир – так же, как ранее и оз. Картал.
84 Судя по карте РККА 1940 г., высота обеих насыпей превышала 3,0 м (лист L35-105-Б-б).
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объектов некрополя Тиры (Сапожников, Левчук 2022: 30-58), были римскими каменными 
склепами, перекрытыми насыпями. В Картале же над двумя наземными гробницами сооруди-
ли один крупный курган (Сапожников 2018: 125-126, 134). 

Подчеркнем, что большая часть известных и раскопанных близ Картала и в самом селе раз-
новременных памятников – древних поселений, курганов и грунтовых могильников – так или 
иначе была связана с горой Каменной (Кетрошицей). В глубокой древности вся эта гора, рас-
положенная у места переправы через р. Дунай, была превращена в городище. В римское время 
переправу оснастили подъездными дорогами и мостами на деревянных опорах через протоки 
Каменную (Зарзы и Ракиджу) и Эмирл, или Эмирлуй (рис. 27). 

Одесский историк Ф. Брун, посетивший Картал до 1864 г., так описал данное урочище: 
«С давних пор с этой местностью были связаны важные по своим следствиям события. Здесь, 
по всей вероятности, переправились через Дунай еще Дарий Гистасп, равно как и Александр 
Македонский. Что и в римском периоде этот важный в стратегическом отношении пункт не 
был предан забвению, явствует из надгробных камней с латинскими надписями, найденными 
на противоположной стороне Дуная близ колонии Картал, откуда начинаются ряды свай в 
плавнях, образуемых рекой, то есть следы деревянного моста. В ближайшие к нам времена 
подобный мост мог только быть построен владетелями правого лесистого берега Дуная…». 
Хотя ученый ошибочно связал эти «сваи, сохранившиеся поныне в плавнях картальских», с со-
бытиями не 1770 г., а 1789 г., важно, что он видел их собственными глазами (Брун 1874: 9-11). 

Восстановить примерное место расположения этих свай несложно, так как в рельефе до 
сих пор прослеживается часть римской насыпной дамбы-дороги, ведущей от переправы через 
Дунай в городище Картал, которая при пересечении упомянутого гирла в створе ул. 28 июня 
с. Орловка и была оборудована мостовым переходом на сваях (рис. 26). Из этого вытекает, что 
дорога с переправы входила на территорию городища, примерно в 2,5 км к юго-востоку от ци-
тадели-акрополя (Сапожников 2021: 209-210).

Городище Картал в римское время укрепили внешним валом, создав так называемое пред-
мостное укрепление (рис. 29), а также сложной и продуманной системой иных земляных оборо-
нительных сооружений, которая, как ни странно, лучше изучена по старым картам (Сапожников 
2011; 2013; 2017а; 2020а; и др.), чем путем археологических раскопок. Последние ведутся с пе-
рерывами с начала 1960-х гг., но их материалы опубликованы в недостаточной степени.

3.4.2. Алексей Ловиников
Историко-статистическое и бытовое описание села Картала

Бессарабской губ. Измаильского уезда 4-го стана

В юго-западной части Измаильского уезда Бессарабской губ., против румынского г. Исакчи, 
в 30 в. от уездного г. Измаила, в 220 в. от губернского г. Кишинева и в 18 в. от г. Рени находится 
с. Картал. В нем насчитывается до 200 дворов с 998 д. обоего пола. Оно расположено правиль-
ными продольными улицами вдоль низменного разлива реки Дуная с левой стороны между 
озерами: на север Кагульским и на юго-восток Картальским.

Картал – название турецкое, означающее орел. Название села произошло вследствие суше-
ствующей в этом месте птицы орла. Птиц этих на Картальской вотчине можно видеть и теперь 
во всякое время по несколько. Старожилы села рассказывают, что основатели селения, когда 
перешли из Турции для заселения южных степей Бессарабской губ., увидели на месте, где в 
настоящее время расположено селение Картал, стаю орлов, поэтому и назвали село по имени 
виденной ими птицы. 

Местность Картальской вотчины представляет вид ровной площади с весьма незначитель-
ными балками, из которых одна носит название Ракиджия. Встречаются далее в небольшом 
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Рис. 26. Села Картал, Бабель и др. в начале 1770-х гг. (карта Ф. Бауэра; ф-т)



Археолого-историко-этнографические описания Буджака

92

Рис. 27. Колонии Картал и Новый Буджак в 1819–1820 гг. («Карта частей Молдавии и Бессарабии…»; ф-т)
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Рис. 28. Колония Картал и ее земли в 1828 г. (карта ВКТБ; ф-т)
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Рис. 29. Западная часть колонии Картал с объектами археологии в 1848 г. (Уваров 1853, табл. ХХХІХ)
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количестве и маленькие холмики, особенно вблизи оз. Кагул. Передают, что эти холмики рань-
ше были порядочными курганами, но с течением времени и вследствие постоянной обработки 
полей они постепенно уменьшаются.

Почва земли на Картальской вотчине большей частью черноземная. Приближаясь же ближе 
к Дунаю и озерам, она становится суглинистой, а на прибрежье оз. Кагула глинистая почва 
смешана с небольшим слоем чернозема и песка.

Озера и низменность разлива реки Дуная – плавня доставляют жителям села большие удоб-
ства к жизни. С плавни в зимнее время картальцы добывают камыши и папору (рогозу) как для 
отопления, так равно и для тычек на виноградные сады. Та же плавня доставляет картальцу от-
личное пастбище для домашнего скота. Почти в продолжение целого года весь почти скот вы-
пасается в плавне, особенно в весеннее и осеннее время. Случаются же, хотя и редко, и такие 
годы, когда вся плавня, этот великолепный луг, при разливе Дуная покрывается водою и тогда 
лишает картальца хорошего пастбища; но зато во время таких разливов в плавне, в некоторых 
местах в изобилии произростает кустарник-лоза, которую карталец рубит осенью и плетет из 
нее плетни, сараи и амбары, особенно для кукурузы, которые здесь называются цецияками.

С озер, которые соединены как между собою, как равно и с Дунаем, вырытыми канавами, 
называемыми гирлами и ериками, карталец получает хозяйственную пользу, но далеко не та-
кую как с плавни, и это потому, что все придунайские озера, находящиеся между городами 
Рени и Килией, принадлежат Болградской мужской гимназии, которая отдает их известному 
лицу в откуп на кондициях [условиях], положительно запрещающих жителям производить 
рыбную ловлю всеми снастями, за исключением только одной удочки. По соглашению же с 
хозяином, картальцу позволяется ловить рыбу сетками и котцами за известную плату. Но таких 
людей во всем селе мало; большинство, в случае надобности, покупают рыбу за деньги или 
меняют на рыбном заводе за зерно.

Весной, с наступлением тепла, а в особенности летом с плавни происходит множество гни-
лостных испарений, которыми заражается воздух, действующий на здоровье жителей весьма 
разрушительно. В то время все жители от мала до велика подвергаются болезни лихорадке. В 
остальное время года климат этой местности довольно здоровый, умеренный и большей ча-
стью постоянный.

Жители Картала по преимуществу молдаване, говорящие на испорченном румынском наре-
чии. Предки их перешли сюда на жительство в конце ХVІІ и в начале ХVІІІ ст. из-за Дуная, 
уходя оттуда от угнетения турок. Между ними находится несколько семейств болгар-гагаузов, 
говорящих, кроме румынского, на турецком наречии и перешедших из других соседних селений.

Все они исключительно исповедуют православную религию, но по отношению христиан-
ского вероучения имеют весьма скудные понятия. Молитвы необходимые знают, но не все, да 
и то при произношении их искажают смысл и выражение. Не отличаются также картальцы и 
усердием к церковному богослужению. Впрочем, в последние годы, со времени устройства 
русской школы и пения детей в церкви, этот печальный недостаток религиозно-нравственной 
жизни немного начинает исправляться и изглаживаться. Раньше же, во времена румынского 
владычества картальцы были не то православные, не то богоотступники, причиною чего, как 
передают некоторые духовные личности, были чиновники румынского правительства, кото-
рые, не стыдясь людей и не боясь Бога, поносили не только то, что есть святым для християни-
на, но даже святых и самого Бога. Упадок подобного рода в религиозно-нравственной жизни 
картальца, заимствованный от необразованного, как следует предполагать, класса румынских 
чиновников, можно и теперь еще встретить в некоторых личностях, бывших в то время сель-
скими старшинами и писарями.

Однако, несмотря на все это, в Великий пост жители Картала, за исключением весь-
ма немногих, исповедуются и к Св. Тайнам приобщаются. По умершим всегда совершают 
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в установленные Св. церквью дни панихиды в своих домах, куда приглашают и священников. 
Общественные поминовения по умершим совершаются картальцами на кладбище однажды 
в год в понедельник на Фоминой неделе, каковой день они называют Пасха блаженных. Во 
время бездождия и засухи совершаются крестные ходы с хоругвями и иконами в поле для ос-
вящения засеянных полей и с прошением у Господа дождей.

Процессию сопровождают почти все жители, за исключением разве стариков, больных и 
маленьких детей. С той же целью картальцы празднуют все четверги, которые бывают между 
праздниками Воскресения и Вознесения Господня.

Характер картальцев мягкий, уступчивый и страхливый. Когда подпадали они под управ-
ление хороших деятельных людей, то проявляли свою самодеятельность на все доброе и по-
лезное для общества и государства вообще и никогда не отказывались в таких случаях, когда 
требовалась от них материальная или какая-либо другая помощь. В такое-то время они, по 
совету духовного и гражданского начальства, возымели желание построить в своем селении 
на месте старого деревянного Храма Божия каменный, и в половине ХІХ века заложили фун-
дамент, на котором через несколько лет воздвигли кирпичную церковь. По величине своей она 
достаточно поместительна для жителей Картала, а по их неусердию к церкви кажется еще и 
просторной. Действительно, можно безошибочно сказать, что в продолжение целого года в 
воскресные и праздничные дни, за исключением весьма немногих годовых и местных празд-
ников, картальский Храм Божий большей частью бывает очень беден молящимися.

С таким усердием картальцы относятся и к своей школе, общественного здания для кото-
рой в настоящее время не имеют. Она помещается в одном из поселянских домов, совершенно 
во всех отношениях не соответствующим гигиеническим требованиям, которые должны быть 
при каждой более или менее порядочной школе. Во времена румынского владычества и рань-
ше картальцы имели порядочное каменное здание, но заправилы села, помимо, как оказалось 
впоследствии, желания общества, перевели училище в ветхое здание примарии (уже развали-
лось), а примарию – в здание училища. 

По присоединении Измаильского района к Российской империи, во всех почти селениях, 
благодаря деятельности начальства, стали открываться народные школы. В 1879 г. в первых 
месяцах осени в с. Картал приехал инспектор Измаильского района господин Одобаш и ум-
ными доводами убедил картальцев открыть в селе сельскую образцовую школу, не упустив 
при этом объяснить им, что для них стыдно не иметь приличного училищного здания, так как 
училище есть второй рассадник просвященности народа после церкви. Тогда они, назначив 
порядочную сумму в количестве 900 руб. на содержание училища, пообещали в недалеком 
будущем построить новое здание школы, каковое обещание подтвердили законным порядком. 
Для постройки нового училищного здания, по причине бедности жителей Картала, г-ном ин-
спектором исходатайствовано в виде единовременного пособия 700 руб. Но, вероятно, судьбе 
было угодно задержать то доброе намерение картальцев и только потому, что заправилы села 
(в лице писаря и старосты) оказались людьми бездеятельными и недоброжелательными.

При всех неудобствах картальской школы, дело народного образования в ней все же 
идет понемногу вперед, хотя это достается учителям с весьма усиленным трудом, так как 
дети, поступающие в школу, положительно не знакомы с наречием русского языка. Какой 
бы вопрос вы им не предложили, услышите одни и те же румынские выражения: «ну штиу, 
ну штием» (не знаю, не знаем). Не знают они, потому что не понимают предлагаемого им. 
В продолжение почти 5-летнего существования картальская школа выпустила 6 мальчиков и 
одну девочку со свидетельствами об окончании курса. Всех учеников в селе, ежегодно посе-
щающих училище, хотя и не исправно, насчитывается до 40 д. обоего пола. Причина такого 
посещения учениками – желание родителей брать их себе в помощь на полевые и огородные 
занятия, которые у картальцев продолжаются почти круглый год, кроме только трех зимних 
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месяцев. К этому еще можно прибавить то, что картальцы на воспитание своих детей и на 
развитие в них религиозной нравственности обращают мало внимания, даже сами потвор-
ствуют укоренению в них непристойных привычек: сквернословия и грубого обращения с 
окружающими их предметами.

Самые главные занятия картальцев для своего материального благосостояния заключается 
в хлебопашестве, виноделии и скотоводстве. Они сеют яровую пшеницу (арнаутку), ячмень, 
овес, кукурузу, просо, бор, заменяющий здесь в скошенном виде сено85, и в весьма малом ко-
личестве рожь. Первое место в посеве занимает пшеница, которой некоторые [хозяева] высе-
вают до ста и больше мер86; второе место – ячмень, потом овес, кукуруза и т.д. При хорошей 
обработке полей и благоприятном действии атмосферы на растительность посильные труды 
картальцев вполне вознаграждаются. В такие годы урожай пшеницы доходит [до] сам 8-10, яч-
меня – до сам 10-15 и кукурузы – до сам 70-80. Почти большая часть жителей в то время [еще 
до] снятия хлеба с корня своевременно нанимает рабочих людей из предместий г. Измаила 
или же из г. Рени. Цена рабочему доходит в день до 1 руб. 50 коп. и больше. Жатва начинается 
с первых чисел июля месяца с ячменя и оканчивается не раньше 15 августа. Подобная про-
должительность уборки хлеба зависит от того, что картальцы почти весь свой хлеб убирают 
серпом. Во время уборки хлеба с. Картал представляет положительное безлюдие. Проходя по 
улице, вы не встретите ни одной живой души, все от мала до велика в степи. В некоторых 
только домах можно отыскать человеческое существо, которое по неспособности к полевым 
трудам, остается дома для присмотра домашних животных и птиц.

После 15 августа, когда все оканчивают жатву, картальцы начинают гармановку [молотьбу], 
которую производят с помощью камня [молотильного катка или гармана] или же одним табу-
ном [лошадей]. При благоприятной погоде ее заканчивают гораздо скорее, чем жатву. Для не-
которых самый поздний пункт окончания гармановки – 14 сентября. К этому времени поспева-
ет в садах виноград. Все окончившие и неокончившие гармановку на другой день 15 сентября 
дружно приступают к сбору винограда, который в то же время давят в особенно устроенном из 
толстых досок большом ящике, называемом лином. 

Когда лин наполнят виноградными кистями, тогда один мужчина вымывает себе тщательно 
ноги, влезает в него и давай месить [давить]. Кожа винограда лопается и сок-вино посредством 
приделанного к лину желобка истекает в подставленную кадушку, из которой уже вытекает в 
заранее приготовленую бочку. Вино, называемое в то время мускатом, очень сладкое. В бочке 
оно некоторое время кипит или, как говорят, играет; потом уже оно тщательно закупоривается 
и ставится в имеющиеся вблизи дома погреба.

Как вино, так и хлеб сбываются картальцами по весьма умеренным ценам в соседних го-
родах Измаил и Рени, иногда же и на месте приезжающим из предместия Измаила Ларжан-
ки перекупщикам. В настоящем году кило (21 мерка) пшеницы продается в город не дороже 
21 руб., ячменя – 14 руб. 50 коп., кукурузы – 19 руб. Вино же, смотря по времени: осенью 
[цена за] ведро невыигранного вина на 12½ кварт доходит до 60 коп., а зимой и весной ведро 
в 10 кварт доходит до 1 руб. 25 коп. В другие же года цены на хлеб и вино были несравненно 
выше, особенно на пшеницу, кило которой доходила до 40 руб. 

Третью отрасль занятий картальцев составляет скотоводство. Разводят они преимуществен-
но рогатый скот и лошадей местной породы. Между ними находятся такие жители, которые 
содержат до 10-15 дойных коров, 6-8 волов и 10-15 молодых и яловых коров. Не меньше дер-
жат они и лошадей, из которых 3-4 только для упряжи, а остальные исключительно для гарма-
нования хлеба и расплода.

85 Бор, или птичье просо, – травянистое растение семейства злаковых (прим. И. С., И. Д.).
86 Мера – народная единица измерения сыпучих тел (зерна), равная приблизительно одному пуду (прим. И. С., И. Д.).
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Последние находятся, можно сказать, в полудиком состоянии. Они в продолжение целого 
года, за исключением гармановки хлеба и сильных зимних морозов, находятся в плавне. Там 
же выпасается, как сказано выше, и весь рогатый скот, который по утрам выгоняется хозяйкой, 
а по вечерам возвращается сам.

Таким образом, благодаря имеющейся плавне, содержание скота картальцу ничего почти 
не стоит, тем более, что вотчина их, по своему отличительному расположению, покрывается 
весной и осенью великолепной травой. Соседние жители, особенно с. Карагача [ныне Нагор-
ное], нанимают ее под выпас овец, так как сами картальцы овцеводством занимаются мало. 
Они того мнения, что овца приносит мало пользы и необходима только для хозяйства, а не для 
увеличения материального состояния, вследствие чего и держат их в малом количестве лишь 
бы получить шерсть для одежды и брынзу (овечий сыр) для кушанья.

После всего этого можно сказать, что сама природа милостиво наделила картальцев всеми 
щедротами, чтобы они жили, не нуждаясь ни в каких домашних и хозяйственных нуждах – 
между тем почти половина населения живет бедновато. Причины их бедности в основном: 
отсутствие у некоторых земельного надела, ленность и отчасти пьянство. Не получили же они 
землю потому, что во время проведения румынским правительством ревизии они не [были] 
внесены в поземельные списки, носящие здесь название рола.

В зимнее время каждый карталец может заработать несколько рублей в неделю или битьем 
камыша, или ловлей рыбы для откупщика [арендатора] озер, но он до того ленив, что сиднем 
просидит, а не пойдет в услужение, руководствуясь при том еще какой-то бессмысленной гор-
достью. Он считает службу за низость, за несообразность с званием хозяина. Просиживание 
же целыми днями в корчме карталец за порок не признает.

В семье картальцы живут мирно. Нет у них тех ссор и драк, какие бывают у украинцев и рус-
ских. Если же и случается когда-нибудь ссора, так непременно вследствие того, что отец не по-
зволяет одному из членов отходить от семьи. Если сын или дочь выйдут из послушания к отцу, не 
пожелает остаться в семье до известного времени, то лишается права на получение должной им 
из общего хозяйства части. Вследствие чего все члены семьи в большинстве случаев относятся к 
отцу с должным повиновением. Даже жена не имеет права противоречить ни в чем своему мужу, 
который смотрит на нее как на пожизненную работницу; она должна делать и поступать так, как 
желает муж. В тех случаях, когда муж отлучается от семьи к родственнику или соседу и засижи-
вается до поздна, жена должна бодрствовать и ждать его прихода, в противном случае получает 
поучительную нотацию. Одним словом муж в своей семье есть полный властелин.

Не то происходит в общественной жизни. В ней он [карталец] почти не заметен, да, кажись, 
мало кто на него обращает внимание, так как заправление всеми общественными делами на-
ходится в руках двух-трех личностей, которые что хотят, то и делают. Иногда картальцам яв-
ляется желание сделать что-нибудь для общества полезное, но почему-то для заправил села 
нежелательное, и все остается втуне, несмотря на то, что сам заправила есть их наймит. Виною 
же всему они сами, так как лишены единодушия и решительности.

С наступлением весны у картальца открывается беспрерывная, можно сказать, работа, в 
которой, за исключением первоначальной обработки полей, участвует вся его семья. В это 
время он забывает все и с жаром принимается за свой труд, доставляющий ему почти годо-
вое жизненное пропитание. Карталец так предается тогда работе, что в течение целого дня не 
обращает внимания на вареную пищу, а довольствуется исключительно сухим хлебом, луком, 
чесноком и уксусом; и только по вечерам стряпает кое-какую похлебку. В дни же праздничные 
карталец употребляет два-три кушанья, как то: чорба или зяма (борщ или суп), ягныя (соус), 
плакыя (варено-печеная рыба или мясо с примесью пшеничных круп и кваса) и саралия, при-
готовляемая из тонкораскатанного теста, обсыпанного сыром и облитая сметаной. Из них са-
мым изысканым и лакомым считается плакыя из рыбы.
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Живут картальцы в маленьких незавидных домиках, которые строятся исключительно из 
чамура. При постройке дома хозяин обращает внимание на то, чтобы он был возведен по плану 
и обращен лицевой стороной к полудню. Разделяется он большей частью на два малых отде-
ления, одно из которых предназначается для помещения всей семьи, а другое – для приема 
гостей и постоянно содержится в опрятности. Ее украшают всякого рода вещами: передний 
угол устанавливается иконами, написанными на бумаге, старинной живописи; стены обвеши-
ваются штергарями (рушниками) с широкими, домашней работы кружевами; в другом углу 
складываются одна на другую набитые соломой подушки, тюфяки и одеяла; там же по стенам 
навешиваются шляпы, платки и другая одежда, употребляемая в воскресные и праздничные 
дни. Как то: антерия (род куртки), илик (род жилета), платья, кофты, бески [фески – ?] и ка-
цавейки (род бурнуса). Повседневную же одежду картальца составляет фланеля (плетется из 
шерстяных, выкрашенных в красный цвет ниток, дении (панталоны из грубого сукна турец-
кого покроя), пояс и свита. Все без исключения приготовляется руками их жен из шерсти. 
В зимнее и осеннее время носят коротенькие кожушки и шапки из бараньего смушка. Обувь 
же – преимущественно постолы, башмаки, туфли и отчасти сапоги.

Около дома у каждого почти картальца есть маленькая кухня, называемая печником, собствен-
но для печения хлеба и приготовления пищи в летнее время. Немного подальше – сараи и хлевы 
для домашнего скота и все это строится большей частью из чамура и перекрывается исключи-
тельно камышем или папурою, добываемыми из плавни. У более зажиточных картальцев возле 
сараев красуются полные кукурузой амбары, которые, как сказано выше, плетутся из лозы. Дома, 
как внутри, так равно и снаружи, обмазываются известкой. Обмазка производится несколько раз 
в год, особенно перед праздниками Пасхи, Троицы, Успения Богородицы, Рождества Христова.

Праздники проводятся картальцами следующим порядком: утром карталец, услышав цер-
ковный звон, одевается в праздничную одежду и отправляется либо в церковь, либо в корчму 
(последняя гораздо богаче посетителями). В ней, при затворенных дверях, он за стаканом водки 
сидит до времени выхода из церкви, потом вместе с вышедшими отправляется домой и кушает. 
Спустя немного времени после кушанья карталец опять отправляется в корчму, а женщины – на 
улицу, где под плетнем одного какого-нибудь дома располагаются в кружок и проводят время в 
разговорах до вечерней поры, потом все отправляются на жок и глазеют до самого захода солн-
ца. Жок – исключительное увеселение картальской молодежи, сопровождаемый танцами. Танцы 
начинают сначала одни флакеи (парни) под звуки дудки или же чемпои, а потом присоединяются 
фати (девушки) и, взявшись за руки, движутся все кругом под такт своей невзрачной музыки.

Увеселение для семейных – свадьбы и семейные пирушки. Семейные пирушки картальцы 
устраивают исключительно осенью и зимой, когда всего есть вдоволь. Один хозяин, сначала 
приготовив кушанье, приглашает несколько семейств родственников и соседей. Начинается 
угощение. Кушают, пьют, а когда немного подопьют, танцуют и поют. Поют и мужчины, и жен-
щины. Смысл и тон песен, нужно предполагать, сложились именно в то время, когда предки их 
находились под гнетом турок, вследствие чего и звучат они [с] большой монотонностью. Вот 
одна из них, записанная под диктовку одного картальца:

Ари Шандру фаты мари
Ди фрумоасы чи яра
Илинкуца мё киема
Ди гарникы чи яра:
Дыминяцы сы скула,
Пи образ ми сы спала,
Мыничи алби суфляка,
Ведрили ын мыни луа
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Ши ла апы сы дуча.
Ла апы ла Дунари.
Апы ын ведри кы луа
Ши напой кынд сы уйта
Веди каюкурь венинд.
Тот ди турчі ши ди татарі.
Е ведрили ын памынт тринтія
Ши ла мъса алерга,
Ши дин гуры аша грая:
«Аскунди мъ майка бини,
Кы вин турчий дупа мини!
Мъса бини о аскунде:
Ын лады верди мё анкуе.
Атунчи турчий о сосыт
Ши ла мэса а граит:
«Шандрулясы чей фрумоасы,
Ку статул де жипунясы
Иа дей пи Илинка инкочи!»
– Иленкуца, драга мами,
Иленкуца а морит
Ши ам ингропато ын градина
Ын градины дупа касы!
Атунчи турчий тъбърыра
Ши мормынту расыпія,
Петри ши бутучі скотя
Ди Илинка ну дадиа.
Ын напой кы сынторчя
Ши ди гуры аша грая:
«Шандрулясы чей фрумоасы, 
Ку статул ди жипунясы.
Пи Илинка ди нуй да,
Ной пи тини тем луа.
Пын ла бриву тем ынгропа,
Кепту цомъ спинтяка.
Ши ку саре мiом сара,
Ши ла соаре мiом уска!»
Атунчі мъса аша грая:
«Иленкуца, драга мами.
Иленкуца ын лады верди,
Ди ниминя ну мiо веде!»
Яры он турку митител,
Мултуй мишел, вай ди ел!
Лада ын мын кы мiо луа
Афары кы мiо дуче
Ши ын помынт кы мiо трынтя
Пи Илинка мiа скоте.
Ушурел кы мiа ляга
Ла каюкурi мiа дуча.
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Яры мэса кынд видя
Е дин гуры аша грая:
Илинкуца, драга мя,
Вези кы турчи о сы ти еа
Дар ту ла мижлок ди кали
Сы гындешт гындул чел маре!...
Пи ла мижлокул ди кали
Е дин гура аша граит:
«Вой турчилор, татарилор
Дацым друмы мынилор
Мынилор кичоарылор.
Фацы албы сы мiо гилеску
Бузыли сыми руминеску
Ши гыцыли сымi ымплитеску
Кынд ма видя бешляга
Мулт сый арды инима.
Атунчи ий со амъжит
Друму мынилор іа дат
Ши кынд бини со гатит
Е дин гуры аша о ворбит:
Ди кыт роабы турчилор,
Май бини масы пештилор
Ши котлоане рачилор…

Свадьбы у картальцев бывают большею частью осенью и зимой. Флакэв (парень), желающий 
жениться, посылает двух-трех женщин к отцу той девушки, которая ему нравится, узнать: желает 
ли он отдать свою дочь за такого-то парня и принять сватов. Если получается утвердительный 
ответ, то на другой же вечер отец жениха с несколькими из своих родственников и знакомых с 
женами и с молодым отправляются к отцу девушки делать переговоры, на каких условиях он 
желает выдать свою дочь.

Подобные переговоры всегда почти оканчиваются тем, что жених должен приобрести своей 
невесте ко дню свадьбы шелковое или атласное платье, кацавейку, крытую хорошим сукном, 
4-6 лефет (золотых дукачей от 22-25 руб. каждый), брив (пояс, вышитый сверху серебром) и серьги 
из австрийских червонцев. Кроме этого, отцу девушки – сапоги, матери и сестрам невесты – башма-
ки. В свою очередь от невесты требуется, чтобы она приготовила хорошие подарки свадьбарям со 
стороны жениха. Во время переговоров жених или на дворе, или в сенях разговаривает с девушкой.

Когда отцы соглашаются между собой, тогда призывают молодых в комнату и, спросив о их со-
гласии, заставляют засвидетельствовать в присутствии всех изъявленное согласие поцелуем, после 
чего переменяют кольца. В тот же вечер с обоих сторон определяется день лагодно и день венчания.

Лагодно бывает большей частью в ближайший воскресный день и продоллжается с полудня 
до позднего вечера. В этот день жених, сопровождаемый своими родственниками и музыкой, 
приносит невесте все обещанные на заручинах вещи. Все отправляются в комнату, за исключе-
нием музыки, которая остается на улице и играет собравшейся к тому времени молодежи. К захо-
ду солнца две женщины от невесты выносят из комнаты стол с вещами, которые предназначены 
невестой для подарка жениху, и ставят посреди танцующих. Стол накрыт широкой скатертью с 
кружевами; на ней уложены в порядке рубаха, споднее, большой рушник с кружевами, шерстя-
ной пояс красного цвета и белый платок. К этим вещам приставляется один парень-наблюдать, 
чтобы кто из присутствующих не утащил бы или не запачкал какую-нибудь вещь. Вслед за тем 
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вскорости выводят жениха и невесту на танец, которым и оканчивается торжество лагодно. Же-
них берет все со стола и со всеми бывшими с его стороны родственниками отправляется домой.

День венчания бывает в следующее после лагодно воскресенье. В субботу вечером приглаша-
ют цирульника брить молодого, хотя бы у него и не была еще обросшей борода. Во время бритья 
две сестры жениха стоят по обе стороны и держат зажженые свечи. Как сестры, так равно и все 
присутствующие, в то же время проливают слезы.

В воскресенье жених в сопровождении нашула (венчального отца), родственников и музы-
ки идет за невестой, которую наша (венчальная мать) одевает к венцу и заставляет прощаться. 
У порога она прощается с отцом и матерью, от которых со слезами на глазах получает благосло-
вение, подходит к жениху и все вместе идут в церковь. После совершения святого таинства брака 
молодая чета идет в дом жениха на свадебный обед, за который усаживаются исключительно 
родственники жениха и приглашенные нашулом. Родственники невесты должны услуживать. 
Во все время обеда молодые стоят в углу. По распоряжению нашула, их выводят кушать в отдель-
ную комнату, где они и остаются до известного времени. Потом нашул ведет жениха со всеми к 
себе, где гуляют до самого утра следующего дня (понедельника). От нашула идут опять к жениху 
на масе маре (большой стол), за которым от невесты одаривают подарками всех участвующих.

Большинство свадеб бывает без заручения и лагодно, именно с целью избежать расходов на 
приобретение подарков как со стороны жениха, так и со стороны невесты. В таких случаях де-
вушка, по соглашению родителей, уходит вечером из дома за парнем, который желает на ней 
жениться, и через несколько недель, а иногда месяцев, венчается.

Случается же и так, что когда родители не изъявляют желания выдать свою дочь замуж за 
известного парня, к которому девушка питает симпатию, тогда он старается подговорить ее уйти 
к нему в дом без ведома родителей и назначают вечер, когда парень должен за нею явиться. 
К этому времени девушка старается приготовить свои вещи. Парень является за ней в условлен-
ный вечер с повозкой, а она тайком выходит из дома родителей с захваченными вещами, садится 
на повозку и уезжает к нему. После этого родители уже не могут взять девушку обратно и лиша-
ют ее той части имущества, которая раньше была ей предназначена.

Кроме свадебных обычаев, у картальцев существуют еще и другие, из них более выдающиеся 
следующие: 

1) В день Св. Георгия 23 апреля все почти картальцы режут по одному барашку, готовят из него 
плакыю и под вечер, по церковному звону собираются с кушаньем и вином в ограде церкви, где по-
сле прочтения священником некоторых молитв, располагаются вокруг кушанья семьями и кушают, 
запивая вином. До этого дня барашков картальцы не режут и не кушают, считая это за тяжкий грех. 

2) В субботу Лазареву дети картальцев, исключительно девочки 6-12 лет, собираются по две-
три вместе. Одну из них наряжают невестой, называемой Нересуйкой, а другую в платье маль-
чика и называют Дрынгаленчи. Нересуйку обвешивают еще широкими листьями из хрена. Когда 
они переодеваются таким образом, тогда отправляются по домам каждого хозяина и там перед 
дверьми Нересуйка с Дрынгаленчи подпрыгивают, как могут под пение остальных девочек. 
В то время ими поются следующие слова:

Чини жока Лазарелу?
– Жока Ана ку Стояну.
Да ку чи инбракацыка?
– Ку рокица кикацыка,
Ку камаша ди урзыкы,
Ку папучи ди ла турчи,
Ку черчеи гиочей
Ку чумбер ди Биндер.
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Окончив пение, они получают от хозяина одно-два яйца и отправляются в следующий 
дом.

3) В Вербное Воскресенье все исключительно девушки, разделяясь на партии по возра-
сту, плетут из веточек полученной в церкви вербы венки, а в понедельник бегом отправ-
ляются на гирло [Каменное] и пускают свои венки на воду. Чей венок окажется впереди, 
ту девушку все остальные называют старшей сестрой. К ней на первый день Пасхи все 
девушки приходят с колачем и этим делают ей честь. Более чести как это – явиться с кола-
чем – у картальца не сушествует. 

Кроме описанных, у картальцев существует еще многое множество обычаев; по этому 
поводу у них даже сложилась поговорка: «Кыти бурдей, а тыта и обычей». Но из них я 
описал такие, которые еще не встречал ни у русских, ни у болгар.

Равносильно обычаям, между картальцами развито и суеверие и это, нужно предпола-
гать, потому только, что у них не попадалось еще такой авторитетной личности, которая, 
согласно данных прав, могла бы своими толковыми доводами разубедить в их бессозна-
тельном заблуждении. Из более выдаюшихся и распространенных в этой местности суеве-
рий следующие:

1) Празднование четвергов, начиная со Страстной недели и оканчивая после этого де-
вятым, который у них называется «жой мыніос» (четверг сердитый). В эти 9 четвергов все 
работы, особенно полевые, картальцами не проводятся, чтобы Бог не истребил градом их 
растительность.

2) Калуян или же папуруда. Во вторник третьей недели после праздника Пасхи соби-
раются партиями взрослые девушки и лепят из черной земли фигуру наподобие челове-
ка, которая и называется калуяном. Потом калуяна одевают в приготовленные из тряпок 
вещи, кладут его в деревянный гроб и хоронят в скрытых местах, чтобы его кто-нибудь 
не откопал. Одна из девушек наряжается в нарочно сшитые длинные одежды, похожие на 
рясу священника, идет впереди калуяна и кадит из черепка ладаном, припевая в то время 
какие-то слова. Все сопровождающие калуяна девушки плачут, и чем сильнее плачут, тем 
обильнее будут, по их верованию, в летнее время дожди. На третий день после похорон эти 
же девушки готовят обед, все необходимое для которого приносят сами. Приготовив ку-
шанье, все отправляются в то место, где зарыли калуяна, отпевают его и пускают на воду. 
Сами же, выкупавшись, возвращаются на обед, на который приглашают и женщин. Все во 
время обеда приговаривают: «Де Домне плоаіа!» (Дай, Боже, дождя!).

3. Русали (неделя русалок), следуемая после праздника Св. Троицы. В продолжение 
всей этой недели картальцы не предпринимают никаких работ. По их верованию, все, на-
чинаемое в дни этой недели, оканчивается несчастливо.

К довершению настоящего описания остается еще сказать про замечательности села 
Картала, которых в нем весьма немного. В двухверстном расстоянии на запад от села на-
ходится Каменная гора шиферного свойства, но, как заметно, этот камень не успел еще 
образоваться в чистый шифер. На этой горе, по размерам окопа с восточной стороны, нуж-
но предполагать, было маленькое укрепление в прежние войны России с Турцией. Около 
села, на северо-восток от оз. Картала до оз. Кагула проходит так называемый Траянов вал. 
Лет 30 тому назад одним из Общества изучения древности около 200 саж. от села Картала 
к западу производилась раскопка и найдено несколько камней с весьма древней надписью, 
прочесть которую не было возможности. Несколько из этих камней отправлены в то время 
в г. Одессу для прочтения написанного на них. В настоящее время в местности, занимае-
мой Карталом, один поселянин нашел медную монету французского короля Филиппа ІV, 
по которой можно судить, что здесь жили народы Средних веков.
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3.5. ОЗЕРНОЕ
(село Измаильского района Одесской обл. Украины; рис. 1, 2)

3.5.1. Предисловие и дополнительные материалы

Наиболее ранние обозначения села Бабиле (Babile) вместе с его правобережной частью 
под названием Кишла Киой (Kischla Kiui) встречаются на картах с 1770 г. (рис. 26; Сапо-
жников 2021: рис. 1), а описание его окрестностей, увиденных российским офицером 21 
сентября 1790 г., содержится в письме майора М. фон Раана: «Потом сделали мы три ко-
лонны, перешли через реку Карасуат [Карасулак], и стали лагерем по эту сторону бывшей 
деревни Бабиле, на берегу озера. Мы пришли сюда в 3 часа пополу дни и на берегу озера 
нашли холм, с которого могли обозреть весь берег Дуная. Зрелище было прекрасное: города 
Измаил, Исакчи и Тульчи совсем открытыми представлялись; ужасные горы по ту сторону 
Дуная, которые мы на пути нашем в отдаленности 6 немецких миль видели, <…> лежали пе-
ред нами как нагроможденные одна на другую, и совсем ограничивали зрению дальнейший 
вид в Булгарию» (Раан 1792: 97).

Село Бабеле упоминается в «Служебной книге священников и детей их от 1811 г.», где ука-
зано, что 17 апреля 1794 г. в нем служил Моисей Попа-Бойер (НАРМ. Ф. 733. Оп. 1. Д. 395. Л. 
39; Duminica 2017: 283).

В «Формулярных ведомостях измаиловского протоиерея Никиты Глизяна за 1815 г.» и в 
приложенном к нему «Экстракте, <…> сколько в Измаиловском и Томаровском [Ренийском] 
цинутах приходских церквей, при них налицо священно- и приходских и у оных наличных 
мужеска пола детей, и сколько при оных церквях дворов и в них мужеска, женска и обоего 
пола душ» узнаем: в селе была одна из 8 церквей Измаильского цинута: «деревянная Свя-
то-Николаевская, необходимыми для богослужения одеяниями, утварью и книгами доста-
точная. Священник в ней Георгий Александров, 29 лет, женат, молдаван из мазылов с. Бабы-
ной, в которой церковь одна со священником, дворов 75, жителей 576 – 300 муж. и 276 жен.» 
(цит. по: Руссев 2013: 44, 49).

В мае 1816 г. в колонии Бабили отмечены 34 семьи «бессарабских задунайских переселен-
цев» в количестве 192 чел. (104 муж. и 88 жен.). В 1818 г. все ее жители были молдаванами 
(Попруженко 1910: 10, док. 7; 20, док. 8).

Перепись 1817 г. Измаильский округ Измаильского цинута: «Бабы (Бабие) А [зажиточное 
село]. 1 священник, 1 вдова священника, 2 дьячка, 1 пономарь, 1 мазыл; низшее сословие: 
129 хозяев, 12 вдов, 10 бурлак. Всего 144 мужских и 13 женских хозяйств. Жители села 
имеют выгоду с обработки земли под хлеб и овощи, с сенокоса, вина и фруктов из собствен-
ных садов (буквально виноградников) и с рыбной ловли. Расстояние до г. Тучкова 9 часов» 
(Халиппа 1907: 209).

Церковь в 1820 г. В «Формулярных ведомостях протоиерея Никиты Глизяна за 1820 г.» 
о с. Бабыной содержится такая информация: церковь Николаевская, деревянная «фахверковая» 
[каркасная] постройки 1815 года. Священник «Иаков Чернецкий 33 лет из малороссиян», «сын 
поселенский»87 (Руссев 2012: 499-501, табл. 1-2).

Описание 1827 г. «Колония Бабель поселена на левом берегу озера Ялпух в 3 линии, про-
стираясь вверх по заливу оного, где преж де существовала татарская деревня того же имени. 
На противном берегу того залива в 1788 г. росcийcкие войска расположены были лагерем, пре-
следуя турецкие войска по выходу оных из селения Табака в крепость Измаил88. <…>

87 В данном источнике указан национальный состав жителей этого и других сел, но таблица (№ 3) с этими данными почему-то 
осталась неопубликованной.

88 Последний факт полностью соответствует свидетельству М. фон Раана (1792: 97).
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Рис. 30. Колония Бабель с окрестностями в 1819–1820 гг. («Карта частей Молдавии и Бессарабии…»; ф-т)
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Рис. 31. Колония Бабель и ее земли в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)
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В Бабеле жителей всего 152 семьи из 758 особ (408 муж., 350 жен.). Из них: духовного зва-
ния греческого исповедания – 16 чел. (8 муж. 8 жен.); колонистов – болгар 2 семьи (6 муж., 
4 жен.), молдаван 143 семьи (370 муж., 330 жен.), русских 1 семья (3 муж., 1 жен.), греков 
1 семья (2 муж., 2 жен.); неколонистов – молдаван 2 семей (9 муж., 9 жен.), украинцев 1 семья 
(6 муж., 5 жен.), разночинцев 1 семья (2 муж., 2 жен.).

Строений и хозяйственных заведений: церковь деревянная Св. Николая, домов плетневых 
134, мельниц ветряных 3, земляная 1, дом питейный 1, колодцев 9, садов виноградных и фрук-
товых 32. Скота: лошадей 158 шт., рогатого 636 шт., овец 979 шт. 

Дача, отмежеванная для сей колонии, распространяется по берегу Ялпуха до устья его и 
по заливам озера Кугурлуя, между землями колoний Чишмы-Варуита, Кайраклия и выгоном 
города Измаила. 

В нем всего земли удобной и неудобной 10497 дес. 1572 кв. саж.: под заселением колонии 
58 дес., виноградными и фруктовыми садами 88 дес. 1250 кв. саж., пахотной и сенокосной сте-
пи 9933 дес. 1150 кв. саж., церковной 120 дес., песку по берегу оз. Ялпух 44 дес. 2000 кв. саж. 
Для 147 наличных семей, считая по 60 дес. удобной земли на каждую, следует 8820 дес. Затем 
имеется излишней [площади земли] 1260 дес. для будущего заселения на 21 семью» (Стати-
стическое 1899: 402-404).

Данные 1847 г. «Бабель или Бабели, на озере Ялпух, в близком расстоянии от Измаила, на 
проселочной дороге из этого города в Болград. Болгары полагают, что колония получила свое 
название от хутора, принадле жавшего в турецкую эпоху какому-то турецкому помещику Ба-
бель, жившему в Измаильской крепости. Она основана в 1812 году после ухода турок из Бес-
сарабии и обитаема большей частью молдаванами. Жители с большим успехом занимаются 
виноделием и садоводством; в Ялпухе хорошие рыбные ловли. Церковь плетневая; домов 163; 
жителей: болгар – 36 сем. из 184 обл. под. душ, молдаван – 129 сем. из 806 обл. под. душ; всего 
165 сем. из 990 обл. под. душ; земли 8263 дес.» (Скальковский 1848: 64). 

Палеонтология района. Особый интерес представляет упоминание учителем В. Констан-
тиновым крупных костей ископаемых животных, найденных в обрывистых берегах лимана 
Ялпуг. Местные жители видели в них остатки «урешей» (великанов), часть их другой учитель 
местной школы передал в Палеонтологический музей Одесского университета (см. ниже). 

Однако ученые заинтересовались этим районом значительно раньше, и первым из них был 
английский вице-адмирал, гидрограф и геолог Томас Спратт (1811–1888), который побывал 
в окрестностях Бабеля в конце 1850-х гг., где в нескольких оврагах близ села собрал кости 
млекопитающих. В 1867 г. берега оз. Ялпух детально исследовал австрийский врач, геолог, 
минералог и палеонтолог Карл Петерс (1825–1881). Он изучил четвертичные лёссовые отло-
жения района и фауну, найденную у с. Бабель, а также составил первую геологическую карту 
окрестностей оз. Ялпуг. В конце ХІХ в. различные по возрасту и характеру отложения у Бабеля 
изучали И. Синцов, Н. Андрусов, Н. Соколов (Константинова 1967: 7-10), а из работ начала 
ХХ в. отметим статью Г. Михайловского, детально описавшего геологию и палеонтологию  
окрестностей с. Бабель (Михайловский 1909: 7-15 и др.). После этого данные отложения мощ-
ностью до 40 м не раз исследовались геологами. В итоге ученые назвали Бабельской ІV терра-
су долины Дуная, а Бабелем – залегающий в ней горизонт древних донных отложений Черного 
моря и его фаунистический комплекс, имеющий возраст в несколько сот тысяч лет (Федоров 
1965; Михайлеску и др. 1991).

Археологические памятники, по данным картографии, представлены в основном кургана-
ми, расположенными на участках плато, примыкающих к обоим берегам долины б. Дандар, 
на которой расположено село (рис. 30-31; и др.). Из них были раскопаны курганные группы 
из 5 насыпей к северо-востоку, из 3 насыпей к востоку и еще один курган к юго-востоку от 
села. Земли Озерного богаты поселениями, расположенными как на левом берегу оз. Ялпух, 
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так и на обоих берегах Дандарской долины, которые по большей части открыл Л. Субботин 
в начале 1960-х гг. Среди них наибольший интерес представляют памятники гумельницкой 
культуры (Озерное и Озерное ІІ), балкано-дунайской культуры (Озерное V) и др. (Гудкова и др. 
1991: 65-66). Долгое время на землях села, а точнее – на мысу, образованном левыми берегами 
оз. Ялпух и Кугурлуй, располагалось уникальное поселение Ново-Некрасовка ІІ, оставленное 
летописными гетами – современниками древних греков, которое было уничтожено в 1950-х гг. 
при сооружении дамбы через Ялпуг (Сапожников и др. 1999) и позже при строительстве авто-
мобильной дороги вокруг с. Новая Некрасовка.

3.5.2. Владимир Константинов
Описание селения Бабель (Измаильского уезда)

Село Бабель получило свое название от молдавского слова «Бабий» (то есть село старой 
женщины). Оно расположено на небольшой возвышенности правильными улицами; имеет жи-
телей муж. пола – 737 д. и жен. – 646 д. Наделенных же землей по Молдавскому ролу (устав-
ной грамоте) – 277 д., а контрибустов (безземельных), уплачивающих только личную подать и 
невходивших в состав приговора – 60.

Село находится на расстоянии: от губернского города Кишинева в 180 в., уездного г. Из-
маила – 12 в., от ближайшей станции железной дороги Троянов Вал – 37 в. и от ближайшего 
селения, предместья Измаила Новой Некрасовки – 5 в. Вообще вся местность селения вместе 
с принадлежащей землей представляет равнину, почва которой черноземная, за исключением 
прибрежной полосы к озеру, где почва песчаная. 

Оз. Ялпуг (дунайский лиман шириной 7 в.) содержит в себе обильное количество рыбы, 
но поселяне за право ловли уплачивают арендаторам лимана ежегодно 1500 руб., так как при 
молдавском правительстве жители прилиманских сел пожертвовали доход с него в пользу Бол-
градского центрального училища (ныне гимназии).

Климатические условия местности действуют на здоровье весьма благотворно, но в середи-
не лета вода в озере, которую жители употребляют для питья, покрывается зеленой плесенью, 
так как дно лимана усеяно водорослями, которые достигают поверхности воды, а подвергаясь 
гниению, вода смывает с них эту плесень, вследствие чего она издает неприятный запах и 
почти не пригодна к употреблению. Кроме того, при сильном ветре и убытии воды на берег вы-
брасывается громадное количество живых ракушек так, что берег покрывается ими в ¼ арш. 
толщины, при гниении же они издают весьма неприятный запах, но все это продолжается не 
более месяца, и не способствует ни к каким болезням.

Старожилы рассказывают, что когда в 1812 году, когда Бессарабия была присоединена к 
России, на небольшой местности, называемой Сарлык, в землянках жило несколько семейств, 
в одной из них жила состоятельная баба, которая пользовалась особым уважением и почетом. 
Она нашла, что занимаемая ими местность не представляет никаких удобств к жизни и вы-
брала место, занимаемое ныне селением, где забила кол, а вскоре склонила жителей Сарлыка 
перейти на выбранное ею место, что они и не замедлили привести в исполнение и поселились.

Таким образом образовалось маленькое село, называемое тогда Сату Бабий (село бабы). 
Затем постепенно оно начало увеличиваться новоприбывшими и образовалась колония Ба-
бель. Национальность жителей села – молдаване православного вероисповедания, характера 
спокойного, но нравственно испорчены, так как почти все преданы пьянству. Кроме того, у 
них преобладает страшная лень, так как они почти всю землю выпускают в аренду измаиль-
ским жителям по 5 руб. за дес., а получаемые деньги пропивают. Хотя в сущности они могли 
бы сами обрабатывать или отдавать по крайней мере на половину, или наконец оставить под 
сенокос – все-таки десятина принесла более дохода, чем 5 руб. Но это со стороны поселян 
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немыслимо; до какой степени у них развито самоволие и безалаберность видно из того, что 
все те лица, которые по лени не хотят заниматься обработкой земли, продали даже толоку (то 
есть пастбища под выпас скота), а между тем большинство из них же имеют лошадей, другие 
коров, справшивается, где они будут пасти этот скот? Когда некоторые продали вместо 29¾ 
дес. (наделенных по ролу) до 30, и так выходит, что поселянину-собственнику решительно 
ничего не остается под посев. Понятно, что отсюда происходит и та бедность, которая у них 
господствует. Некоторые отдали землю в арендное содержание на сроки 12, 16 и даже 20 лет за 
весьма дешевую цену с получкой на руки всех денег, которые уже и растрачены, а продавшие 
лица служат работниками.

В селе имеется хорошая каменная церковь и хорошо устроенное училище, к которым они 
[бабельцы] относятся как бы с усердием. Число прихожан – 1383; учеников, посещающих 
училище – 45, хотя могло быть и больше, но так как поселяне вследствие своих необдуман-
ных действий и поступков крайне бедны и ученики есть и работники в семье, то классы 
посещаются учащимися весьма не аккуратно, особенно в рабочее время, равным образом 
и определение учеников в училище производится разновременно в течение почти целого 
учебного года, что понятно тормозит успех занятий, не говоря уже о том, что преподава-
ние сопровождается большими трудностями, ибо дети решительно не знакомы с русским 
языком, да и по-молдавски не умеют даже считать до 10, а также не знают и молитв, кроме 
крестного знамения. Бывают случаи, когда жених при бракосочетании не может прочесть 
молитвы по-молдавски. Но большинство поселян, не имея возможности работать сами и не 
имея средств нанять работника, вовсе не отдают детей в училище и потому-то только одна 
сотая часть жителей отчасти понимают грамоту. Церковь посещается по необходимости ис-
ключительно в воскресные дни и двунадесятые праздники, но если праздник случается в 
понедельник, среду или пятницу (базарные дни в г. Измаиле), то церковь остается без моля-
щихся, так как почти все отправляются в город.

Жители занимаются хлебопашеством, виноделием и отчасти овцеводством. Обработка по-
лей проводится простыми плугами и боронами; сбор хлеба – руками; молотьба – простыми 
каменными катками или лошадьми. Особых приспособлений к земледелию и машин не име-
ется. Виноградные сады обрабатываются самими жителями и почти каждый селянин выраба-
тывает до 100 ведер вина, а более зажиточные, имеющие по два и по три сада – до 300 ведер. 
Все хозяйственные произведения сбываются в уездный г. Измаил. Жители живут между собой 
довольно дружно, так равно и в семейном отношении не происходит особо резких несогласий, 
но женщина вполне подчиняется воле мужчины.

Помещения их состоит из [домов] чемурного устройства (то есть, земли и глины, смешан-
ных с соломой и половой), крытых камышом, но жилища содержатся чисто. Пища молдаван 
очень простая, а именно: хлеб из житней или пшеничной муки, а в особенности мамалыга с 
рыбой и редко с мясом, в постные же дни с «морем» (то есть рассолом от капусты или огур-
цов), так как рыбу в это время они не употребляют, считая грехом, хотя сквернословие и брань 
развиты между ними в высшей степени.

Национальную одежду летом у мужчин составляет: белая рубаха, сверх которой жилет из 
простой материи и затем «капоран» (род куртки) и панталоны из шерсти домашней работы, 
окрашенные в черный цвет, которые опоясываются длинным красным шерстяным поясом. Зи-
мой поверх рубахи одевают «кептарь» (род нагрудника), затем короткий кожок, а если крайне 
холодно, то длинный кожух «тулуп» и «мешин» (панталоны), но все это делается из овечьих 
шкур. Женщины же носят ситцевые, шерстяные и даже шелковые платья и на голове «чем-
бер» (обыкновенный шитый платок), на шее «лифты» (нанизанные на тесьме бусы периалы 
[жемчужины]), у зажиточных они висят в три ряда по 7 и по 8 в ряд. На руках носят «брацерь» 
(браслет) из серебра, стекла и даже жести. Зимой женщины тоже носят кептарь.
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Из поверий сохранились следующие: Во время бездождия молодые девушки обливаются 
водою, и ежегодно в третий четверг после Пасхи делают из глины болвана наподобие дитяти, 
называемого «Кальян» или «Попа Руда», которого кладут на стол, зажигают вокруг свечи, 
плачут над ним и затем кладут в гроб и хоронят на поле, при этом устраивают хоругви и одна 
из девушек представляет собой священника, а затем, по истечении 7 дней в следующий чет-
верг выкапывают и бросают в озеро с полной уверенностью, что после этого должен быть 
дождь.

В праздничные дни все жители собираются на «хоро» и танцуют свой национальный танец 
«жок» под игру на «кеменджике» (род гитары с выпуклым дном) о трех струнах, на которой 
играют смычком89, причем повышение или понижение нот происходит от соприкосновения к 
струнам ногтей. Другой инструмент «чимпой» – делается мешок из кожи козленка, к которому 
приделывается дудка с 7 отверстиями для пальцев. Затем, надув мешок воздухом, начинают 
играть, перебирая пальцами, а воздух, выходящий из мешка, издает какой-то заунывный звук. 
Кроме этого, при кеменджике и чимпое аккомпанементом служит бубен, впрочем, изредка 
встречается и скрипка. 

Пение и песни поселян вообще отличаются монотонностью и какими-то плачевными ин-
тервалами, а песни крайне бессмысленны. Например:

1. Фрунзулица ши онъ Матрацы,
Кыти песырь ку дульчацы,
Тоти кынтимъ диминяца,
Диминяца пи ракоре.
Кынд инема мя мадоре.

Нума нягра рындуника,
Кынты сус пе о ремурика,
Ремурика ди мерь дуличи,
Рупи гиеа шы май дучи. 

Сы видем чини ма плынжи,
Майка шы сорорули,
Градина ку флорели и т. д.

2. Нуку фрумос шы ротат90

Дар ын вырву нукулуй
Кынта майка кукулуй

Шы нишь кынты глас май грос
Пентру а ностры трай о фост 

Ши нишь кынтэ глас супцире
Пентру а ностре деспарцыре и т. д. 

По берегам лимана в утесах встречается находить кости допотопных животных, например 
мамонта, на которые поселяне не обращают никакого внимания, но говорят, что это остат-
ки «урешей» (то есть великанов). Некоторые из этих костей местным учителем переданы в 
Новороссийский [Одесский] университет. Других особенностей или замечательных вещей не 
имеется. 

89 Имеется в виду «кеменче» или «кеменджия». Способ игры на инструменте см. (Державин 1914: табл. 88), (прим. И. С., И. Д.)
90 Молдавская народная песня, в которой поется о том, как кукушка сидит на верхушке ореха и поет не сильным голосом, предвеща-

ющим красивую жизнь, но и не тоненьким голосом, предупреждающим о предстоящем расставании (прим. И. Д.).
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3.6. ГОРОДНЕ 
(село Болградского района Одесской обл. Украины; рис. 1, 2)

3.6.1. Предисловие и дополнительные материалы

Время основания, а точнее первого упоминания села Чийшия давно дискутируется как 
краеведами, так и историками. При этом разброс дат, предлагаемых разными авторами, до-
статочно широк – от 1787–1791 гг. до 1820 г. В последнее время почти официально годом 
основания села стал 1813 г., что было предложено без какой-либо аргументации А. Скаль-
ковским (1848: 61), но недавно было заявлено о существовании документа 1820 г. (НАРМ. 
Ф. 5, оп. 1, д. 563, л. 75об.), в котором сказано, что «болгары заселились здесь в 1810 и 1811 
гг.» (Червенков 2013: 18).

В мае 1816 г. в колонии Чійшіе (Челшіе) отметили 31 семью «бессарабских задунайских 
переселенцев» в количестве 152 чел. (79 муж. и 73 жен. (Попруженко 1910: 10, док. 7). Весной 
1819 г., по сообщению протоиерея Н. Глизяна, селение включало в себя 50 дворов, в которых 
проживало 200 душ мужского и 180 женского пола. Точно известно, что Петро-Павловская 
церковь была заложена 3 июля названного года, а освящена лишь 8 декабря 1829 г. (Червенков 
2013: 36-50).

В «Формулярных ведомостях протоиерея Н. Глизяна за 1820 г.» в с. Чияшия значатся: «цер-
ковь Петропавловская, новостроящаяся» и первый сельский священник «Мартин Черномордов 
30 лет из малороссиян, сын поселенский» (Руссев 2012: 499-501, табл. 1-2). Правда, последний 
в целом ряде других источников неоднократно именуется «Черноморцевым» (Червенков 2013: 
41, 45, 52-55), о чем еще ранее писал И. Думиника, приведя факты множества скандалов и кон-
фликтов с местным населением (Думиника 2011: 326-328).

Описание села 1827 г. «Колония Градино или Чишій. Поселена в три линии на косого-
ре, по обеим сторонам р. Большой Катлабуг. В ней находилось населения: всего 132 семьи 
из 603 чел. (325 муж., 278 жен.); духовного звания греческого исповедания – 11 (6 муж., 
5 жен.); колонистов 132 семьи из 570 чел. (308 муж. , 262 жен.); неколонистов 6 семей из 
33 чел.: болгар 4 семьи (8 муж. , 1 жен.), молдаван 1 семья (4 муж., 3 жен.), украинцев 
1 семья (5 муж., 2 жен.).

Строений и хозяйственных заведений: церковь каменная 1, домов плетневых 92, мельниц 
ветряных 2, земляная 1, питейный дом 1, колодцев 8. Скота: лошадей 344 шт., рогатого 1171 шт., 
овец 3293 шт.

Всего имеется земли 7983 дес. 2283 кв. саж.: под усадьбой колонии Градины 140 дес. 
1050 кв. саж., пахотной и сенокосной степи 7659 дес. 1350 кв. саж., церковной 120 дес.

На удовлетворение наличных 126 семей следует, по положению, удобной земли на каждое 
по 60 дес., всего 7566 дес., затем остается для будущего водворения 360 дес. на 6 семей» 
(Статистическое 1899: 404-405).

Данные 1847 г. «Чійшія или Градина. Колония получила свое название от бывших здесь 
татарских селений на урочище Чийшия, то-есть, „мокрой” или „росистой” долине. Она осно-
вана на р. Катлабуге в 1813 г. одними [только] болгарами, весьма хорошими хлебопашцами и 
виноделами. В ней церковь каменная 1, домов 116, жителей 149 семей из 1084 обл. под. душ; 
земли 7800 дес. Богата камнем» (Скальковский 1848: 61).

В 1859 г. в селе Чийшия (Градина) было 210 дворов с населением 1436 чел. – 760 муж. 
и 676 жен. (Бессарабская 1861: 20). 

Статистика около 1884–1885 гг. «Чийшия (Градина-Чийшия) Ивано-Болгарской вол. дворов 
411, жителей 2552, православная церковь, школа, аптека, 5 лавок, 2 винных погреба, базары 
раз в две недели» (Волости 1886: 114).
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Одной из основных отличительных черт этого села является то, что его история и этногра-
фия изучены и известны значительно лучше, чем многих других сел и даже городов Буджака. 
Городнему посвящены: монография об истории церкви (Червенков 2017), две книги об исто-
рии села (Чийшия 2003; Огородное 2006), несколько работ по этнографии (Голант 2017; и др.). 
Более полная историография представлена в предисловии к книге Н. Червенкова (2013: 7-15). 

Особого внимания заслуживает открытый в 1960 г. общесельский историко-краеведческий 
музей (до 1982 г. – школьный), которому посвящена специальная статья в «Википедии». Та-
кой популярности музей обязан своим основателям, учителям С. Галуцкому и К. Поглубко, а 
село – своему уроженцу, выпускнику Одесского университета имени И. Мечникова, доктору 
исторических наук, автору ряда книг и статей о болгарах-колонистах Украины и РМ, первому 
исследователю статей Программы Н. Червенкову.

3.6.2. Андрей Димитриев
Село Чийшия (Аккерманского уезда)

Село Чийшия расположено довольно правильными улицами вдоль Катлабугской долины и 
по ее возвышенным сторонам. От Чийшии до Кишинева, губернского города, 140 в., до Аккер-
мана, уездного города – около120 в., до ближайшей станции железной дороги 17 в. Местность, 
принадлежащая жителям села, ровна, почва, хотя черноземна и годна для земледелия, однако 
не всегда с избытком вознаграждает чийшийцев потому, что нет вблизи ни озера, ни леса, ни 
реки, которые бы умеряли летний зной, часто гибельно действующий на созревающий хлеб. 
Климат описываемого края, за исключением летнего ежемесячного зноя, довольно сыр, но 
здоровью не вредит. 

Жители Чийшии – болгары, из которых одни перешли из Турции в Россию при Александре 
благословенном, а другие при Николае І. Умственное развитие чийшийцев, хотя и черепашьим 
шагом, однако идет прогрессивно, а нравственное – регрессивно и при том довольно быстро. 
Едва ли не большая часть молодых людей Чийшии с поразительным успехом развивает в себе 
наклонности к обману, мошенничеству, разврату и другим подлостям, которых прежде, как 
говорят сторожилы, все стыдились, а в настоящее время не только не стыдятся, а даже хваста-
ются ими. 

В религиозном отношении большая часть чийшийцев – совершеннейшие невежды. В са-
мом деле, можно ли иначе назвать таких людей, которые не знают даже название своей ре-
лигии; которые ровно никакого понятия не имеют о церкви, которую они с давнего времени 
имеют, о кресте и литургии, на которую смотрят как на вовсе не постижимую для них молит-
ву духовных, то есть священника и псаломщика, а на самих себя, как на пассивных зрителей, 
пришедших в церковь скорее из боязни или случайно, чем по другому, более христианскому 
влечению?

Всех жителей села Чийшии 2900 д., между тем, детей-учеников только 70 д., из которых не 
больше 10 исправно посещают училище. Чийшийцы имеют двуклассное училище, о котором 
заботятся столько, сколько и о церкви, то есть, почти вовсе не заботятся, потому что не понима-
ют значения ни церкви, ни училища. Если иногда и предпринимают что-нибудь для улучшения 
церкви или училища, то только в тех случаях, когда благомыслящим чийшийцам удается взять 
вверх над невеждами (большинством), что к несчастью бывает очень редко. 

Главное занятие жителей Чийшии – земледелие, которое из года на год все меньше и меньше 
их вознаграждает потому, что сильный зной часто портит хлебное зерно, а неумение поселян 
удобрять принадлежащую им почву делает последнюю малопроизводительной. Земледельче-
ские орудия чийшийцев очень обыкновенны, а потому и общеизвестны, кроме англо-болгар-
ских плугов, которые не везде еще известны и число которых постепенно увеличивается в 
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Рис. 32. Колония Градина (Чийша) с окрестностями в 1819–1820 гг. («Карта частей Молдавии и Бессарабии…»; ф-т)
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Рис. 33. Колония Градина (Чийший) и ее земли в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)
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Чийшии. Пшеницу, рожь, ячмень и другие хозяйственные произведения чийшийцы вывозят в 
Измаил, где часто продают по весьма низкой цене, благодаря стачке [сговору] тамошних куп-
цов (из греков и евреев). 

Все дома, хотя валькованы и покрыты камышом, однако иные так щегольски выглядят, что 
каждый может принять их в гигиеническом отношении за образцовые дома. Но стоит лищь 
зайти в любой из них, чтобы убедиться в поразительном контрасте между внутренностью и 
внешностью: сырость, сквозняк, духота, отсутствие свежего воздуха и достаточного количе-
ства света, нестерпимая вонь – ясно говорят что хозяева этих домов не имеют ровно ни какого 
понятия об убийственном влиянии вредного воздуха на человеческий организм. Со многими 
чийшийцами мне случалось говорить о необходимости поддерживать чистоту в жилых комна-
тах, а в особенности заботиться о том, чтобы в таких комнатах постоянно был свежий воздух; 
но мне отвечали на это, что они хотя и живут в домах с таким скверным воздухом, однако 
здоровее живущих в чистых комнатах. Действительно, чишийцы не имеют права жаловаться 
на свое здоровье, потому что все лето, большую часть осени и весны, проводят под открытым 
небом, питаясь свежим мясом курей, уток, ягнят (летом), свиней, а иногда мясом зайцев, ку-
ропаток и дроф, но еще здоровее они бы были, если бы придавали больше значения чистому 
воздуху в жилых комнатах.

Так как предки чишийцев несколько сот лет находились под властью турок, то успели пе-
ренять многое у последних, в том числе и домашние обычаи, из которых иные и теперь еще 
соблюдаются. Вот, например, два таких обычая. 

Молодая девица выходит на улицу Чийшии не иначе, как только прикрыв головным платком 
лоб, нос и рот, оставив очень маленькое отверстие для глаз; невесты же совершенно закрыва-
ют себе лица перед отправлением венчаться и открывают их только на четвертый день после 
свадьбы. Обычай предлагать гостям не стулья или скамейки для сиденья, а подушки, угощать 
их не на столах, а на полу – тоже восточный, который и до сего времени находит себе приют 
у некоторых чийшийцев. Из религиозных обычаев, на стороне которых турецкое иго имело 
меньше влияния, укажу на следующие. Накануне Св. Георгия (23 апреля) каждый чийшиец 
должен осветить свой хлев, сарай и весь двор восковыми свечами, а в сам день Св. Георгия – 
должен заколоть ягненка, изжарить и съесть его в церковной ограде – тоже самое делают и в 
день Успения Пресвятой Богородицы. Другой обычай. Сейчас же после венчания каждая бра-
чующаяся чета дает обет ежегодно закалывать овцу в честь избранного святого, что действи-
тельно и исполняет до гроба. 

Домовые, лешие, русалки и другие страшилища русского народа вовсе не пугают чийший-
цев; зато не знаю, найдется ли во всей Чийшии человек, который не боялся бы так называе-
мых «тылысымов». Чийшийцы твердо верят, что в их селе есть «тылысымы», которых можно 
видеть только ночью и при том тем только счастливцам, которые рождены в субботние дни. 
«Тылысыми», говорят чишийцы, выходят ночью из земли в виде белых собак, кошек, медве-
дей, волов, коз и других животных, но, если их не дразнить, никому никакого вреда не причи-
няют. Они верят также, что каждый «тылысым» состоит из золотых монет и что следует лишь 
ударить его непременно левой рукой, чтобы обратить его в кучу золота. Беда только в том, «что 
более смелым тылысым на глаза не показывается, а только трусам…».

В дни воскресные и праздничные чийшийская молодежь сходится на сельской площади, 
где до самого вечера танцуют разные танцы болгарские и молдавские, сопровождаемые ши-
каньем, дикими криками и разными кривляньями молодых парней. Музыка, веселящая моло-
дежь, состоит из одной скрипки и барабана, а когда музыкантов нет, что случается довольно 
часто, тогда девицы заменяют их своими песнями. Все почти песни, известные в Чийшии, 
сложены сотни лет тому назад на Балканском полуострове. Вот, например, одна из несметного 
числа песен, известных в Чийшии:
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Не плачи, майко, не тъжи,
Че станах азе хайдутин,
Хайдутин, майко, бунтовник,
Та тебе клето оставих
За пярво чедо да жалиш!
Но кялни, майко, проклинай
Таз турска черна прокуда,
Дето нас млади пропяди
По тази тежка чужбина –
Да ходим, да са скитаме
Немили, клети, недраги!
Аз зная, майко, мил сям ти,
Че може млад да загина,
През тиха бела Дунава!
Но кажи какво да права,
Кат ме си, майко, родила
Сяс сярце мяжко, юнашко,
Та сярце, майко, не трае
Да гледа турчин, че бесней
Над бащино ми огнище:
Там, дето аз сям пораснал
и пярво млеко засука;
Там, дето баща и братя
Черни чернеят за мене!...
Ах, мале – майко юнашка!
Простима и веч прощавай!
Аз вече пушка нарамих
И на глас тичам народен
Срещо врагт си безверни.
Там аз за мило, за драго,
За теб, за баща, за братя,
За него ще ся залова,
Пак... квото сабя показе
И честта, майко, юнашка!
А ти `га чуеш, майнолне,
Че куршум пропей над село,
И мамци вече наскачат,
Ти излез, майко – питай ги,
Де ти е чедо остало?
Ако ти кажат, че азе
Паднал сям с куршум пронизан,
И тогаз, майко, не плачи,
Нито пак слушай хората,
Дето ще кажат за мене
«Не храни майка излезе»,
Но иди, майко, у дома
И с сярце сичко разкажи
На мойте братя неврястни,
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Да помнят и те да знаят,
Че и те брат са имали,
Но брат им падна, загина,
За туй, че клетник не трая
Пред турци глава да скланя,
Сюрмашко тегло да гледа!
Кажи им, майко, да помнат,
Да помнат, мене да тярсят:
Бело ми месо по скали,
Черни ми кряви в земята,
В земята, майко, черната!
Дружина тръгва, отива,
Пятят е страшен, но славен:
Аз може млад да загина.
Но... стига ми тая награда –
Да каже нявга народът:
Умре сиромах за правда,
За правда и за свобода.

Из этой песни видно, как один из ревнителей свободы болгарского народа прощается с сво-
ею матерью, отправляясь в горы и леса Балканского полуострова, чтобы оттуда, вместе с по-
добными себе молодыми «отвами» следить за турками и жестоко мстить за свое порабощение.

3.7. РОВНОЕ
(село Болградского района Одесской обл. Украины)

3.7.1. Предисловие и дополнительные материалы

Первое название села происходит от слова купаран (копаран), которое в некоторых диа-
лектах болгарского языка означает национальный костюм из района Родопских гор (Duminica 
2017: 309)91, хотя автор основной статьи высказал иную версию (см. ниже).

В отличие от всех остальных населенных пунктов, представленных в этой книге, о селе 
Ровном – Купаране имеется менее всего опубликованных данных и материалов. Кроме мо-
нографии И. Ф. Грека (Грек 2018), очень мало других исследований. Это объясняется как его 
более поздним основанием (как колонии) в 1830 г., так и удаленным расположением от маги-
стральных дорог и административных центров. Хотя на месте села еще около 1820 г. были обо-
значены безымянные хутора (рис. 34), наиболее ранняя информация не о населенном пункте, а 
о будущей земельной даче села относится лишь к 1827 г. (рис. 35). 

 «Пустопорожний участок № 38. На лощине Малый Киргиж, смежен с землями немецких 
колоний Малоярославецкой, Тарутинской, Кацбахской и Фершампенуазской 2, с незаселенны-
ми болгарскими участками под № 37 и 41». Его общая площадь составляла 14351 дес. 846 кв. 
саж.» (Статистическое 1899: 465-466). 

По более поздним данным, отмежевание земли под этот участок имело место в 1821 
и 1830 гг., а в 1894 г. землемер Штерн при обмере определил общую площадь земли Куперян – 
«бывшей колонии задунайских переселенцев, ныне крестьян-собственников, как 4668 дес.92 

91 Подобная точка зрения высказана в описании с. Бабеля (разд. 3.5.2).
92 ЦГАДА. Ф. 1354. Д. 549. Л. 168-107.
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Сравнение площадей участка (в разные годы) позволяет заключить, что при наделении коло-
нистов землей в 1830 г. земельная дача была значительно уменьшена.

Данные 1847 г. «Купаран на р. Малый-Кургыж. Основана болгарами в 1830 г. Церкви нет, 
а только часовня; домов 127; жителей: румелийских болгар 93 сем. 500 обл. под. душ; земли 
4814 дес.» (Скальковский 1848: 87-88).

В 1851 г., по данным академика П. Кеппена, в колонии проживала 71 семья из 666 чел. 
(333 муж., 331 жен.). Площадь земельной дачи составляла 4714 дес. 927 кв. саж. (Koeppen 
1854: 207-208).

В 1859 г. в селе было 105 дворов и 792 жителя – 404 муж. и 388 жен. (Бессарабская 1861: 21). 
Согласно статистике 1884–1885 гг., в селе Купаран Ивано-Болгарской волости: дворов 171, 
жителей 1322, православная церковь, школа, 2 лавки (Волости 1886: 114).

Еще менее обширные данные имеются по археологии Ровного. Так, на юго-западной окраи-
не села, на правом берегу р. Киргиж, в 1976 г. было открыто поселение эпохи поздней бронзы 
(Гудкова и др. 1991: 111), еще несколько курганов зафиксированы на топографических картах 
(рис. 34, 36).

3.7.2. Феодор Чебан
Описание селения Купаран Аккерманского уезда Бессарабской губ.

І. Купаран – турецкое слово, в переводе на русский язык – отломанный сук дерева. Село 
получило такое название от болгар, переселившихся из Турции из села Купаран. Поселившись 
в сем селе, болгары дали и ему такое название. Селение Купаран расположено правильными 
улицами, которые тянутся с севера на юг. Северная половина села находится на возвышенном 
месте, на котором и площадь, где находятся церковь и другие общественные здания как-то: 
запасной магазин, училище, дом священника и сельское управление. Южная половина села 
переходит в низменность. Через село течет ручей Киргиз, который, протекая с севера на юг, 
отделяет таким образом целый ряд домов, имеющих свое собственное название «Паланка». Во 
время сильных дождей ручей разливается на несколько саженей в ширину, а в сухое время в 
нем мало воды.

Жителей в селе муж. пола 707 чел. , женского 711 чел.; [находится] от уездного г. Аккермана 
– в 110 в., от губ. г. Кишинева – в 113 в., от ближайшего почтового тракта (станция Тарутино) 
– в 18 в., от ближайшего с. Дюльмены – в 4½ в. 

ІІ. Местность, на которой находится село и принадлежащая ему земля – холмистая, а ме-
стами ровная; почва преимущественно черноземная, но чернозем не глубок. Кроме вышеупо-
мянутого ручейка, других нет; летом поселяне для скота делают ставы, в которых собирается 
вода во время дождей, стекающаяся с холмов. Леса совершенно нет, есть только искусственно 
рассаженная плантация. Климат здоровый.

ІІІ. Село произошло от прибывших румелийских болгар, которые поселились здесь в 
1830 году; следовательно, и основание села можно считать от этого даты. Причиной выселе-
ния болгар из Турции было жестокое притеснение со стороны турков. Болгары исповедуют 
православную христианскую веру. Они трудолюбивы и гостеприимны; охотно посещают цер-
ковь, в особенности по воскресным дням и большим праздникам. Относительно умственного, 
нравственного и религиозного развития можно сказать, что жители стоят теперь выше, чем 
30 лет тому назад, когда в селе почти, что не было грамотного человека. Этому помогло учили-
ще, открытое в 1840 г., и преобразованное в министерское в 1879 г. Церковь каменная постро-
ена в 1875 г. иждивением общества. Училищное здание новое, каменное построено в 1879 г., 
благодаря распоряжениям начальства, а не осознанной потребности общества. Постройка учи-
лищного здания обошлась обществу в 2500 руб., из коих от казны получено пособие в 1000 руб. 
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Рис. 34. Земли будущей колонии Купаран в 1819–1820 гг. («Карта частей Молдавии и Бессарабии…»; ф-т)



Археолого-историко-этнографические описания Буджака

120

Рис. 35. Будущая земельная дача колонии Купаран в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)
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Рис. 36. Колония Большой Купаран с окрестностями в 1868 г. (трехверстовая карта, л. ХХХІ-7; ф-т)
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Со времени возведения училища прошло уже четыре года; несмотря на это, общество еще не 
приступило к постройке служб для училища, как-то погреба, сарая и ограды; словом, поселяне 
мало вникают в нуждах училища, хотя и посылают в школу свыше 100 детей. Усердие жите-
лей к церкви сравнительно лучше, чем к училищу; это видно из того, что некоторые из более 
зажиточных прихожан жертвовали на украшение церкви деньгами, покупая разную утварь. 
Но не было еще со времени существования училища примера, чтобы кто-нибудь из жителей 
пожертвовал на него чем-либо. 

ІV. Жители занимаются преимущественно земледелием, скотоводством и овцеводством. 
Орудиями для земледелия служат плуг и борона; улучшения относительно обработки и засева-
ния полей [они] не принимают; как обрабатывали лет 50 тому назад, так и теперь обрабатыва-
ют; разве только плуги болгарские в последнее время заменились более легкими немецкими. 
Из хлебных растений сеют яровую пшеницу, ячмень, кукурузу. При хорошем урожае жители 
сбывают хлеб в города Аккерман или в Измаил, который гораздо ближе.

Получаемую от овец шерсть они продают на месте приезжающим купцам. Из количества, 
оставленного для домашних нужд, женщины прядут и другое необходимое. Сукно предвари-
тельно валяют на фабрике, находящейся в с. Тарутино, а потом из него шьют одежду.

Жители вообще не очень богаты, но и не бедны. Каждый домохозяин имеет по паре ло-
шадей, по паре или по две пары волов, по одной или по две коровы, по 20 и 30 штук овец; у 
каждого есть приличный домик с необходимыми хозяйствами, пристройками и с каменным 
забором со стороны улицы.

V. В семье отец – лицо, коему все остальные члены должны повиноваться; сын достигший 
совершеннолетия, женится и, прожив при отце женатым лет пять или шесть, отделяется, полу-
чив от отцовского имения небольшой надел. Отделенный сын в свою очередь становится до-
мохозяином и получает от общества небольшой участок земли. Потому-то в последнее время 
ощущается большой недостаток в наделе землею между жителями, так как число таких новых 
домохозяинов с каждым годом увеличивается, а с этим уменьшается участок земли у каждого 
домохозяина.

В домах у болгар большей частью одни сени и две жилые комнаты: в одной живет хозяин с 
семьей, а другая, чисто убранная, предназначается для гостей и обыкновенно больше первой. 
В этой комнате на одну из стен ставится целый ряд икон, а остальные украшаются картинами 
и портретами лиц, отличившихся в последней войне с Турцией; в этой же комнате можно ви-
деть шкаф, в котором хранятся тарелки, вилки и другая домашняя посуда. За печкой на стене 
привешивают платья и другие одежды.

В комнате, где живут, на половину насыпают землю в половину аршина вышиной и таким 
образом делается широкий земляной диван (одар), на котором спит домохозяин с семейством, 
постелив на него предварительно тюфяки и накрывшись одеялами из овечьей шерсти. Перед 
обедом и ужином семейство садится кушать не иначе, как наперед умывши руки; особенно это 
соблюдается, когда у хозяина гости. Жена или дочь хозяина подходит к каждому гостю, подно-
сит таз, над которым гость и умывает руки.

Накануне Рождества Христова перед ужином хозяин кадит ладаном в комнате и все постав-
ленные кушания на столе и тогда только садятся кушать; тоже самое соблюдается накануне 
Богоявления и Нового года. Это делается, чтобы всё уродилось в изобилии, как-то: пшеница, 
кукуруза, вино и т. п. 

В день Св. Великомученика Георгия Победоносца каждый домохозяин режет барашка и 
жарит целиком в печке; в 3 часа по полудни, как только заблаговестят в церкви, каждый хозя-
ин с женой и с жаренным барашком отправляется туда, становятся кругом церкви в ограде и, 
по совершении священником молебствия, садятся и съедают барашка, употребляя при этом 
еще и чеснок как приправу. Берут при этом правую лопатку барашка, очищенную от мяса, 
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и смотрят, нет ли на ней каких-либо значков. Если лопатка чистая, то предвещает хозяину 
хорошее будущее; если есть значки, то таковые предвещают в недалеком будущем несчастье. 
Подобные предсказания по лопатке барашка остались у болгар, вероятно, еще со времен язы-
чества. К поверьям можно отнести следующие: если собака воет, то предвещает нехорошее 
будущее: смерть кого-либо из членов семейства. Пока мертвец еще в доме, к нему ни за что 
не допустят кошки потому, что если кошка перепрыгнет покойника, то после погребения по 
ночам он будет оживать и выходить из своей могилы, ходить по селу, а в особенности по дому, 
где он обитал при жизни, и делать там разные пакости.

По воскресным и праздничным дням собираются на площади девки и парни и составляют 
хоровод; на хороводе девки сами затягивают песню или же какой-либо парень играет на сви-
рели, а те танцуют. Кроме свирели, болгары употребляютс еще такой музыкальный инстру-
мент, как гайда – это мех [шкура] с барана. В нем приделывают свирель с пищиком с нижней 
стороны меха; с другой стороны приделана трубочка, через которую музыкант его надувает, 
а свирель от воздуха начинает пищать и получается нескончаемый протяжный звук. Дело му-
зыканта надувать мех и пальцами действовать на свирели, заигрывая разные песни и танцы. 
Еще употребляется «цигулка», наподобие скрипки, но далеко не такая изящная, потому что их 
делают сами.

Песни поются у болгар при увеселениях, в особенности на свадьбах. Приглашаются девицы 
или парень, знающие как петь песни перед столом, за которым сидят пирующие. Приглашен-
ный начинает петь, пирующие, до того ведущие разговоры, совершенно прекращают их и с 
особенным вниманием слушают песню; если песня пропета парнем или девицею хорошо, то 
приглашаются пропеть еще одну и другую. Вот, например, песни на болгарском языке:

Песнь 193

Сигмени вървяха през село;
Юнашка глава носиха
И на селяне думаха:
Сабирайте ся селяне
Кой ще си глава познае?
Чий тази глава юнашка?
Вървели и са извървели, 
Никой си глава не позна.
Най подир върви бабичка
И от далек кълне Сигмени
Бог да ва убий Сигмени!
Тази е глава юнашка 
На моя син Стояна
Сигмени думат на баба:
Тоя лий бабо, тези сина?
Дурде го бабо юловим,
Двеста самина избихми, 
Дорде му глава отземим,
На маждряк да я забием,
Триста самина исклахми.

93 Песня, повествующая о том, как в село пришел отряд воинов («сейменов»), которые привезли с собой отрубленную голову юно-
ши. Созвав местных жителей, они начали спрашивать, кто узнает его. Одна из женщин узнала в ней своего сына Стояна и на-
чала проклинать убийц. Однако те ее успокаивают, говоря ей о храбрости ее сына и о том, что пока за ним гонялись, погибли 
200 «сейменов», голову отрубили – еще «было зарезано 300 сейменов» (прим. И. Д.).
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Песнь 2-я94

Слънце, трипти засяда,
Андон си арман довърхва,
Сабя му сиди на кръстя
Пушка му сиди на рамо.
Андоновата сестрица
Тя на Андона думаше:
Андоне, пиле какино!
Султану книга написал
Написал, братче, проводил,
Да идеш братче Андоне,
Султану риба да лувиш,
Да лувиш, да я занесеш,
Гостите му да нагостиш.
Той ще та братче излъжи,
Излъжи да та улови;
Ли бягай какин-то, да
Убегниш в гъста гора – зилена,
Зилена развиселена
Там ка та никуй не улова.
Чуди са Андон маиса: 
Какво да стори да прави; 
Чи снима пушка от рамо
 И на пушка тя думаше:
Мила сестрице със мен ли да та взема
Ли да та сестро оставя?
Чи снима сабя от кръстя,
Сабёлё мила сестрице!
Стана луй девят години,
От как тя нося със мене
Кога потера присрешна,
Със тебя пътя направам,
Сига ли ще та уставя
Чи зима мрежя на рамо,
Чи утиди Андон, Андоне
В Тунджа в Едирнецко-то
В край буазит
Султану риба да лови;
Таман си Тунджа нагази,
И си мрежя-тя пуспусна;
Султану ги нарет пита:
Бре, ой ва, вази галази,
Млади присъжми!
Кой ще са наём наеми,
Андона да си замери,

94 Песня о юноше Андоне, которому пришел приказ султана наловить ему рыбы. Сестра отговаривает брата, считая, что султан на-
шел повод, чтобы заманить и убить Андона. Юноша не послушал сестру и пошел выполнять желание. Тем временем султан нанял 
наемника, который за плату («дом» и «золотые монеты») убил Андона на р. Тунджа (прим. И. Д.).
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Къщичко ще го подаря,
Със фесчи жълти алтъни.
Никуй са наём, не на е.
Таман ги султану питаше,
Де са е зело куружи,
Младо куршумжи.
Де го е следал султану,
Той на куружи думаше:
Куружи младо Куршумжи!
Ще ли са наём наемешь,
Андона да си замеришь.
Къщичко ще та подаря
Със фесчи жълти алтъни.
Дурде си туйка издума
Куружи халам утиди
Край Тунджа срещу Андона
Чи са на Андон насочи
Да го замери; в лошево го място
Удари, спумежду двя черни ючи.
Кикна куружи засмя са,
И на султану думаше:
Я гледай, гледай султане!
Какъв си шаран убърнах
В Тунджа вода дълбока.

VІ. К памятникам древности можно отнести курганы, которых на купаранской земле три, но 
жители ничего о них не знают. Курганы эти делались в бытность татар, которые, защищаясь от 
набегов неприятелей, караулили на курганах и с них видели издали приближение неприятеля. 
Предметов древностей в местности, занимаемом селом, нет.

3.8. КУЛЕВЧА
(село Белгород-Днестровского района Одесской области Украины; рис. 2)

3.8.1. Предисловие и дополнительные материалы

Особенностью этого села является то, что оно было основано в ходе второй волны болгар-
ской колонизации Буджака, а также такой немаловажный факт, что его истории посвящена на-
учно-популярная книга, в которой опубликован ряд уникальных документов и воспоминаний 
жителей (Караулан 2009). В ней, как и в описании села учительницы Е. Кульчицкой 1884 г. 
(см. ниже), приведена основная версия переселения сюда болгар в 1830 г., но мы позволили 
себе заглянуть в более глубокую историю. 

Первое упоминание. На топографической карте Ф. Бауэра начала 1770-х гг., на месте ны-
нешнего села, то есть на стрелке мыса, образованного правым берегом р. Хаджидер и левым 
берегом р. Балакчеля (на карте долина Норокаш – Norokasch), какое-либо поселение отсутству-
ет. Однако ниже по долине Хаджидера, на том же берегу, на месте нынешнего с. Сергеевка от-
мечен аул Одобаш (Odobasche), а чуть выше по течению Балакчели, на обоих ее берегах можно 
увидеть аул Норокаш Высокий, или Большой (Biuck). Судя по картам, часть последнего теперь 



Археолого-историко-этнографические описания Буджака

126

занята если не самим с. Кулевча, то прилегающей к нему с северо-запада станцией железной 
дороги (рис. 38-39)95. Сказанное дает все основания, чтобы продлить историю села Кулевча до 
названного времени. Правда полной уверенности в его названии того времени все-таки нет, так 
как номенклатура населенных пунктов карты Ф. Бауэра далеко не всегда совпадает с названи-
ями аулов Буджака, зафиксированными письменно в 1808 г. (Скальковский 1848: 46-54). Итак, 
первое упоминание населенного пункта (в виде ообозначения на карте) на месте современного 
с. Кулевча относится к аулу Большой Норокаш и датируется 1771–1772 гг. 

Прежде чем перейти к имеющимся описаниям колонии Кулевча, заметим, что ее территория 
была обмерена и охарактеризована в 1824 г. до поселения здесь болгарских переселенцев, при-
чем уже тогда на ней существовало не местное население. Речь идет о двух земельных дачах № 
46 и 50, которые были слиты в один надел и переданы переселенцам в 1830 г.

Участок № 46. «Положение имеет по обеим сторонам р. Хаджидер, смежен с пустопорожни-
ми участками казенного ведомства № 24, 47, 48, 51, 50 и 45, а также с казенною деревнею Кон-
стантиновской» (рис. 40). Он имел площадь 3501 дес. 1185 кв. саж. (в ней неудобной – 13 дес. 100 
кв. саж.). На нем существовало 7 хуторов, а в них домов плетневых (мазанок) 3, землянок (до-
мов чумурных) 5, сараев 6, погреб каменный, мельниц земляных 2, колодцов 9, прудов 2. <…>

Участок № 50. Лежит на лощине Capиapи, смежен с пустопорожними казенными участками 
под № 44, 45, 46, 51 и 61. Его площадь составляла 4870 дес. 747 кв. саж., в ней неудобной земли – 
7 дес. 2200 кв. саж. А в общем земельная дача с. Кулевче составляла внушительную площадь 
в более, чем 8370 дес.» (рис. 37; Статистическое 1899: 247-249)96. 

По воспоминаниям колонистов, в 1830 г. первые поселяне, причем небедные, бежавшие 
не столько от турок, сколько в поисках плодородных земель, «поселились на правом берегу 
р. Хаджидер, где раньше стояли какие-то землянки, оставленные исчезнувшими жителями» 
(Караулан 2009: 14-15).

Всего через 16–17 лет о селе писали: «Кулевчи. Очень хорошая и прекрасно устроенная 
колония на р. Хаджидере в Аккерманском уезде. Основана румелийскими болгарами в 1830 г. 
и названа так в память победы, одержанной русскими войсками над турками под местечком 
Кулевчи в Болгарии. Вместо церкви каменная часовня; домов 126; жителей болгар 119 сем. из 
490 облагаемых податью душ, отличных хозяев; земли 8230 дес.» (Скальковский 1848: 88-89).

Заметим, что в упомянутой книге уроженца с. Кулевча Д. Карауляна приведена интересная 
по своему содержанию таблица, отражающая динамику роста жителей с 1829 по 1889 г. (Карау-
лян 2009: табл. 4). Мы можем дополнить ее следующими официальными сведениями. В 1851 г., 
по данным академика П. Кеппена, в колонии проживало 90 семей из 758 чел. (383 муж., 
371 жен.). Площадь земельной дачи составляла 8230 дес. 1132 кв. саж. (Koeppen 1854: 207-
208). В 1859 г. в колонии Кулевча существовало 144 двора с населением 945 чел. – 496 муж. и 
449 жен. (Бессарабская 1861: 21). Несколько ранее 1886 г. село было центром волости. В нем 
имелось 230 дворов, 1353 жителя, православная церковь, школа, 4 лавки (Волости 1886: 115). 

В той же книге целиком опубликованы особенно ценные документы: «Итоги полной перепи-
си населения Кулевчи 23 марта 1835 г.» (перечислено 74 хозяина с 389 братьями и сыновьями); 
«Список семей по состоянию на 7 марта 1859 г.» (учтено 195 семей с сыновьями) и «Список до-
мохозяев Кулевчи», составленный в мае 1828 г. инженером П. Куровым, в котором перечислено 
880 владельцев земли с указанием площади их участков (Караулан 2009: 16-18, 21-29, 170-189).

95 На основании того же источника этот населенный пункт атрибутировал А. Середа (Середа 2009: 248, № 44 по Бауэру), но в этом 
месте на свой план округа Аккерман нанес другой аул – Булатджи (Boldtschi – № 86, по А. Скальковскому). При этом он разместил 
его гораздо выше по течению р. Балакчеля (Середа 2009: 168; рис. 3.2.1, № 48). Нет никакого сомнения в том, что аул Булатджи 
никак не может быть привязан к р. Балакчеле, так как названый автор ее даже не называл (Скальковский 1848: 47-48).

96 В различных источниках показатели площади этой земельной дачи разнятся, что объясняется как точностью измерений, так и 
изъятием земли для государственных нужд, например для строительства ветки железной дороги Аккерман–Бессарабка. В ХІХ в. 
обмеры земель участков № 46 и 50 с. Кулевча имели место в 1822, 1828 и 1895 гг. и в третий раз площадь составила 8427 дес. 1200 
кв. саж. (ЦГАДА. Ф. 1354. Д. 549. Л. 17).
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Рис. 37. Будущая земельная дача колонии Кулевче в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)
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Рис. 38. Село Кулевча и его северные окрестности в 1878 г. (трехверстовая карта, л. ХХХІ-8; ф-т) 
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Рис. 39. Кулевча с окрестностями в конце ХІХ в. (двухверстовая карта, л. ХLVІІ-29; ф-т)
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Тут же отметим немаловажные этнографические материалы этой книги: о сельском хозяйстве 
жителей (глава 4) со схемой подворья зажиточного болгарина и об обрядах и обычаях жителей 
(глава 5). В последней самым ярким является описание «Кукерова дня». Поскольку такого обря-
да нет в статье учительниы Е. Кульчицкой, приведем его по Д. Карауляну: «Кукеры – это ряже-
ные юноши, устраиваю щие карнавальное шествие по улицам села. В Кулевче это проис ходило в 
первый день пасхального поста. Наряжались юноши в кукеры и кукерские моми (девушки). Ку-
керы надевали вывернутые наизнанку овчинные тулупы, опоясывались поясом, на котором были 
навешены колокола-«тронги», на голову водружали страшные шапки-маски из овечьих смушек 
с прорезями для рта и глаз, с бараньими рогами и разноцветными лентами. Кукерские моми на-
девали женские роклы, фартуки, повязывались платками, а лицо закрывали маской из белого по-
лотна. В руках обязательно был кнут, которым хлестали всех, кого могли догнать. Маскарадные 
костюмы хранили годами. <…> Шествие кукеров происходило по заранее намеченному плану. 
С утра кукеры сходились на майдане. Здесь обсужда лись их дальнейшие действия, давались 
указания, предупреждения. Сборище кукеров разбивалось на группы, и группы эти начинали 
шествовать по улицам. Дразнили дворовых собак, взбирались на заборы, приземистые дома, 
смеялись над нерадивыми хозяевами, мстили обидчикам» (Караулан 2009: 33-47, 50-53).

 Археологические памятники земельной дачи Кулевчи, судя по топографическим картам, 
представлены несколькими курганами, привязанными к плато, прилегающему к правому берегу 
б. Балакчеля (рис. 38-39). В ходе специальных разведок на землях Кулевчи, на нижних террасах 
обоих берегов долины р. Хаджидер найдено несколько древних поселений: Константиновка и 
Константиновка ІV к востоку от села; Константиновка І и ІІ к северу от села. Они относятся к 
эпохе поздней бронзы и к черняховской культуре ІІІ–ІV вв. от РХ (Гудкова и др. 1991: 104).

Что касается медных или серебряных монет, которые обнаруживались в 1880-х гг. «на остатках 
пепелищ древних обитателей кочевавшей орды», о которых пишет Е. Кульчицкая (см. ниже), то, 
вероятнее всего, речь идет об ауле Большой Норокаш или других подобных поселениях.

3.8.2. Евдокия Кульчицкая
Краткий очерк села Кулевче Аккерманского уезда Бессарабской губ.

Село Кулевче, как объясняют 95-летние старики, наименовано самими болгарами, перешед-
шими из Румелии, в воспоминание своей родины и в память победы, одержанной российскими 
войсками над турками под м. Кулевчи в Болгарии (в ХVIII ст.)97.

Село прекрасно устроено: оно распланировано правильными, ровными и широкими улица-
ми, по обеим сторонам коих простроены чамурные и каменные дома с хозяйственными при-
стройками, крытые камышом. Почти около каждого дома палисадники, засаженые акациями, 
розами и отчасти фруктовыми деревьями. Центр образует просторная площадь. Все село рас-
положено на ровной, маловозвышенной горке, окруженной балками с турецкими названиями: 
Хаджи-Дере98 (река, у коей поселялись ходившие на поклонение к святым местам) и Баликчель 
(то есть Рыбная река)99.

Расстояние от села до уездного города Аккермана – 30 в.; до губернского города Кишинева 
– 100 в.; до почтовой дороги – 10 в.; до ближайшего села Константиновки – 2 в., до Ярославки 
и Серееевки – по 5 в. Число жителей 823 муж. и 684 жен. 

Местность, окружающая с. Кулевче, ровная, с изредка небольшими холмиками; свойство 
почвы – чернозем, но с глинистой, а часто и с каменистой подпочвой. Удобства к жизни, за 

97 Сражение при Кулевче состоялось 30 мая 1829 г. (прим. И. С., И. Д.).
98 Скорее всего, происходит от Аджи дере – сухая долина (прим. И. С., И. Д.).
99 Вероятнее от Балык гель – Рыбное озеро (прим. авт.).
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исключением разводимых фруктово-виноградных садов, почти никакого, ибо местность без-
лесная. Пробовали было разводить лесную плантацию, но вышел результат ничтожный и она 
теперь находится в запущении. В окружающих же балках реки образуются лишь во время ве-
сенних разливов, но удержать воду насыпями-гатями чрезвычайно трудно и реки часто быстро 
высыхают, а потому жители пользуются горько-соленоватой водой из колодцев. Климатические 
условия благоприятны для здоровья, хотя в последние 10 лет часто проявлялась смертность 
эпидемиологического характера, преимущественно от горячек, дифтерита и скарлатины; рога-
тый скот и домашняя птица подвергаются частым и почти внезапным эпидемиям и падежам.

Происхождение села таково: еще в 1814 году для поселения в Бессарабии, как перешедших 
в нее из Турции вследствии политических неурядиц, так и могущих впредь прийти притес-
няемых и разоряемых турками болгар и вообще задунайских славян, правительство отвело в 
Аккерманском уезде около 300 тыс. дес. земли, принадлежавшей некогда ногайским ордам. 
На этом пространстве переселенцы-болгары стали устраивать свои колонии. Вот, в 1830 году 
и кулевческие поселенцы, прийдя из-за Дуная, успели получить 8230 дес. [земли], на коей 
устроили колонию и проживают по настоящее время. Национальность жителей Кулевчи – за-
дунайские румелийские болгары, все православного вероисповедания.

Несмотря на 53-летнее пребывание их в России на правах свободных граждан, в характере 
этих болгар все-таки сказывается заложенный как бы самой природой отпечаток условий их 
прежней жизни: подневольного одичавшего раба турецкого владычества… Посему-то общая 
черта характера каждого из этих болгар, без различия пола и возраста, та, что он всегда скры-
тен, крайне недоверчив ко всякому неболгарину и не терпит другой общины, кроме своей на-
циональной. [Он] мстителен, крайне дерзок, корыстолюбив, завистлив, скуп и мало сострада-
телен. Так, например, когда недавно болгарский народ взывал о помощи семействам убитых и 
ограбленных турками, кулевческие болгары, даже самые состоятельные, не очень сочуственно 
отнеслись к этому, а одна семья, обладающая состоянием в 200 тыс. [руб.], пожертвовала толь-
ко 20 коп., говоря: «не стоит больше, пусть там не живут». Повиновение правительственным 
властям [они] считают для себя наравне со святостью религии и приказания высшего началь-
ства исполняются почти всегда без малейшего рассуждения.

Современному умственному развитию, насколько может убедится каждый наблюдатель, ме-
шает главным образом то, что вообще болгарин чрезвычайно предан традиционым обычаям 
своей прежней национальной дикой жизни и быту – его трудно склонить присмотреться и 
понять, чего требует время, что делается в общенародной жизни. За стенками его замкнутого 
семейного очага, за чертой своего села, своей нивы для него нет другого мира, кроме своего 
болгарского общества, и он безусловно считает для себя полезным сосредоточить свой взгляд 
только на том, о чем говорят «свои же» на его родном языке!... Вот тому пример [и] доказатель-
ство: в Кулевче имеется однокласная школа, существующая еще с 1842 года; однако и теперь 
болгары очень мало понимают даже русский язык, несмотря [на то], что с 1840-х годов и позд-
нее Управление Попечительского комитета об иностранных поселенцах Южного края России 
более всего заботилось об обрусении болгар и об образовании их хоть сколько-нибудь.

Для этого учреждены были в каждом селении школы, снабженные всеми нужными учебны-
ми пособиями, было введено до того строго обязательное для поселенцев обучение детей, что 
по изданной инструкции и училищным правилам, сельский староста обязывался ежедневно 
лично поверять причины неявки ученика в школу. Со времени же учреждения этого комитета 
и предоставления болгарам поселянского самоупраления, – «русская школа» мало интересует 
их: а потому иметь учебные пособия общество предоставляет усмотрению родителей, желаю-
щих посылать в эту школу своих детей. Дети посылаются в школу и отбираются их оной когда 
кому вздумается и если мальчик кое-как выучится читать, то это считается достойным для него 
образованием, и редко когда можно уговорить их родителей, чтобы он послал сына в школу 
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до окончания курса и получения свидетельства. Детей отправляют в школу даже и 6-летнего 
возраста, но не с целью учиться, а просто, как сами говорят, «чтобы они дома не шумели» и 
потому посылают в таком количестве, что едва помещаются в классную комнату. Теперь в 
школе мальчиков 72, а девочек 9, а часто бывает и более 120 – все это конечно вредит устным 
занятиям. При таком отношении общества к школе, пройдет еще несколько лет, а умственное 
развитие болгари сознание ими пользы образования, едва ли сделают желаемый шаг вперед…

Нравственно религиозное развитие болгар имеет свою хорошую сторону: старанием всех 
прихожан, коих числом около двух тыс. обоего пола, выстроена каменная церковь, снабженная 
ценными священными сосудами, облачениями – вообще благолепие храма удовлетворительно 
поддерживается. Среди болгар невозможно увидеть нищих или разорившихся поселян; жен-
щины вообще непристрастны к напиткам и никогда не заходят в кабак, так равно и холостые 
парни. На воровство болгарин не посягается и строго преследует всякого хищника – поэтому 
в болгарском селе преступление бывает совершено только сторонними злоумышленниками.

Болгары празднуют преимущественно двунадесятые праздники и ходят в церковь. Посты 
чрезвычайно строго исправляют – так что в Спасов пост и Св. Четыредесятницу положительно 
не едят рыбы и мало употребляют даже горячей пищи. Они склонны к далекому путешествию 
для поклонения Святым местам и исполнивший этот обет пользуется уважением среди болгар-
ского общества, его именуют «хаджи», то есть поклонник святыням, и при встрече целуют руку.

Болгары занимаются всеми отраслями сельского хозяйства, но преимущественно хлебо-
пашеством, а затем огороодничеством, садоводством, виноделием и скотоводством. В этой 
местности предпочитается производство более ранних весенних посевов по той причине, что 
жаркий и сухой климат, часто бесснежие зимой и сильные ветры в марте и апреле бывают при-
чиной истреблению озимых посевых, но редко яровых. Вообще хлебопашество болгар и спо-
соб их занятий по поводу привычки к старым обычаям родины своей, не представляет никаких 
особенностей опытных и научных предствавлений по соображению условий местности. Их 
сельскохозяйственные орудия обыкновенные: железный плуг, борона, рало, коса… Впрочем, в 
настоящее время имеется уже в деревне и 7 жатвенных машин. Молотьба хлеба производится 
устарелым способом, а именно: свезенные копны посевов расстилаются на гумне в большой 
круг, в который загоняют несколько лошадей или к паре лошадей прикрепляют длинный ше-
стигранный каменный каток и гоняют по соломе. Его давлением из колосьев вымолачивается 
зерно, просееваемое после лопатой и очищаемое через большое решето. Хлеб после обмолота 
и другие хозяйственные произведения отправляются на подводах в г. Аккерман для продажи. 
Кроме хлебных продуктов, производимых в больших размерах, богатство населения составля-
ют еще скотоводство и овцеводство – тоже разводимые в большом количестве. 

К чести болгар должно сказать, что семейная жизнь и вообще семейные добродетели между 
ними свято уважаются, отчего нравственность обоих полов весьма высока, а потому и число супру-
жеств значительно, но смешанных браков с лицами других национальностей бывает очень мало. 
Семейные и родственные уважения и почтения младших к старшим имеют свои особенности, на-
пример: новобрачные, придя из церкви в дом во все время обеда гостей стоят у порога, покорно 
отвечают на вопросы старших и целуют им руки, что означает всегдашнее повиновение. При про-
ходе улицей посаженных отцов, дети их, хотя уже и пожилые, если сидят на завалинке или у ворот, 
то обязаны встать и стоять, пока посаженные не пройдут. Кто был восприемником мальчика, тот и 
должен быть посаженным у своего крестника. Вообще семейный супружеский союз и вместе с тем 
девичья скромность – есть настоящая святыня для болгар. Отступления от них чрезвычайно редки, 
но частые несогласия родителей на брак их дочек, всегда вытекающие из материальных расчетов, 
породили в кругу холостой молодежи в эти последние два года наклонность к тайному уходу доче-
рей из родительского дома, [так как] только после сего случая родители заявляют свое согласие на 
брак; но и эти случаи не ведут к позорному разврату и обманам девиц.
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Общественные связи жителей в их трудовой жизни не отличаются задушевной искренно-
стью доверия и взаимопомощью – всяк живет для себя. Довольно указать на то, что у них не 
в обычае даже гостеприимство, а потому все одолжения или так сказать доброжелательные 
связи в разных случаях можно видеть только по отношению к своим, хотя и отдаленным род-
ственникам или свойственникам – с другими же лицами, хотя и соседями, они определяются 
известными расчетами взаимных выгод и потребностей.

Болгарин поневоле предан традиционным обычаям своей прежней рабской, забитой жизни 
и как бы боится по врожденной недоверчивости и скрытности своей соединиться с чуждыми 
ему сословиями других национальностей и их образом жизни, культурой и образованием. Быт 
внутренний, быт семейный – чисто патрирхальный и потому в настоящее время обращает на 
себя внимание каждого [из] неболгарской среды.

Болгары строят дома, сходные по наружности с хорошими украинскими хатами, но рас-
пложение внутреннее отчасти похоже на восточное, а может быть на древнеболгарское. Дом 
разделяется на две половины – в одной семья живет ежедневно, а другая содержится чисто, 
вместо гостинной. Теперь у многих зажиточных [хозяев] эта половина бывает убрана по-рус-
ски, то есть европейски: есть диван, стол, стулья, шкап, комнатные цветы, стены завешены 
коврами, рушниками домашней работы, картинами и иконами. Семейная же комната отличает-
ся ничтожной простотой убранства; кухня помещается в сенях или особо во дворе.

Пища болгар крайне проста, можно сказать, во вскусе древних переходных степных наро-
дов и в настоящее время не изменяется. Очень немногие, и то в исключительных торжествен-
ных случаях употребляют мясо воловье или домашних птиц, а вообще кушают барашков или 
овец, говядину и свинину; хлеб преимущественно пресный, так называемый «пита», то есть 
корж, а большей частью ржаной; такой хлеб в пост кушают не только взрослые, но и дети со 
следующей приправой: жареная кукуруза, конопляное семя и стручковый перец, стертые вме-
сте в мелкий порошок, которым посыпают для вкуса этот хлеб. Затем употребляют соленые 
огурцы, капусту и пеперницу, то есть винегрет [скорее салат], приготовляемый из зеленого 
стручкового перца, помидор, прасу100 и другой огородной зелени, вместе сложенной в посуду 
и залитой водой. Борща, супа, жарких и других кушаний не знают приготовить. Вареное мясо 
режут кусочками, заливают водой, куда бросают стручковый перец, соль и варят. Молочное – 
преимущественно овечье молоко и сыр из него же.

Обычаи домашние: постороннего человека, проходящего или проезжающего, никому не из-
вестного, редко кто примет на отдых или ночлег к себе во двор. Вся семья с утра до вечера на-
ходится в непрерывных занятиях по хозяйству. Поэтому с прекращением полевых работ в доме 
заняты пряжей и тканьем полотна и черного сукна из тонкорунной шерсти. Из этих материалов 
как женщины, так и мужчины шьют сами себе болгарские одежды и платья; редко кто носит 
платье или белье теперешнего покроя из покупной материи.

Из народного поверья существует то, что женщины не должны переходить дорогу мужчинам 
при встрече с ним, чтобы не было ему неудачи в его деле, и потому женщина останавливается, 
пока пройдет мужчина. Кто в день Нового года прийдет первый в дом, то должен сейчас сесть на 
землю, чтобы у хозяина плодилась домашняя птица. В день Св. Георгия 23 апреля и на Дмитрия 
26 сентября – приносят в жертву барашков, из которых делают возле церкви общий обед для того, 
чтобы эти святые охраняли их овцеводство от болезней и зверей. Если же хозяин не пожелает 
принести назначенного ягненка в этот дар, то болгарин верит, что этот ягненок должен неминуемо 
вскоре пропасть. В день Вознесения Христова введено делать крестный ход на избранную могилу 
[курган], отстоящую на 12 в. от села в поле, где и поставлен деревянный крест – здесь совершается 
молебен и дается большой обед с пришествием даже сторонних лиц или проезжающих в этот день 

100 Лук-порей по-турецки (прим. И. С., И. Д.).
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по дороге. Это введено по тому случаю, что лет 35 тому начало весны было без дождя и посевы 
пропадали от засухи. Тогда в день Св. Вознесения Христова поселяне зашли к своему священнику 
и дали обещание всегда в этот день делать крестный ход, то через несколько часов пошел довольно 
продолжительный дождь, повторявшийся и в последующие дни так, что посевы вполне ожили и 
был хороший урожай. Поверья и предания крайне бессодержательные и отчасти только выдается 
ворожейство, знахарство да пришептывание, но положительно бессмысленные.

Относительно увеселений, песен, музыки и музыкальных инструментов, то едва ли найдется 
в Европе народ более отсталый, с более заглохшими и не развитыми душевными чувствами, 
как болгарин! Уже что более, как не свадебные обряды во всех национальностях устанавливают 
самые оживленные и разнообразные увеселения, танцы и песни; но в быту болгарина и это тор-
жество совершается как-то грустно, монотонно, дико и без всяких выразительных впечатлений. 
Невесту ведут из церкви после венчания под красным покрывалом на голове, и позади толпа 
женщин и девиц поют песни по-болгарски довольно визгливо, протяженно, мало повышая и 
понижая голоса. Для непривыкшего это унылое шествие представляет картину погребальную. 
Но бывает и музыкант-самоучка болгарин, он играет на самодельной, из досточек склееной 
«цыгулке» в роде балалайки, имеющей три струны и смычок из дугообразной простой палочки 
[речь о «кеменче» – см. выше]. Мотив игры дикий, ничего не выражающий, ибо артист этот 
только бесконечно водит смычком по струнам, так что пляшущие под эту музыку дополняют 
желанное настроение веселья своего одним воображением, почти не слушая музыкального пи-
ска. У болгар в обычае и другие инструменты, а именно «свирка» – короткая деревянная дудка, 
и еще «гайда», сделаная из цельной козиной кожи, и в двух концах приделаны деревянные дуд-
ки. Чтобы играть на этой гайде, играющий должен сперва надуть ее мешок и тогда только, при 
помощи выходящего воздуха в другую дудку издается резкий дикий писк, но, кроме нескольких 
полутонов, сыграть невозможно ничего. Такова-то музыка и мелодия болгарина!

Девки и парни в праздничные дни на улицах танцуют «горо» в роде хоровода, сами напевая 
болгарскую песню. Танец этот чрезвычайно дик и без смысла. Так, напрмер: из девиц и пар-
ней образуется огромный круг, танцующие поступаются малой поступью друг за другом, а по 
временам разом, подпрыгивая, притопьтывают ногой и в такой же однообразности медленно 
кружаться несколько часов, напевая болгарские песни, из коих приведу три в возможно при-
близительном переводе по смыслу содержания:

1.Поется на танцах в хороводе:
Красная девица Дона
Двор подметала метлой широкой
Из васильковых цветов.

Как вынесла сор
Пред Доной упала стрела –
Точно перо бела.

Дона стрелу эту взяла
Матери отдала,
Мать ты моя родная!
Это белая стрела
Не весть ли нам принесла?

Приготовь, мать, подарки
Вышитые скатерти,
Дам я всякому свату по одной,
Старым сватам по две,
А кумовьям по буйволу.
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2. Свадебная песня, когда невесту ведут в дом жениха:
Боярин молодой 
Ведет невесту молодую.
Ведет он ее 
Через мост дорогой
Серебром кованый.

Просится молодой,
Плачет боярин, 
Смеется молодой,
Стыдится она,
Боярина умоляет:
Отпусти меня, молоду
Я к матери заведу.

3. На вечерних посиделках:
Ох, ты Тодора черноока!
Бог убил бы твои очи,
Бог убил бы их,
Поразил бы их, 
Как поражают они
На кого посмотришь ты!

На Ивана ты посмотрела
И болезнь ему дала.
Лежит Иван, умирает,
А мать-старушка 
У постели его стоит,
Горько плачет,

Ивану говорит:
Встань, сын мой!
Посмотри Иванушка
Девица проходит, 
Ее темные глаза
Как колодца два.
В них свежая вода,
То болезнь излечивает….

И другие песни болгарские, также бессодержательны, без всякой поэзии и мелодии. Во-
обще, болгарин мало веселится и мало поет, а больше роется в земле как крот, чтобы добыть 
средства к обогащению.

В с. Кулевче не было и нет никаких замечательных памятников, древностей и вещей как 
церковных, так и гражданских. Только на остатках пепелищ древних обитателей кочевавшей 
орды иногда случается найти одну-две монеты медные или серебряные. На одну недавно най-
денную медную монету я обратила внимание и таковую при сем прилагаю для рассмотрения 
при чтении моего очерка101. 

7 марта 1884 г.

101 Приписка вице-президента ООИД В. Юргевича: «Взята в общую коллекцию восточных монет».



136

Раздел 4 

МОЛДАВСКИЕ И УКРАИНСКИЕ СЕЛА

4.1. КЫРПЕШТЬ
(Cîrpești; село в Кантемирском районе РМ)

4.1.1. Предисловие и дополнительные материалы

Переходя к разделу книги, посвященному с. Кырпешть, необходимо заметить, что тут 
мы столкнулись с парадоксальной ситуацией: с одной стороны, его описание, выполнен-
ное учителем И. Радванеску в 1884 г., является самым объемным и детальным из всех от-
ветов, полученных в ходе проведения ООИД описанной выше Программы (см. ниже), но 
в то же время опубликованные данные об этом селе, тем более исторические, практически 
отсутствуют. 

На наш взгляд, это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, данное село не попало 
в не раз упомянутую нами книгу «Статистическое описание Бессарабии собственно так на-
зываемой, или Буджака», так как на протяжении столетий входило в Молдавское княжество, 
а во-вторых, в связи с тем, что с начала 1857 по 1878 г. находилось в составе Объединенных 
княяжеств Молдавии и Валахии (см. выше). Село расположено в районе Тигечских Кодр, в 
долине реки Ларга, впадающей слева в долину р. Прут (рис. 40), но его нельзя признать захо-
лустьем, так как через него долгое время проходила почтовая дорога и грузовой тракт, ведущие 
к границе по Пруту (см. ниже).

В мае 1816 г. в с. Кирпештах надворного советника Капино [?] отметили 2 семьи «бессараб-
ских задунайских переселенцев» в количестве 7 чел. (3 муж. и 4 жен.). В 1818 г. в селе прожи-
вали те же две болгарские семьи (Попруженко 1910: 14, док. 7; 17, док. 8).

Описание 1817 г. В то время интересующий нас населенный пункт входил в состав Кодр-
ского окола Кодрского цинута: «с. Карпешты (Кърпешти) Б [посредственного благосостояния]. 
Низшее сословие: 11 хозяев, 1 вдова, 1 бурлак. Всего 12 мужских и 1 женское хозяйства. Вот-
чина принадлежит господину каминару Георгию Бyзе из-за Прута; считается [площади] около 
170 фал. [~210 дес.], из коих кустарником занято около 80 фал., селища около 15 фал., выгона 
30 фал. и около 45 фал. остается земли для пропитания, каковой недостаточно; есть 1 безрыб-
ный пруд, проточная вода – Лapга – протекает посередине села; других же угодий прибыльных 
нет на сей вотчине» (Халиппа 1907: 194). Как видим, село было небольшим, но вряд ли осно-
ванным незадолго до проведения переписи. Впрочем, для уточнения времени его основания 
необходимы исторические исследования в архивах РМ и Румынии. 

В 1853 г. землемер Сковронский отмежевал под село «Карпешты (оно же Лауры) и пустошь 
Коилешты [?] – владения частников владельцев-резешей всего земли 2171 дес. 1232 кв. саж.» 
(ЦГАДА. Ф. 1354. Д. 549. Л. 168-107).

Археологические памятники. Судя по топографическим картам (лист L35-69-Б), курганов в 
окрестностях села немного, так как большая часть рельефа представляет собой крутые скло-
ны, не так давно поросшие лесом, а небольшие равнинные участки являются узкими водораз-
делами, лежащими на высоте +210–220 м над уровнем моря. Непосредственно на землях села, 
к западу от него, отмечены два кургана высотой 2–3,5 м, на большем из которых сооружен 
геодезический пункт с абсолютной отметкой +229,7 м (рис. 41).

Первую специальную разведку провел здесь Н. Тельнов в 1988 г., который, кроме назван-
ных, обнаружил на землях села две группы из 2–3 насыпей (одну возле Тигечского леса) и три 
отдельных кургана. Кроме того, к востоку от села, на правом берегу р. Ларги, он выявил два 



Раздел 4. М
олдавские и украинские села

137

Рис. 40. Село Карпешты с окрестностями в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)
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Рис. 41. Село Карпешты с окрестностями в конце ХІХ в. (двухверстовая карта, л. ХLVІ-25; ф-т)
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поселения (Кырпешть ІІ и Кырпешть ІІІ), второе из которых частично застроено усадьбами 
жителей. Оба датируются Х–ХI вв. от РХ (Bubulici 1993a: 7, 24).

По причине глубокорассеченного рельефа и узких долин, немногочисленные древние по-
селения локализуются в этом районе ближе к уровню плато. Так, в 2017 г. специалисты На-
ционального археологического агентства РМ открыли к востоку от села поселение Кырпеш-
ть III культуры Кукутень-Триполье (фазы А-В1, А4), датированное примерно IV тыс. до РХ. 
На нем, в стенке карьера по добыче глины, исследователи зафиксировали контуры двух хо-
зяйственных ям, в которых содержались многочисленные фрагменты расписной керамики, 
кремневые изделия и антропоморфные статуэтки. На данный момент Кырпешть III является 
самым южным памятником среднего периода названной культуры не только на территории РМ 
(Bodean et al. 2019: 27-40, Fig. 1, 10 и др.), но и на всем пространстве до долины р. Южный Буг 
включительно.

А теперь, поскольку нам по сути статьи сказать больше нечего, пожелаем читателям насла-
диться прекрасным текстом талантливого, но безвестного ранее учителя-самородка из сохра-
няющей традиции молдавской глубинки. 

4.1.2. Иван Радванескул
Историко-статистическое описание села Карпешть 

Бессарабской губ., Измаильского уезда

Общие сведения

Селение Карпешты находится в новоприсоединенной части Бессарабии, во 2-м стане 
Измаильского уезда. От Карпешт считается 120 в. до уездного г. Измаила к югу и 125 в. 
до губернского г. Кишинева к северу. На расстоянии же 50 верст от села к востоку отстоит 
Бендеро-Галацкая железная дорога, а ближайшим селом считается Ларгуца, которое отстоит 
на расстоянии 4 в.

Селение получило свое название от наименования вотчины, на короткой оно расположено. 
Слово «карпешты» молдавское и в переводе на русский язык значит латка. Эта вотчина на-
зывается так потому, что корпус ее состоит из нескольких частей, носящих различные назва-
ния, именно в состав ее входят следующие части или урочища: Лингура, Сака, Русска, Тигечь, 
Салча и Ратунда.

Село Карпешты разделяется прямой улицей по направлению с севера к югу на две магалы, 
из которых одна называется Русска, по названию долины на которой она расположена, а другая 
магала называется Лаура потому, что на этой стороне села, до основания с. Карпешты, жили 
соседи вотчины, резеши деревни Лауры. Селение Карпешты пересекается так же двумя доро-
гами, из которых одна ведeт в м. Леово Измаильского уезда, а другая – на таможенную заставу, 
к Пруту, и есть предпоследнее село к переправе через эту реку.

По сравнению с уровнем Прута селение со своими полями занимает довольно возвышенное 
пространство земли, которое представляется наблюдательному взору, холмистым, пересекаю-
щимся большими горами и глубокими долинами, и имеет вид неправильного многоугольника.

По отлогостям пригорков и равнин расположены сады поселян, орошаемые небольшими 
ручейками. По некоторым следам, сохранившимся с незапамятных времeн, видно, что с. Кар-
пешты было окружено со всех сторон лесом, придававшим ему живописный вид, которым оно 
отчасти может похвастаться и в настоящее время.

Границы вотчины села составляют: с северной стороны вотчина с. Ларгуцы, а с восточ-
ной стороны ручей Ларга, называемый так потому, что протекает по долине Ларга. Этот ру-
чей отделяет Карпештскую вотчину от вотчины села Бутучан. С южной же стороны граничит 
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вотчина с. Макрешты и, наконец, с западной стороны границами служат вотчины сел Кании, 
Леки и Порумбешть.

Жителей в с. Карпешты, как видно из церковных документов, 527 муж. пола д., женского 
438, обоего пола 965 д.; дворов 210, как видно из документов примарии.

Местоположение вотчины холмистое. Почва же земли вообще черноземная. Карпештские 
поля, при осмысленной агрономической обработке, вообще отличаются плодородием, так что 
в то время, как другие окружающие местности страдают совершенным неурожаем, Карпешт-
ские домохозяева все-таки собирают на своих засеянных нивах кое-какие хлебные крохи. Прав-
да, были и такие годы, когда не было никакого урожая, даже не было возможности запастись 
кормом для скота. Эти годы и теперь памятны, именно 1865, 1867 и 1875. В эти неурожайные 
времена цены на хлеб, а особенно на корм для скота возрастали до невероятности. Не говоря 
уже о пшенице, цена четверти ржи и кукурузы, особенно изобилующей в сей местности, до-
ходила до 1 руб. 50 коп. сер., тогда как в прежние урожайные годы такая же мера продавалась 
от 30 до 50 коп.

Жизнь поселян здесь очень удобна, потому что близки леса следующих селений: Гарачишь, 
Ларгуцы и Баймаклии, которыми они пользуются по выгодным ценам для построек и для топли-
ва. Также, как выше сказано, близка р. Прут, из которой добывают рыбу, а из плавней – камыш.

Климат в сей местности большей частью теплый и полезный для здоровья, но не постоян-
ный, вследствие чего в природе временами бывают некоторые неблагоприятные явления, от 
которых может пострадать непривыкший человек. Благодаря местному климату, полевые ра-
боты длятся до 9 месяцев. Весна сопровождается сильными ветрами. Продолжительное лето 
обыкновенно сухо и жарко, температура в тени возвышается до 30 и 32 градусов, а на солнце 
доходит до 40 градусов. Осенью бывает иногда наилучшая погода до декабря месяца. Дожди 
обыкновенно начинают выпадать в феврале и марте, когда снег начинает таять, все ручьи и 
реки в это время наполняются водой, по Пруту проходят разлития, заполняющие окрестности; 
затем обильные и частые дожди бывают в мае, июне и июле. Осенние дожди не бывают про-
должительными, часто они заменяются густыми туманами или росой, которая бывает осенью, 
весной и весьма редко летом. Непостоянство же климата большею частью заметно зимой. Зима 
бывает: то суровая, и стужа доходит до –22о, то теплая, и в январе можно ходить по-летнему; 
то снежная, то бесснежная и сухая. Резкие морозы часто сменяются оттепелью и дождем, за 
которым обыкновенно следует гололедица. Внезапное колебание температуры до 15о и боль-
ше иногда бывает в течение дня. Земля то оттаивает, то замерзает, поздние весенние морозы 
случаются нередко после предшествовавшей теплой погоды, возбудившей уже растительные 
соки, разрывают сосуды и бывают иногда причиною гибели растений. Эти же самые перемены 
не остаются без влияния на человека и животных. Люди, когда бывает такая зима, страдают 
лихорадками, горячками и другими болезнями.

По преданию старожила села, резеша Василий Цанцука, основанному на хранящихся у ста-
рожилов документах, вотчина куплена 2 ноября 1836 г. резешами разных селений Бессараб-
ской губ. у действительного статского советника, помещика Феодора Иванова сына Недобы 
за 8684 руб. сер. русскими деньгами. Место, на котором находится ныне с. Кaрпешты, было 
покрыто лесами, а существовало по соседству с восточной стороны вотчины Кaрпешты с. Лау-
ра, название которой происходит от наименования вотчины, на которой она была расположена. 
В этом селе было не больше 10 домохозяев из которых он приблизительно помнит Никифора 
Рышкана, Василия Крайтора, Ивана Война и Прокопия Плугаря. Церкви они не имели и счита-
лись прихожанами с. Макрешты. На Карпештской же вотчине до продажи существовал только 
один дом, в котором жил управляющий имением Ставри, и несколько землянок, в которых 
жили его слуги. Впоследствии покупатели-резеши срубили лес и образовали село на этой вот-
чине, которому и дали название Карпешты. Покупателей резешей было 100 чел. 
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Национальность покупателей вотчины Карпешт и основателей на оной же вотчине, а сле-
довательно, в настоящее время и жителей описываемого села есть – молдавская. Молдаване 
вообще составляют племя, давно живущее в Бессарабии. Карпештские жители румыны-мол-
доване. По мнению некоторых исследователей, румыны называются молдаванами по назва-
нию княжества, имя которого произошло от реки Молдова, получившей свое название, как 
говорит народное предание, от того что в водах ее утонула любимая собака первого основателя 
княжества Молдова Драгоша (по имени Молда), приведшего в 1367 году потомков римских 
переселенцев из Паннонии на север Дуная. Что касается языка жителей, то они говорят ис-
порченным латинским наречием. Язык их имеет корень латинский, и удержал в своем осно-
вании оригинальность древнего римского языка. Жители исповедуют православную религию, 
за исключением трех еврейских семейств, живущих в Карпештах и занимающихся торговлей. 
Жители по характеру своему энергичные, трудолюбивые, не чужды самолюбия и отважны в 
защите своей собственности и личности, вследствие чего у них бывают частые тяжбы. Что 
касается умственного развития поселян, то они обладают находчивостью, дальновидностью, 
остроумием и житейской мудростью, хотя большинство из них неграмотны.

Религиозное состояние и суеверия

Карпештские жители, по отношению нравоучения христианского имеют весьма скудные 
сведения. О единстве Божьем они только знают, что единый Господь Бог сотворил небо и зем-
лю и все, что есть на земле. О Св. Троице и о свойствах лиц Св. Троицы мало знают. О загроб-
ной жизни имеют весьма темные понятия. Необходимейшие молитвы большая их часть знает 
на румынском наречии, чем на русском, но при произношении их искажают мысль и выра-
жения молитв; впрочем, с устройством училища (при России), этот печальный недостаток, 
видимо, в молодом поколении начинает изглаживаться и исправляться. В некоторые великие 
годовые праздники обыкновенно приходят же в малом количестве в свой сельский храм и тво-
рят посильные приношения от своих хозяйственных трудов.

В Св. Четвередесятницу все (как передает местный священник), за исключением весьма 
немногих, исповедуются и Св. тайн приобщаются. В установленные церковью дни всегда 
совершают в своих домах панихиду по умершим, приглашая к себе для этого священно- и 
церковнослужителей. Общественные поминовения по покойникам на кладбище в Карпештах 
совершается два раза в году: в понедельник Фоминой недели и Духов день. В понедельник 
Духова дня совершается ежегодно крестный ход с хоругвами и иконами в поле для освящения 
засеянных нив. Процессию сопровождают все прихожане и ученики училища, за исключением 
дряхлых, больных и младенцев.

Отстроив новый дом, каждый хозяин считает священным долгом своим освятить оный – 
в противном случае, выражаются они, не будет там успеха и счастья в хозяйстве. В дни скорби 
и убытков просят священника отслужить молебен Спасителю, Божьей матери, Св. Николаю и 
прочим св. угодникам. Во время болезни первее всего просят освятить над головою воду, испо-
ведываются, Св. тайн приобщаются и нередко совершают над больным таинство елеосвящения.

Но к прискорбию нужно сказать, что карпештские жители преданы многим суевериям и 
предрассудкам. Не лишне будет упомянуть здесь хотя о некоторых повериях, например: 

1) в понедельник ни за что не достают из дому огня, хлеба, сыра, масла – словом ничего 
из собственного хозяйства, чтобы их дом не обеднел. В этот же день нельзя ничего считать, что 
бы не было в доме пропаж, и если кто вошедший вздумает что-либо считать из их хозяйства, 
то в отвращении зла, хозяйка дома неприметно проворчит: «Нумэрац айдин цийын гуры» (счи-
тай свои зубы). В этот же день не следует расходовать деньги, что предвещает убыток на всю 
ту неделю, получение денег в понедельник предвещает прибыль на ту же неделю.
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2) В субботу ничего не кроят, опасаясь, что тот, для кого будут кроить, непременно скоро 
умрет.

3) По утру вставши, вступить следует непременно прежде правой ногой, если же кто-либо 
по неосторожности ступит прежде левой, то таковой не будет иметь успех в своих делах во 
весь тот день.

4) Встреча с человеком, несущим пустую посуду, предвещает также неудачу в предприятии.
5) Если петух запоет на пороге дома, или же сорока просокочит на дворе, предвещает неж-

данного гостя.
6) Сова пропоет на доме – предвещает скорую и неминуемую смерть одного из членов се-

мейства.
7) Заяц перебежит дорогу кому-нибудь – предвещает ему несчастье.
8) Увидевший новый месяц, молдаванин, если при нем есть деньги, показывая их месяцу, 

говорит: «и каким меня встретишь, таким и оставь»; если же в это время при нем нет денег, 
значит будет терпеть нужду.

9) Свиньи, переносящие с места на место ртом солому или сено, предвещают ненастную 
погоду.

10) Какая погода случится в день Благовещения, таковая же должна быть и в день Пасхи.
11) На Cв. Георгия 23 апреля, ночью стерегут коров, иначе может их выдоить ведьма и це-

лый год не будет у них молока.
12) Против дня Cв. Апостола Андрея Первозванного 30 ноября, вечером девушки пекут ба-

лабушки и устраивают разнобразные игрища и забавы.
13) У молдаван Карпешт есть поверья и о русалках. Молдаванка старается набрать лекар-

ственных трав до дня русалок, полагая, что с этого дня их целебность теряется. Понятия о 
русалках весьма сбивчивы: одни приняли поверья от украинцев и считают их утопившимися 
молодыми девицами: другие верят, что в русалок превращаются умершие до крещения дети. 
Но большинство представляют русалок старыми, злыми женщинами, живущими на дне озера 
и болот, за неугождение злому духу.

Училище

20 октября 1880 г., по распоряжению начальства народных училищ Бессарабской губер-
нии, и по желанию карпештского общества, в с. Карпешты Измаильского уезда, учреждено 
министерское, образцовое народное училище для просвещения и образования детей местных 
жителей – румынов. При открытии училища, в присутствии г-на инспектора Измаильского 
района, местных властей, духовенства, учителя, общества и детей, отслужен был молебен с 
провозглашением многолетия императору и всему царствующему дому, но учение, по неиме-
нию классной мебели и некоторых других принадлежностей, началось не тотчас по открытию 
училища, а в следующем ноябре (10 числа). 

Соображаясь с педагогическими требованиями и условиями, я без преувеличения могу ска-
зать, что в настоящее время карпештское училище во всех отношениях находится в хорошем 
состоянии. Училищное здание, хотя деревянное, но довольно приличное и удовлетворяет на 
первых порах педагогическим требованиям. Это здание находится недалеко от церкви, на чи-
стом месте. В нем отведены: для учителя две комнаты и кухня для него; и одна классная зала, 
которые находится под одной крышей. Во всех отделениях здания пол дощатый, печки отапли-
ваются удобно и согревают достаточно, так что сырости нет ни в классах, ни в других отде-
лениях. Классная зала достаточно светлая в пять окон; она удобна для занятий, но не совсем 
просторна. В длину она имеет 9 арш., в ширину 6 арш. и в высоту 3½ арш. Этого пространства 
для небольшого числа учеников, посещявших училище до настоящего учебного года, было 
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достаточно, но уже есть и предвидится большее число желающих определиться в училище, 
а потому классная зала в ее настоящем виде не может считаться достаточно просторной. 

В училище в течение 1880/81 учебного года обучались и регулярно посещали 27 учеников 
и 1 ученица. В 1881/82 учебном году – 28 учеников и 2 ученицы, в 1882/83 – 39 учеников и 3 
ученицы, из которых в этом же учебном году, после экзамена, бывшего 2 мая того же года, вы-
пущены 5 учеников и 1 ученица с установленными для одноклассных училищ свидетельства-
ми об окончании курса. И, наконец, в настоящем 1883/84 учебном году обучалось и регулярно 
посещало училище 43 ученика и 7 учениц, из которых в этом же учебном году, после экзамена, 
бывшего 3 мая сего же года, выпущены 1 ученик и 1 ученица с установленными для однокласс-
ных училищ свидетельствами об окончании курса. Мебелью, учебными пособиями и книга-
ми училище удовлетворено. Средства на его содержание получаются частью от общества, а 
частью от министерства. Ежегодно от общества поступает 500 руб. сер., от министерства – 
226 руб. Эти деньги по штату училища имеют следующее назначение: 406 руб. назначены на 
годовое жалование учителю, 100 рублей – законоучителю, 180 рублей на расходы по училищу, 
а 40 руб. на классные пособия. Сумма, назначенная на содержание училища, вносится обще-
ством неисправно потому, что оно еще не привыкло ее платить, так как училище открыто не-
давно. При нем, со дня открытия до настоящего времени состоит учитель Иван Радванескул, 
а Закон Божий в первом 1880/81 учебном году читала Надежда Сикорская, окончившая курс в 
Кишиневском епархиальном женском училище, которая в конце учебного года умерла. После 
нее был законоучителем был Василий Радванескул, окончивший курс в Кишиневской духовной 
семинарии, который так же 20 марта 1883 г. умер, а на его место поступил, окончивший курс 
той же семинарии, Тимофей Иванченко, который читает Закон Божий и в настоящее время.

О церкви

Как видно из церковных документов, церкви в Карпештах не было до 1864 г. И потому 
жители считались прихожанам соседнего с. Макрешты, которое отстоит на расстоянии одной 
версты. В 1864 г. в Карпештах тщанием и иждивением прихожан построена церковь во имя 
Архистратига Михаила из жженого кирпича на каменном фундаменте, с таковою же при ней 
колокольней. Она расположена посередине села на возвышенном и живописном месте. Цер-
ковь, а также колокольня, были покрыты жестью, но, к сожалению, 20 мая 1880 г. сильнейшая 
буря наподобие урагана, причинившая весьма много убытков на своем пути, не миновала и 
местной церкви, сорвав колокольню и часть крыши. Эту часть крыши жители тогда же покры-
ли досками, надеясь исправить ее в скором времени, но, к сожалению, и до настоящего време-
ни общество не приступило к капитальной починке. В последнее время при сильных и частых 
дождях, бывает течь в церкви, вследствие чего одна из капитальных стен треснула. На такое 
положение местной церкви общество теперь обращает особое внимание и предполагает в сем 
1884 году предпринять всевозможные меры к ее исправлению. 

Но внутри церковь благоукрашена и утварью достаточно удовлетворена. Богослужение в 
местной церкви совершается на русском и молдавском языках. Церковный причт сего прихода 
состоит из священника и 3 причетников; на содержание его в карпештском приходе особен-
ного денежного оклада не получается, и земли при сей церкви не имеется. В настоящее вре-
мя причт, кроме доходов, получаемых за исправление христианских треб, пользуется 33 дес. 
земли, отведенной из помещичьей вотчины села Макрешты. Домов церковных и обществен-
ных для помещения причта в Карпештах не имеется. Причт живет в собственных домах. До 
1870 года приход состоял собственно из жителей села Карпешты, а в 1879 году, с закрытием 
церкви в с. Макрешты, макрештские прихожане приписаны к Карпештской церкви. При сей 
церкви в настоящее время 250 прихожан.
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Хозяйственное устройство

Хозяйственное обзаведение карпештских жителей составляет: а) каса – дом; б) ограда – 
около дома: в) гарман (гумно); г) сад; д) пристройки и загон для скота и прочих домашних 
животных – лошадей, овец и птиц.

а) Дом или каса имеет форму прямоугольника; он строится без всякого плана и где попало, 
смотря по удобству хозяина, и поэтому в Карпештах нет планированных улиц; здешние дома 
все деревянные, обмазаны глиной. Cтроятся они таким образом: закапываются в главных ме-
стах, преимущественно по углам столбы, на них устанавливаются и укрепляются балки, на 
которых для крыши укрепляются довольно высокие копьеобразно сбитые вверху стропила; 
над стропилами прибиваются кругом латы и потом стелится крыша из соломы или камыша. 
Для устройства стен дома кругом между столбами вбиваются в землю колья из дерева (куэли), 
закрепляемые вверху в пробуравленных балках, так как дома и все вообще хозяйственные по-
стройки строятся здесь без фундамента. Колья вбиваются рядом один от другого в пол-аршина 
и потом обгораживаются: или прутьями, которые после обкидываются глиной, или же вали-
ками, приготовленными из глины, смешанной с соломой. После того и другого огораживания 
дается время просохнуть, а потом [стены] еще раза два обмазываются, сглаживаются той же 
глиной, смешанной с половой или же с навозом. Потолок строят из толстых прутьев, парал-
лельно выкладываемых по внутренним верхним балкам, перекинутым через капитальную бал-
ку, находящуюся посреди дома, на которой утверждается потолок, потом поступают точно так 
же, как при устройстве стен. Для крепости вокруг стен устраиваются завалинки (призьбы). 
Наконец, дом белят известью (небеленные встречаются довольно редко), вкладываются окна, 
двери и по наружности каса-мазанка готова. 

По объему и величине своей дома бывают не одинаковыми. Смотря по средствам и состоя-
нию хозяина, большие бывают длиной 15 арш., шириной 8 арш., обыкновенно 8 х 4 арш. В пер-
вом случае хозяин разделяет свой дом на три отделения: малую комнату (камара)102, большую и 
сени посередине. Во втором случае дом состоит из двух отделений: сеней и собственно жилой 
комнаты. В больших домах строят три двери: с фасада в сени, в малую комнату и в большую. 
Но иногда для прямого сообщения с прочими хозяйственными помещениями строят дверь и с 
задней стороны дома против фасадной: в малом же доме, согласно его разделению, стоят две 
двери, из них одна наружная ведет в сени, а другая в жилую комнату. В большом доме пять 
окон: три в большой комнате, а два в малой. В малом доме только три окна. Полы в домах зем-
ляные, но у зажиточных бывают и дощатые. В жилой комнате устраивается варочная печка, а 
в больших домах бывает для теплоты и грубка.

б) Зажиточный хозяин устраивает вокруг своего дома плетневую ограду, посреди ограды 
простые деревянные ворота для въезда с улицы. Бедняки не строят никакой ограды, а ставят 
дом задней стеной к саду.

в) Для склада же обмолоченного хлеба и молотьбы оного устраивается около каждого хо-
зяйского дома гумно (гарман), о производстве молотьбы ниже сказано.

г) Всякий хозяин старается завести около своего дома сад с фруктовыми деревьями, кото-
рый окапывается кругом канавой и ограждается плетнями. Некоторые, впрочем весьма редкие, 
имеют и стараются иметь у себя при доме в саду пчельник (присака), который всегда находит-
ся в плохом состоянии при непонимании дела со стороны хозяина.

д) Около дома зажиточного хозяина всегда устраивается небольшая хатка с кладовой, в ко-
торой хранятся разные хозяйственные принадлежности. Тут же делается погреб для хранения 
вина (кивница). Вблизи хаты из хвороста устроены большие корзины «сысыяки», в которых 

102 Зимнее жилье хозяев (прим. авт.).
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хранятся отделенные от стебля початки кукурузы; неподалеку от них находится конюшня для 
лошадей (граждь или пояты), сплетенная из хвороста и грубо обмазанная чамуром. На всех 
хозяйственных постройках устраиваются соломенные или камышовые крыши. Около дома из 
плетня также устраиваются загоны для скота и овец и, наконец, для других домашних живот-
ных и птиц: свиней, гусей, уток и прочих также строятся разнокалиберные хлевы своего рода. 

Что касается внутренней домашней обстановки жителей, то она тоже довольна опрятна. 
Стены комнат всегда тщательно выбелены, а пол ровно вымазан глиною. Все опрятно, прибра-
но, выбелено. В углу комнаты на восток висят иконы, убранные цветами, нередко искусствен-
ными и драпированные кусками бумажной или шелковой материи, под иконами, на полке, 
лежат свечи и просфоры; с боков висят связанные накрест, небольшие пучки первого сжатого 
хлеба, тут же прибиты к стене куски обоев, а далее развешаны картины лубочной литографии 
разных видов и содержания. Перекладина под потолком обставлена яблоками и небольшими 
звездчатыми желтыми тыквами. Тут же в углу высушенные пучки василька (бусуйока) пахуче-
го, употребляемого по праздничным дням.

Из кушаньев известны: скромные обыкновенные: борщ с говядиной или просто капустняк, 
соус (игне) с мясом и луком (ку карни ши ку чапы), борщ с лапшой (борщ ку токмаш), капуста 
с салом (курек ку сланины) и каша (плакии) из ячменных или кукурузных круп; праздничные: 
холодное или студень (реситурь), суп (чиорба) с курицей, жаркое (фриптуры), голубцы (сар-
мали), плацинды, инвертуты – пирожные из сыра, слив, вишен и прочего, завернутых в тон-
кораскатанное тесто, кроме того, пилав из риса, вареники (колцунашь) с сыром или капустой 
и прeжитурь (род хрустиков) – необходимая принадлежность закуски на свадьбах и прочих 
праздниках.

Постные обыкновенные – борщ с фасолью, капустой, горохом, лапшой, бобами и картофе-
лем (борщ ку фасоли, ку курекь, ку мазыри, ку токмашь, ку бобь ши ку картофи) жаренные 
бобы, кислая капуста с собственным ее рассолом (курекь ку моаре) и соленые огурцы (пепинь 
мураць); праздничные – жареная рыба, фасоль с постным маслом, постные галушки, холодное 
из рыбы, чечевица с уксусом, тесто с постным маслом (турти) компот (киселица) из сушеных 
яблок, груш, слив и проч.

Одежда жителей с. Карпешты во многом схожа с одеждой украинцев, но в ней также видно 
много заимствованного от турок. Они одеваются довольно опрятно, особенно в праздничные 
дни. Повседневная мужская одежда состоит: летом в рабочее время – из шляпы или смушко-
вой шапки, из рубахи (камеша) и «измене» – нижнего платья, сделанного из грубого холста 
домашнего изделия и шерстяных пантaлон домашней работы; на ноги одевают лапти из во-
ловьей, коровьей и свинячьей кожи. Кроме того, еще надевают манту (свитку) в роде халата, 
длинную и широкую, так что садясь верхом ею покрывало и лошадь. Рабочая женская одежда 
состоит из рубахи грубого домашнего холста, старой кацавейки и старого платья. Ноги преи-
мущественно не обуваются.

Праздничная мужская одежда состоит из так называемого демикатонового103 антериу, а у 
богатых – шерстяного, подпоясанного шерстяным кушаком бриу разных цветов104; панталоны 
носят демикатоновые, а преимущественно из шерстяной материи, на ноги обувают длинные 
сапоги с высокими каблуками, нередко подбитые медью. Вообще каждый парубок (флакэу) 
– то есть, неженатый старается щегольнуть поясом, сапогами и пестротой своего наряда, в ко-
тором он неуклюж, тяжел и неповоротлив. Праздничную женскую одежду составляют: ситце-
вое, бумажное или шелковое платье под шею (рокия), сверх того, кацавейка, подбитая мехом, 
опушенная снаружи более дорогим мехом шириной 2 верш., и из шелкового или бумажного 

103 Демикатон – плотная и жесткая двойная хлопчатобумажная ткань (прим. И. С., И. Д.).
104 Зимой поверх антериу надевают барашковую смушковую шубу, покрытую сукном (прим. авт.).
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платка, наброшенного на голову и подвязанного только под подбородком, эти платки (тулпан) 
преимущественно пестрых цветов. С недавнего времени у карпештских щеголих начали вво-
дится ботинки на высоких каблуках, но эта мода доступна лишь зажиточным; остальные жен-
щины носят обыкновенные башмаки.

Замужние женщины (фимеи) убирают свои волосы под платки, девушки же (фаты) ходят 
с открытыми головами, они заплетают свои роскошные волосы или в две косы, которые спу-
скаются по плечам вниз, или в одну косу придерживаемую гребнем, разукрашенным цветны-
ми стеклышками. Вообще поселянки – охотницы щеголять, они постоянно носят на пальцах 
множество колец (инел), на шее разноцветные ожерелья (гармуз-мерзели) и в ушах – блестя-
щие серьги (серсей). Страсть поселянок к щегольству дает возможность странствующим по 
деревням мелким торговцам сбывать им разные блестящие женские украшения чуть ли не за 
десятерную цену.

Зимняя мужская одежда состоит из ватной фуфайки (минтян), овчинного кужуха (кожок), 
из овчинных же шаровар (мешин) и бараньей смушковой шапки. Как летом, так и зимой мол-
даване ходят с открытой шеей и грудью. Зимнюю женскую одежду составляют обыкновенно 
платье и кацавейка, подбитая мехом. Старухи вообще подвязывают голову, вместо платка, бе-
лым полотном (нафрама).

Обычаи домашние и религиозные

Обычаи и обряды, сохраняемые карпештскими жителями, выражают характер доброго, го-
степриимного, приветливого народа. Родины, крестины, похороны, свадьбы, новоселье и т.д., 
сопровождаются хлебосольством; при всех случаях хозяин созывает гостей, угощает их, а те в 
свою очередь, являются с хлебом-солью, и подарками с добрыми словами, приветом, поздрав-
лением или соболезнованием, которые всегда выражаются цветистыми, часто рифмованными 
поэтическими фразами. 

Вот некоторые из обычаев и обрядов, сохраняемых местным прстонародьем при рождении 
дитяти, при крещении, при погребении и при свадьбе.

1). При рождении ребенка хозяин приглашает приходского священника к себе в дом для 
чтения родильнице положенных молитв и наречения имени новорожденному младенцу, за что 
священник получает пару калачей и несколько копеек, – празднуют, так называемые по-мол-
давски «родины». Повивальная бабка (моша) для этого созывает на обед в дом родителей ново-
рожденного соседок и родственниц, которые приносят в подарок родильнице: горох (мазыри), 
фасоль, сливы (пержи), по одной миске муки, а в мясоед, сверх того – по одной или две пары 
яиц, по одной курице и пр. 

Приходя в дом к новорожденному, поздравляют отца и мать: «Сы трыяске прунку, сы ажунъ 
урмаря перинцилор, салъ нурочяскы Думнезеу»105.

В ответ на это приветствие родители говорят: «Мулцемеск думилорвоастры!» (благодарим 
Вас). Собравши подарки, накрывают столь посильными яствами и напитками и угощают гостей.

2) Через неделю после родин бывают крестины. В кумовья (куметри) заранее приглашают-
ся почетные лица села. Таинство Св. крещения над новорожденным младенцем совершается 
в церкви, куда его несет повивальная бабка (моша), а за ней идут кумовья. При крещении 
бывают обыкновенно два восприемника, а иногда и более. По окончании крещения, кумовья 
отправляются в дом родителей новокрещенного дитяти и здесь устраивается обед, носящий 
название «куметрии», куда, кроме кумовей, приглашаются и другие гости, обыкновенно род-
ственники и родственницы. Когда соберутся гости, то на стол выставляют два графина вина 

105 Да здравствует ребенок, да пойдет по следам родителей и да осчастливит его Господь!» (Перевод авт. статьи). 
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– из одного пьют гости, а из другого – хозяин. Под конец обеда один из посетителей берет 
прикрытый платком калач и говорит, поднося его куму: «пофтим, примиць колач!» (милости 
просим, примите калач!); кум, а за ним и все гости дают деньги, говоря: «пофтим, примиць аур, 
ши арзинт, ши ди ла Думнезеу норок!» (просим принять золото и серебро, а от Бога счастье). 
На другой день после крестин, назначается торжественное умывание ребенка, в котором обя-
заны участвовать кумовья. По окончанию этого обряда предлагается обед.

3) Каждый пожилой [человек], заболев, просит к себе священника – исповедаться, приоб-
щаться Св. тайн, а, кроме того, иногда над болящим совершается таинство елеосвящения.

О смерти покойника родственники прежде всего извещают приходского священника и тогда 
же приглашают причетника читать при усопшем псалтырь. Погребение совершается обык-
новенно на третий день. В день погребения родственники покойного, особенно зажиточные 
просят священника служить Божественную литургию, пред началом которой бывает вынос 
умершего в церковь.

При выносе мертвого тела, у ворот стелется от 2 до 3 арш. нового полотна или же ковер, 
через который должна пройти вся погребальная процессия и потом этот ковер или полотно 
дарится какому-нибудь бедняку. Значение этого обряда выражает мост, через который душа 
умершего должна пройти на тот свет, вернее сказать – переход души от земли к небу. Во время 
шествия печальной процессии с покойником, предшествуемый процессионным крестам, хо-
ругвями и фонарями, священник на пути в церковь несколько раз останавливается для чтения 
св. Евангелия и заупокойной ектении.

Умершего сопровождает народ, а родственники во всю дорогу по нему плачут и голосят 
и при этом, смотря по состоянию раздают бедным за упокой души умершего посильную ми-
лостыню, состоящую из овец, коров, подушек, холста и рушников, с такими приговорками: 
«просим вас, примите за душу умершего» и опять продолжают плач и рыдания с разными 
причитаниями.

По окончанию Божественной литургии, если таковая совершается по просьбе родственни-
ков, над покойником по чиноположению отпевается погребение, после которого, в предне-
сении процессионного креста, хоругвей и фонарей, в предшествии священника с причтом и 
сопровождаемое плачущими и рыдающими родственниками и скорбящими знакомыми, тело 
умершего относится на кладбище и предается земле106.

После погребения причт и присутствовавший при народ приглашаются в дом покойного. 
Здесь после краткой заупокойной ектении и благословения приготовленного стола священ-
ником, предлагается обед. На поминальном обеде каждому дается калач со свечой и с двумя 
или тремя ветками, украшенными различными ягодами, также орехами, яблоками и прочим, в 
ознаменование райских деревьев.

В 3-й и особенно в 40-й день родственники покойного всегда просят священника совершить 
Божественную литургию за упокой души умершего, по окончании которой в доме покойни-
ка отправляется панихида, сопровождаемая при этом обедом, приготовленным для причта и 
приглашаемого народа, особенно бедных. При этом покупается новый стол и приборы, как-
то: миски, ложки, тарелки, чашки, графины, стаканы и готовится полный костюм мужской 
или женский, который носило умершее лицо. Стол этот ставят отдельно поодаль от прочих 
и убирают [сервируют] его прибором с кушаньями и напитками. По окончании обеда, стол и 
костюм дарят какому-либо бедняку, причем даритель при пении вечной памяти умершему, три 
раза приподнимает с участвующими стол и передавая его, говорит: «на этом свете тебе, а на 
том свете такому-то» (поминая имя умершего); затем присутствующие переносят стол в дом 
получателя, где также отпевается служение по усопшему.

106 В погребальной процессии впереди гроба также несут живого петуха или курицу, и по спуску тела в могилу, этого петуха или 
курицу перебрасывают через нее какому-нибудь бедняку, с желанием умершему легкого воспарения на небо (прим. авт.). 
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Иные из особенной любви к памяти умершего, желая совершать милостыни, но не имея для 
того достаточно средств, заменяют их недостаток собственным трудом: строят на проселках 
мосты или выкапывают колодцы у дорог. Вот почему каждый молдаванин, переходя через но-
вый мост, поставленный на том месте, где его не было, или напившись воды из вырытого при 
дороге колодца, непременно скажет: «Бода прости», то есть «Бог да простит», подразумевая 
того, в чью память построен мост или вырыт колодец.

4) Свадебные обряды карпештских жителей весьма замечательны и интересны. Молодой па-
рубок сам избирает себе невесту, родители в это дело почти не вмешиваются и не бывает случая, 
чтобы они заставляли насильно сына жениться на той, которая ему не по нраву, или принуждали 
выходить дочь за немилого. «Если хочет – пусть себе идет за такого-то, благоразумно говорит 
отец, ведь она будет с ним жить не я», а мать соглашается с мужем. Не находя себе невесты 
по нраву в той деревне, где живет сам парубок (флакеу), отправляется с хорошим приятелем, 
женатым человеком, в окрестные деревни и, встретив там какую-нибудь девушку (фату), пора-
зившую его своею красотой, знакомится с нею. После нескольких месяцев знакомства, которые 
хранятся в глубокой тайне, выпытав от своей знакомой, что она готова отдать ему руку и сердце, 
жених объявляет об этом своим родителям, которые стараются подробно и достоверно узнать 
все о будущей родне. Если выбор достоин, они дают полное согласие, в противном случае – 
советуют найти другую. Впрочем, преимущественно родители дают полную свободу сыну на 
выбор, но как опытные, советуют, как поступать, чтобы не пенять потом на свою судьбу107.

Когда родители согласны, то в таком случае парубок обращается к родственнику, преиму-
щественно к своему крестному отцу, а за неимением его – к лицу постороннему, но вообще к 
старому, почетному человеку. Этот последний, приняв на себя обязанность и название старо-
сты, приглашает одного из почетных хозяев той деревни, где живет будущая невеста, вместе с 
ним отправляется в дом ее родителей и, после обыкновенных приветствий, говорит: «Кум! Я 
пришел вот почему: приехал ко мне парубок с такого-то села, такого-то хозяина и полагаю, что 
хочет женится на вашей дочери. Этот парубок хороший человек, умница и сын хорошего хо-
зяина. Если хочешь отдать дочь за него, давай поговорим». Отец невесты отвечает: «Милости 
просим, кум, приходите; если понравимся, то мы поговорим».

Намереваясь выдать дочь за муж, родители девушки со своей стороны избирают старост, 
вменяя им в обязанность разузнать на месте о состоянии жениха, его поведении, занятиях и 
проч. Получив удовлетворительные сведения, родители девушки дозволяют приехать к ним 
жениху, который является в их дом в сопровождении старост обоих сторон. Молодых людей 
знакомят официально, благословляют образом; после чего невеста целует всем руки, не ис-
ключая и жениха. Тут же идет трактат о приданом невесты, при чем обязанность старост за-
ключается в том, чтобы выпрашивать, как можно больше. Затем приготовляется ужин, идет 
попойка, на дворе выстрелы из ружей и пистолетов108. Пирушка продолжается далеко за пол-
ночь. Во время пирушки отдельно накрывается стол, на котором ставят две тарелки: на одну из 
тарелок родители невесты кладут платок и кольцо (инел), а на другую – жених кладет деньги. 

107 Не лишне считаю добавить здесь, что в Карпештах еще существует обычай воровать себе невесты. Парубок, ознакомившись 
хорошенько с какой-нибудь девушкой, которая ему взаимно отвечает любовью, с согласия уводит ее тайком из родительского 
дома, при помощи приятелей парубков. Едва лишь преображенная таким образом невеста вступит на порог отцовской хаты сво-
его жениха, как немедленно один из приятелей делает выстрел из пистолета, чтобы в деревне все знали о случившемся. Жениху, 
впрочем, нужно зорко смотреть за своею невестою, потому что случается, что бойкая деревенская кокетка может сделать его 
посмешищем всей деревни: если он будет, как говорится зевать, ее могут без сомнения по ее же согласию, также украсть у него, 
как он украл ее из родительского дома. Мне случилось быть свидетелем свадьбы, на которой невеста была уже в третьих руках. 
Надо было слышать каламбуры, насмешливые остроты, отпускаемые деревенской молодежью на счет первых двух женихов, при-
сутствовавших тут же и видеть нелицемерную горесть последних, обманутых коварной кокеткой (прим. авт.).

108 У карпештских жителей ни одно празднество не обходится без выстрелов из ружей и пистолетов. Даже в день Богоявления, когда 
священник опускает крест в воду, хорошо готовые к этому парубки, с ружьями дают залп из них, между тем, как другая партия 
наездников на перегонку скачет по всей деревне и кто первым приедет к назначенному месту, получает и надолго сохраняет потом 
звание молодца – войника (прим. авт.).
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Затем отец подзывает дочь и говорит ей: «дути ши е чис требуй» (ступай и возьми, что тебе 
удобно). Невеста, если ей нравится жених, берет деньги; тогда жених берет себе кольцо и пла-
ток, и таким образом совершается обручение (логодна). Пирушка, остановленная исполнением 
этого обряда, снова продолжается. На прощание назначается окончательный день, в который 
решится день свадьбы. Этот день называется «зиоа ди респунс» (день ответа). После этого дня, 
размолвка невозможна, по крайней мере о ней не приходилось слышать.

Затем уже обе стороны отправляются в город, где закупают все необходимое для свадьбы, 
нанимают музыкантов (лаутары) и пр. Накануне назначенного дня свадьбы, что бывает обык-
новенно в субботу, жених приглашает к себе всю молодежь из деревни и родственников109.

По получении благословения от родителей, жених верхом, в сопровождении своих товари-
щей, отправляется в дом невесты. Позади его едут в повозках его родственники. В середине 
поезда в одной из повозок помещаются музыканты (лаутары), которые в продолжении всей 
дороги до той деревни, где живет невеста, наигрывают и распевают национальные молдавские 
песни; молодежь же высказывает свое удальство в скачке. Иногда поезд останавливается для 
отдыха, а если село, до которого они следуют, лежит в нескольких днях пути, то до ближайшей 
деревни раньше посылают верховых, чтобы те позаботились о ночлеге для всей компании. Об 
этом хлопочет жених и его шаферы (кунокарий). На отдыхах делается закуска, а иногда и обед, 
после чего танцуют джог. 

Подъезжая к деревне, где живет невеста жених (нири), посылает вперед двух шаферов из-
вестить, что свадебный поезд у деревни, и чтобы там приготовились. Отец невесты (нирясы), 
узнав от шаферов, сколько семейств и холостых идут с женихом, заботится о приготовлении 
им квартир в посторонних домам. Посланных шаферов встречает на пороге сама невеста, в 
присутствии своих родителей. После приветствия шаферы жениха в сопровождении шаферов 
невесты, отправляются к поезду. Приблизившись к жениху, шаферы невесты, сказав краткое 
приветствие, надевают ему на голову большой калач, который тотчас же при громких всхли-
пываниях, разламывается его товарищами. После этого шаферы невесты становятся по обеим 
сторонам жениха и так сопровождают его к самому дому невесты. Приблизившись, шаферы 
останавливаются поодаль от ворот, а жених один идет к невесте, которая встречает его окру-
женная родными. На головы всех трех лошадей, остановившихся в ряд с седоками, набрасыва-
ют полотенца домашнего изделия. По приближении жениха к невесте один из шаферов, име-
ющий дар и способность говорить отчетливо и выразительно и внятно произносит следующие 
народные стихи:110

Добрый день, добрый день, дева прекрасная,
И вы господа (честные)!
Мы пришли спросить,

Хорошо ли вам живётся?
(Что до нас) милостию Господа

И (нашего) царя111

Благодаря Бога,
Нам жить не худо.

Но наш царь
Как только вырос,

109 Необходимым считаю пояснить, что если невеста живет в деревне, лежащей от селения жениха на довольно далеком расстоянии, 
то поезд отправляется иногда в четверг, в пятницу, смотря по расстоянию. Если же невеста из того же селения, где живет и жених, 
то весь этот церемониал сводится в один день (прим. авт.).

110 Все приведенные здесь народные речи и стихи собраны мною и записаны со слов местных поселян (парубков). Здесь и далее 
переводы приблизительные (прим. авт.).

111 В молдавских народных свадебных песнях и стихах жених величается императором «ымпарат» (прим. авт.).
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Собрал много войска
И отправился охотится:

По полям цветистым
По лесам с источниками,

Где водятся всевозможные птицы.
Советники же, сопровождавшие его,

По среди одной из дорог
Заметили след птицы

И сказали, что это не след птицы,
А след девицы

Достойной нашего царя –
Находится при нем

Чему наш царь
Весьма обрадовался;

Он взошел на золотые возвышения
Обозрел все войско,

И выбрал нас
Двух молодцев:
С виду – лихих,

Со слову – ученых.
И послал нас по свету,

По указанию звезд.
Заметив, что здесь одна звезда упала,

Прибыли и мы к этому дому.
Дева прекрасная,

Вы господа честные
И хозяин дома,

Укажите нам на то,
Зачем мы странствует, что ищем?

Нам нужно вернутся с хорошим ответом
Мы ведь не чекои (слуги),

Не торговцы волов,
Но выбранные посланники
От великого государства.

По воле царя
Сильной державы.

И слова наши не пустая болтовня!
Когда наш царь

Здесь гулял,
Наткнулся на этот цветок

И, по совету старых советников,
Сыновей хороших людей,

Хочет взять его из сада господина,
Перенести в свой царский сад

И там посадить,
Чтобы он лучше цвел

И размножал свое потомство,
Чтобы это было в честь родителям,
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Хвалою венчальные отцам
И нам всем братьям.

Да, мы имеем калач сахарный,
Не для раздачи,
Но для размера;

Мы одною рукою – даем,
Другою – берем:

Друг друга не обманем.
Дайте платок льняной –

Утирать губы после вина.
Платок красивый

Привяжите к уздечкам наших лошадей
Когда мы поедем назад,

Кони будут махать головами
И платок будет развиваться,

Тогда наш царь,
Увидевши нас, будет уверен,

Что поручение его в точности исполнено.
И что мы вас застали в добром здравии.

Когда придет, наш царь
Земля застонет,

А когда сойдет с лошади,
То земля – затрясется.
Он идет не с силою,

И не с величием,
Не с саблею французскою,
Он идем с покорностью,

И с приветом.
Что ему вы обещали дать,

На то он будет любоваться.
Приготовьте-же возы с сеном,

Бочки с вином,
Жирных овец,
Вкусный хлеб;

Попросите за стол
И нас молодцов;

Желаем застать вас в добром здравии
В вашем доме. Аминь.

После этого приветствия невеста начинает кропить своего суженого водой (пучком ва-
сильков), а шаферам дает по платку. В благодарность, жених бросает ей несколько копеек или 
рублей (смотря по состоянию). Затем приехавшие с женихом расходятся по отведенным им 
квартирам. Жених тоже имеет отдельную квартиру у кого-нибудь из своей будущей родни; к 
нему вскоре собираются гости и устраивают танцы. По прошествии часа приходят к жениху 
два шафера, имея в руках нагайки с завязанными на них платками. Они приносят и подносы, 
на которых стоит графин водки или вина и прежитури112, чем потчуют жениха и его гостей из 

112 См. выше «Пища» (прим. авт.).
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родных его и знакомых, танцующих на дворе джог113. Затем от имени невесты просят пожало-
вать к ней в дом.

Жених отправляется, окруженный приехавшими с ним, под звуки привезенной музыки на 
двор у дома невесты, где также идет джог, который с приходом родных жениха увеличивает-
ся114. Жених не имеет права войти в дом невесты, а должен оставаться во дворе и танцевать 
джог. Вскоре венчальная мать (нанашка) приводит к нему невесту, с которой он танцует до тех 
пор, пока не явятся шаферы просить к столу.

Во время обеда во дворе продолжается джог, среди которого танцует невеста; за столом она 
не присутвует. Во время обеда шаферы со стороны невесты, подъехав к окну верхом, просят 
жениха показать свое молодечество. Этот вызов имеет целью, как надо полагать, обнаружить 
удальство их будущего зятя перед родителями невесты.

Жених отправляется по приглашению вместе с двумя своими шаферами к невесте и преи-
мущественно отказывается исполнить их требования, а просит своих шаферов выручить его, 
что принимается последними с готовностью. Вне деревни происходит скачка между всеми 
четырьмя шаферами, и кто первый из них влетит во двор, встречается со стороны танцующих 
приветствиями; к нему выходят жених и невеста со стаканами вина, отставших же, ожидают 
насмешки.

По окончанию обеда, жених со своими гостями отправляется к себе на квартиру, где джог 
продолжается. А между тем он посылает шаферов с подарками к невесте. Подарки эти состоят 
из башмаков, чулок и разных принадлежностей женского туалета; для ее отца из куска сукна 
на шубу, сапогов и проч., а для матери – материи на платье и пр. и пр. При вручении подарков, 
один из шаферов говорит «поклонеле», выраженное следующими народными стихами:

Дома, господа, дома?
Если Вы нам любезны братья,

Вы нас в свой дворец пригласите;
Если же вам не до нас.

Скажите – мы назад вернемся.
Просим, допустите нас115

До него – до прекрасного цветка.
Радуйся, радуйся, госпожа невеста, и веселись.
Корабль от господина жениха приближается.
А господин жених знатного рода и богатый!

Сел верхом на доброго коня
И поехал в город Яссы

Когда въехал он в город Яссы,
Солнце восходило, лавки отворились

Господин жених черными глазами всё окинул.
И денег не жалел.

Вам к лицу всё выбирал
и в бумагу заворачивал
На корабль укладывал

И корабль по морю пустил

113 См. далее «Танцы» (прим. авт.).
114 Приглашение на джог посторонних лиц тоже делается шаферами, с перевязанными через плечо шарфами или просто на правой 

руке красным платком. Каждый из них с плоской (баклагой) объезжает весь дом и предлагает напиться, спросив сперва: «ла газ-
дыбоерь?». Напившийся или только приложивший губы показывает, что приглашение принято (прим. авт.).

115 Буквально: «сделайте тропинку» (прим. авт.).
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Корабль этот к вам.
Госпожа невеста, приближается.

Просим госпожа невеста,
Прими его. Аминь.

Выслушав эту речь, и приняв подарки, невеста угощает шаферов и, взамен подарков, полу-
ченных от жениха, посылает ему свои, которые состоят преимущественно из мужского белья и 
прочих мужских принадлежностей. Вручая их, шафер невесты говорит:

Дома, господин, дома?
Если вы братья честные,

В ваши дворцы нас пригласите;
Если Вам не до нас,

Скажите – мы воротимся назад.
Просим указать нам дорогу
К нему, к великому королю.

Радуйся, радуйся, господин жених и веселись.
Корабль госпожи невесты приближается.

Сама госпожа невеста,
Услышавши о вашем прибытии,

Очень обрадовалась.
И приготовилась встретить с зажженными факелами, с полными стаканами,

Сколько их понадобится на это угощение.
И много всего наготовила:

Сама даже старалась.
Приготовила вам шёлковую рубаху, вышитую по краям.

И просит госпожа невеста
принять большие и малые подарки.

И просит она жениха оценить все её шитье – по червонцу
за каждый укол иголки. Аминь.

Жених принимает подарки, благодарит шаферов и дает им денег, смотря по состоянию.
Вслед за ними является к нему другое посольство: именно толпа баб с пением и музыкой, 

танцуя, приближается к квартире жениха, неся в руках подушки, одеяла, простыни и прочее. 
Жених угощает баб, которые его поздравляют, при чем идет стрельба из ружей. Затем, окру-
женный приехавшими, жених, при звуках музыки отправляется в последний раз в дом неве-
сты. На дворе идет досуг, среди которого, в кругу своих подруг, танцует невеста. Когда готов 
обеденный стол, нанаша берет невесту из круга и приводит в комнату. Затем готовятся к про-
щанию и отъезду. Обряд этот сопровождается торжественностью. Посреди комнаты ставят два 
стула для родителей невесты; жених и невеста на постланных коврах стают перед родителями 
на колени, присутствующие встают и один из шаферов говорит «эртечуне» (прощание), выра-
женное следующими народными словами:

Слушайте, слушайте честные участники
И вы, окружающие.

Как мы будем просить этих родителей
Чтобы простили их детей;

И мы после усмиримся,
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А пока наизусть будем говорить:
Вы, господа родители,

Назначенные милостивым Господом,
Как плодоносные деревья,

Которые дают плоды,
Происходя от плодоносных корней.

Так да укрепит и вас Господь.
Смотрите на этих двух детей,

Приклоненных перед вами, и да умилостивится ваше сердце.
И от души, искренне, простите и благословите их.

ибо нет из живущих на свете детей,
Не согрешивших против родителей,

Ибо родители много трудятся,
Пока взрастят своих детей

И сохраняют их от всего дурного.
Ведь так и Господь

создал небо и землю –
Только одним словом.

И море и все что есть в нём,
Только словом;

Но небо и землю разукрасил Господь:
Солнцем, звёздами и луной,
Которые всегда мы видим.

И землю словом своим Господь
Покрыл зеленью.
И ещё украсил:

Поля – туманами.
Леса – источниками,

где живут разнородные птицы
И разные обильные плоды.

Вырастают из (своих) семян,
Ибо так хотела святая воля Его

После этого, после всего
Господь, которому все возможно,

Сделал рай на востоке
И отделил его от земли,

И в нем создал прародителя нашего Адама.
С телом – из земли, с костями – из камня,
С кровью – из росы, с глазами – из моря,

И с душою из Святого Духа Его.
И увидел Господь, что не хорошо,
Чтобы жил человек один на земле.

И усыпил Господь прародителя нашего – Адама,
вынул кость из левой его стороны,

И создал проматерь нашу – Еву.
И разбудил их Господь от сна.
Ставши Адам от сна сказал:

Благодарю тебя, Боже,
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что вижу кость от костей моих,
И плоть от плоти моей.

Господь благословил их и сказал:
Живите и множитесь как песок морской
Как звезды на небе, как кедры Ливана.

С тех пор дошло потомство.
До этих двух детей ваших.

И просят они вас, честных родителей,
Дабы вы умилостивились, простили их, и благословили, как благословил Бог Авраама,

Авраам – Исаака, Исаак – Иакова,
Иаков – тех двенадцать родоначальников,

В потомствах которых была свадьба
Каны Галилейская;

Ибо благословение родителей
Утверждает дома детей их.

Тогда, как проклятие родителей
Разрушает дома их.

И в третий раз все так же к вам речь.
Господь нам жизнь даровал,

И день возмужания,
как плоду,

когда приходит его время созреть.
Так пришло время и этим

двум детям вашим, утвердиться,
У вас родившимися, выросшими,

и много согрешивших.
Например, вот трава, что растет на лугах.

Приказывает Господь полю высушить зелень травы.
Так и вы честные родители.
Всё забудьте (уничтожьте)

Всё земле оставьте.
А детей благословите,

Чтобы были утверждены родителями
И благословенны Богом

Во веки116. Аминь.

Во все время чтения эртечуне родители невесты и сама она обыкновенно плачут; по окон-
чанию чтения наступает трогательная сцена благословения, нередко вызывающая слезы на 
глазах присутствующих.

Затем венчальная мать берет невесту из родительского дома и везет ее в дом жениха. Поезд от-
правляется в том же порядке, как и с женихом, ехавшим за невестой. Замечательно, что родители 
невесты не только не участвуют при венчании, но и не должны провожать своей дочери. По при-
ближении невесты к дому жениха, мать, а если ее нет, ближайшая родственница последнего, выхо-
дит на порог с двумя стаканами вина на тарелках; невеста, прихлебнув из обоих стаканов, целует 
руку матери жениха и вместе с нею отправляется в комнату, где ее сажают за стол. Перед невестой 
кладется неразрезанный хлеб, тарелка с солью и стаканы. Соседи из деревни и вообще знакомые 

116 Говорящий прощание (эртичуне) прибавляет под рифму: «Ши ний он пагарь ку вин», то есть «и мне стакан вина» (прим. авт.).
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приходят с поздравлениями. Каждому из поздравляющих невеста подает стакан, в который один 
из шаферов наливает вино. Принимая поздравления, невеста целует руки почтенных посетителей, 
которые, со своей стороны, обязаны что-либо пожертвовать в пользу будущих супругов: кто кладет 
на приготовленную для того тарелку деньги, а кто дарит курицу, гуся и т. п. На дворе перед домом 
играет музыка и молодежь составляет джог. Танец каждый раз начинает невеста; за ней отправ-
ляются в комнату и музыканты, где играют, а потом торжественно вводят ее в круг танцующих. 

На другой день, в воскресенье назначается свадьба. С раннего утра шаферы верхами с пло-
скою (деревянной флягой), наполненной вином, повешенную через плечо на ремне, отправ-
ляются по деревне и просят каждого хозяина дома с семейством на свадьбу. Когда соберутся 
гости, молодых людей ведут в церковь; впереди идет венчальный отец (нанаш) с невестой и с 
подругами, а позади их музыканты. Во время шествия играет музыка, а парубки по временам 
все вместе издают неистовый, дикий, протяженный крик.

Под ноги молодых в церкви расстилается ковер, который делается собственностью причта. 
По окончании обряда, родственники и знакомые, присутствующие здесь, осыпают молодых 
семенами и орехами с пожеланиями им счастья и в знак, что плодородие должно просить у 
Бога, а на богатство мало обращать внимание. По возвращении таким же порядком из церкви, 
на пороге дома встречают молодых родители жениха с поздравлениями. Тем временем шафе-
ры опять отправляются по деревне и просят «ла маса чей маре», то есть «к большому обеден-
ному столу». За этим столом главное лицо – нанаша, которую в дом к молодым ведут музыкан-
ты. Под конец стола, за которым сидят только женатые и замужние, между тем как молодые 
составляют около дома джог, один из родственников жениха с калачом в одной и тарелкой в 
другой руке, обходит гостей, дает каждому по кренделю, прикрытому платком, рушником и т.п. 
Присутствующие за столом кладут на тарелку деньги. Эти деньги венчальный отец считает и, 
завязав в платок, вручает молодым. На другой день после свадьбы в доме молодых собираются 
одни замужние женщины праздновать так называемый кипяток (ункроа) и т. д.

Обычаи поселян в дни рождественских святок и в первый день нового года

Накануне Рождества Христова, после божественной литургии священник с причетниками 
ходит в дома своих прихожан с поздравлением, при чем поется тропарь и кондак праздника, 
за что хозяева наделяют причт парой калачей и несколькими копейками. Нужно сказать, что 
аккуратное выполнение этого обычая бывает чрезвычайно изнурительно для причта, так как 
сему последнему не взирая ни на какие существенные препятствия, для того чтобы посетить 
всех прихожан, приходится иногда ходить с таковым поздравлением до полуночи. Вечером в 
первый день Рождества Христова, и всю ночь молодые парни и дети обходят дома односельчан 
и под окнами таковых славят праздники в подобных стишках, распеваемых гурьбою всеми 
колядниками:

Чьи это хоромы чистые,
Столь высокие и удивительные?
Господь, Господь с небес.

С навесом из васильков.
С окнами и дверьми красными,

Господь117.
Стены из кирпича толстые,
Двери дорогие из кипариса.

117 Этот припев повторяется за каждым куплетом (прим. авт.).
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Перед этими хоромами,
растут две яблони расцветшие.

В верхушках соединенные
И от корня отдаленные.

Выше же на веточках
сидят две горлицы.

С перышками желтоватыми,
готовые сейчас улетать.

На крыльях улетели,
На море присели.

Воду горлом взяли
Назад возвратились,
воду из горла уронили,
Эти хоромы оросили.

Эти хоромы оросили
Великих господ возбудили

Заглянули мы в дом,
увидели великий стол.

Во главе же стола
сидит святое Рождество.

Ниже же в конце стола
сидит господин дома.

И пьет, и величает
И о скорбях жалуется.

Добрый вечер, господа великие, 
много лет живите в этих хоромах прочных.

Кроме того, с первого же дня Рождества Христова до дня Нового года, мальчики группами в 
5 или в 6 душ со звездой118 посещают зажиточных прихожан119, побрякивая при этом привязан-
ным к звезде колокольчиком, и молдавским напевом распевая песни вроде следующей:

Три царя от востока
Со звездой в путь отправились;

Когда в путь отправлялись,
Звезда им предшествовала.

Когда останавливались для отдыха,
Звезда их ожидала.

До Иерусалима, когда дошли,
Звезда сделалась невидимой.
И предстояло им вопрошать
О рождестве великого царя:

Где знаете, что родился
Царь великий недавно,
Господь безначальный?
Ибо мы звезду увидели

118 Сделанную из писчей бумаги и разрисованную разноцветными красками, иногда с изображением Рождества Богородицы (прим. авт.).
119 За что домохозяева наделяют их несколькими копейками (прим. авт.).
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Теперь же на востоке
И за ней последовали.

Но Ирод царь
Сильно встревожился,

Когдао них осведомился.
Тотчас к себе призвал.

И рек им: никто вам не воспрещает,
Идите и испытайте

И о нем узнайте.
И мне знать дайте,

Что и я ему поклонился.
И дары ему поднес,
Рождеству Цареву.

Цари пошли и поклонились,
Дорогие подарки поднесли.

И перед ним положили
Золото, смирну и ладан.

Во век да будет ему во славу.
И после того, как поклонились,

другим путем пошли.
Ирод же царь,

Сильно разгневавшись,
Воинов послал.

И множество младенцев избил
14 тысяч младенцев

Ниже двухлетнего возраста.
Глас в раю был слышен

Плач и вопль.
Рахиль долго плакала,

Что младенцев уже не будет.
Рождество пречистое

Было Ироду противно.
Ибо боялся он, что со своим господством,

Потеряет и царство.
И отныне и до века

Господи благо вам да будет.
С благодатью и с радостью

Много лет счастливых!
О Христе! Слава тебе!

В свою очередь и взрослые парни не остаются праздными. С третьего дня праздника 
Рождества и даже до 5 января, взрослые парни группами в 6 и больше душ, замаскированные в 
костюмы войнов с жезлами в руках и с касками120 на головах, в домах зажиточных хозяев, поют и де-
кламируют121 по очереди нижеизложенные стихи и песни, принимая позу, сообразную роли, взятой 
на себя каждым из них. Войдя в дом хозяина, действующие лица, сначала составив из себя кружок, 

120 Костюмы, жезлы и каски делаются из разноцветной бумаги (прим. авт.).
121 При этом более старшему их парубков, который не учувствует в ролях действующих лиц и только побрякивает колокольчиком, 

хозяева вручают в благодарность деньги (прим. авт.).
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и идя один за другим, поют по церковному на глас четвертый тропарь праздника на молдавском. По 
окончании тропаря, старший из них, следующими словами вызывает на сцену товарищей своих:

Кто знает начало (песни)?
Выходи и начинай.

Вслед за ним все парни снова, приняв прежнюю позу, поют вместе следующие куплеты:

Придите мои народы
И дай вам рай со всеми (благами).

Поэтому, о христианине,
услышав, о толиком благе.

Ты удались от грехов
и твори добрые дела.

Поелику в час смертный
покаяться тебе нельзя.

Ты грядешь, как чужой
Блага твои остаются.

Ты говоришь, что если умрешь,
Дети тебя воспамянут.

Но ты не знаешь, как случится.
Помянут или нет.

Лучше сам приготовляйся,
Светильник свой укрась.

Ибо не ведаешь ни дня, ни часа,
Когда умолкнет твой голос.

И когда отверзнутся тебе врата,
Светильник чтоб был готов.

И чтобы вошел в рай с добром
Имея свет с собою.

И последует с весельем,
Восхваляя Господа.

Последовательно отвечая,
Что творил ты на земле.

Но больше как-то,
что написано в книге живота.

Ангелы возьмут тебя,
И проведут тебя через рай,
Блаженство тебе укажут.

И от ныне и до века
Милость Божья да будет.
О Христе! Слава тебе!

Ирод, ударяя жезлом о половицы, говорит: «Вот я вас именую три короля, чего вы ходите и 
ищите в чужих домах с оружием, но без силы? За вас кто ответит мне?». 

Иеремия, ударяя своим жезлом по жезлу Ирода, отвечает: «Я – философ Иеремия из восточ-
ных стран иду в Вифлием Иудейский, выспросить о Иисусе Назарянине, которому поклоняют-
ся луна и солнце и все животные земные, и я иду поклониться его величеству».
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Ирод на это сказал им: «Идите же вы три царя, испытайте, чтобы найти Христа, и придите 
и скажите мне, чтобы и я пошел и поклонился славе его». 

Мелхиор отвечает: «Я есмь философ Мелхиор всея земли, истинно так нам пишет Господь, 
через пророчества Иуды. От тебя родится учитель, который спасет народ мойИзраиля и услы-
шал о славе Его и иду и я поклониться величеству Его».

Ирод говорит всем: «Идите же вы три царя и проч.». И в заключение добавляет, обращаясь 
к третьему: «Ты же Валтасар, что за великий философ?». 

Вальтасар отвечает: «Я есмь философ Валтасар из персидского царства и гряду в Египет, 
ибо услышал об Иисусе Назарянине». 

Ирод снова говорит: «Идите же вы три короля и проч.».
Вальтасар снова отвечает: «С доброй воли моей отвечу тебе истинно, дабы ты не прибывал в 

гневе; я о звезде тебе сказал, ибо увидел её на востоке, так как должен быть и отрок на востоке. 
Так глаголит нам священное писание; не можем мы сами собой чувствовать не только Господа, но 
даже узреть лик ангельский. Ты же, будучи царем жидовским, как возможешь поклониться ему?».

Ирод на это говорит: «Я не позволял, чтобы ты дал мне противный ответ; я же поставил 
подле меня короля, чтоб увидеть, с такими войнами кому являются и кому поклоняются?».

Король Ирод от себя прибавляет: «Я – король Ирод, который в Вифлием вошел и от страха 
моего весь Вифлием потрясся».

Вальтасар вопрошает Ирода: «Ты же что за царь и из какого царства?».
На это Ирод отвечает: «Неужели вы не видели и не слышали: я есмь царь Ирод, который 

оседлал лошадь и в Вифлием вошел. И от страха моего весь Вифлием потрясся. Некий же Вал-
тасар, ничтожный как ты, не убоится такого царя как я?».

Вальтасар на это возражает: «Ни один Валтасар, ничтожный как я, ни возымеет страха пе-
ред царем, как ты, ибо что я видел, книги открою и покажу». 

Ирод ему на это: «Иди и покажи».
После сего вместе поют снова тропарь праздника, а в заключение поют и следующие сти-

хи: «Так глаголит нам Господь, чтоб услышали все люди, чтобы услышали, не колеблясь, и 
вразумили, что глаголит. Поелику цари и князья строят укрепленные крепости, и кроме того, 
стараются укрепить железными цепями. Царство же Господне отворено человеку, который с 
усилием постарается добродетель унаследовать».

Из содержания вышеприведенных стихов можно безошибочно прийти к тому заключению, 
что составителями их были молдавские дьячки (даскалы). Так как они в то время были един-
ственными распространителями грамотности между этими сельчанами, каковое многое под-
тверждается и самим названием даскал, что в переводе на русский язык означает учитель. 

Накануне Нового года, с трех часов пополудни мальчики ходят по дворам сельчан тоже с 
колядкой, которая в противоположность рождественской не поют, но одним из мальчиков де-
кламируется, причем за каждым куплетом прочие его товарищи неистово выкрикивают слово 
«гей», каковым молдаване помыкают в дороге волов, и потому-то самой колядке этой присво-
ено название «Генту ку плугу» (понукание с плугом). Если мальчики обходят хозяев с подоб-
ным выкрикиванием днем, то с того же самого вечера и даже всю ночь перед Новым годом, 
взрослые парни делают то же самое, с той только разницей, что последние ходят гурьбой в 15 
и более человек, сопровождая свои колядки звоном колокольчика и гудежом гудка.

Содержание колядок перед Новым годом до того разнообразно, бессодержательно и состоит 
из такого непечатного словоизвержения, что я не нахожу уместным и возможным изложить 
здесь для примера хотя одну из таковых. Если есть какая-либо добрая черта в этих колядках, о 
которой следует упомянуть, то это единственно то, что в конце почти каждой из таковых коля-
док, различно мотивируются поздравления с праздником и благожелания хозяевам дома, за что 
хозяева благодарят колядников материально.
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Увеселения, музыка, музыкальные инструменты и песни

Жители с. Карпешты также большие охотники до музыки и плясок. Не одна свадьба, почти 
ни один праздник не обходится без вина, музыки и плясок.

Любимый народный танец жителей – джог; мужчины и женщины танцуют его вместе, стано-
вясь в круг и взявшись за руки, под звуки скрипки, кобзы и кларнета, а также выделывают конвуль-
сивные движения, не только ногами, делая по два шага, то вправо, то в лево, но и руками, махая 
ими взад и вперед; даже животом, плечами и бедрами, часто сгорбивши спину, вытянувши шею и 
вытаращивши без выражения глаза. Джог подразделяется на «булгаряска» (болгарский) – ленивый 
вялый и однообразный, и «гусаряска» (гусарский) с довольно скорым тактом музыки, под звуки ко-
торой выбивают ногами нечто вроде трепака. Девушки (фети) этот танец не танцуют, а только одни 
парубки. [пропуск ?] «Гушанка диджог», «городка диджог», «моканкуца диджог», «валу диджог» 
и пр. Так же водится, в карикатурном виде, вальс, «шотишь», полька, «русаска» (вид польки) и пр.

Впрочем, очень часто при увеселениях инструментальную музыку заменяет вокальная, ко-
торая сопровождается произнесением слов, выражающих различные чувства народа, вызы-
ваемые теми или другими обстоятельствами. Отсюда у карпештских жителей разнообразные 
народные песни. Большинство песен у молдаван начинается с обращения к «фрунзы верди» 
– зеленому листу и в них воспевается по преимуществу пастушеская или чувственная любовь, 
но все они ярко характеризуют эпоху и положение обстоятельств. В этом роде много занима-
тельного передает нам следующая песня, в которой воспеваются события минувшей войны, 
носившей отчасти характер личной вражды румынов к туркам. Песня Плевны:

Там в Плевне и в редутах
Стоят иноверцы тысячами и сотнями,
Стоят в засаде прислонившись,
как бешеные звери.

Пусть стоят большие и малые…
Ведите песню, молодцы!

Выше в полчищах турецких
Открылся кашель ослиный.
Зараженные кроваво кашляют,
бомбами в нас сыплют.

Пусть лопнут малые и большие,
Ведите песню, артиллеристы!

Ниже в долине на поляне
Баши-бузуки резники.
И черкесы разъяренные,
рвут зубами раненных.

Пусть рвут… да разорвем!
Ведите песню, всадники!

Днем, ночью пулями кропят,
Вся земля мокра от росы,
Не роса облачная,
А кровь христианская.

Пусть дождит как с облаков.
Ведите песню, красные!122

122 Солдаты, одетые в красную форму (прим. авт.).
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Придет и к нам когда-нибудь
День мести и отмщения.
Привести в крайность
господина «Османа».

Пусть идёт!.. ура.. на Балканы!
Ведите песню, индюки!123

Сколько стоит тьма и сколько солнце.
Смерть стоит сторожа
И в канавах, и в рыпах
Постоянно бьет крыльями.

Пусть бьёт до завтра!
Ведите песню, румыны!

4 августа 1884 г. 

4.2. АЛЕКСАНДРОВКА
(село Болградского района Одесской обл. Украины)

4.2.1. Предисловие и дополнительные материалы

Первое упоминание села. Данный вопрос поднимали еще сотрудники ВТКБ, которые при 
описании населенного пункта в 1827 г. сообщили: «Селение расположено при устье ручья 
Кальпау [который вместе с балкой Брезай образует р. Сарата] в лощине Саиц, где существо-
вала татарская деревня [аул] Кальпау»124 (Статистическое 1899: 159). Правда, в списке сел и 
местностей Буджака, составленном А. Середой по карте Ф. Бауэра, такого наименования нет, 
похожим оказалось только название Koschana Kalnij (Середа 2009: 248). Тем не менее на са-
мой карте в указанном районе, то есть при впадении балки Саиц в долину Калнау, село Kalnij 
присутствует, как, впрочем, и Koschana Kalnij, вот только последнее показано на берегу другой 
реки – Аджилар (рис. 42). 

Итак, обозначение на карте начала 1770-х гг. можно было бы признать первым упоминани-
ем Александровки, если бы имя Кальниж так существенно не отличалось от названия Кальпау. 
Однако при переписи Бессарабии 1817 г. в «присяжных листах»125 обитателей хуторов и се-
лищ Каушанского округа Бендерского цинута упомянут «хутор Кальнев» (кышла Кальнеу)126, 
который вместе с селищем Копчак располагался в так называемой луке (месте раздвоения) 
р. Сараты (Халиппа 1907: 181).

Таким образом удалось исправить ошибку А Середы и прийти к заключению, что первое упо-
минание хутора Кальнева, бывшего на месте с. Александровка, следует отнести к началу 1770-х 
гг. При этом в 1817 г. он был обитаем, а это позволяет допустить, что в нем на тот момент мог-
ло сохраниться коренное население. Данное предположение подтвердил в своей статье сель-
ский учитель И. Гуляница: «По преданию, местность, занимаемая теперь собственно селением, 
была покрыта фруктовыми садами; здесь же находился большой пруд и водяная мельница. <…> 
На месте, где теперь находится сельское кладбище, при выкапывании могил очень часто находят 
людские кости, почему полагают, что и прежде здесь было какое-то кладбище» (См. ниже).

123 Солдаты с индюшьими перьями на шапках (прим. авт.).
124 Ниже –  ручей (балка) еще дважды назван так же и один раз – Кольпау (с. 160-161).
125 Документы, свидетельствующие о принесении жителями присяги на верность РИ (прим. И. С., И. Д.)
126 Автор описания села И. Гуляница сообщил, что «вершина долины, на которой расположена Александровка, находящаяся с севе-

ро-запада от села, называется «Кальнев», что в переводе с турецкого означает «поле крови» (см. ниже).
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Рис. 42. Земли будущего села Александровка в 1770-х гг. (карта Ф. Бауэра; ф-т)
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Рис. 43. Земли будущего села Александровка в 1819–1820 гг. («Карта частей Молдавии и Бессарабии…»; ф-т)
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Рис. 44. Село Александровка и его земли в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)
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Рис. 45. Село Александровка с окрестностями в конце ХІХ в. (двухверстовая карта, л. ХLVІ-28; ф-т)
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Появление в 1823 г. с. Александровка, которое была названо в честь императора РИ Алек-
сандра І, связано с переселением украинцев из Слобожанщины (Статистическое 1899: 159). Как 
сообщил И. Гуляница, это были 70 семей украинцев – выходцев из сел Липцы и Лозовое Харь-
ковской губернии и уезда, а место для своего села они выбрали из-за наличия в нем каменных 
колодцев, часть которых сохранялась еще в 1880-х гг. В это время село было преимущественно 
украинским, с ⅛ долей русского населения, но не указано, откуда пришло последнее (см. ниже). 

Описание 1827 г. Из-за удаленности Александровки (Кальнева) от магистральных дорог ли-
тературные сведения о селе скудны, что повышает ценность не только статьи И. Гуляницы, но и 
более ранних данных топографов. В указанное время население села состояло из 287 чел. (из них 
196 украинцев, 68 «великороссиян», 11 русских староверов (старообрядцев) и 7 лиц духовного 
звания)127. Земельный участок имел форму буквы Р площадью чуть более 4148 дес., который 
охватывал междуречья трех долин (Кальнау, Саицы и Брезий) от начала долины р. Сараты вверх 
по течению. В селе и на его землях находилось: деревянное здание Свято-Покровской церкви, 
60 плетневых и 16 земляных домов, шинок, 22 каменных колодца, 4 мельницы, 5 прудов на 
«ручье» Кальнау, 25 ульев с пчелами, рабочий и домашний скот (Статистическое 1899: 160-161).

Поскольку к детальным этнографическим наблюдениям И. Гуляницы нам добавить нечего, 
обратим внимание на его археологические заметки: «Во многих местах, на участке, принад-
лежащем с. Александровке, находятся ямы, пепелища и колодцы, из чего должно заключить, 
что жители, населявшие эту местность <…>, жили небольшими поселками и занимались ско-
товодством» (см. ниже). 

Согласно карте 1819–1820-х гг., земли села, особенно междуречья долин Кальнау и Безай, 
были богаты курганами (рис. 43, 45), но раскопки здесь никогда не проводились, а разведки 
Тарутинского района 1976 г. эту территорию не затронули. Пока Александровка известна архе-
ологам только по находке римской медной монеты императора Максимина Фракийца 235–238 
гг. от РХ, случайно найденной в самом селе (Гудкова и др. 1991: 108). 

Кроме того, за границами земель Александровки И. Гуляница упомянул долину «Еш-мур-
за, где когда-то, по преданию, жил татарский мурза (князь) по имени Еш <…>. Местность, за-
нимаемая теперь собственно селением, была покрыта фруктовыми садами; здесь же находился 
большой пруд и водяная мельница» (см. ниже). Речь идет о районе нынешнего с. Фуратовка, 
часть земель которого площадью около 3000 дес. были в 1824 г. отданы в пользование гене-
рал-майора М. Рылеева. В то время на них существовало 9 хуторов и каменоломня в б. Кальнау 
(рис. 44; Статистическое 1899: 264-265). В 1895 г. участком площадью около 4000 дес., «на коем 
селище Яш-Мурза», владел кишиневский купеческий сын Петр Николаевич Мичу-Николаевич.

4.2.2. Иван Гуляница
Село Александровка Бессарабской губ., Аккерманского уезда, Александровской волости 

І. Селение Александровка находится в северо-восточной части Аккерманского уезда и гра-
ничит с Бендерским уездом. Расположено оно в долине [б. Саицы – правого притока р. Сара-
ты], причем одна часть села [южная] на протяжении 3 в. тянется с востока на запад, а другая – 
на протяжении 1 в. с юго-востока на северо-запад, поэтому оно как бы имеет вид острого угла. 
С южной стороны находится довольно крутая гора, на вершине которой добывается камень, а 
склоны покрыты фруктово-виноградными садами. С северной стороны села есть небольшой 
холм, а с востока небольшая гора. Село расположено по плану, почему улицы довольно пря-
мые, из них главных четыре; в центре имеется площадь, на которой находятся церковь, [зда-
ния] волостного правления и училища. 

127 В 1859 г. в селе было 128 дворов, а число жителей возросло до 946 чел. – 470 муж. и 476 жен. (Бессарабская 1861: 16).
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Название дано в честь императора Александра І, в царствование которого оно было заселе-
но. Жителей 1438 д. обоего пола (734 муж. и 704 жен.)128. Расстояния от с. Александровки: до 
губернского г. Кишинева – 80 в.; уездного г. Аккермана – 75 в.; ближайшего вокзала железной 
дороги в Каушанах – 25 в.; до почтовых станций: Манзырской – 9 в., Волонтировской – 13 в., 
причем почтовый тракт из м. Манзыря Бендерского уезда в с. Волонтировку проходит через 
само село. Ближайшие села: Николаевка и Семеновка – 8 в.; Кончак – 5 в.; Сайцы (Бендерского 
уезда) – 7 в. Ближайший город Бендеры – 40 в. 

ІІ. Местность, окружащая село, гористая, хотя горы небольшой вышины. Почва чернозем-
ная, но значительно смешанная с песком или глиной; в некоторых же местах – исключительно 
глинистая и известняковая.

Обществу поселян с. Александровки для пользования отведено 4037 дес. земли, из которых 
одна половина находится под селением, садами и «толокой» (общественным выпасом скота), 
а другая разделена поровну между землевладельцами и служит для пахоты и сенокоса. Кроме 
того, общество владеет 171 дес. плавней, находящихся при р. Днестре около с. Паланки. На 
этих плавнях растет исключительно камыш, но из-за отдаленности (более 50 в.) жители не 
могут им пользоваться, а потому плавни отдаются в арендное содержание. Лесов, озер и рек на 
участке Александровки нет, а потому и используется камыш.

Климат в этой местности непостоянен, почему и времена года начинаются не в одно и тоже 
время. Весна бывает большей частью бурная, лето – жаркое и сухое, осень теплая, но дождли-
вая, а зима – теплая, но бесснежная. Кроме того, нередко бывает, что летом жаркий день сме-
няется холодной ночью или туманом, морозная погода – дождем и наоборот. Такие резкие пе-
репады имеют вредное влияние как на растительность, так и на здоровье животных и человека. 
Из болезней между людьми существует оспа, дифтерит и лихорадка, между скотом – чума.

ІІІ. После присоединения Бессарабии к России в 1812 г., местность, в настоящее время 
занимаемая русскими селами вообще не была заселена, вследствие чего, вероятно, и [после-
довало] распоряжение правительства о заселении пустых мест Бессарабии. Поэтому выход-
цы из Харьковской губернии, того же уезда из сс. Липцы и Лозовое в количестве 70 семей 
и отправились, как выражаются многие старожилы, «по указу» на житье в Бессарабию, где 
выбрали по собственному желанию место для села именно то, которое Александровка зани-
мает и теперь. Происходило это в 1823 году. Главной причиной населения этого места было 
то, что здесь [было] найдено несколько готовых колодцев, называемых «турецкие», некото-
рые из которых существуют и теперь. Главными побудительными причинами к переселению 
жителей из Харьковской губернии были следующие: достаточное количество земли, освобо-
ждение от крепостной зависимости и воинской повинности, которую они начали отбывать 
только с 1874 года.

Так как земля, принадлежащая с. Александровке, не была, да и теперь не есть собственно-
стью ее жителей, потому и само селение считалось и считается казенным, а его жители – ка-
зенными поселянами. Управление казенными селами со времени их основания, в том числе и 
Александровкой, было сосредоточено, до учреждения мировых посредников в 1859 году, глав-
ным образом в ПГИ, затем таковое перешло к мировым посредникам, а с 1874 года – в уездные 
и губернские присутствия по крестьянским делам. 

Жители с. Александровки – украинцы православного вероисповедания, но между ними не 
более как на ⅛ есть и русские. Характер жителей, хотя и добрый, но тем не менее скрытный, 
недоверчивый и упрямый. Умственно развиты очень мало. Нравственность соблюдается очень 
строго, поэтому между жителями пьяницы, воры и [особы] развратного поведения, если и су-
ществуют, то в виде исключения.

128 Эти и дальнейшие сведения эти заимствованы из местного сельского правления (прим. авт.). По официальным данным, ранее 
1886 г. в этом волостном центре было 203 двора, 1273 жителя, православная церковь и школа (Волости 1886: 112).
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В селе есть церковь и школа. Так как жители очень религиозны, то после основания селения 
их первой заботой было устройство молитвенного дома, обращенного вскоре в церковь, о чем 
свидетельствуют церковные метрические книги с 1828 г. Церковь в первое время была ма-
ленькая деревянная, а в 1861 г. окончили и освятил красивую каменную церковь, построенную 
исключительно на средства поселян. Жители относятся к церкви с большим благоговением, 
посещают ее усердно и стараются всячески поддержать как внутренний, так и наружный вид 
в должном порядке и красоте. Александровка – самостоятельный приход и в нем прихожан: 
704 д. муж. и 692 д. жен. пола (по исповедальной росписи за 1883 г.).

Школа, по распоряжению ПГИ, основана в 1852 г. Здания для нее не было, она помещалась 
то в одном, то в другом крестьянском доме. Занятия в школе велись штатным священником 
или дьячком. С 1872 г. училище перешло в ведение инспектора народных училищ, а в 1874 г. 
преобразовано в одноклассное МНП. В 1872-1873 годах обществом для помещения училища 
построено в центре селения, на площади, вблизи церкви здание из сырого кирпича, крытое 
камышом и имеющее снаружи длину 6 саж. и ширину 4 саж., в котором в настоящее вре-
мя помещается школа и квартира учителя. В текущем учебном году 1883-1884 гг. учащихся 
[было] 30 сельских мальчиков. Они посещают школу очень не аккуратно, вследствии занятия 
на полевых работах, которые обычно начинаются с марта и оканчиваются в половине ноя-
бря. Средства к содержанию училища следующие: 226 руб. из суммы, ассигнованной МНП, 
и 274 руб. от местного общества.

Кроме церкви и училища, в селении имеется местное Сельское управление и Волостное 
правления, в район которого входят также села: Николаевка, Ново-Формушика, Формуши-
ка-Веке, Кончак, Семеновка, Фештелица, Ново-Павловка, и поселки: Аджелары, Якобстан, 
Алава и Манжа.

ІV. Главное занятие жителей есть земледелие. Из хлебных растений разводятся: рожь, ози-
мая и яровая (гирка и арнаутка) пшеница, ячмень, овес, просо, лен и кукуруза; из огородных: 
картофель, буряк, фасоль, горох, чечевица, лук, петрушка, кабаки, арбузы, дыни и конопля.

Со второй половины сентября месяца начинают пахать поля и немедленно засевают их жи-
том – рожью и озимой пшеницей, по окончанию посева которых, пахота проводится для посева 
яровых хлебов; вообще осенью пашут до тех пор, пока земля совершенно не замерзнет. В кон-
це февраля или в начале марта начинается посев яровых хлебов, именно: пшеницы и ячменя, 
и притом на нивах, вспаханных осенью. Затем весной пашут и продолжают посевы пшеницы, 
ячменя, овса, кукукрузы, проса и льна, при этом нередко пшеницу, ячмень и овес при весенней 
вспашке сеют под плуг, то есть сначала ниву засевают, а потом пашут. Посев яровых хлебов 
и огородных растений оканчивается в начале мая. Картофель, огурцы, арбузы, дыни, горох, 
фасоль и коноплю сажают на степи.

Для вспахивания полей употребляется немецкий однолемешный плуг с колесным передком, 
отличающийся своей легкостью. Впрягают в него не более двух пар волов или лошадей. Вспа-
хивание же очень мягких полей производится ралом, имеющим четыре больших зуба. Сеют 
руками, затем употребляется борона с железными зубьями, которой разбиваются груды и при-
крывается зерно. Из хлебных культур больше всего разводят гирку и ячмень. С 20-х чисел мая 
начинается прополка кукурузы и других огородных растений, то есть очистка нив от сорных 
трав, для этого употребляются железные сапы. 

С первых чисел июня начинается уборка сена, продолжающаяся до 1 июля, с этого дня на-
чинается уборка ржи и ячменя, а затем и всего остального хлеба, что заканчивается около 6 ав-
густа. Если хлеб хорош на зерно и рост [посадку], то его вяжут в снопы. Уборка травы и хлеба 
производится косами. По окончании уборки хлеба начинается «возовица» – сено и хлеб возят 
в селение на гарманы. Для возовицы употребляются крепкие украинские возы и немецкие фур-
гоны. Почти одновременно с возовицей начинается «гармановка», то есть молотьба лошадьми, 
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при чем мужчины возят, а женщины под руководством хотя бы старика гармануют. Для этого 
употребляют каменные с зубьями катки, называемые «камнями». Гармановку стараются окон-
чить хотя бы в начале октября, так как с этого времени обычно начинается дождливая погода, 
а, кроме того, еще предстоит уборка кукурузы и огородных культур.

Так как жители Александровки занимаются земледелием в довольно больших размерах и 
при этом им нужны поля для сенокосов, то собственной [надельной] земли им недостаточ-
но. Поэтому они пользуются участками соседних помещиков, платя от 6 до 10 руб. в год за 
дес. или же давая известную часть урожая – «десятину»: хлеба ¼, а травы ½ или ⅓. Считая 
собственную землю и наемные участки, жители обрабатывают свыше 4000 дес., в том числе 
пахотных и сенокосных.

Кроме земледелия, жители занимаются скотоводством. Всего скота в селе: лошадей 405, 
коров 651, волов 536, мелкого рогатого скота 285, овец 2344, свиней 807. Из рогатого скота 
особенно хороши волы. Из птицы разводятся куры, утки и гуси.

Почти все домохозяева имеют собственные виноградные сады, величина которых не одина-
кова, а потому и вина с одного сада получается, смотря по величине, от 40 до 300 ведер, но в 
продажу на сторону оно не идет, а употребляется на месте. 

До проведения железной дороги главным пунктом сбыта хлеба был г. Одесса, отстоящий 
в 125 в., в настоящее же время г. Бендеры, где, против Одессы, цены ниже не более [чем на] 
2-3 коп. с пуда. Огородные произведения сбываются на ближайших базарах в Манзыре и Волон-
тировке. Скот также продается на базарах, преимущественно в Волонтировке, куда в базарные 
дни приезжают купцы из Одессы и других мест; главный же пункт сбыта лошадей – базар в с. 
Тарутино. Птица продается иногда на месте или на базаре, а гусей, как товар более ценный, не-
редко везут в Кишинев. Сыр, масло, брынзу (сыр из овечьего молока) также сбывают на базарах.

V. В с. Александровке в настоящее время 350 семей, которые живут по несколько в одном доме, 
что при их трудолюбии весьма способствует и успешному производству работ. Так, например, в 
больших семьях в одно и то же время возят гармануют и пашут. Старший в семье дед или отец 
управляет и руководит всеми остальными членами семьи. Супруги между собой живут согласно, 
но жена обязана беспрекословно во всем повиноваться своему мужу, который нередко относит-
ся к ней деспотически. Все жители гостеприимны, между собой дружественны и общительны.

С наступлением полевых работ и до их окончания все члены семьи, как то: мужчины, жен-
щины и дети, участвуют в полевых работах; в зимнее время женщины занимаются пряжей 
конопли и приготовлением полотна, а мужчины смотрят за скотиной и вообще за всем хозяй-
ством и, кроме того, добывают камень, который годен только для постройки заборов, сараев и 
колодцев, или же перевозят таковой из каменоломен к дому. 

В селе 227 крытых камышом домов, сделанных из свежего необожженого кирпича, или же 
валькованых. Каждый дом разделен на две половины, в одной из которых живет семья, а в 
другой «старики». Эта же комната служит приемной для гостей и называется «горницей». Как 
наружный, так и внутренний вид домов содержится в чистоте.

В пищу употребляют: мамалыгу, приготовляемую из кукурузной муки, ржаной хлеб, а в 
праздничные дни пшеничный, брынзу, сыр, картофель и др. [Также едят] свежее мясо (свини-
ну), а если мясо покупают, то соленое, так как оно дешевле. Вообще мясо употреблят редко, 
преимущественно в дни праздничные или по каким-либо [особым] случаям, например: кре-
стины, панихиды и пр. Но особенно вредна для здоровья пища, употребляемая во время по-
стов, как то: соленая капуста, огурцы и рыба, сворийное [?] масло, а также недозрелые фрукты 
и овощи: яблоки, груши, сливы, арбузы, дыни и др.

Летний мужской костюм состоит: рубаха и широкие панталоны из полотна домашнего изго-
товления, башмаки и картуз или соломенная шляпа «паларія». В зимнее время башмаки заме-
няются «чоботами» – сапогами, палария – бараньей шапкой, а [также носят] «кожух» – тулуп 
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из овечьих шкур, «свиту» из сукна домашнего изделия и «мешины» – панталоны из овечьих 
шкур, очищенных от шерсти.

Женский костюм: рубаха из домашнего полотна и юбка из покупной синей материи, назы-
ваемой «китайка». В будние и летние дни женщины ходят босые, а в праздничные в башмаках; 
голова повязана платком. К зимнему костюму прибавляются чоботы, кожух и свита. 

Праздничный нарядный костюм преимущественно для парней составляют: цветные, преи-
мущественно красные рубаха и широкие панталоны, суконный жилет с множеством цветных 
пуговиц спереди, галстух (платочек), картуз или барашковая шапка, сапоги с длинными голе-
нищами, причем на каблуках изображены какие-нибудь фигуры медными гвоздиками, и сукон-
ная чемерка [чумарка] с узкими рукавами. Для девиц и молодых женщин: тонкая белая рубаха 
с вышитыми или же цветными из другой материи рукавами, цветная ситцевая юбка, сходная 
по своему устройству с русским сарафаном, передник, белые чулки, башмаки на высоких под-
борах или бараньи сапоги и коротенькие кофты. Головы девиц покрываются шелковыми или 
же другими цветными платками, а у молодых женщин – нафрамами. Для устройства мужских 
и женских праздничных нарядов материя покупается, костюмы же и обувь жители шьют сами.

Из украшений парни носят кольца, которыми нередко покрыты все пальцы обоих рук, и 
длинные медные через шею цепочки, на которых прикреплен крестик или кошелек. Для девиц 
– также кольца, ленты, «намиста», гранаты, крестики; замужние женщины ленты не имеют 
права носить. Почти каждая женщина носит на шее серебряную, рублевого достоинства моне-
ту, на которой изображен крест.

Обычаи между жителями следующие: если в хозяйстве все благополучно или же есть в 
чем-либо нужда, то в таких случаях просят священника отслужить молебен известному святому, 
например: при детских болезнях – мученику Никите и Симеону Богоприимцу; пропадет что-ли-
бо – мученикам Ивану-воину и Федору Тирону; снять болезни – Св. Харлампию и Власию; болен 
кто из взрослых – Св. Великомученику Пантелеймону с водосвятием на голове больного и др. 

Многие ежегодно отправляются пешком (ехать же считается грехом) на богомолье, а в со-
седний Ново-Нямецкий монастырь и с. Введенское несколько раз в год. В день храмового 
праздника на Покрову Пресвятой Богородицы 1 сентября, после окончания богослужения все 
местные жители, а равно и гости из соседних сел, садятся на земле вокруг церкви и вкушают 
принесенные из домов кушания, до употребления которых, предварительно пожелав здоровья, 
благополучия и дожить до этого праздника и в следующем году, выпивают по рюмке водки, 
поднесенной нередко сельским старостой и приобретенной на общественный счет. Окончив 
обед около церкви, жители приглашают гостей к себе и расходятся по домам, где уже в боль-
ших размерах несколько дней происходят угощения, сопровождаемые выпивкой водки и вина. 

Раза три или четыре в год священник приглашает совершить крестный ход по «царине» 
(полям под хлебом и травой), причем освящаются все имеющиеся на степи колодцы, а также 
служится молебен пророку Илье о бездождии. Каждый раз по окончании крестного хода, духо-
венство и всех участвовавших в нем, просят присесть вокруг церкви и откушать приготовлен-
ный обед, по окончании которого все расходятся по домам.

Пост строго соблюдаются, но в буквальном смысле, почему употребление мясной пищи счи-
тается большим грехом, даже больному. В Великий пост все жители обязаны говеть, то есть 
исповедоваться и причаститься. Старики обыкновенно говеют на первой и последней неделях 
поста; парни, девицы и дети с 7 лет – на второй неделе, а остальные –кто на какой неделе сможет. 
Более же набожные говеют и в другие посты, преимущественно в большие праздники, например 
Успения Богородицы, Преображение и пр. Накануне Рождества Христова приготовляется «кутя 
и узвар» (кутя из риса, пшеницы или ячменя, а узвар из сушеных фруктов и воды) и ставятся 
на сено на «покутті» – в угол под иконами. Рождественский сочельник называется «Святым ве-
чером» и проводится благоговейно. В этот день при заходе солнца дети носят своим крестным 



Археолого-историко-этнографические описания Буджака

172

родителям, если они живут в одном селе, «вечерю» (ужин), состоящий из нескольких калачей, 
крестный отец или мать, приняв вечерю, дают крестнику свои калачи и несколько копеек.

С первым ударом колокола к вечерне в домах зажигают лампадки перед иконами и с этого мо-
мента начинается праздник. Затем, управившись в доме и в хозяйстве, все домашние собираются 
вместе, молятся и начинается ужин, в конце которого едят кутю с маковым молоком и узвар.

В сам праздник Рождества Христова, после литургии парни идут по селу колядовать. Коляд-
ки поются и в них воспевается рождение Иисуса Христа, например:

Видіт Бог, видіт Творець,
А що мир погибає,
Архангела Гавріїла
В Назарет посилає.

Благославіть в Назареті,
Стала слава у вертепі.
Ой, прекрасний граде Віфлеєме,
Отворяй врата Єдема!

Звізда ясна осіяла,
Трьом царям шлях показала,
З Персії три царя 
Несуть Христові дари.

Ладан, смирну і кадило 
Йому приносили.
От пришедши й охранивші,
На коліна упадали. 

Ірод бардзо засмутився,
Що Іісус народився.
Слуг своїх розсилає,
Христа вбити шукає.

Звелів Ірод малі діти
Слугам своїм не щадити.
Од трьох літок ще найменше
Звелів Ірод вигубити.

Чотири на десять тисяч
Малих діток вигубили.
Ой, ти Ірод, ти проклятий
Свого сина не пощадишь.

Пішов Ірод аж до Аду
К Люциферу [Вельзивулу] на пораду.
Ми же цьому звеселилися,
Різдву поклонилися.

Каждая коляда заканчивается словами: «З праздником, будьте здорові!». Парни-колядники 
выбирают из своей среды самого отважного и бойкого парня, который называется «Березой» и 
руководит всеми колядниками; ему же церковный староста поручает запертый ящик для сбо-
ра денег. Каждый домохозяин обязательно, но охотно принимает к себе колядников, которым 
подносит калач и кусок сала, а в ящик Березы он всыпает несколько копеек, а также предлагает 
вино и водку. Хлеб и сало поступают в пользу колядников, а деньги – в пользу местной церкви. 
Колядуют и дети, а на второй день праздника и «дівчата».
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Накануне Нового года вечером парни, девки и дети под окнами «щедруют» и поют:

Ой, там за горою
Ой, там за крутою.

Щедрий вечір,
Добрий вечір. (приспів – 2 раза).

Там збирались 
Та три товариши.

Приспів 
Як перший товариш
Ясне сонце.

Приспів 
Як другий товариш
Світлий, ясний місяць.

Приспів 
Третій товариш
Сильний дробень дощик.

Приспів 
Як зійдуться у неділю рано,
Ой, возрадується увесь мир у світі.

Приспів 
Увесь мир у світі
Ще й малі діти.

Приспів 
А другий товариш
Чим ти нас похвалиш?

Приспів 
Ой, як зійду я із вечора пізно,
Возрадується увесь звір у полі.

Приспів 
А риба у морі,
Чумак у дорозі.

Приспів 
А третій товариш
Чим ти нас похвалиш?

Приспів 
Ой, як вдарю 
Три рази у маю.

Приспів 
Ой, як зароде 
Жито й пшениця.

Приспів 
Як наймемо женців, 
Сім сот молодців.

Приспів 
Як наставлять стоєчок, 
Як на небі зірочок.
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* * *
Ой, учора із вечора
Пасла Миланка два качура.

Як пасюче загубила
Шукаючи заблудила.

Приблудилась в чистом полі,
Де Василько плужком оре.

Васильчику, мій чепчику,
Посію тобі в городчику.

Буду тебе шанувати,
Тричі на день поливати

Що суботи проривати.
За русу косу затикати,

До церквоньки запрошати.
Усі Святці прикрашати.

Наша Миланка не робоча,
На ній сорочка парубоча.

Наша Миланка малесенька,
Як конопля тонесенька.

Наша Миланка в Дністрі була,
Дністрову воду вона пила.

На камені ноги мила, 
Тонкий фартух замочила.

Тонкий фартух замочила.
Повісила на воротях.

Повій вітре буйнесенький,
Висуши фартух тонесенький.

Повій вітре так і сяк,
Висуши фартух як так.

Повій вітре скрізь ворота,
Висуши фартух краще злата.

Наша Миланка не само ходе,
За собою парубків воде.

Нашу Миланку випроводжали,
Медом, вином напували.

Медом, вином напували.
Пару калачів дарували129. 

По окончанию щедривки кто-нибудь один или все вместе произносят: «Добрий вечір!». За 
щедрование даются: калач, сало или копченая колбаса.

Перед Новым годом мальчики задолго до самого дня ходят поздравлять с праздником. Входя 
в дом, они посевают, то есть бросают хлебные зерна, говоря:

«На щастя, на здоров’я, но Новий рік!
Роди, Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю!
Будьте здорові, з Новим роком!
З Василем!

129 Эту щедривку парни и девки поют вместе (прим. авт.). 
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Хозяева награждают посевальщиков калачем или деньгами. Накануне Крещения Господня 
также приготовляются кутя и узвар и ставяться на «покутті». Весь этот день все постятся, 
ничего не кушая, пока не освятят священную воду, которой хозяин кропит весь дом, двор, са-
раи, скот и при этом на окнах, дверях и на каждом предмете рисует крест шилом. Вечером все 
ужинают, ужин заканчивается кутей и узваром. После ужина хозяин идет «прогонять кутю з 
покуття», то есть ударяет несколько раз палкой в тот угол, в котором стоит кутя, сено же из-под 
кути отдается скоту. Богоявленский сочельник также называется «святим вечором».

На сам праздник Богоявления совершается крестный ход, а «на Іордан» к какому-нибудь 
колодцу для освящения воды, во время пения тропаря стреляют из ружей. На Иордан многие 
выезжают на санях, хотя бы снегу почти и не было.

На праздник Пасхи все без различия христосуются – целуют друг друга и при этом обмени-
ваются крашеными, больше в красный цвет, яйцами или «писанками» – яйцами, раскрашен-
ными в несколько цветов.

В понедельник Фоминой недели устраиваются «Проводы». После литургии совершается 
крестный ход на кладбище, где священник служит общую панихиду, по окончании которой за-
кусывают, а потом священник совершает панихиды на могилах умерших. Проводы оканчива-
ются попойкой. От праздника Пасхи до Вознесения Господня жители при встрече здороваются 
особо, говоря «Христос Воскрес!», на что отвечают «Воистину воскрес!».

В праздник Сошествия Святого духа дома украшают деревьями и травой, почему и сам 
праздник называется «Зелеными Святками».

Кроме праздников Господних и воскресных дней, жители празднуют много и других самых 
малых праздников, например: Симона Зилота, 40 мучеников 9 марта, «теплого Алексия» 17 
марта и др. Есть также праздники, установленные потому только, что в этот день было какое-то 
несчастье, например, празднуется пятница на 9 и 10 неделе после Пасхи, так как в эту пятницу 
град уничтожил посевы.

Перед родами женщина исповедывается и приобщается. Новорожденного стараются кре-
стить как можно скорее, для этой надобности приглашаются «кумы» – восприемники, которые 
пришедши в дом родителей младенца, приглашаются посидеть и закусить, потом встают и 
молятся. В это время повивальная бабка растилает на земле толуб [тулуп], на который ложит 
новорожденного. Кум берет с толуба маленького и отдает куме, потом оба идут в церковь. 
Пришедши обратно, кума ложит новорожденного на тот же толуб, потом кум и кума вместе с 
толубом поднимают дитя с земли и целуются между собой три раза в знак духовного родства, 
а потом кума отдает дитя матери. За тем бывают крестины, на которых присутствуют кумовья, 
родственники и знакомые. Гостей на крестинах угощают обедом или ужином, водкой и вином. 
На другой день после крестин или «христин» бывают «похристини», на которые приглашают-
ся кумовья, ближайшие родственники и знакомые, хозяин принимает их кушаньями и горячи-
тельными напитками, а за тем все гости с кумовьями во главе делают складку и в свою очередь 
подчуют уже хозяина.

По достижении определенного законом возраста 18 лет, родители стараются поскорее своего 
сына женить и цель ранней женитьбы следующая: соблюдение нравственности «а то хлопець не 
держиця хати», а главное – приобретение рабочих рук. В редких случаях бывает личный обоюд-
ный выбор между женихом и невестой, в большинстве же случаев таковой зависит от усмотре-
ния родителей. Достоинства невесты заключаются в том, если она хорошо знает все домашние 
и хозяйственные работы и физически здорова – значит «робоча». Нередко невеста на несколь-
ко лет старше жениха130. Это тоже хорошо – «розумна». Что же касается несогласия, могущего 
произойти между будущими супругами, то на это родители говорят: «нічого, вони люди молоді, 

130 Вообще жители не спешат выдавать своих дочерей в замужество «ще молода, нехай собі поробиця» (прим. авт.).



Археолого-историко-этнографические описания Буджака

176

поживуть, звикнуця та й полюбляця». Остановившись вибором на известной дивице, родите-
ли жениха посылают от себя двух человек, из которых один называется «старостою», а другой 
«підстаростою». Старосты, взявши с собой хлеб, поздно вечером идут в дом родителей невесты 
и объясняют цель своего прихода, на что отец невесты говорит, что он «порадиться зі cтарою», 
а хлеб приказывает оставить у себя, что и служит знаком имеющего последовать соглашения.

На другой день старосты опять идут к родителям невесты, получив от которых согласие, 
идут за родителями жениха, за тем опять приходят в дом невесты и начинают пить водку – 
это собственно называется «пропоем», так как отец пропил свою дочь. После пропоя следует 
сватанье: в известный день старосты, жених, его и родители идут в дом невесты, где к этому 
времени собираются все ее родные и «дружки» (девицы-подруги, имеющие участвовать в сва-
дебном торжестве); родители и родные невесты сидят, а пришедшие стоят. Тогда отец невесты 
спрашвает жениха, желает ли он жениться на его дочери, жених отвечает: «желаю»; так же и 
дочь спрашивает, желает ли он выйти в замужество, на что он также отвечает: «желаю». После 
этого все присутствующие в доме молятся, потом садятся; старшая же дружка берет рушники 
и надевает через плечо старостам и родителям жениха, а невеста ложит за пояс жениха платок. 
После этого пьют водку, принесенную женихом, выпив которую, отец жениха приглашает сва-
тов и его родных в свой дом говоря: «просимо покірно до батьківського куреня». Все присут-
ствующие, кроме невесты и дружек, идут в дом жениха, куда к этому времени собираются его 
родные, затем все садятся за стол, накрытый кушаньями. Попотчевав будущего своего тестя 
и всех гостей, жених берет с собой двух человек, из которых один называется «дружкой», а 
другой «піддружієм», двух молодых женщин «свашек» и бояр (парней, участвующих в свадь-
бе), идет к невесте. Придя к дому, все останавливаются, а невеста выходит и просит войти, 
тогда дружки, бояре, свашки и поддружки садятся за стол, жених с невестой становятся около 
дверей, а дружки потчуют сидящих принесенной с собой водкой, после дружкам подносится 
водка женихом и невестой. Затем ужинают, после ужина все расходятся по домам, а жених еще 
должен непременно отвести домой свою будущую тещу.

На другой день отец жениха идет к свату и просит его к себе, последний опять собирает 
своих родных и идет к отцу жениха, который всех угощает обедом, водкой и вином. В то же 
время жених собирает «поезд» и едет к невесте, взяв которую, садится с ней в ряд, дружки же 
садятся на другие повозки и затем происходит катание, сопровождаемое песнями. [Далее] все 
едут к жениху, который, пригласив невесту и дружек в дом, потчует водкой, потом все едут к 
невесте, откуда жених и дружки расходятся по домам.

На следующий день отец жениха, взяв с собой кварту водки и хлеб, идет к свату, с которым 
уславливается о дне свадьбы, какого достоинства и кому должны быть поднесены подарки и 
кто кому должен помочь денежным или материальным образом. День венчания обыкновенно 
бывает воскресенье.

[Но раньше] в пятницу вечером от жениха идет свашка и приглашает родственников и зна-
комых на «коровай» (большой хлеб) и «шишки», невеста же сама приглашает к себе своих род-
ственников для той же надобности. Приготовив и испекши коровай и шишки, участвовавшие 
в работе приглашаются на ужин.

Накануне венчания, в субботу вечером невеста в сопровождении дружек идет по селу и про-
сит [приглашает]. Пришедши к дому, дружки останавливаются и поют, а невеста со старшой 
дружкой входит в дом, кланяются и невеста говорит: «просили батько і мати, і я прошу на хліб, 
на сіль, на весілля» и затем уходят. От жениха на свадьбу приглашает свашка. Вечером того 
же дня, как в доме жениха, так и в доме невесты дается ужин, на который собираются родные 
жениха к жениху, а родные невесты к невесте.

В воскресение после литургии происходит венчание, в этот день голова невесты открыта 
и украшена цветами, а волосы сплетены в однй косу со множеством лент. Во время венчания 
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венцы держат: у жениха старший боярин, а у невесты старшая дружка. Под ноги венчающимся или 
«молодым» подстилают рушник или кусок полотна и кладут несколько копеек «щоб багаті були»

После венчания в церкви, молодые в сопровождении старшего боярина, старост, дружка, 
свашек и дружек, которые поют приличествующие случаю песни, идут в дом жениха на обед, 
в продолжении которого молодые сидят вместе, но ничего не едят. По окончании обеда не-
вестка с дружками идет в родительский дом, на пороге которого ее встречает мать и просит 
на обед. Во время этого обеда невеста кушает; жених же, оставшись со своими людьми, тоже 
садится кушать. 

К вечеру жених собирает поезд и едет с боярами к невесте. Сначала он три раза объезжает 
вокруг церкви, потом останавливается и со старшим боярином идет к церковным дверям, где 
они кланяются трижды. От церкви жених едет к кладбищу и, если у него умер кто-либо из ро-
дителей, молится на их могилах, а если нет, то [едет] прямо к дому невесты. В этот день жених 
называется «князем», а потому едет с колокольчиком и ни перед кем не сворачивает с дороги. 
Поезд князя сопровождвется песнями.

Приехав к дому невесты, жених, бояре и все его родственники становятся в ряд с открыты-
ми головами, а меньшие братья невесты садятся на княжескую подводу и не слезают до тех 
пор, пока дружка не даст им водки, шишку и несколько копеек. Тем временем из дома выносят 
покрытый скатертью стол и ставят у дверей и в это же время выходят от невесты два человека 
и встают по одну сторону стола, от жениха выходят старосты и становятся по другую сторону 
стола и трижды между собой целуются, а потом пьют водку, предлагаемую старостами. На 
пороге же дома две свашки от невесты и две от жениха также целуются, но водки не пьют. По-
сле этого мать невесты выходит из дома и подносит жениху рюмку водки, но он не пьет ее, а 
выливает; тогда наливается другая рюмка, которая и выпивается. Потом «теща» (мать невесты) 
потчует всех стоящих гостей и просит войти в дом.

В комнате за столом сидят невеста с дружками, склонивши голову, на котором лежит коро-
вай, около невесты сидят ее братья. Первым к столу подходит дружка, но братья грозят на него 
палками, говоря, что не пустят жениха к сестре. Тогда дружка подносит им водку, шишку и 
несколько копеек и таким образом выкупив невесту, подводит к ней жениха, который садится 
около нее, снимает с головы коровай и один раз целует. После этого дружка подносит теще в 
подарок от зятя «чоботи», тестю платок, а всем родным невесты по шишке, затем все гости 
садятся и пируют до вечера.

Вечером в сумерках дружка обращается к отцу невесты за позволением вывести молодую, 
на что получает согласие, тогда свашки «покрывают» (повязывают ее голову платком), затем 
коровай разрезается на части и подносится всем гостям. После этого дружки и бояры уходят по 
домам, а родители садятся на скамью, отец держит икону, а мать хлеб. Дружка же выводит мо-
лодую из-за стола и подводит к родителям для благословления. Молодые кланяются до земли, 
целуют икону, хлеб и родителей; невесте вручается икона, а жениху два хлеба.

Получив благословление, молодые садятся на повозку и едут в дом жениха в сопровожде-
нии двух свашек, родственниц невесты. Перед домом жениха разводится огонь, через который 
дружка проводит лошадей, на которых приехали молодые. Здесь молодых встречают родители 
жениха, целуют икону, хлеб и самих молодых, которых дружка сажает за стол. Потом икону и 
хлеб берут родители, а дружка ведет молодых на покой. Спустя некоторое время свашки (по 
две от невесты и жениха) идут для освидетельствования целомудрия невесты. После этого, 
выпив водки, те же свашки, дружка и поддружка берут с собой водку и вино и идут в дом ро-
дителей молодой, где угостив всех присутствующих, возвращаются обратно. Затем, в доме как 
молодого, так и молодой гостям предлагается ужин.

В понедельник утром молодая невестка подает свекру умываться, затем новобрач-
ные кляняются всем его родным и садятся обедать. После обеда новобрачные, дружка и 
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поддружий, повязанные рушниками и красивыми поясами, и все гости идут на обед к сва-
ту, где новобрачные также кланяются всем ее родственикам. Потом новобрачные в со-
провождении дружки, пиддружого и свашек идут впереди, щелкая семена подсолнечника, 
к священнику «за молитвой», а свашки танцуют и поют песни, отличающиеся цинизмом. 
В подарок священнику приносят раскрашенную курицу. Пришедши в дом молодого от свя-
щенника, расходятся по домам.

Вечером того же дня новобрачный берет свой коровай и с дружкой и пиддружим идет к 
тестю просить его «на вечерю». Последний собирает у себя родственников, между которыми 
делится коровай и приносятся подарки, а к свату посылаются скатерти на три стола и 12 ши-
шек. Затем все идут к свату на вечерю.

Отец новобрачного встречает гостей на дворе и просит зайти в дом, все пришедшие входят 
и садятся за столы. Сначала отцами, а потом самим новобрачным водка и вино подносятся го-
стями. В это же время входит новобрачная и подносит свекру в подарок «сорочку», а свекрови 
«спідницю», а также раздаются подарки всем родственникам, которые взамен дарят новобрач-
ным кто что может, староста же стоит и рогачом на стене записывает, от кого и какой получен 
подарок. На самом же деле он делает на стене царапины, которые должна исправить новобрач-
ная на другой день. После раздачи подарков предлагается ужин.

Во вторник отец новобрачного просит к себе свата и родных на обед, а потом все идут к отцу 
новобрачной на ужин. Этим и оканчивается свадьба, хотя и не совсем, так как родственники и 
знакомые, гулявшие на свадьбе, должны пригласить к себе сватов, новобрачных и др. 

На свадьбе поется много песен украинских и русских, например: 

За городом калина,
За город похилила.
[така та] ходила,

Цвіт калини ломала.
Пученьки в’язала,
До личенька рівняла. 

У матінки питала: 
Чи буду я такая, 
Як калинонька ця?

Будешь, донечка, будешь,
Поки в мене будешь.
А як підешь од мене,
Спаде красота з тебе.

Самі сядуть вечеряти,
Пішлють тебе по воду.
Поки воду принесла
І вечеря одійшла.

Подай, невістка, пити,
Берись ложки мити.
Помила, попрятала,
Сама сіла,заплакала.

Як би матінка знала,
Вечеряти прислала
Місяцем, зірницею, 
Братиком, сетрицею.
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* * *
Ой, ты ягодка красна,
На полугоре росла

Э, э, ох, ладо,
Ох, ладо, душа моя. (приспів) 

Против солнышка цвела,
Против ясненького.

Припев 
Против ясненького,
Распрекрасненького

Припев 
[такая-та] умна,
Она у батюшки росла.

Припев 
У высокого терема,
Под хрустальным, под окном.

Припев 
Под хрустальным, под окном,
Под косичестым стеклом.

Припев 
Как выбрала молодца
С государева дворца.

Припев 
С государева дворца.
[такого-то] молодца

Припев 
Он и чист и речист,
Он на ноженьки ходок.

Припев 
Он на речи говорун,
На работу работун.

Припев 
И шапочка на бочок,
Он удалый козачек. 

Припев 

Если кто умирает, то покойника обмывают, одевают в лучшую его одежду, ложат на лаве 
поближе к иконам, в руку ему вкладывают крест восковый или кипарисовый, если таковой 
имеется, сверху покрывают траурным покрывалом. В комнате, где лежит покойник, зажигают 
восковые свечи.

Для чтения псалтыря над умершим приглашают дьячка или кого-нибудь грамотного из по-
селян. Близкие родственники покойного (сын, брат, шурин и пр.) до погребения должны хо-
дить без шапки с непокрытой головой.

На третий день после смерти покойника хоронят. Погребение совершается следующим 
образом: по совершении в доме литии, покойника кладут в гроб, который ставят на но-
силки и несут в церковь. Самое шествие устраивается в таком порядке: впереди несут 
крест, имеющий быть поставлен на могиле, фонари, церковные кресты и хоругви. За про-
цессией следует священник в траурном облачении и причт, за которым идут желающие 
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сопровождать умершего. По дороге священник несколько раз читает евангелие. В церкви 
происходит отпевание, во время же пения тропарей «Придите последнее целование» все 
присутствующие, а родственники обязательно, подходят к гробу и прощаются. Каждый 
желающий проститься должен три раза поклониться перед умершим и поцеловать его. Из 
церкви покойного несут на кладбище и делать это должны родственники. С кладбища все 
сопровождающие идут в дом, где жил умерший. По совершении священного таинства па-
нихиды, предлагается обед. 

В сороковой день и в год после смерти за душу покойного совершаются помины. Днем для 
помин должна быть суббота. Желающий устроить помины просит священника отслужить ве-
черню, утреню и заупокойную литургию. В пятницу, после вечерни священник служит малую 
панихиду, затем всем присутствующим предлагается ужин. В субботу, после литургии священ-
ник опять служит в доме великую панихиду, а потом предлагается обед.

Помины в память умершего совершаются по желанию во всякое время, но преимущественно 
в так называемые «поминальные субботы»: Дмитровскую пред 26 октября, Козьмы и Демьяна 
– 1 ноября, Михайловскую – 8 ноября, в субботу Мясопустную, первые шесть суббот Велико-
го поста, Великий четверток [воспоминание Тайной вечери] и в субботу накануне праздника 
Сошествия Святого Духа. В поминальные субботы в церковь приносят хлеб (три калача) и мед, 
над которыми после заупокойной литургии совершается общая великая панихида. Желающие 
же приглашают к себе священника на дом. 

Между жителями, как народом неразвитым, существуют многие поверья, например: если в 
доме есть новорожденный, то до совершения крещения в комнате, перед иконами должна днем 
и ночью гореть лампада, в противном случае злой дух может обменять младенца; в течение 
40 дней после смерти кого-нибудь на ближайшем к иконам окне должен стоять стакан с водой, 
которую будто бы пьет душа умершего.

В каждом селе, по мнению жителей, есть ведьмы – женщины или мужчины, имеющие 
общение со злыми духами; ведьма может принимать на себя вид какого-нибудь живот-
ного, например: собаки, кошки, свиньи, а потому видеть или поймать ее очень трудно 
– только умеющий человек может это сделать. Занятие ведьмы состоит в сборе молока у 
животных чистых и нечистых – собак, змей, из которого она приготовляет для продажи 
масло. Долгие засухи приписывают действиям ведьм, а потому, чтобы пришел дождь, пе-
тухов купают в воде. 

Посредством волшебства можно испортить человека как физически, так и нравственно.
В каждом доме есть домовой – дух; если домовой добрый, то в хозяйстве все хорошо, если 

злой, то нужно держать скот такой масти, которую он любит.
Если курица поет – это знак несчастья, потому ее следует убить, тогда имеющее быть несча-

стье постигнет саму вещунью.
Если петухи поют днем – будет перемена погоды, а если у порога, следовательно надо ждать 

гостя.
Жители верят снам и объясняют их значение.
Понедельник – день тяжелый, поэтому и начинать что-нибудь важное в этот день не следует.
Если прохожему по дороге встретится женщина с пустыми ведрами – признак неудачи, если 

с полными, значит хорошо.
Появление кометы есть признак войны или эпидемической болезни между людьми или 

скотом.
Если жена по смерти своего мужа или наоборот, будет сильно плакать и печалиться, то 

может притужить к себе «прелестника». Под прелестником понимается разумеется злой дух, 
являющийся по ночам в виде умершего мужа или жены. Прелестник является в известный 
дом, например: в виде мужа, утешает жену, обещает невидимо помогать ей во всех работах, но 
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строго запрещает объявить кому-нибудь о своем явлении. Узнать же женщину, имеющую пре-
лестника, потому можно, что она всегда будет измучена и очень бледная, так как он во время 
сна пьет ее кровь. Летит прелестник в виде огненного змия и [исчезает] рано утром, до пения 
петухов, а потому и видеть его очень трудно. В случае, если женщина объявит о появлении 
прелестника и не успеет принять должные меры к тому, чтобы прелестник не смог явиться, 
тогда он удушивает свою жертву.

В болезнях жители обращаются к местным бабкам-знахаркам, которые лечат нашептывани-
ем и своими медикаментами. Если больной не выздоравливает после лечения бабки, следова-
тельно эта болезнь есть Божье покарание, против которого и доктор ничего не может поделать, 
а потому добровольно за медицинской помощью жители почти не обращаются.

Многие родители, имеющие умерших детей, не кушают яблок до праздника Преображения 
потому, что в этот день Господь в раю раздает яблочки только тем детям, родители которых не 
кушали яблок.

В господние праздники, например: на Рождество Христово, на Пасху, Сошествие Святого 
Духа и др. жители бывают один у другого в гостях. Хозяин потчует гостей кушаньями, водкой 
и вином.

В воскресенья и праздничные дни, по выходу из церкви, все обедают дома. После обеда ста-
рики и даже пожилые люди отдыхают, а потом собираются отдельными группами под чьим-ни-
будь домом и разговаривают о хозяйственных или общественных делах. Парни и девицы идут 
гулять на улицу. Улицей называется место, куда собираются молодые люди. На улице устраи-
ваются хороводы, поются различные песни, а также здесь нередко происходит выбор жениха 
или невесты.

Так как жители не только не имеют общения с молдаванами, но даже их презирают, а окрест-
ные села русские, то многие обычаи, а особенно песни, позаимствованы от великороссов, на-
пример:

Уж, я по лугу гуляла,
Я с комариком плясала.
Комар ножку оттоптал
Составчики повредил –
Составчики пальчики.

Она кричит вопит:
Подай, мати, сокиру,
По-русскому топора
Засечь, рубить комара.

Покатилась голова
Под новые ворота,
А на улице громаде
Жена мужа продала.

Она не дорого взяла
Да взяла уже она
Всего только шесть полтин,
По-русскому три рубля.

Да, за то она продала,
Что плел лапти, кошели.
Носи, жена, не тужи,
Как порвутся повяжи.
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* * *
Ох, матушка, тошно мне,
Сударушка, грустно мне.
Да гулять в волю начну где
Ни Питере, ни в Москве,
Ни в государевой конторе. 

В государевой конторе
Стот столик дубовый.
Ножки точеные, позолоченые.

А за тем за столом
Сидит писарь голова
Головинина жена

Она пишет два письма,
Тем контора не мила,
Сударушка не была.

Конторушка растворилась,
Сударушка проявилась.
Вышла Богу помолилась.

Всем судьям поклонилась
И писарю голови
Головининой жены.

В 1887 году в Александровке стояли донские казаки от которых есть много позаимствован-
ных песен:

По садочку девка,
Девушка гуляла.
Красавица до того 
Вести получала.

Слышно, видно было
Идет с Дона смена
Всем да учебным полкам
Идет перемена.

А моему да дружому
Перемены нету
Нету нету да ему.
Знать уже и гне будет

Жалко, жалко да того
Кто с ним расстается,
Расставался голубь 
Да с сизой голубкой.

Расставалась рыба 
С холодной водою.

Расставался сержант
Со своей молодой женою.
Он, садясь на коня,
Сказал: «Бог с тобою».
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Накануне праздника Рождения Иоанна Крестителя, по местному выражению «Ивана Ку-
пайла» (24 июня), вечером раскладывают огни, через которые парни и девки с венками на 
головах прыгают, приговаривая: «Купався Іван, тай у воду упав…».

В сам праздник берут большую ветку вербы, украшают ее своими венками и несут затем в 
пруд, при том поют:

Ой, верба-вербиця,
Пора тобі розвиця
Пора тобі [ім’я парубка]
Жениця.

Ой, не час, не час, не пора,
Ще моя дівчина не зросла.

Нехай до літа, до Петра,
Щоб моя дівчина підросла.

Нехай до літа, до Івана,
Щоб моя дівчина погуляла.

* * *
Не стій, вербо, над водою
Гірка вода під тобою.
Стоїть собі верба на риночку,
Хрещатому барвіночку,
Запашному василечку
В розкішному любисточку. 

* * *
Петре, Павле, Іване
Зоремо поле орлами,
Засіємо поле інжиром
Та поставимо стовпи золоті,
Повісимо коври шовкові
Помостимо мости перстневі.

Як ітише, мій нелюб,
Не сіяйте стовпи золоті,
Не маячить коври шовкові,
Не брязчать мости перстневі,
Не пахніть гати із м’яти. 

Петре, Павле, Іване
Зоремо поле орлами,
Засіємо поле інжиром
Та поставимо стовпи золоті,
Повісимо коври шовкові
Помостимо мости перстневі.

Як ітише, мій милий,
Засяйте стовпи золоті,
Замаячать коври шовкові,
Забрязчать мости перстневі,
Подніть гати усі із м’яти. 
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Бросив вербу, называемую «Марина», в ставок, все парни и девчата вместе возвращаются 
в село и устраивают складку денег, на которые покупают водку, конфекты и готовят ужин, 
по окончании которого все расходятся. Кроме этого повода, складчина устраивается в другие 
праздники, например на Пасху, Сошествия Святого Духа, Рождество Христово и пр. На Пасху 
парни должны обязательно устроить качели для девчат. Вся Сырная неделя «Масляна» прово-
дится как стариками, так и молодыми людьми в гулянии.

Музыка между местными жителями не употребляется и только в очень редких случаях у 
людей состоятельных бывает на свадьбах и состоит из скрипки и бубна. В последнее время 
некоторые парни начали приобретать ручные гармонии, но играть на них не умеют.

VІ. Вершина долины, на которой расположена Александровка, находящаяся с северо-запада 
от села, называется «Кальнев», что в переводе с турецкого означает «поле крови». Однажды 
здесь при устройстве плотины в имении землевладельца Мичу-Николаевича [было] найдено 
много людских черепов и конских костей, а неподалеку склеп и человеческие кости.

На месте, где теперь находится сельское кладбище, при выкапывании могил очень часто 
находят людские кости, почему полагают, что и прежде здесь было какое-то кладбище.

В многих местах, на участке, принадлежащем с. Александровке, находятся ямы, пепелища и 
колодцы, из чего должно заключить, что жители, населявшие эту местность до присоединения 
Бессарабии к России, жили небольшими поселками и занимались скотоводством. Долина меж-
ду Александровкой и Кончаком, находящаяся на восток от села, носит название Сарата. Она 
простирается с севера на юг; местность к северу называется «Жидовкой», а к югу «лощиной».

По дороге из Александровки в Николаевку, в имении Мичу-Николаевича есть долина, ориен-
тированная с севера на юг и называемая Еш-Мурза, где когда-то, по преданию, жил татарский 
мурза (князь) по имени Еш. Эта долина соединяется с другой – «Салов Яр», имеющей направле-
ние с северо-запада на юго-восток в виде ломаной линии, на всем протяжении которой, с правой 
стороны тянется крутая гора. По преданию, местность, занимаемая теперь собственно селением, 
была покрыта фруктовыми садами; здесь же находился большой пруд и водяная мельница.

Иногда к названию Александровка прибавляется «русская», в отличие от другой Алексан-
дровки – «болгарской», также находящейся в Аккерманском уезде.

27 апреля 1884 г.

4.3. КАЗАЦКОЕ
(село Белгород-Днестровского района Одесской области Украины)

4.3.1. Предисловие и дополнительные материалы

В начале комментариев отметим, что данный свод источников о селе Гура-Рошу (впослед-
ствии – Казацкое) ХVI–ХIХ вв. уникален в том плане, что это единственное село из включен-
ных в книгу, которому посвящено не только описание учительницы Евгении Ковриги 1884 г., 
но и еще один, более ранний, уже опубликованный и давно забытый обзор местного священни-
ка отца Андроника Галина (Галин 1873: 554-552). Эти тексты являются взаимодополняющими, 
так как оба автора обратили внимание на одни и те же проблемы жителей.

Первое упоминание села (аула) как Kizılpinar (Кизил Пинар [бунар]) – Красный колодец, с 
пояснением «Мусульманское и христианское смешанное. Рядом с Турлой [Днестром]», содер-
жится в османском реестре 1570 г., опубликованном М. Феридуном в перечне «Села, принад-
лежащие Padişah Hassіna» (Feridun 2015: 219, 226). Незадолго до этого его соотечественник 
М. Ичик привел данные из аналогичного документа 1574 г., согласно которым в этом на-
селенном пункте числилось 18 домов мусульман и 16 домов христиан, а всего проживало 
173 человека (Işık 2008: 27). 
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Однако в современной литературе до сих пор распространено мнение А. Середы о том, что 
первое упоминание Кизил Бинара (Kızıl Binar) относится к 1691 г. и село отмечено на несколь-
ких российских картах как Kisilpana или Кизилпана (Бауэр 1781 и др.), при этом он нигде пря-
мо не сопоставил населенный пункт с современным с. Казацкое (Середа 2009: 162, карта-схе-
ма № 3.2.1). Впрочем, если бы этот исследователь был внимательнее, то заметил бы, что он 
присутствует на карте Я. Шмидта 1774 г. как Кизилъ Понар и на карте Ф. Рейли 1789 г. как Kizil 
Punar (рис. 4). Более того, его изображение на карте Ф. Бауэра (рис. 46) не оставляет никаких 
сомнений в том, что перед нами именно Казацкое. Топография карты позволяет заключить, 
что в начале 1770-х гг. непосредственно через Кизил Бунар не проходила ни одна дорога, хотя 
позже существовал параллельный путь вдоль берега лимана мимо Ханкышлы и далее к с. Ту-
дорово (рис. 47), но зато два почтовых тракта (из Аккермана и Татар-Бунара) пролегали между 
Кизил Бунаром и с. Бебеул (ныне Староказачье) на р. Алкалия (Halkilia). Кстати, эту ситуацию 
16 мая 1651 г. зафиксировал в путевом дневнике шведский дипломат И. Майер, который на 
пути из Аккермана записал: «В этой турецкой цитадели [Янык Хисаре или Паланке] я не был, 
но видел ее с холма, проезжая мимо» (Сапожников 2017б: 13).

Перепись 1817 г. В ходе этой переписи в Аккерманском округе Бендерского цинута было 
зафиксировано новое название села, наличие в нем церкви и такие статистические характе-
ристики: «Село Рошія (Сатул Рошіе). А [село зажиточное]. 1 священник, 1 дьячок, 1 поно-
марь. Hизшие cocловия: 70 хозяев, 83 бурлака. Всего 156 мужских хозяйств. Вотчина казенная. 
510 фал. [~663 дес.] сенокоса, 100 фал. – пахотной земли, 320 фал. – выгона, 40 фал. – селища; 
3 сада казенных, 7 царанских, 1 – одного армянина из Аккермана; находится на сей вотчине и 
1 залив морской [Днестровский лиман], с рыбной лoвлeй» (Халиппа 1907: 183). 

Описание 1827 г. В это время село носило уже новое имя – Гура-Роша и было подробно 
описано топографами. Хотя автор приведенной ниже статьи-анкеты учительница Е. Коврига 
полагала, что это название переводится с молдавского дословно как «красный рот», по анало-
гии с другими молдавскими топонимами со словом «гура», можно заключить, что оно может 
означать слово «гырло» (по-украински – «ґирло») долины или балки Рошу – Красной. 

Не приводя описания 1827 г. полностью, отметим ряд моментов. Во-первых, в нем четко 
указано, что «селение Гура-Роша поселилось в лощине по обеим сторонам ручья Роша, где 
была татарская деревня [село]». Эти факты подтверждает карта 1828 г. (рис. 48), а на кар-
те 1819–1820 гг. показано, что правый приток р. Роша, впадающей в нее недалеко от берега 
Днестровского лимана, назывался Валя Терепкана, и это имя сохранялось до конца ХІХ в., 
перейдя на хутора в устье обеих долин (рис. 47). В 1827–1828 гг. население с. Гура-Роша со-
стояло из 386 чел. (из них 277 молдаван, 96 «великороссиян»131, 3 семьи «шляхтичей» – 24 чел. 
и 20 лиц духовного звания). Земельный участок села имел форму почти правильного квадрата 
площадью более 3710 дес., то есть не менее чем в четыре раза большую, чем в 1817 г. На нем 
отмечены: каменное здание церкви Св. Михаила, 68 каменных и 7 земляных домов, корчма, 
21 каменный колодец, 6 мельниц, 27 виноградных и фруктовых садов, немало рабочего и до-
машнего скота и улья с пчелами (Статистическое 1899: 164-165)132. 

Почтовая станция и дороги. На ряде карт к западу от села и справа от дороги из Аккермана 
отмечена почтовая станция (рис. 48), которая, несомненно, повышала статус населенного пункта. 
Из справочной литературы узнаем, что в 1829 г. станция с названием Гура Роша стояла у почтовой 
дороги 2388 Кишинев–Аккерман (Дорожник 1829: 306). В 1871 г. этот почтовый путь (2-го разря-
да) считался дорогой Кишинев–Бендеры–Аккерман (маршрут № 16), на которую близ Гура Роши 
выходила маршрутная (смешанная) дорога (№ 113) Маяки–Аккерман (Военное 1971: 2, 8, 50).

131 В описании 1884 г. русские почему-то только упоминаются, но село названо «украинско-молдавским» (см. ниже).
132 В 1859 г. в селе существовало 124 двора, а население выросло более чем в два раза, до 896 чел. – 474 муж. и 422 жен. (Бессараб-

ская 1861: 14). 
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Археологические памятники. В 1827 году в состав дачи Гура-Роши входило немногим ме-
нее 10 дес. земли, занятой «земляным валом». Без сомнения, здесь речь идет об оборонном 
вале позднеримского времени, сооруженном вдоль края берегового обрыва долины Днестра. 
Он имел в этом районе два дополнительных сооружения (форта): на мысу, образованном доли-
нами Роша и Терепкана, и в 4 км к северу от центра с. Красная Коса (рис. 47-49). В районе вто-
рого известно также значительное поселение эпохи поздней бронзы (Черняков 1966). Кроме 
того, древнегреческое поселение исследовалось между Красной Косой и с. Веселое, а поселе-
ние черняховской культуры (ІІІ–ІV вв. от РХ) – на левом берегу долины Роша, в 0,9 км к восто-
ку от с. Казацкое (Сапожников 2020б: 222-223, рис. 5). Отдельно скажем о древних курганах у 
села, сконцентрированных в двух цепочках. Больше всего насыпей (до 20) находится на краю 
плато, примыкающего к правому берегу долины Валя Роша от шоссейной дороги Одесса–Рени 
почти до границы с Республикой Молдова. Еще 3–4 кургана стоят на краю коренного берега 
долины Днестра (вдоль вала) и еще 2–3 разбросаны на плато, примыкающем к левому берегу 
долины Валя Роша (рис. 49).

с. Красная Коса в ХІХ в. Документы и картографические материалы позволяют сказать не-
сколько слов о прошлом этого села. Понятно, что оно было связано с удобным местом для 
ловли рыбы в Днестровском лимане, который в 1817 г. был назван «морским заливом». На 
карте 1819–1820-х гг. в урочище Рошанская коса, прилегающем к землям Гура Роши, отмечены 
рыбные ловли – «заведения»: жителей с. Роши, аккерманского жителя Нерубы, купца Баляса, 
кишиневского жителя Кочерги и коллежского регистратора Бузова. Примечательно, что на ней 
же, в гирлах Валя Роши и Валя Терепканы, отмечено село Роша, стоящее на дороге в Паланку, 
а возле него имеется надпись «почта» (рис. 47). На карте 1828 г. подобных обозначений нет, 
но есть литеры Са, которые в экспликации к карте подписаны «Рошанская рыболовная коса» 
(площадь 483 дес. 2250 кв. саж.), принадлежащая [как и земельный участок С селений Раска-
ецы и Пуркары] «духовенству Кишиневской и Хотинской митрополии» (рис. 48). В 1859 г. в 
населенном пункте Рошанская коса было 26 дворов с 144 жителями – 76 муж. и 68 жен (Бес-
сарабская 1861: 15). В конце ХІХ в. там же насчитали 31 двор, а рядом (собственно, на землях 
Гура Роши) отметили хутор Торопканы с 30 дворами (рис. 49).

Благодаря одному документу из архивного дела Бессарабской губернской Казенной палаты 
«О населенных местностях Бендерского и Аккерманского уездов» у нас есть уникальная возмож-
ность составить максимально полное представление о населении Рошанской косы того времени. 
Он называется «Посемейный список жителей поселения Рошанской косы Паланской волости» от 
22 января 1884 г., а составлен он как ответ на запрос Палаты от 31 декабря 1883 г. В сопроводи-
тельном к списку письме сообщается, что «вотчина принадлежит Кишиневскому Бессарабскому 
архиерейскому дому, живущие на косе лица не пользуются наделом земли, но у них имеется обще-
ственное управление, заключающееся, впрочем, из одного лишь старосты. С чьего же разрешения 
и когда именно основано то поселение, сведений об этом в Волостном правлении не имеется».

Список довольно объемный и детальный, поэтому приводим его в виде общего обзора. Все-
го в нем поименно и с указанием возраста названо 179 чел. – 87 муж. и 92 жен., составляющих 
29 семей (одна не пронумерована), правильнее сказать общих хозяйств, в которые входило от 
2 до 11 чел. По социальному статусу, который в 5 случаях не указан, абсолютно преобладают 
аккерманские мещане (именуются как шабское и папушойское общества), из которых две се-
мьи Хмелевских названы «шляхетскими», также отмечено по одной семье мещан бендерских 
и кишиневских. По национальности больше всего украинцев, присутствуют семьи молдаван 
(4), болгар (2, родственные), русских (2, родственные), евреев (2). Еврейские семьи Рахенберга 
и Рыбака принадлежали к бендерским и аккерманским мещанам133.

133 НАРМ. Ф. 134. Оп. 3. Д. 958. Лл. 28-40.
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Рис. 46. Село Кизил-Пунар (Гура-Роша) в начале 1770-х гг. (карта Ф. Бауэра; ф-т)
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Рис. 47. Село Роша и хутора Рошанской косы в 1819–1820 гг. («Карта частей Молдавии и Бессарабии…»; ф-т)
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Рис. 48. Село Гура-Роша и его земли в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)
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Рис. 49. Село Гура Роша с окрестностями в конце ХІХ в. (двухверстовая карта, л. ХLVІ-29; ф-т)
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Из других примечательных объектов на землях с. Казацкое, отмеченных на картах в конце 
ХІХ в., укажем наличие пристани на берегу Днестровского лимана у хутора Торопканы а так-
же придорожного креста в урочище, которое ныне называется «Пять углов» и расположено на 
перекрестке нескольких дорог к западу от села (рис. 49).

4.3.2. Андроник Галин 
Гура-Роша – селение Аккерманского уезда

(Галин 1873: 554-552)

Селение Гура-Роша Аккерманского уезда, находящееся от уездного города в 27 в., располо-
жено в глубокой долине, примыкающей на расстоянии 3 в. к Днестровскому лиману. Название 
свое с. Гура-Роша (молдавское слово) получило от качества грунта земли, окаймляющего доли-
ну, в которой расположено село. Грунт земли глина красноватого цвета, который особенно за-
метен в глубоких промоинах, образовавшихся вследствие частых стоков вод: дождевых – летом 
и снежных – во время весенних оттепелей. Эти промоины или, как их здесь называют, рыпы 
начинаются с более возвышенных мест, окружающих село и, постепенно суживаясь, врезаются 
в село, где они теряются в пространстве низменности, прилегающей к лиману. Между такими 
рыпами вьется дорога, ведущая в село, от чего оно и получило, вероятно, характерное название – 
Гура-Рошия, что в переводе означает «красный рот» или «красный въезд». 

Первые поселенцы этого села были большей частью выходцы из Малороссии. Что касает ся 
молдавского населения, составляющего половину жителей этого села, то поселение их, преда-
ние о котором почти не сохранилось в настоящем поколении, надо отнести ко временам Сред-
них веков, когда ны нешняя Бессарабская область, с частью отошедшей к Молдавии, называ-
лась у западных народов Дакией – стра ной, которая, по своей ненаселенности и пустынности, 
была местом ссылки для преступников римских. 

Во многих местах Бессарабии, преимущественно приднестровских, сохранились еще следы 
турецких поселений, которые заметны по некоторым признакам, подтверждающимся разска-
зами старожилов и в селе Роше. Эти признаки бывшего турецкого поселения представляются 
здесь в виде валов и окопов, хорошо еще заметных и доселе. Прежде на этих валах, при рас-
пашках их на посевы, были находимы турецкие монеты медные, иногда серебряные. 

Местоположение с. Роши представляет замечательные выгоды в хозяйственном отношении. 
Долина или балка, в которой расположено село, засаже на до самого лимана виноградными и 
фруктовыми садами. Виноград и выделываемое из него вино хорошего качества, но фрукто-
вые деревья и посевы хлеба часто страдают от туманов, приносимых с моря восточным ве-
тром. Кроме хлебопашества и виноделия, главным предметом производства поселян во время 
лета и осени, немалую выгоду доставляет им камыш, который они рубят в продолжении зимы, 
в благоприятное для этой работы время, именно: когда вода в камышевых плавнях замерза-
ет. Камыш идет на кровлю домов, огорожу и отопление. Продается он также весьма выгодно 
потому, что спрос на него бывает громадный, преимущественно со стороны немцев и болгар, 
расположив шихся своими колониями в степях, неизобилующих камышами.

Следует упомянуть еще о Рошанской или Лиманской косе, где постоянно живут 20 или 30 
семейств рыбаков, занимающихся рыбной ловлей в продолжение целого года. Коса вместе с 
частью лимана и плавень принадлежит кишиневскому архиерейскому дому. Рыбаки, населяю-
щие косу, принадле жат к приходу Рошанской церкви. 

В историческом отношении обращает на себя внимание «Троянов вал», хорошо сохранив-
шийся еще доселе и идущий к лиману с западной стороны села. 

Село Роша было казенное издавна, заведывается Палатой государственных имуществ. Цер-
ковь в Роше каменная, однопрестольная, во имя Архистратига Михаила, старинная и ветхая, вы-
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строена в 1814 году иждивением поселянина Григория Бузылы, при вспомоществованиии при-
хожан, по благословению высокопреосвещенного Димитрия. Вместо старой церкви стро ится на 
противоположной стороне села новая, каменная же. Иконостас в старой церкви также ветхий, 
как сама церковь. Икон особенно чтимых нет. Живопись весьма старинная и неискусная. Народ 
приобретает иконы на базарах, преимущественно суздальской работы. – Понятия о живописи у 
прихожан весьма неразвиты, кра сные цвета в малярстве им в особенности по вкусу. 

Утварь и прочие принадлежности церкви не заслуживают особенного внимания и приоб-
ретены гораздо позже [18]12 го да. Богослужебные книги печатаны все после 12 года. Писан-
ных богослужебных книг и проповедей церков ных нет. Богослужение в церкви совершалось 
и совер шается частью на церковнославянском, частью на молдавском языках. Некоторые из 
прихожан (местных школьников) принимают участие в пении и чтении (по простому напеву) 
на клиросе. Церковные поучения говорились и говорятся иногда наизустъ по местным случаям 
и об стоятельствам, иногда по тетради, иногда из книг. Церковный доход прежде, пока принад-
лежали к сему приходу некоторые хутора, был лучший, а теперь в течении года не превышает 
100 руб. Весь доход этот по ступает в расход нa необходимости, как то: на учи лище, нa покупку 
свечей и т.п., увеличения дохода нe предвидится.

Особенно чтимых мест в виде часовен или колодцев, к которым бы совершались крестные 
ходы, нет. Кладбища ecть: одно старое, нa котором гробниц и крестов старинных с надписями 
нет, а другое новое, на котором тоже ничего еще нет замечательного.

Приход церкви селения Роши с давнего времени самостоятельный. К нему принадлежали 
хутора: Соймены [Сеймены], где теперь, на место прежних жителей-украинцев поселились 
немцы, и Карналиевка с принадлежащей к ней Челмечиею. На Карналиевке выстроена недав-
но каменная церковь. Теперь к сему приходу принадлежит, как выше замечено, так называемая 
Рошанская коса, в которой ныне жителей мещан украинцев мужеского 111 и женского 99 д. 
Вообще же во всем приход считается 1129 д. обоего пола. С 1819 по 1873 год, как видно из 
метрических книг, при церкви хранящихся:

Сочетались браком мужеского пола 932, женского 932; родилось муж. пола 1815, жен. 1612; 
умерло му ж. пола 1116, жен. 874 д.

В с. Роше молдаван 477 и украинцев 449, других наций нет. Мы заметили выше, что поселяне 
с. Роши занимаются хлебопашеством, виноделием, камышевым промыслом и в незначитель-
ных впрочем размерах овцеводством, сбытом винограда, арбузов, овечьей шерсти, хлебного 
зерна и прочего в г. Аккерман, а преимущественно в Одессу. Хозяйственные условия поселян 
выгодны и благодарны, но в материальном отно шении состояние их весьма незавидное. 

Причины материальной недостаточности их и поразительной бедности, идущей в разрез с 
богатством окружающих условий: ленность и пьянство. Чем легче достается им нужное в жиз-
ни, тем менее употребляют они усилий к его приобретению. Живут, по большей части изо дня 
в день, не сокрушаясь слишком, если их хозяйство расстраивается и постепенно переходит на-
личным ли капиталом или будущим урожаем хлеба и вина, а ино гда продажей виноградников в 
вечное владение евре ев или других иногородных лиц. Большая часть хо рошо благоустроенных 
доселе хозяйств пришли в крайний упадок или перешли в чужие руки пришлых мещан и евре-
ев. Придет время, да оно уже и проявляет себя, когда большая часть местных окончательно и 
неминуемо разорится и пойдет в работники к хозяевам, разбогатевшим с их же полей и садов. 
Понятное дело, что при таком непредусмотрительном и безпечном отношении к собственным 
интересам со стороны поселян, материальное их благосостояние из года в год ухудшается и 
теряет даже cледы бывшей когда-то благоустроенности и достатка.

Печально и умственное состояние поселян. Знание начальных истин веры, заповедей, мо-
литв и обрядов богослужения еще замечается у прихожан украинцев, но молдаване и того не 
знают. Да и откуда им научиться начальным истинам веры, когда их отцы и деды такие же 
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младенцы в своих верованиях, как и они. Школа не благоустроена и не посещается детьми. 
Священник, окруженный многочисленным семейством, требующим весьма значительных рас-
ходов на содержание и воспитание, поставлен в тяжкие условия посто янной нужды. Общая 
апатия прихожан (поселян) к сво ему умственному состоянию и к религиозным воззрениям, 
отрешившаяся от высших требований человеческой природы, препятствует их развитию. 

Об легендарных понятиях о Боге, ангелах, о духах нечистых, о за гробной жизни, равно об 
обычаях и обрядах при по севе, уборке хлеба и в дни известных праздников трудно и сказать 
что-либо определенное. Народ смот рит только на то, что перед его глазами и не чувству ет осо-
бенной наклонности к понятиям отвлеченным, далеко не отвечающим его ближайшим целям и 
видам. И, если выдается досуг, то помимо всяких разсуждений, обращается к вину, как к свое-
му лучшему дру гу. Не сохранилось в народе никаких исторических сказаний, кроме сказаний 
о героях, вышедших из его среды, разбойниках, грабивших богачей и покровительствовавших 
бедным. Есть, впрочем, рассказы о громе и молнии. Когда гремит, говорят, что святой пророк 
Илия разъезжает по небу на той колеснице, на которой взят на небо, а о молнии, что Архангел 
Михаил разгоняет дьяволов, представляющих себя в виде звезд наряду с ними. 

Нельзя радоваться и нравствен ному состоянию прихожан. Пьянство – источник их бедно-
сти, служит источником и их пороков. Не сохра няется ни целомудрие, ни согласие в семей-
ствах, а напротив – постоянные раздоры, враждебные отношения меж ду собой из-за самых 
иногда незначительных пово дов: повальное пьянство и недавно развившееся конокрадство, 
и вообще воровство – главные пороки рошанских поселян. Прямые и правдивые характеры 
редко встречаются. Большинство людей лживых и недобросовестных. 

Любовь прихожан к храму Божию весьма незначительна. Немало найдется таких, которые 
не поддаются ни на какие увещания священника бывать в церкви, а о пожертвованиях их в 
пользу церкви и речи быть не может. Любовь к священнику и уважение между прихожанами 
всегда существовали, но это происходит или от лич ных качеств священника, или вследствие 
обнаруживаю щегося иногда сознания в прихожанах своей виновности относительно нехожде-
ния в церковь и других проступков против нравственности и благоповедения, за кото рыми, как 
хорошо понимают прихожане, следит всегда их священник. Впрочем, нередко бывали случаи 
и неуважения к священнику, выразившиеся в нетрезвости, в публичной брани в крест – руга-
тельство собственно молдавское, глубоко оскорбительное для веры и пред ставителя ее – свя-
щенника. Старшие в приходе не ува жаются. Предосудительным своим поведением они сами 
вызывают к себе младших на оскорбление и непочтение. 

Наклоность к семейной жизни вообще развита в сельском простонародье. Парни 19-20 лет 
уже же нятся или по собственному побуждению, или по совету и уговору родителей, которые в 
невесте видят первее всего послушную и безропотную работницу в доме. Не мало прельщают 
почтенных родителей и брачные веселья с возлияниями, которые и составляют саму суть сва-
дебного процесса. Число незаконорожденных с 1819-го года было муж. 16 и жен. 13 д. Сквер-
ных бо лезней тоже не заметно. 

Страсть к пьянству повальная, всеобщая: пьют старцы, пьют мужи, пьют юноши, пьют жен-
щины и даже девушки – благо вино собственного изделия. Убийств мало, самоубийств нет, 
грабежи, воров ства часто случаются. Предрассудков и суеверий, кро ме показанных выше о 
громе и молнии, не слышно. Нравственного улучшения прихожан в сравнении с прежним со-
стоянием малозаметно. На поклонение святым мощам в Киев не более 2 или 3 душ идет, и то 
из украинцев. Освящение полей и всходов бывает ежегодно. Жители издревле православного 
вероисповедания, замечательных нравственностью нет.

Причт прежде состоял из одного священника, дьякона и 3 причетников, и все они были из 
детей церковнослужителей, домашнего воспитания. Ныне же притч составляет один священ-
ник – студент кишиневской духовной семинарии, сын священника, и один псаломщик – воспи-
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танник Киприяновского сельского училища, царанин. На содержание их оклада не получается 
ни от кого и прежде не получалось. Усадебной земли под собственноустроенным домом со 
службами священник имеет примерно не более одной десятины, а пахотной и сенокосной зем-
ли (кроме церковной 99 дес.) нет; на землю плана и межевой книги не имеется. 

Плата за требы улучшилась с прошлого 1872 года как-то: за брак от 6 до 8 руб.; за большое 
погребение от 3 до 5 руб.; за малое погребение от 1 до 2 руб.; за крещение от восприемника от 
20 до 25 коп; за молитву 40-дневную от 10 до 15 коп.; за молитву родильнице от 6 до 10 коп. 
Сборов с прихожан натурой в пользу причта никаких не производится. Причт постоянно ну-
ждается. При теперешнем священнике началась постройка каменной церкви, а старая церковь 
починена, в силу резолюции преосвященнейшего Павла. 

Церковного попечительства, братства, библиотеки нет. Чтение книг, особенно псалтыри, 
распространяеся между грамотными, которых в приходе душ 10. Школа в приходе есть и со-
держится на счет общества под ведением Министерства народного просвещния, но не совсем 
еще устроена. Приютов, богоделен и больниц нет. 

Иноверцев и раскольников в приходе тоже не находится. 
В заключение остается выразить надежду, что с постройкой новой церкви улучшится и со-

стояние ее, как в предметах внутреннего благолепия, так и в отно шении к прихожанам, кото-
рые, Бог даст, с большей охотой станут посещать свой новый храм, привлекае мые туда, кроме 
религиозных побуждений, еще благолепием и поместительностью оного, а также близостью 
расстояния от него. Кроме церкви, благоустроенная школа могла бы много способствовать 
улучшению религиозно-нравственного состояния прихожан. Но Рошанская школа из рук вон 
плоха. Впрочем есть надежда, что с прибавлением материальных средств прихожанами на со-
держание школы, улучшится и существование ее в будущем.

4.3.3. Евгения Коврига
Описание села Гура-Роши (Аккерманского уезда)

Село Гура-Роша в буквальном переводе с молдавского языка означает «рот134 красный». 
Действительно, если смотреть на него издалека, оно имеет вид рта: все селение расположе-
но на низменном месте, между отлогостями двух довольно крутых гор, обнимающих село в 
виде губ.

Селение находится в северо-восточной части Аккерманского уезда на расстоянии: 28½ в. от 
уездного города, 130 в. от губернского города Кишинева и 20 в. от почтового тракта (м. Бай-
рамчи), 7 в. от Днестра и в 3 в. от Днестровского лимана. Оно представляет собой довольно 
славное живописное местечко, в особенности летом; к юго-западу зеленой лентой тянется ряд 
садов, принадлежащих жителям этого села, за которой синеет и блестит на солнце красивой, 
бесконечной на глаз полосой лиман, оттеняемый белыми песчаными берегами; на юго-западе 
белеет Аккерман со своими окрестностями, на восток – Маяки и Овидиополь... Глазам зрителя 
представлена широкая живая картина. Невольно засмотришься и позабудешь непривлекатель-
ное однообразное устройство поверхности Нижней Бессарабии.

Село разделено на две части ручейком, не имеющим названия: на юго-западную (меньшую) 
и на северо-восточную (большую). Юго-западная сторона имеет одну неправильную улицу, 
которая тянется вдоль всего села, и от которой под гору идет несколько проулков, где дома 
расбросаны в самом хаотическом беспорядке. Северо-восточная сторона имеет несколько бо-
лее правильных улиц с опрятными, довольно приличными домиками. Посередине эти улицы 
пересекаются площадью, где на возвышенном месте стоит церковь, ниже, на северной стороне 

134 Может означать «также устье или вход» от слова гырло – ґирло (прим. И. С., И. Д.; см.: раздел 4.3.2).
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– училище. Эта площадь делит село еще на две части: западную (собственно молдавскую) и 
восточную (украинскую).

Устройство местности, сравнительно с другими селами этого уезда, гористое. Почва в селе 
глинистая, доказательством чего служит и прилагательное «роша» (красный), местами каме-
нистая (преимущественно в русле ручья); юго-восточная сторона, которая тянется к Днестров-
скому лиману, где находятся сады, составляет смесь чернозема с песком, а остальная часть, 
использованная для посевов и сенокоса – чернозем. Гористая местность, непересыхающий 
ручей, берущий начало в западной части селения из ключа, где вода бьет очень сильно и где, 
говорят, во время владычества турков был устроен фонтан, и близость Днестровского лимана 
дают местности довольно хорошее орошение, что в нашем крае редко. Такие физические ус-
ловия местности вполне благоприятны как для здоровья жителей, так и для растительности.

Жители, к сожалению, не умеют этим пользоваться. Вместо того, чтобы очистить и рас-
ширить русло речки, они его перекапывают и захватывают воду в огороды. Таким образом, 
извлекая пустяки, теряют многое. Но, отдавая долг справедливости, надо заметить, что жители 
вполне оценили свойство почвы и благоприятные климатические условия относительно расти-
тельности. Здесь обращено большое внимание на садоводство; оно составляет чуть ли не глав-
ный предмет занятий, не исключая и хлебопашества; хотя оно и не приносит тех результатов, 
которые бы следовало ожидать при более рациональной обработке виноградников и лучшего 
способа сбережения вина, но об этом скажу после.

ІІ. О происхождении Гура-Роши, к сожалению, ничего положительного сказать нельзя. Есть 
некоторые устные [предания], на основании которых можно предполагать, что это место могло 
быть заселено во время владычества турок. Доказательством этому служит, во-первых, близ-
кое расстояние от Паланки (7 в.), которая была когда-то городом: это исторический факт. И все 
ближайшие места были заселены – например, Ханкишло – там до сих пор существует турец-
кое кладбище. Во-вторых, старожилы наверное утверждают, что на том месте, где теперь бьет 
ключ, был устроен турками фонтан, выше уже упомянутый. И, в-третьих, в 1½ в. на восток от 
селения есть курган, где найден камень, надпись на котором никто не мог разобрать, но, по 
всей вероятности, он был остатком памятника, воздвигнутого кому-нибудь из смертных, или 
же там было кладбище. Очень может быть, что при раскопке и исследовании этого кургана 
можно было бы найти что-нибудь более основательное, которое подвело бы к фактам, а не к 
предположениям.

Наверное можно утверждать, что во время присоединения Бессарабии здесь был неболь-
шой хуторок из нескольких хат с прилегающим к нему громадным степным пространством. 
Он оставался таким до конца ХVIII ст., а в первых годах ХIХ ст. начал заселяться крепост-
ными, бежавшими преимущественно из Херсонской губ., молдаванами-царанами и вольными 
переселенцами из Екатеринославской губ. В 1810-х годах у жителей появилась возможность 
выстроить церковь. Сюда [к приходу храма] в то время принадлежали села Старо-Козаче, Пе-
тровка, Молдовка, Карналеевка, Царичанка и др. 

В 1817 году церковь была готова и освящена, а в 1818 году составлена первая исповедная 
роспись, в которой числится 376 д. населения: 209 муж. и 167 жен. В 1869 г. было основано 
одноклассное, с женским отделением училище. Тогда же и немного ранее в Гура-Рошу начали 
переселяться акерманские мещане и в то же самое время жители начали заниматься садовод-
ством; очень может быть, что инициатива по этой части принадлежит упомянутым мещанам.

В настоящее время в Гура-Роше числится народонаселения 1677 д.: 892 муж. и 785 жен.135; 
в том числе: поселян 927 д. (494 муж., 433 жен.), городских мещан 728 д. (388 муж., 340 жен.), 
евреев 22 д. (10 муж., 12 жен.). На каждую квадратную версту приходится 47 жителей.

135 По официальным сведениям, ранее 1886 г. в с. Гура-Роша Паланкской волости числилось 203 двора с 929 жителями, православ-
ная церковь, школа, этапный дом и 4 гончарных завода (Волости 1886: 115).
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 ІІІ. Жителей Гура-Роши по национальностям можно разделить на русских, украинцев и 
молдаван – в сущности село украинско-молдавское. Характер жителей в точности нельзя пре-
делить: он составляет смесь крайней апатии с дикой необузданностью, крайнего недоверия с 
доверчивостью овцы. Эта апатия и бесшабашность иногда бывают возмутительны. На сходках 
у них собираются большею частью одни «крикуны», которые кричат и бунтуют все общество, 
не понимая в чем дело; так что порядочный и справедливый староста у них не может служить. 
Доказательством этому служит то, что в последние четыре месяца у них меняется четвертый 
староста, между которыми были и честные люди. Конечно характер их стоит в тесной связи с 
умственным развитием, которое находится на очень, очень низкой ступени. Жители настолько 
не развиты, что у них положительно нет человека, который мог бы заправлять общественными 
делами. Все их дела и интересы находятся в руках писарей.

Несмотря на благоприятные климатические условия, в текущем году в селении проявились 
две эпидемии: первая – скарлатина, а вторая – тифозная горячка. Против этих болезней были 
приняты надлежашие меры. Но нужно было видеть панику и недоверие жителей к медицин-
ской помощи. Они на нее смотрели не как на помощь, а как на зло, как на какое-то наказание, 
посланное свыше за их грехи. Были случаи, что больных прятали и в одном доме нашли почти 
умирающего мальчика, прикрытого кожухами.

Вследствии неразвития, а может быть вследствие влияния молдавского элемента, у жителей 
в высшей степени развито тщеславие и любовь к нарядам. Часто приходится видеть в селе по-
лунагих детей и редко у кого из них есть теплая одежда, а между тем, войдя в дом, вы увидите 
целую кучу «джетр» (ковров), на изготовление которых затрачивается много времени и трудов, 
а между тем они совершенно бесполезны, так как служат лишь для украшения. У взрослых бы-
вает по дюжине платьев, дорогая обувь, а у детей нет нижней рубахи и их заедают насекомые. 
Эксплуатация детского труда развита страшно. Родители не посылают детей в школу потому, 
что дому нужен работник, хотя без него и можно было бы обходиться. Они тратят больше 
времени в похождениях от одного «мошка» (дяди) к другому или на бесчисленные праздники, 
которые сами себе выдумывают, чем ребенок, посещая училище. 

Вообще на нравственной обязанности родителей ничего не лежит по отношению к детям. Они 
не только ничему их не учат, что даже не дают возможности учиться самим. Мальчик, являясь 
в школу, не в состоянии сказать, как зовут отца, мать, а браные скверные слова повторяет на ка-
ждом шагу, и сколько надо употреблять крутых мер для того, чтобы отучить его от этих гадостей.

Так как семейные и общественные аспекты находятся в тесной связи с нравственным раз-
витием жителей, то я упомяну здесь об этом. Я уже говорила об отношении родителей к детям, 
но, вероятно, в благодарность к первым, последние также относятся к ним. Повсюда прихо-
дится слышать жалобы на невестку, на сына, на зятя и т.д. Отношения мужа к жене в неред-
ких случаях в высшей степени бесчеловечное, грубое. Муж «колотит» жену самым ужасным 
образом и на это смотрят как на естественное явление, не выходящее из пределов; но жены 
все реже смиряются со своей ужасной долей и были случаи, когда они оставляли мужей и ис-
кали защиты у пристава. Об общественных связях я ничего не могу сказать, хотя наводила об 
этом справки, но не было случая, чтобы миром помогли какому-нибудь бедняку-односельцу. 
Вообще каждый норовит в свой карман, каждый заботится о себе, а здешшнее общество вслед-
ствие названных причин не дружелюбно. Я уже упоминала о том, что жители Гура-Роши по 
национальности делятся на украинцев и молдаван, а по общественным интересам на поселян 
и гродских мещан: эти три [четыре ?] элемента вечно враждуют между собой.

Религиозное развитие едва ли стоит выше первых двух. Я уверена, что вряд ли кто понимает 
суть великой христианской религии. У них [быт] больше основан на обрядности, на суеверии, 
чем на высоких нравственных началах религии. Но вообще жители очень религиозны и отно-
шение их к церкви весьма хорошее, а к училищу же – крайне нерадивое, что сказывается на 
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их благосостоянии. В селении выстроена новая церковь, освященная в 1882 году. Училище же 
помещается в старом неудобном здании, требующем значительного ремонта. И так как обще-
ством не ассигнована сумма для ремонта училища, то вследствие этого он каждый год откла-
дывается до будущего урожая. В прошлом году общество сваливало на неурожай 1882 года, 
после которого оно до сих пор не может прийти в себя. Действительно, это был ужасный год, 
да и вообще все село страшно запутано в материальном отношении: долгов масса… 

Главные занятия жителей составляют хлебопашество и садоводство. Я уже упоминала о 
том, что на садоводство жители обращают большое внимание; усердно разводят виноградни-
ки, урожаи с которых получают почти всегда удовлетворительные. Но этот источник доходов 
ведет не к благосостоянию жителей, а наоборот и, кроме того, наносит вред в нравственном 
отношении. Для сохранения вина у них нет ни посуды, ни погребов; вследствие этого держать 
[хранить] его продолжительное время нет никакой возможности, продать в скором времени 
тоже не всегда можно: или покупателей нет, или дают слишком незначительную цену. Поэто-
му все вино положительно выпивается жителями: от этого развито страшное пьянство. Есть 
отдельные личности, которые получают хорошие доходы со своих садов, но, к несчастью, они 
составляют исключение.

К числу особенных занятий принадлежит изготовление глиняной посуды (конечно произ-
водству этому способствует свойства почвы – здесь есть глина, годная даже для фаянса). Так 
как способ изготовления упомянутой посуды всюду один и тот же, я не стану об этом распро-
страняться.

Местные земледельческие орудия следующие: плуг, рало (пашет не так глубоко как первый 
и гораздо легче его); рало, которое имеет три «лемиша» [леміши] (маленькие остроконечные 
лопатки, которыми взрыхливают борозды), им пашут для озимого хлеба. Хлебные растения 
снимают с полей косами и «гармануют» (молотят) лошадьми, запряженными в нарочно устро-
енные для этого камни. Цепами молотят только рожь, да и то в редких случаях.

Для обработки виноградников употребляют железные лопаты и «сапы». Виноградный сок 
выжимают «тясками» – нечно вроде машины, устроенной допотопным образом.

Хозяйственные произведения жители сбывают в Аккерман и отчасти в Одессу, чему способ-
ствует близкое расстояние до последней – 40 в.

Вследствии пьянства и апатичного отношения к собственным интересам, благосостояние 
жителей представляет собой далеко не то, чего следовало бы ожидать при других обстоятель-
ствах. Почти на каждом шагу приходится встречать бедность и бедность непростительную… 
Можно было бы жить гораздо лучше.

ІV. Домашний быт жителя Гура-Роши таков, как и вообще каждого крестьянина, так что о 
нем нельзя сказать ничего особенного, а потому я считаю позволительным умолчать об этом. 
Хаты крестьян все без исключения вальковые, крытые камышом. Помещение вообще удобное: 
оно состоит из двух жилых отделений, но, к сожалению, одна из комнат всегда большая и свет-
лая, служит как бы приемной для гостей (она украшается коврами, вышивными полотенцами 
[рушниками], копеечными картинками), а в маленькой и темной помещается вся семья: в ней 
живут и дети, и взрослые, а в зимнее время вместе с хозяевами помещаются и маленькие до-
машние животные, которым нужна теплота. Воздух ужаснейший, в хате обычно жара нестер-
пимая… В добавление ко всему этому, дети, обитающие большей частью на истопленной печи, 
часто босяком выскакивают на свежий холодный воздух. Потому натурально и естественно, 
что и при благоприятных климатических условиях появляются всевозможные болезни.

Главную пищу как у молдаван, так и у омолдаванившихся украинцев, составляет «мамалы-
га» (вареное тесто из кукурузной муки). И с какими гадостями они не едят эту мамалыгу!: с 
овечьим сыром и салом – это вещь довольно вкусная под «усандрой» (просоленной кипеченой 
водой); с «морем» (рассолом капусты); с винными дрожжами или квасом (выжимками вино-
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града, залитыми водой). Только сильный голод может заставить есть такую гадость. В празд-
ничные дни пекут «плацинды» – это пресное тесто, замешенное с сыром.

При такой непитательной пище и при громадном употреблении спиртных напитков и при 
ежегодном выпускании крови невольно приходится задуматься, как этот народ держится и что 
он может передать будущему поколению, если признавать теорию наследственности. Такое 
ужасное самоубийство организма не проходит даром. Доказательством этого служит то, что в 
селении немало больных водянкой и другими хроническими болезнями.

 V. Каждое событие в жизни крестьянина украшается чем-нибудь фантастическим, таин-
ственным. Новорожденному кладут в изголовье топор, а роженица должна выходить из хаты 
не иначе, как с ножом в руках. Это служит предохранением от каких-то ветров. «Щоб вітер 
не навіяв»: говорят бабы. Также, в том доме, где есть новорожденный, по ночам обязательно 
должен гореть огонь – иначе «нечистый сможет обменять ребенка на какого-нибудь урода». 
Существует обычай на крестинах давать кумовьям калачи, иначе ребенок будет беден.

Свадьба тоже сопровождается всевозможными выдумками, переходящими из поколения в 
поколение и исполняющимися свято и нерушимо.

Свадьба представляет собой долгую и сложную материю. Она начинается в пятницу с пе-
чения шишнк и коровая и заканчивается в четверг резанием кур. Жениха и невесту кропят 
святой водой, посыпают рожью, переводят через огонь и т.д. Смысл свадебных обычаев тот, 
что жених как бы завоевывает себе невесту; он ее покупает вместе с приданым (подушками и 
одеялами). Всюду жених является лицом активным, невеста наоборот. Для последней свадьба 
служит прелюдией всей ее жизни забитой и униженной. Деспотичность мужа не должна со-
ставлять для нее новость. Жизнь невесты, как будущей жены хорошо характеризуется в следу-
ющей свадебной песне:

Зажурилась перепілочка, 
Що не має де гніздечко вити.
Заплакала молода (ім’я дівчини),
Що не вміє свікрусі годити.
Обізвався сизий соловійко:
«Не журися, перепілочка!
Є у мене три садочки, 
Усі три вишневі».
Обізвався молодий (ім’я парубка):
«Не журися молода!
Є у мене три жононьки,
Усі три дрожаночки.
Одна буде раненько будити,
Друга буде свекрусі годити,
Третя буде усі діла робити»

Когда невесту провожают из дома отца в дом мужа, то жених должен ее сам усадить в телегу 
и ударить три раза плетью, конечно шутя, не крепко.

Похороны тоже имеют свои особенности. Если в доме есть покойник, то молдаване выве-
шивают на крышу дома белый платочек в виде флага. Все родные умершего (мужчины, причем 
как у украинцев, так и у молдаван) даже в трескучие морозы должны ходить с непокрытыми 
головами, пока тело умершего не погребено.

При выносе покойника на порог стелют ковер и кладут на него подушку, которые должны 
быть подарены кому-нибудь, для того, чтобы в будущей жизни мертвому было на чем спать. 
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Понятия о загробной жизни в некотором отношении сходятся с понятиями о маголтовом136 рае. 
Вообще они в будущей жизни представляют полное материальное довольство: «столы, накры-
тые белыми скатертями, наполненные всевозможными явствами, за которыми будут сидеть 
праведники. Они за этими столами будут восседать, а грешники будут молиться и изнывать 
голодом и жаждой».

Всем известно, что рождественские праздники и Новый год сопровождаются народными, 
религиозного содержания песнями. Одну из них приведу здесь:

«Марія-діво, де Христа діла?
Занесла Христа у кленові ліса.

Амінь, Амінь, Аллілуя, 
В кленові ліса. 

Пішла жидова ліси рубати
Христа шукати

Приспів
Марія-діво, де Христа діла?
Занесла Христа у темні луга.

Приспів
Тепер в тому лузі церква стоїть,
А в тій церкві три гроба лежить.

А. А. А.
У першому гробі Марія-діва, 
У другому гробі Іоанн-Хреститель,
А у третьому – Христос-Спаситель!

А. А. А.
Де Марія-діва камені обросли 
Де Іоанн-Хреститель ріки потікли,
А де Христос-Спаситель сади розквіли.

Амінь, Амінь, Аллілуя, 
Сади розквіли.

По окончании колядки колядникам выносят деньги и хлеб – «доход». Деньги, вырученные 
за эти песни они всегда жертвуют в пользу церкви. В канун Нового года ходят по хатам и рас-
певают «щедривки». Одну из них приведу здесь, в ней говорится б Иисусе Христе и матери 
Божей

«Кличе мати сина вечеряти:
«Йди, синку, на цю вечеринку!».

Щедрий вечор, Святий вечор – 
людям добрим на весь вечір!

Вечеряй, мати, що ти наварила
Маю, ненько, я багато діла.

Приспів 
Ой, дай мені ключи золотії
Буду випускати душі спасеніє

Приспів

136 Маголт – член философского комитета Французской Академии в 1784 г. (прим. И. С., И. Д.).
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Не випускай, сину, тої,
Що в неділю рано посаджала,
А в п’ятницю пісню заспівала,
А в суботу не вмивалася
Отцю й ненці докорялася 

Приспів

Вследствие неразвития жителей и влияния молдавского элемента суеверие здесь развито 
страшно. Каких только поверий не существует! Все без исключения [верят] в возможность по-
средством чар и заклинательных слов приколдовать кого угодно, расстроить семейное счастье 
и наоборот. Все болезни оъясняются чем-нибудь сверхестественным: «поробили», обыкновен-
но говорят бабы: «треба отробить».

Одна старуха пересчитала мне всех гура-рошских ведьм, другая уверяла, что видела такую 
волшебницу, которая брала с неба звезды и клала их в кувшин.

Засуха и бездождие объясняется колдовством, несчастных старух, в нем заподозренных, 
обливают водой. Одним словом – пакостей масса. 

В селе крестьяне проводят время очень весело, в особенности молодежь. Каждый празднич-
ный день устраиваются танцы – «газда». В долгие зимние вечера девчата и парубки собера-
ются на «вечорниці» – посиделки. В любое время повечерам всюду раздаются песни. Поет их 
молодежь и возвращаясь с работы.

Украинские песни известны всем своей поэтичностью, глубиной чувства и содержания, но в 
наших местах, особенно со времен солдатчины, они изменились и составляют неудачную смесь 
исковерканных великорусских фраз с украинскими. Эти песни часто лишены общей мысли и 
начало не имеет ничего общего с серединой и концом. Приведу из них несколько лучших.

1.Ой ти, зірко, ти вечірняя!
Чом ти рано, ти не всходила,
Чом місяца не здогнала?
А я рано, рано всходила
І місяца я здогнала

З-за лісу темного 
З-за саду зеленого
Вилетіли аж три пташечки
Винесли три записочки.
Написано, намальовано
В солдати йти найменовано. 

У старшого брата дитина мала,
В середнього жінка молода,
А найменьший збирається,
З батьком, ненькою прожається:
«Прощай, прощай, неня моя!
Дост я в тебе дитина була, 
Що ти мене у солдати віддала»

 2. Ой, ти, дівчено-чарівнесенька!
Причарувала біле личенько! 
Причарувала тіло, ще й душу,
Тепер я тебе любити мушу. 
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Бодай ти тако знав, ще сьогодні за день,
А як я знаю чарувати людей.
В мене чароньки – чорні бровоньки,
Принада моя саме молода.
Причарувала холодна вода.
В неділю рано води напився,
Води напився – в мене влюбився.

Незнание молдавского языка не дает мне возможности судить о содержании молдавских 
песен. Скажу только несколько слов относительно их мотива. Мотив у всех молдавских песен 
один и тот же. Это какая-то грустная заунывная мелодия, производящая тяжелое, неприятное 
впечатление на слушателя. В ней слышится вопль души угнетенной веками многострадальной 
нации. От нее делается как-то жутко, тяжело, нехорошо…

Такова их музыка. Такие же однообразные монотонные звуки издает их национальный ин-
струмент «гайда» (кожа ягненка, наполненная воздухом, в которую вделаны две дудки).

Украинцами употребляется скрипки, гармоники, бубны. Других музыкальных инструмен-
тов нет. Относительно VІ пункта программы вопросов я ничего не говорю потому, что на все 
поименованные в нем вопросы могу ответить только отрицательно, за исключением курганов. 
Подле села – четыре кургана: об одном из них уже говорили в происхождении Гура-Роши; 
другой находится на границе с Ханкишлом, третий на границе Сеймен и четвертый по дороге 
в Старо-Козаче. 

1 марта 1884 г.

4.4. ТАРАКЛИЯ
(Taraclia, село Каушанского р-на РМ; рис. 1)

4.4.1. Предисловие и дополнительные материалы

Село Тараклия, которое изредка путают с бывшей колонией Тараклия Измаильского уезда, 
также как Купаран (Ровное), расположено сравнительно далеко от оживленных маршрутов Буд-
жака. Тем не менее оно имеет более продолжительную и насыщенную событиями историю. 
Начнем с того, что это село под своим нынешним именем обозначено на карте Ф. Бауэра на-
чала 1770-х гг. (рис. 50). Уже в 1813 г. имеется письменное упоминание о том, что жители сел 
Тараклия и Баймаклия строят одну церковь во имя Архистратига Михаила (Халиппа 1907: 294).

Перепись 1817 г. Буджакский округ Бендерского цинута гласит: «Село Тараклия Б [посред-
ственного благосостояния]. 1 священник, 1 пономарь, 1 вдова пономаря, 1 мазил. Низшее со-
словие: 94 хозяйств, 14 вдов, 35 бурлаков. Всего 133 мужских и 15 женских хозяйств. Вотчина 
принадлежит казне: 1000 фал. сенокоса, 300 фал. пахотной земли, 300 фал. селища, 550 фал. 
леса; есть 3 пруда без мельниц и без рыбы» (Халиппа 1907: 184).

Описание 1827 г. «Селение Тараклия лежит по обеим сторонам р. Чаги, расстоянием от 
волости в 25 в. В нем в 1827 г. находилось жителей всего 8 бобылей и 68 семей из 456 чел. 
(258 муж., 198 жен.), из них: духовного звания греческого исповедания 32 особы (20 муж., 12 жен.), 
отставных офицеров 1, дворян 11 (7 муж., 4 жен.); царан или бирников – молдаван 384 чел., 
украинцев 28 чел.

Строений и хозяйственных заведений: церковь каменная Св. Михаила 1, домов плетневых 
86, землянок 10, питейный дом 1, колодцев 29, мельниц ветряных 3, ульев с пчелами 131 шт. 
Скота: лошадей 129 шт., рогатого 870 шт., овец 1190 шт.
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Рис. 50. Село Тараклия с окрестностями в начале 1770-х гг. (Карта Ф. Бауэра; ф-т)
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Рис. 51. Село Тараклия с окрестностями в 1819–1820 гг. («Карта частей Молдавии и Бессарабии…»; ф-т)
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Рис. 52. Село Тараклия и ее земли в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)
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Участок земли отведен к селению в 1822 г. В нем земли всего удобной и неудобной 5344 дес. 
1400 кв. саж.: под усадьбой 57 дес. 1700 кв. саж., казенного дубового леса 132 дес. 1500 кв. саж., 
лугу по долине Чаги 263 дес. 800 кв. саж., пахотной и сенокосной степи 4792 дес. 1520 кв. саж., 
под р. Чагою и прудами 20 дес. 2000 кв. саж. и пр.

Для 68 наличных семейств следует по положению удобной земли 2040 дес., за вычетом ко-
торой остается сверх необходимого 3073 дес. и 1620 кв. саж.» (Статистическое 1899: 342-344; 
рис. 51-52).

В 1859 г. в селе было 149 дворов с населением 1097 чел. – 570 муж. и 527 жен. (Бессараб-
ская 1861: 25). Около 1884–1885 гг.: центр волости, дворов 304, жителей 1455, православная 
церковь, церковно-приходская школа, 4 лавки, базар раз в две недели» (Волости 1886: 117).

К сожалению, в «Своде археологических памятников Каушанского района РМ» 1993 г. дан-
ные по коммуне Тараклии отсутствуют, что говорит о том, что их целенаправленные поиски 
здесь еще не проводились. Судя по топографической карте 1977 г. (L35-59-A), на мысу, образо-
ванном впадающими в долину р. Чага справа глубокими балками Гыртоп-Сансоней и Валя-Чо-
кракулуй, находится несколько курганов, один из которых с геодезическим пунктом, высотой 
более 3 м, имеет местное название гора Ла-Круча. Еще несколько разрозненных насыпей нахо-
дятся на плато, примыкающем к левому берегу названной реки.

4.4.2. Федор Беднаровский 
Тараклия, село Бендерского уезда

І. Селение Тараклия, как видно из рассказов старожилов, основано христианами ранее 
1800 года. Что в упомянутом году селение это уже существовало, служит доказательством 
следующий факт. На существующем в западной стороне селения православном кладбище уце-
лел памятник – четырехугольный камень вышиной 1½ арш., шириной 1 арш. и толщиной в 
8 вершков, на котором вырезаны правильные сокращенные слова «Iис» «Хрс» и цифры «1800». 
Первые поселенцы, коренные молдаване, прибывшие сюда, как сказывают, по особо издан-
ному положению о заселении Бессарабской области, разновременно из разных мест Мол-
давского княжества и северной части Бессарабии, застали в этой местности татар, имевших 
свою оседлость и промышлявших земледелием, преимущественно скотоводством. Последние 
жили, как разсказывают старожилы, вблизи теперешней Тараклии, на равнине, начинающейся 
с горы, образуемой правой стороной долины Чаги, к юго-западу от села. Место это и теперь 
еще известно под названием Вырфурь Дялулуй [Вершина Холма] и там большом количестве 
сохранились поросшие травой невысокие холмики, пепелища и рытвины, не успевшие еще от 
времени сравняться с поверхностью земли. Какое название носило это место при жизни на нем 
татар – неизвестно. Село носит название турецкое, переводят его от слов тара-клы, что зна-
чит: «нас поколотили-выпороли». Такое название дано селению будто бы потому, что первые 
поселенцы, превосходя численностью буджакских татар137, проживавших и здесь в небольшом 
количестве семейств, и обитая в полном раздолье и самоуправии, вне всякого надзора началь-
ства, очень притесняли последних, насильно изгоняя их из этой местности, прибегая притом к 
практиковавшимся в то время в захолустьях телесным наказаниям, в роде избиения кольями и 
порки длинными, искусно сплетенными кнутами.

Тараклия имеет вид неправильного треугольника, с северной стороны образующего два 
угла, а к югу постепенно суживающегося в один угол. Расположено оно в глубокой долине 
Чаге и по покатостям, возвышающимся по обе стороны ее и двух побочных, впадающих в нее с 
северной стороны, неглубоких долин. Посередине долины Чаги протекает речка этого же наи-

137 Южная часть Бессарабии издавна известна под названием Буджака, почему и жившие в ней татары назывались буджакскими 
(прим. авт.).
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менования. Мелкая во время лета, осени и зимы, весною, после обильных дождей и весенних 
оттепелей речка Чага, вследствие большого стока в нее воды с северной стороны, где впадают 
в нее еще три неглубокие долины с ручьями, – обращается в шумную речку, причиняющую 
иногда немалые бедствия хозяевам, дома которых построены на низких местах, недалеко от 
берегов речки138. Последняя начинается с севера в 15 в. от села и идет извилинами далеко на 
юг на расстоянии 40 в., где, наконец, впадает в реку Когыльник, впадающую в Черное море139. 

Селение растянуто с севера к югу на 2 в. и протекающей р.Чагой разделяется на две почти 
равные части. Первое, что бросается в глаза наблюдателю при взгляде на село с возвышенности 
восточной стороны, – это какая-то неопределенность строений, происходящая от их большой 
скученности. Нельзя сказать, чтобы этой скученности способствовало местоположение, скорее 
она есть дело вкуса самих строителей. Имеется только одна ровная, широкая, [устроенная] по 
плану улица вдоль восточной стороны села, со строениями по обе стороны. При том только 
некоторые дома выходят фасадом на [эту] улицу, большинство стоят профилем к улице, а фаса-
дом на юг. Остальные же дома расположены сплошь и рядом в беспорядке, образуя множество 
кривых улиц и переулков. Совсем другой ландшафт открывается при взгляде на село с западной 
возвышенной стороны долины Чаги. Так как западная часть села с своим неприглядным видом 
остается в тени, то взору наблюдателя представляется ровная, широкая улица с зеленеющи-
ми местами у некоторых домов деревьями и вытянувшимися к небу колодезными журавля-
ми; большая квадратная площадь, ограниченная с трех сторон строениями, из которых с одной 
стороны выдается дом священника с другой – здания волостного правления и одноклассного 
министерского училща. Посередине площади виднеется высокая двухкупольная церковь с це-
лым лесом акаций и тутовых деревьев во дворе, обнесенном каменной оградой. Недалеко от 
усадьбы, по обе стороны села в беспорядке стоят ветряные мельницы, придающие селению 
красивый вид. Село окружено со всех сторон полой, пустопорожной степью (toloacă или толо-
ка), служащей весьма удобным и обильным пастбищем для выгона домашнего скота жителей.

С 1879 г., с разрешения высшего начальства в с. Тараклии раз в две недели, по пятницам, 
на площади ниже церкви устраивается базар. Тут же рядом имеются несколько бакалейных и 
с «красным товаром» лавок. Базар бывает иногда многолюдный и шумный. Посетители база-
ра главным образом трех наций – молдаване, русские и евреи. Товары сбываются различные, 
соответствующие почти всем потребностям жителей. Можно найти здесь в лавках и в разби-
ваемых в базарные дни палатках, вдоволь съестных припасов, как для постных, так и для ско-
ромных дней. Бывают также ситцы, материи, сукна разного достоинства и стоимости, готовая 
обувь, сбруя, земледельческие принадлежности и пр. Пригоняют и скот, но пока в самом незна-
чительном количестве. Русскими продаются и некоторые религиозные предметы, как то: ико-
ны, картины, крестики, лампадки и др. Между иконами можно найти немногие с правильной 
живописью и приличной отделкой; большей же частью продаются иконы грубой суздальской 
работы без симметрии в членах и должной правильности даже в изображении лица.

Тараклия с 1860 г. служит центром Тараклийской волости. Здесь находится волостное прав-
ление и наличный состав служащих. Благодаря такому учреждению, местные жители поль-
зуются лучшим спокойствием, чем жители окрестных селений и не терпят столько обид со 
стороны неблагомыслящих и недоброжелательных людей.

В Тараклии 367 дворов, 910 д. муж. пола и 940 д. жен. пола, всего 1750 д. Село находится от 
губернского города в 55 в., от уездного – в 45 в., от стан. Заим Дунайской (бывшей Галацкой) 
железной дороги в 16 в., от м. Петровки в 8 в., а от с. Троицкого в 9 в.

138 В 1873 году от подобного наводнения вода проникла во многие дома, снесла мосты, плетни, стога сена, в том числе и один плет-
невый домик целиком как есть, со стенами и крышей, вода снесла на расстояние полверсты. Хозяева, баба и старик, спаслись на 
крыше домика, откуда и взывали о помощи, которую не замедлили им оказать. Добро же их все пропало (прим. авт.).

139 Точнее – сначала в лиман Сасык (прим. И. С., И. Д.).



Раздел 4. Молдавские и украинские села

207

ІІ. Вотчина [земельная дача] с. Тараклия занимает квадратное пространство в количестве 
5158 дес. 1200 кв. саж., гранича с вотчинами: с севера с. Баймаклии, с юга – с м. Петровки, с 
востока – с. Салкуць, а с запада сс. Колбарыша, Батыра и Троицкого. Вся вотчина очень разно-
образна по местоположению: встречаются [места] возвышенные, крутые и более отлогие, горы 
и холмы с более и менее глубокими долинами, встречаются и плоские равнины. Грунт земли 
чернозем толщиной менее 4 верш., перемешанный по склонам холмов и гор с песком, а в доли-
нах – с глиной. Местами есть солончаки, вследствие чего вода в колодцах, которых в селе есть 
достаточно, горькосоленая, впрочем, за исключением трех колодцах, в которых пресная вода.

По склонам гор и холмов, имеющих песчано-черноземную почву, в трех местах, на неда-
леком разстоянии от села группами расположены фрукто-виноградные сады поселян, зани-
мающие площадь около 40 дес. Эти сады, в некоторые, более благоприятные годы достав-
ляют в довольстве разного рода фрукты и виноград, из которого выделывается вино, более 
для местного употребления, чем для внешней торговли. Вдоль западной стороны вотчины, 
не далеко от межи тянутся два большие казенные урочища дубового леса, между которы-
ми промежуток на пространстве 50 дес. с некоторого времени засаживается акацией. Ду-
бовый казенный лес имеется также и на вотчинах соседних сс. Батыр и Троицкое. Почти 
ежегодно отдаваемый, по распоряжению учреждений МГИ, с аукциона на сруб по участкам 
лес доставляет возможность тараклийцам по недорогой цене покупать некоторый строевой 
материал для хозяйственных построек и отопления жилища. На хозяйственные постройки 
употребляют впрочем и еловый лес, привозимый из уездного города Бендеры. На отопление 
жилищ, кроме хвороста, употребляют еще и бурьян, солому и приготовляемый из скотского 
помета кирпич, издающий при горении дурной запах, что и составляет одно из неудобств 
этого средства для отопления.

Протекающая вдоль селения мелководная речка Чага, поддерживающаяся во время засух 
исключительно источниками, которыми долина Чага достаточествует, за две версты ниже села 
запружена, где и образован став, служащий местом для водопоя скота.

Климат этой местности теплый, благорастворенный, непостоянный, хотя и здоровый. Частые 
засухи, происходящие от несвоевременного и притом редкого выпадения дождей объясняются 
быстрым переходом, после дождей летом, прохладной температуры к сильному зною, вследствие 
чего почва почти мгновенно высыхает, а растительность блекнет. На посевы, фруктовые деревья 
и виноград, как замечают, гибельно действуют и морские туманы. Воздух, по отсутствию в пре-
делах местности вредоносных и гниющих болот, в соприкосновении с лесным, делающим его 
постоянно умеренновлажным, обладает достаточным количеством кислорода, почему местное 
население бывает постоянно здоровым и всегда болеет менее, чем в других местах.

ІІІ. О происхождении селения сказано выше. Первыми поселенцами, как известно, были 
коренные молдаване. Предки нынешних тараклийцев, по рассказам старожилов, жили в до-
вольстве, владели здесь землей, кто сколько мог вспахивать, у каждого домохозяина было по 
50-60, а у некоторых и более 100 штук рогатого скота и большие стада овец. Это продолжалось 
до 1850 г. А в этом году, по распоряжению управляющего бывшей в Кишиневе ПГИ полков-
ника Николая Карловича Бера, перешли на жительство в Тараклию из с. Рухотина Хотинско-
го уезда (для занятия излишней земли) 28 семей русинов [украинцев], известных здесь под 
именем райков, а в 1851 г. из с. Мамалыги того же уезда – 8 семей молдаван. Село Тараклия 
принадлежало казне, состояло в заведывании ПГИ и обыватели назывались государственными 
крестьянами, а с наделением землей 228 семей, последовавшим в 1873 г., стали поселяна-
ми-собственниками, причем на долю каждого семейства пришлось по 21 дес. По националь-
ности жители разделяются на молдаван и райков. Все они православного вероисповедания. 
К временно-проживающим можно отнести семей 10 цыган сапожного и кузнечного ремесла и 
17 семей евреев, занимающихся коммерцией. 
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Райки испортили свой язык: к речи украинской примешивают молдавские слова, отчего 
получается нечто вроде украинско-молдавского языка. Для примечания приведем следующие 
фразы: «бидоваль, мой, бидоваль, саракуль де мине (бедняжечка), насилу со скапаль (выскочил 
из беды)». «Ходив, бре, на тырг (базар), сокумпарат (купил) собияну (кобылицу) да геть-геть 
закелтуялся (истратился)».

Характер тараклийцев, как и всех вообще молдаван, испорченный турецким порабощением, 
чужд энергии и удали, но склонен к мирной деятельности; иногда впрочем их южная натура 
выражается порывами пылкости, мстительности и самолюбия. Замечается в них леность к фи-
зическому труду, склонность к праздности и малоспособность к труду умственному. Не чуж-
ды обмана, что бывает особенно в нужде, и потому трудно положится на их слово. Лучшими 
чертами их характера служат доброта, приветливость, гостеприимство и сострадательность к 
ближним. Взять что-либо с путешественника за ночлег в доме, за угощение и за корм лошадей 
считается за грех и деяние неприличное. Движения их вялы и неуклюжи, а походка медленная, 
от чего и работа их вообще медленна, с частыми и большими промежутками времени для от-
дыха. Свойственны им еще многие грубые манеры в роде почесывания затылка или поглажи-
вания обеими руками волос на голове пред гостями или начальством.

Умственное состояние тараклийцев полумладенческое, что далеко не соответствует тре-
бованиям времени. Все они за малым исключением пребывают в невежестве. Их понятия о 
природе не чужды предрассудков и мифа, но в рассказах об этом они сосредоточивают свои 
убеждения и взгляды на общем выражении, что все в мире есть «сила Божия». Земля, по их 
понятию, неподвижна, а солнце подвижно. На луне усматривают братоубийство Каина, дер-
жащего на вилах убитого им Авеля. Звезды свечи Божии, чтобы удобнее было Богу следить 
за поступками людей. Кометы – предвестницы войн, неурожаев и других бедствий, а метеоры 
означают души в тот момент умерших. Каждый человек имеет свою звезду, которая уничто-
жается со смертью его. Дождь образуется от следующей причины: дуга, спускаясь на землю 
вбирает в себе из далеких морей воду, и при посредстве ангела разливает ее по небу, которое во 
время, определенное Богом, выпускает из себя воду в облака, а сии на землю. О громе и мол-
нии говорят, что архистратиг Михаил разгоняет подкрадывавшихся на небо дьяволов. Вихрь 
или пыльный тифон есть пляска сатаны, и что, если удачно бросить острием ножа в самую его 
середину, то немедленно тифон пройдет, а на конце острия покажется струя крови. О затмени-
ях солнца и луны, говорят, что начинают съедать эти светила какие-то небесные чудовища в 
роде огромных крылатых змий, так называемые, по-молдавски «вырколачий». При рождении 
луны три раза крестятся, говоря: «В каком состоянии застала меня ты, святая луна, в таком 
состоянии и оставляй». Землетрясение относят к бою тех двух рыб, которые поддерживают на 
своих плечах землю.

Нравственное состояние тараклийцев неудовлетворительно. К родителям и старшим они 
почтительны, всегда обращаются на «вы», обращение на «ты» допускается только между рав-
ными себе и к младшим. К своему пастырю, по-видимому, уважительны, за грех считают не 
целовать руку священника при встрече, где бы то ни было, иногда даже останавливают идуще-
го священника для получения у него благословения. Наклонность к семейной жизни прочна. 
Случаев нарушения брачного союза бывает мало, и нарушители преследуится от всех упре-
ками и презрением. Число незаконнорожденных незначительно. О распространении между 
ними скверных болезней не слышно. Случаи конокрадства, взломы, подкопы и тому подобные 
грабежи и воровства до 1875 г. случались чаще, но с изобличением в таких преступлениях 
4 односельцев, выселенных в том же году, по мирскому приговору, на поселение в Сибирь, 
такие случаи стали редкими. Неутешительно вот что: между большинством населения сильно 
развита страсть к пьянству. Питейные заведения часто бывают переполнены. Служителями 
Бахуса являются не только мужчины и женщины, но и молодые парни, только последние не 
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так открыто, как первые. Каждый более или менее зажиточный поселянин находит для себя 
приятным удовольствием, при случае, попить с представителями местной интеллигенции, так 
называемыми на молдавском языке «боерами» и упоить их вином или водкой до пресыщения. 
Ослушники немилосердно подвергаются заочным нареканиям и порицаниям со стороны тол-
пы невежд. Тот священник и те боеры в глазах их хороши и благодетельны; которые подража-
ют их бестолковым обычаям и порядкам. Последствиями пьянства являются деспотизм мужа 
к жене, ссоры и драки; такия неприглядные сцены в виду семейства, пагубно отражаются на 
подрастающем поколении и нравственно его растлевают.

О воспитании детей в правилах доброй нравственности тараклийцы, за малым исключе-
нием, мало заботятся, и на нечестные, и часто безнравственные, поступки детей не обращают 
должного внимания. Нередко мать, желая выпить лишнюю рюмку водки, проводит [продает] 
через сынка или дочь мерку-другую хлеба к еврею так, чтобы про то не ведал муж, последний 
в свою очередь делает то же самое; приходит время, что и дети, даже очень молодые, начинают 
мерочками, и потом мешочками красть хлеб у своего отца, если не для вина, то на другие ка-
кия-нибудь потребности. Нельзя сказать, чтобы между ними не было и добрых семейств, есть 
семейства в истинно-христианских отношениях между собою примерные для всех, но таких 
сравнительно мало.

Знание начальных истин веры между жителями хотя и замечается, но это знание более ме-
ханическое, без понимания внутренняго смысла. Есть среди их грамотные, знающи обще упо-
требительные молитвы, символ веры и десять заповедей, но таких сравнительно очень мало. 
Большинство, по незнанию молитв, осеняют себя одним крестным знамением, и то неправиль-
ным, и призыванием имени Отца и Сына и Св. Духа. Между безграмотными райками, состав-
ляющими меньшинство, встречаются удивительно искаженные молитвы в словах и смысле. 
Приведем для примера искаженный текст молитвы Господней: «Вченаш жоси на небеси да 
свято мня твое, йде царство твое, буде воля твоя яко на неби и на земли хлиб наш натушны. 
Господи, зоставте нам яко и мы зоставляем долгим нашим вкутение, избави нас вить лукава 
век веков як Твое есть царство». С такими «отченашами» являются дети местных райков в 
училище представляя о. Законоучителю порядочную возню в переработке крепко зазубренной 
безсмыслицы. О Боге тараклийцы имеют веру к его святой воле. Об ангелах разсуждают, как о 
существах безплотных, невидимых, Богу на небе служащих и его святую волю исполняющих. 
Больше занимает их мысль о злых духах; им приписывают какое-то всемогущество и всеведе-
ние. Твердо верят, что многие знахарки (вражи то ареле) их имеют и полновластно управляют 
ими, а потому все то, чего они захотят, с их помощью достигают. Загробную жизнь тараклийцы 
понимают чувственно, что можно видеть из слов, которые произносятся при раздаче милосты-
ни: «Пи аста луми аста поманы сы фи ата, да пи чея-аме» (Пусть эта милостыня на сем свете 
будет твоя, а на том – моя). Они представляют себе эту жизнь плотскую, требующею матери-
альной поддержки; поэтому-то при раздаче милостыни по усопшим утешаются той мыслью, 
что видимая пища, питье или вещь, предложенная здесь другим, невидимо переходят к их 
усопшим для той же надобности, для какой употребляются и в настоящей жизни. Сущность 
райского блаженства, по их понятиям, состоит в постоянном удовольствии в будущем мире 
вкусной, свежей пищей и холодной водой, в освобождении от здешних трудов и в вечном от-
дыхе. А мучение в аду заключается в тяжелой непосильной работе, которой дьяволы мучают 
грешных людей. Всякий похититель чужой собственности в этом мире, там в будущем – обя-
зан нести похищенное на своих плечах всю вечность. Адские мучения становятся для стра-
ждущих в аду более невыносимыми еще и потому, что там от разлагающихся миазмов нель-
зя употреблять никакой пищи. В религиозности их преобладает внешность. Усердно бьются 
поклоны и ставятся свечи пред образами, громко читаются молитвы и обильно воскуряется 
фимиам; с воплями и причитаниями проводят покойников и в изобилии пресыщаются после 
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них обедами с порядочной дозой водки и вина; строго соблюдаются посты и приобретаются в 
возможно большем количестве иконы для домов и проч., но всему этому мало соответствует 
должное настроение души. Ничего без Бога не может совершиться в жизни человека и потому 
все средства, все предосторожности, какие человек принимает против тех или других обстоя-
тельств в жизни, совершенно напрасны. Всякому человеку назначена смерть, а так как смерти 
без причины не бывает, то все эти докторские лекарства бесполезны. Никаких зараз в болезнях 
не может быть, ибо если Бог не пошлет смерти, то и не умрешь.

Хранящиеся в церковном архиве документы за 1817 и 1837 гг. и народное предание свиде-
тельствуют, что первая церковь в Тараклии основана в 1817 г. старанием и иждивением местного 
крестьянина Авксентия Саввы, но за смертью его окончена Стефаном Боканчей. Эта церковь 
была деревяная, между кольями плетеная хворостом, однопрестольная, во имя Св. Архистратига 
Михаила. Здание церковь обошлась в 340 руб. асс. В 1831 г. иждивением Доментия Вейсы была 
перестроена и перекрыта досками, каковой ремонт обошелся в 400 руб. асс. Иконостас в этой 
церкви был дощатый, с иконами старинной и неискусной живописи. Упраздненная в 1848 году, 
церковь эта находилась посреди села, у подошвы горы, образуемой восточной стороной долины. 
Чаги, о существовании которой (то есть церкви) в настоящее время свидетельствует построен-
ный на престольном месте каменный четырехугольный, с пирамидальной вершиной памятник. 

Настоящая церковь выстроена по современному плану – каменная, двукупольная, под 
железной крышей, безукоризненной прочности. Заложена с разрешения преосвященного 
Иринарха в 1844 г., а окончена и освящена в 1848 г. Престол в ней один, во имя Св. Архистратига 
Михаила. Входов в церковь три – северный, южный и западный. По объему своему церковь 
довольно высока, вместительна и светла. Иконостас в ней хорошей работы, двухярусный, с 
вызолоченными карнизами и резьбой, но в настоящее время нуждается в возобновлении; ико-
ны в нем правильной и приятной живописи. Первую мысль выстроить вместо ветхой бедной 
церкви новую каменную и вместительную, как разсказывают старожилы, подал тараклийцам 
в 1843 г. бывший тогда в Кишиневе управляющий ПГИ полковник Николай Карлович Берг, 
который, несмотря на то, что был лютеранского вероисповедания, первый пожертвовал свою 
лепту в количестве 10 червонцев. Его примеру последовали бендерский окружной начальник 
Тринкин, причт местной церкви с прихожанами и другие благотворители, и в начале 1844 года 
всего пожертвованнных денег оказалось 1550 руб. сер., на которые и заложена была в том году 
нынешняя церковь. Утварью церковь небогата, но и не испытывает крайней нужды. Икон осо-
бенно чтимых нет. Богослужение совершается частью на церковно-славянском, частью на мол-
давском языках. К храму прихожане усердны, ревностно посещают общественное богослуже-
ние и слушают слово Божие, проповедуемое священником большею частью на молдавском 
языке, со вниманием. В чтении и пении на клиросе прихожане участия не принимают. Писа-
ных богослужебных книг и проповедей церковных нет. Особенно чтимых мест, в вид часовен, 
или колодцев, к которым бы совершались крестные ходы, нет. Церковного попечительства, 
братства, приюта, богодельни и больницы в приходе тоже нет. Кладбища есть: одно – старое, 
на котором гробниц и крестов, кроме одного камня (см. выше) нет, а другое – новое, на котором 
еще тоже нет ничего замечательного. Приход с основания своего считается самостоятельным, 
к которому считается приписанным с. Баймаклия (без церкви), от Тараклии на расстоянии 
1½ в. Во всем приходе муж. пола 1022 д., жен. 959 д., всех вместе 2051 д., указных дворов 273.

Училище есть. Большой недостаток в грамотных людях для замещения ими сельских и 
волостных должностей, в 1860 году ощущавшийся во всем уезде обратил на себя внимание 
бывшей в Кишиневе ПГИ, которая распорядилась об открытии повсеместно в уезде сель-
ских школ грамотности и приходских училищ. Первая школа грамотности в Тараклии откры-
лась 10 декабря 1860 г., в силу предписания Бендерского окружного управления от 28 ноя-
бря того ж года. Обучением детей грамоте со времени открытия школы до половины 1867 г., 
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как видно из имеющихся при училице сведений, занимались шесть лиц, вот они: дьакон Григо-
рий Мыцелеску, священники Александр Козат и Иоанн Сикорский, дьячек Георгий Лемин-Ма-
кедон, дьякон Григорий Немцан и священнический сын Георгий Рошка. 15 июля 1867 г., по 
распоряжению Бессарабской ПГМ от 30 июня того года, основанному на таковом же министра 
МГИ от 2 мая того года, Тараклийское приходское училище (считающейся таковым с 1864 г.) 
перешло во владение Дирекции народых училищ Бессарабской обл. и было сдано по описи 
штатному смотрителю Бендерского уездного училища. С 12 Сентября 1867 года по 21 февраля 
1880 года учителями были: священнический сын Георгий Мамалыга, титулярный советник 
Иван Пасовский, дьякон Петр Вронский, дворянин Константин Коленковский и окончивший 
Кишиневские педагогические курсы поселянин Николай Василькован (умерший на 10-м году 
службы). 21 февраля 1880 года на должность учителя Тараклийского однаклассного министер-
ского училища перемещен из с. Паланки Аккерманского уезда пишущий эти строки, имеющий 
звание учителя сельского начального училища Ф. Беднаровский. Его высокопревосходитель-
ство, попечитель Одесского учебного округа предложением от 8 декабря 1876 г., что видно из 
предписания инспектора народных училищ Бессарабской губернии от 15 декабря того года, 
разрешил преобразование Тараклийского народного училища в одноклассное образцовое учи-
лище МНП. 

Училище содержится исключительно на общественные средства сс. Тараклии, Баймаклии, 
Петровки, Батыра и Колбарыш-Лака, которые и отпускают ежегодно по 560 руб. При нем 
состоит: законоучитель, местный священник Тимофей Сикорский при жалованьи 100 руб. 
в год и учитель, получающий и жалованья 330 руб. Остальные 130 руб. расходуются на 
школьного сторожа, отопление, на покупку книг и классных принадлежностей, на побелку 
здания, на вставку стекол в окна и другие мелкие расходы. В училище преподают следующие 
предметы: Закон Божий, арифметику, русское и славянское чтение, чистописание, пение и 
гимнастику. Библиотека достачна учебниками, книгами для чтения и другими учебным по-
собиями. До 1873 г. училище помещалось в наемном доме. Настоящее училищное здание 
построено в 1872 году, на средства общества вышеупомянутых сел Тараклийской волости, 
каменное, под гонтовой крышей, имеет длину 7 саж., ширину 4 саж., а вышину 4 арш. В нем 
имеется одна большая комната для класса и две небольшие с кухней – для квартиры учителя. 
Двор небольшой, обнесен частью каменного оградой, частью дощатым забором. Служб во 
дворе никаких нет. 

В зимнее время учащихся бывает от 40 до 60, в том числе 4 девочки; в остальное же учебное 
время число учеников значительно уменьшается и доходит иногда до 8 д. обоего пола. Посту-
пление в училище детей в разное время разделяет их на много отделений, которые тормозят 
правильный ход обучения, а нерегулярное посещение детьми училища и упущение уроков, 
особенно во время весны и осени, отнимает много учебного времени безвозвратно. В зимнее 
время многие из детей не ходят в училище еще по неимению обуви или теплой одежды. Рус-
ский язык между молдаванами прививается очень трудно. Грамотность, хотя с каждым годом 
распространяется, но не в той степени, какая должна бы быть по числу душ населения. Един-
ственная причина тому – отвлечение детей от училища их родителями на работы домашние, 
садовые и полевые. На все побуждения отцы отвечают: «у нас и грамотному и не грамотному 
одинаково надо ходить за плугом, а вместо того, чтобы мой последний грош платить чужо-
му мальчику, то не лучше ли, что бы свой был дома, или же за него у других брать деньги?». 
И воинская повинность, условия льготы которой им не безызвестны, не особенно подвинула 
их в желании отдавать детей учиться. Это видно из следующих, имеющихся при училище, 
сведений. Со времени издания правил об испытании на получение льготы, установленной пун-
ктом 4 ст. 56 «Устава о воинской повинности», полный курс учения в сем училище окончили 
16 учеников. Из них в Бендерское уездное училище поступило 3 ученика, из коих 2 уволи-
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лись, а один воспитывается140. Невольно приходится быть убежденным, что, если не везде, то 
в Тараклии непременно единственным средством подвинуть дело обучения грамоте вперед 
может быть обучение в смысле обязательном. Никакие другие меры, в роде побуждения, вы-
ражаемых в беседах священника с прихожанами о пользе и необходимости грамотности, – 
ничего здесь не поделают, пока упорного молдаванина и райка, хотя на первых порах сила не 
заставит отдавать детей учиться.

20 октября 1882 в Тараклии, в центре уезда, в память 25-летнего царствования покойно-
го государя императора Александра II Бессарабским земством открыт ремесленный класс. 
Помещается он в построенном на средства земства удобном, просторном кирпичном доме под 
гонтовой грышей. Преподаются кузнечно-слесарное и плотнично-столярное ремесла под ру-
ководством двух опытных учителей ремесленников. В кузнечно-слесарной мастерской 7 уче-
ников, а в плотнично-столярной – 2 ученика. Все они стипендиаты волостей уезда по одному 
и по два от волости. Курс обучения четырехлетний. Успехи учеников, особенно кузнечно-сле-
сарной мастерской, сравнительно с недавностью с открытия школы, можно сказать удовлет-
ворительны. Не отрадно то, что в ремесленной школе пока нет еще постоянно приходящих 
учеников нестипендиатов, каковыми могли бы быть в особенности дети местных жителей, 
что происходит, думаю, от непонимания ими пользы, которую доставляет знание ремесел. 
Но можно надеяться, что в недалеком будущем после двух-трех выпусков, когда местные 
жители будут иметь ремесленников из своих же собратьев, означенный пробел восполнится в 
достаточной мере. 

ІV. Жители занимаются преимущественнно хлебопашеством. Придерживаются плодопере-
менной системы хозяйства. Так, на одном и том же поле, например, сеют кукурузу, которую 
вовремя пропалывают, отчего сорные травы искореняются, земля разрыхляется и становится 
очень хороше й для пшеницы, которую и засевают на второй год, на третий год уже сеют яч-
мень или овес, затем возвращаются опять к первому растению. Для льна и проса выбирается 
всегда целина, засеваемая на следующий год пшеницей или рожью, которой жители вообще 
мало сеют. Для вспашки полей употребляются немецкие плуги с передками, отличающиеся 
легкостью в работе, и бороны с железными зубьями. Сеют всегда руками вразброс. При уборке 
хлеба с полей употребляется коса, изредка серп, деревянные ручные грабли и немецкие вилы. 
При прополке кукурузы употребляется ручная сапа. Улучшенные земледельческие орудия не 
годятся для местных жителей по своей дороговизне и неумению ими пользоваться, и имеются 
только у соседних арендаторов-земледельцев. Хлеб обмолачивается лошадьми и катками на 
больших круглых и гладких токах, для устройства которых выбирается ровное место посере-
дине задней части двора (гармана). Оно выравнивается, обливается водой, посыпается мелкою 
соломой и тщательно выбивается лошадьми. Есть много семейств, безземельных, они ежегод-
но берут в посезонное содержание землю у соседних арендаторов и помещиков, платя от 4 до 
6 руб. за дес. Земля сильно истощена, отчего и урожай плох, хорошие урожаи редки. При этом 
еще хлебопашество, как я сказал выше, несет много потерь, то от бездождия, то от морских 
туманов, то от знойной жары, то от хлебного жука. 

Занимаются также скотоводством и овцеводством, лошадей жители держат, но не в том ко-
личестве, в каком держат волов, коров и овец. Лошади и волы породы низкорослой, но сильны 
и употребляются, как рабочая сила, для езды, молодьбы и перевозки сельскохозяйственных 
произведений. Весь скот, подразделяемый на две пастовки и один табун, выпасывается на об-
щем выгоне. 

Виноградные сады обрабатывают небрежно. Кусты не подвязываются на тычках, вслед-
ствие чего виноград созревает не весь и гниет, если случаются дожди. При сборе не отделяют 

140 В 1865 году два ученика местной школы, по распоряжению ПГИ, были приняты в канцелярские служители Палаты, позже они 
получили специальное образование – вышли межевщиками (прим. авт.).
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спелого винограда от зеленоватого и гнилого, посуду вымывают тщательно не все – при та-
ких условиях и вино получается недоброкачественное. Все работы вообще по всем отраслям 
хозяйства производятся как молдаванами, так и омолдаванившимися райками небрежно, по 
свойственной их натуре лени и вялости. Хлеб вымеливается в конных и ветряных мельницах. 
Конных мельниц 3, все однопоставные; ветряных – 22 (3 двух- и 19 однопоставных). Все мель-
ницы отличаются несложностью механизмов и вымеливают один сорт муки. Новых усовер-
шенствованных механизмов у них нет.

Коммерцией, продажей бакалейных и мелочных товаров и продажей питей [напитков] (не 
открытой, разумеется) занимаются 17 семей евреев. Вот эти-то вампиры, в добавок к сказаным 
невзгодам, сосут кровь тараклийцев. Кому не известно, что сельский житель имеет нужду в 
деньгах. Хотя при местном волостном правлении есть касса, обязанная выдавать в суду деньги, 
но эта касса для многих из них недоступна; почему так, про то ведает кассохранитель. Из край-
ности бедный поселянин покрутится сюда, туда, видит, что денег нет и негде у своих достать, 
идет к жиду: «позычь, пожалуйста, денег или дай в плату за хлеб»; понятно, что жид скорее 
соглашается на последнее и хлеб таким образом за бесценок идет к жиду. Много случаев было 
здесь таких, что один и тот же виновный [должник] платил жиду один и тот же долг два раза, 
не отбирая, по своему неразумию, вексель или расписку. Есть между ними и зажиточные дюди, 
которые понимают и видят бессовестную эксплуатацию жидами своих собратьев, но никак 
не могут овладеть массой подчиненных. Жидам из которых многие поневоле подчиняются, 
видя пред собою громадную для поселянского бюджета цифру долга. Да что поделаешь с жи-
дами-то, когда власти местные их поддерживают по своей алчности и жадности, скрывая их 
различные противозаконные действия. Приведем один факт. По существующим узаконениям 
евреям, проживающим в селах, воспрещена продажа спиртных напитков; даже в том доме где 
имеется шинок, жить им воспрещено. Что же сделали местные евреи? Подкупили двух зажи-
точных поселян, заручившись предварительно от них векселями, которые по выданным им 
обществом мирскому приговору, и взяли на свое имя патенты на право продажи питей. Таким 
образом, евреи, имея приказчиков из христиан, открыли в двух шинках питейную торговлю и 
торгуют себе припеваючи с патентами на чужое имя… 

Вследствие означенных причин материальное благосостояние жителей не придет в цвету-
щее состояние до тех по, когда пьянство между ними не будет уничтожено в самом его корне, 
когда поубавится число евреев, а лучше всего, когда сами тараклийцы сбросят с себя их вечно 
гнетущие оковы, так как они хоть и ленивы, но все-таки работают. Жители сбывают хлеб в 
Бендерах, другие сельскохозяйственные продукты в Кишинёве. Благодаря багатому хлебному 
рынку Бендер и недалекому их соседству, хлеб у них в спросе.

V. Главой семейства считается отец; ему оказывают честь и уважение и подчиняются жена и 
дети. У мужа к жене обращение фамильярное, а у жены к мужу самое вежливое, она ему всегда 
говорит «вы» (мата) и в большие праздники, и в воскресные дни при поздравлении друг друга 
с праздником, жена всегда целует ему руку, а дети им обоим, как родителям. Уход за домаш-
ним скотом и все полевые работы лежат на ответственности мужа, которому помогают дети, а 
летом и жена.

Последняя – хозяйка в доме, на ней лежит обязанность соблюдения чистоты и опрятности, 
присмотр за детьми, стряпанье пищи, дойка коров, изготовление сыра и масла, а также холста 
для белья и толстого грубого сукна для свиток, она трудолюбива и экономна. Сыновья живут 
при родителях до женитьбы, а после того, по неуживчивости невесток с свекровями, отделя-
ются, идут, как говорят, «на свой хлеб», строят себе дома и объявляют себя хозяйством; при 
этом родителями и родственниками оказывается молодым хозяевам материальная поддержка. 
В собраниях и компаниях мужчины пользуются предпочтением пред женщинами, как в заня-
тии места, так и в угощении. Даже в церкви впереди, ближе к иконам становятся мужчины, за 
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ними женщины, а вблизи западных дверей девушки. К получению антидора141 подходят сперва 
мужчины, за ними женщины и и наконец девушки, при этом последние, при выходе из церкви, 
целуют руки останавливающимся для этого по сторонам старикам и старушкам. На сходки 
для обсуждения разных дел и делишек собирается преимущественно молодое поколение, име-
ющее право голоса; старики же по большей части не являются; или некоторым и приходится 
случайно присутствовать, то в рассуждения не пускаются, и только слушают и склоняются на 
сторону большинства. Мнения их изредка высказываемые, всегда более правдивы, но, к сожа-
лению, игнорируются молодым поколением. На сходках замечается разрозненность, постоян-
ное несогласие и отсутствие дружеского стремления к общему благу. Избранные из их среды 
должностные лица, при отсутствии твердых правил нравственности и при безграмотности, не 
слишком-то и заботятся по долгу звания и чести служить и ратовать в пользу общественною 
верою и правдою.

Все дома одноэтажные, стены коих частью сложены из землебитного кирпича и чамура, 
частью же из переплетённых про между вбитых в землю кольев жердей, вымазаны глиной и 
выбелены известью, крыты по большей части камышом и папурой, за исключением немно-
гих, которые покрыты тинделью и дранницей [гонтом]. Кругом стен каждого дома «пристба» 
[призьба] (завалинка). Окна четырёхстекольные, небольшие и не двойные. Рамы коробки окон 
и дверей, как снаружи, так и внутри, раскрашены грубыми арабесками ярких красок. Боль-
шинство домов заключает в себе две комнаты и сени. Посредине последних проведена через 
крышу просторная в основании и постепенно суживающаяся кверху, четырехугольная дымная 
труба. Четырехугольные и продолговатые печи слеплены большей частью женщинами просто 
из камня и глины, выходят отверстиями в сени, где устроен «котлон» (очаг) для стряпанья на 
нём кушаний. Молдавские печи удивительно скоро нагреваются и долго держат в себе теплоту. 
В одной комнате живёт семья, другая служит для приёма гостей. Как в одной, так и в другой 
необыкновенная чистота и опрятность. Стены и потолок выбелены; печка раскрашена арабес-
ками собственной фантазии; пол глиняной, часто смазываемый. В одном переднем углу чистой 
комнаты, пониже потолка, прибит киот, выкрашенный синей или красной красками, с несколь-
кими на нем образами. По сторонам развешаны картины духовного содержания и куски обоев 
или газет. Пониже связанные накрест небольшие пучки первого сжатого хлеба. Перед образа-
ми висит лампадка, затепливаемая накануне и в самые воскресные и праздничные дни. У схо-
дящихся от двух стен диванов стоит большой деревянный стол, накрытый толстой шерстяной 
скатертью домашнего изделия. В другом переднем углу на диване стоит раскрашенный сундук, 
на котором положена «цзестря» – приданое дочерей, состоящее из ковров, ряден и подушек. 
Над диваном, поближе к потолку протянута жердочка, по которой развешан гардероб хозяев 
и детей. Около дверей – шкафчик в котором расставлены стоя ложки, тарелки, миски и другая 
посуда. Передняя часть двора обнесена плетнем; в ней небольшой амбар (камора) для хране-
ния разных хозяйственных принадлежностей; большая плетневая, крытая камышом корзина 
(сысыяк), в который складывается на зиму отделенные от стебля качаны кукурузы; плетнёвый, 
крытый сеном или папурой длинный навес для скота; у иных и чамурная конюшня, и овчарня, 
и около самых ворот кучи кизяка. Другая задняя часть двора, называемая «гарман», окопана 
рвом или тоже [обнесена] плетнем и занята скирдами соломы и стогами сена; здесь же осенью 
складывается в большие стоги необмолоченный хлеб.

Любимое кушанье как молдаван, так и омолдаванившихся райков «мамалыга» (сваренная 
в воде из кукурузной муки) с соленым овечьим сыром и растопленным салом или маслом. 
Это блюдо едят без тарелок, вилок и ножей, просто отламывая мамалыгу пальцами, или от-
резая ниткой, и обмакивая сперва в жир, а потом в сыр. Из кукурузной и пшеничной муки со 

141 Части просфоры, раздаваемые верующим в конце литургии (прим. И. С., И. Д.).
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сметаной пекут сладкий (малай) и кислый хлеб. К воскресным и праздничным дням более 
зажиточные почти всегда, а менее зажиточные изредка, пекут из пшеничной муки калачи, пару 
которых каждый хозяин несёт в церковь. Стол в такие дни лучший, состоит из двух, а у неко-
торых и более блюд, как то: «замы» (борща из курицы) и «плацинт» (круглых, тонких лепешек 
с сыром или мелкоиспеченным сладким кабаком, испеченных в печке и смазанных маслом). 
Приготовляются еще и другие блюда: «сармали» (голубцы), «плакии» (жидкая каша из круп 
или пшена) «киселица» (нечто в роде соуса из сушеных слив со свининой или без мяса) и т.п. 
Все блюда довольно вкусны.

Мужчины носят войлочные шляпы или смушковые шапки, черкесиновые или демикато-
новые широкие шаровары, толстые холщевые и кумачевые рубахи, открытый с красивыми 
пуговицами жилет, большие длинные сапоги. В холодное время шаровары заменяют «берне-
вечами» (овчинные с шерстью внутрь панталоны), а поверх рубашек надевают ватные деми-
катоновые куртки и просторный, с длинными рукавами кожух. В праздничные дни поверх 
белья надевают покупаемые готовыми «зобоны», то есть такие полукафтаны из демикатона 
или материи пестрых цветов с красивыми пуговицами и блестками. Шею повязывают простым 
или шерстяным платком, а семейные при том опоясываются красным широким поясом (брыу) 
из тонкой, но жесткой шерстяной ткани домашней работы; парубки щеголяют вдобавок бот-
фортами с высокими каблуками, подбитыми подковами и разукрашенные на задках фигурами 
собственной фантазии, составленными из вбитых в них медных шпилек. 

Женщины носят ситцевые платья, «кацавейку» – короткий бурнус на вате, длинные ват-
ные бурнусы или шубейки, головы обвязывают «тистимелами» – большими хорошими темных 
цветов платками или теплыми шаликам; и простые башмаки. Девушки – своего рода кокетки. 
В праздничные дни заплетают волосы в две косы, убирают под платок и пришпиливают греб-
нями, носят шерстяные платья и фартухи ярких цветов и хорошие со скрипами полусапожки. 
Любят румяниться, носят на пальцах много колец, на шее намисты из разноцветного стекляру-
са с крестиками, а в ушах блестящие серьги.

При рождении детей в домах празднуются родины (родинь), крестины (куматрия) и покре-
стины (скалдатоаре). По прочтении над родильницей и младенцем установленных молитв, за 
каковой труд священник вознаграждается двумя калачами и деньгами, бабка (мойша) пригла-
шает соседних женщин и родственниц родильницы на родины. Приглашенные являются не с 
пустыми руками, и непременно с каким нибудь подарком новорожденному, который состоит 
из курицы или цыпленка, фасоли, чечевицы, бубликов, рожков и конфет, выражая этим благо-
желание, обилие в том, что приносится в дар. За столом «моаша» никого не угостит, пока не 
покропит каждую из посетительниц освященной водой, в знак счастливого покропит и посети-
тельниц от бремени, за что бабка вознаграждается одной-двумя копейками. Со дня рождения до 
крещения по ночам не тушат свечи, опасаясь, чтобы ангел хранитель не удалялся от нареченно-
го младенца, что и заставляет родителей стараться о скорейшем окрещении дитяти. Крещение 
совершается в 8-й день от рождения, если только здоровье младенца не требует совершить его 
раньше. К этому великому акту в кумовья (восприемники) приглашаются отборные из знако-
мых и родственников в числе 4-6 человек. Каждый из кумов изготовляет для этого великого тор-
жества «крыжму» (это 2-3 арш. белого коленкора, или ситца, или холста), которая, свернутая в 
трубку, перевязывается нитками синего или красного гаруса [пряжи]. В одну из таких «крыжм» 
повивается бабкой младенец по погружении его в воду. Все они переходят в пользу новокре-
щенного. На упомянутом гарусе привешивается крестик к шее. По окрещении младенца вос-
приемники идут с ним в дом своего кума, где окутывая его в новый кожух, чтоб был счастлив, 
отдают родильнице при заженных свечах, при чём произносят: «кум ачест кожок флокос, аша 
сы фий хину норокос», то есть «да будет наш сын богат в жизни, как богат мехом сей кожух». 
Затем восприемники и приглашенные из родственников и знакомых садятся за стол, накрытый 
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нарочно приготовленными к этому дню яствами. Со стороны хозяина начинается потчивание 
каждого гостя по порядку сперва водкой, а потом вином, сопровождающееся пожеланиями мла-
денцу счастья, здравия и долгоденствия. Это «куматрия», то есть крестины. Среди пирушки 
«моаша» (повивальная бабка) подносит на тарелке каждому восприемнику по паре больших 
калачей (фунтов в 10 каждый) с возложенным на них «тистимелом» (хорошим платком). Ода-
ренные, в свою очередь, бросают в тарелку деньги в пользу родильницы и новокрещенного 
от 1 до 3 руб., смотря по состоянию каждого восприемника; при этом и другие приглашенные 
кладут на тарелку свою лепту, говоря: «от нас золото и серебро, а от Бога счастье». За ним опять 
повторяется угощение и продолжается до тех пор, пока кумовья не разойдутся по домам, если 
не в пьяном, то лишь в полупьяном виде; в противном случае хозяин дома остается в обиде на 
своих кумовьев за то, что они не желают ему и новому члену семьи добра. «Скалдатоаря» (по-
крестины) всегда бывает на следующий день утром. В этот день приглашаются только кумуш-
ки, которые сообща омывают в купели новорожденного при зажженых свечах, оставшихся от 
крещения и бросают деньги в купель в пользу младенца, а в тарелку – в пользу бабки-повитухи. 
После скромного стола покрестины кончаются общей попойкой.

Смерть редко не предваряется болезнью. Домашние, желая решить вопрос о смерти тяжело-
больного, усердно следят за всеми его движениями. Если больной оборачивается часто лицом 
к стене, смотрит на ногти рук, видит в своем изголовье самую смерть (являющуюся в образе 
зубастой бабы), что заключают о ее присутствии, если больной во время грез спорит и борется 
с фигурами, созданными расстроенным воображением, то, по их суеверному представлению, 
больной помрет. Даже простые сновидения больного или домашних, имеющие естественную 
причину, служат основанием, на котором строят решения вопросов о жизни и смерти. Так: 
если больному приснится, что он купается в чистой воде, то выздоровеет, если же напротив, 
то помрет. Если он боролся с кем бы то ни было целую ночь и поборол его, то будет здоров, а 
в противном случае – наоборот и много др. подобного. Если кому-нибудь из домашних при-
снится, что выпал зуб, то больной непременно помрет, если не он, то хоть кто-нибудь другой 
из семейства. Умирающему дают в руки зажженную восковую свечу: она остается навсегда в 
его руках, как символ той нравственной чистоты, в которой умерший должен был отличаться 
на земле. По исходу души, покойника омывают, одевают в новое платье и полагают на диван 
головой к образам, а на груди кладут икону.

Над дверьми дома, в стрехе привешивают лоскут холста в знак того, что в доме есть по-
койник. У изголовья ставят принесенный из церкви подсвечник, на котором до самого выно-
са его из комнаты теплиться восковая свеча. Приглашаются священник и причетник: первый 
для совершения заупокойной эктении или чтения евангелия, и второй для чтения псалтыря. 
По выносу из дома тела покойника, причт останавливается до церкви и кладбища 12 раз, читая 
12 зачал евангелия с произношением заупокойной эктении. Во время чтения евангелий, а так 
же на мостах и при входе в кладбище одна из родственниц стелет пред гробом лоскут холста 
или рушник, на который кладет колач, свечу и копейку, ввиду воздушных мытарств, на кото-
рых покойник имел бы чем откупиться, – и все это передает по окончании эктении одному 
из бедных. Мытарство представляют тараклийцам в виде станций на пути к Богу. На каждой 
из этих станций складываются грехи известного рода. На станциях за всем порядком следят 
бесы-дьяволы. И когда душа человека является на первую станцию, то ее останавливают для 
следующей процедуры: на одну чашку весов кладут определенного рода грехи души, а на дру-
гую велят сесть самой душе. Если душа окажется тяжелее грехов и перевесит их, то душу из 
этой станции освобождают и она свободно идет до следующей станции, и там повторяется 
снова уже знакомая история, и той только разницей, что здесь кладутся грехи другого рода. 
Это самое происходит на каждой станции. Если душа на одной из станции окажется легче чем 
грехи и, следовательно грехи перевесят ее, то в таком разе душа, не имея чем откупиться, оста-
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ется на этой станции в качестве пленницы. Скорбь об умершем какого бы он ни был возраста 
и достоинства выражается в оплакивании, каковую роль берут на себя мать, жена, дочь или 
родственники – словом женщины, как личности более впечатлительные. Оплакивания с завы-
ванием начинаются со времени лежания покойника в доме на диване и продолжаются непосто-
янно, но с перерывами, а во время процессии беспрестанно до самой могилы. В этих надгроб-
ных завываниях картинно изображается жалкое положение семейства, вследствие оставления 
покойником, а в заключение высказывается недоумение, зачем покойник обрек семейство на 
такое несчастье и требуется от покойника разъяснение на высказанное недоумение. До погре-
бения покойника домашние мужчины ходят в своем селе с открытой головой, в какое бы вре-
мя года и при каком бы состоянии погоды это ни случилось. При спуске покойника в могилу 
бросают несколько копеек в уплату будто за землю, им занимаемую, при чем дают кому-либо 
из бедных через гроб и курицу в знак будущего воскресения покойника: как курица вышла из 
бездыханного яйца, так равно и мертвое тело покойника, соединясь во время со своей душой, 
восстанет из недр земли. При засыпании могилы каждый из присутствующих бросает горсть 
земли. Этим самым они как бы желают сказать: «мы земля живая, но скоро сделаемся землей, 
подобно брошенной горсти». Из кладбища все приглашаются на похоронный обед. Тут до-
машние и родственники покойного заходят за стол и, когда поется «вечная память», то подни-
мают на воздух и двигают то вверх, то вниз «щюр» и приготовленное коливо. «Щюр» – сито 
с 9 колачами, горящими свечами и веткой дерева, обвешанной нанизанными на нитку сливами, 
яблоками, орехами, пряниками и конфетами, что и переходит по окончании панихиды в пользу 
причта. По благословении стола идет «апауз» – стакан с вином, из которого все находящиеся 
в доме отпивают понемногу и затем передают домашним. Поднятие «Щюра» – знак воскресе-
ния умершего. «Апауз» – предвкушение умершим благ вечных. Угощение начинается с коли-
ва. При этом каждому находящемуся за столом дают по колачу с зажженной свечой и веткой 
дерева, украшенной фруктами и сластями. При потчивании водкой или вином высказываются 
желания покойнику царствия небесного. 

Такого же рода поминальные обряды делаются в 40 день, а более зажиточными и в 3 
и в 9 дни, потом ежегодно по уборке хлеба и других земных плодов. По смерти покойника в 
непродолжительном времени оставшиеся в живых родители, сыновья или родственники умер-
шего приступают к устроению за душу его колодца, или же моста через какую либо рытвину 
или овраг. Все это делается в надежде облегчения души умершего в загробной жизни от со-
деянных им в мирской жизни согрешений и основанием всему полагают, что как поступали и 
делали их отцы и деды, так и они делают.

Прежде в Тараклии существовал обычай, по которому женихи часто воровали себе невест, 
по взаимному в прочем соглашению их. Из этого обычая вытекал ряд неприятностей. Бывали 
случаи, что родители одной стороны не одобряли выбора детей, и планы их расстраивались 
иногда через несколько дней после их совместного сожития. В настоящее же время обычай 
этот уничтожился. Говоря о браках, заметим сыновья женятся по любви, а девушки в боль-
шинстве случаев выходят замуж по указанию и воле родителей, от чего супружеские отноше-
ния между ними не всегда связываются дружбой и согласием. Женившись молодой человек 
считает себя уже повелителем жены; а вышедши замуж молодая жена безропотно покоряется 
произволу своего мужа. Сватание происходит таким образом. Если молодому человеку при-
глянулась известная девушка в своем или другом селе, то он, с согласия родителей, выбирает 
себе, преимущественно из родственников, старосту. Последний отправляется с женихом к их 
родственнику или приятелю отца этой девушки, который извещает о том родителей ее.

Старосты с женихом отправляются в дом родителей приглянувшейся девушки и объявляют 
цель своего прибытия. Если родители согласны отдать свою дочь за рекомендованного старо-
стами парня, то сперва сами объявляют свою готовность и тогда только спрашивается желание 
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дочери, которая не имеет права прекословить желанию родителей. При удачном сватовстве 
делается «логодна», то есть заручение, при котором жених и невеста бьют три поклона, це-
луют икону и руки родителям невесты и старостам и обмениваются кольцами. За заручением 
следует «распуж» (доглядины). Родители невесты и старосты являются к родителям жениха, 
где идут условия о приданом и о назначении дня свадьбы, причем жених обязывается купить 
для будущего своего тестя пару сапог, сукна для шубы или готовый добань, а теще ситцу или 
материи на платье; невеста же, в свою очередь, обязывается приготовить как для жениха, так 
и для родителей его по рубашке из собственного тонкого домашнего холста. В пятницу, перед 
свадебным воскресным днем начинается свадебное пиршество в доме невесты без участия же-
ниха. «Ворничеи» (шаферы) верхом на лошадях с «плосками» (круглая деревянная, обвязанная 
ремнями и выкрашенная бутыль), наполненными вином и большим десятифунтовым колачем, 
перевязанным красным гарусом с пучком василька, разъезжают по домам и приглашают всех 
на свадьбу, угощая при том вином из «плосак». После заката солнца музыканты играют, а мо-
лодежь танцует «джок» и другие танцы, при частых шумных и веселых восклицаниях. Поздно 
вечером молодежь приглашается в дом, здесь сажают невесту на стол под иконами, возле нее 
по обоим сторонам становятся перевязанные накрест платками дружки, а за ними уже садится 
молодежь и другие гости. На стол кладут четыре хлеба (жемны), накрывая их платками. Перед 
невестой ставят тарелку, а в нее кладут кусочек хлеба и щепотку соли. Начинаются «поклоане-
ле». Гости, один за другим подходят к стоявшей на ногах невесте, поздравляют ее и получают 
от нее по стаканчику вина, взамен чего последние одаривают невесту двумя-тремя копейка-
ми, которые и кладутся в тарелку. Невесте при угощении услуживают «ворничеи». Нужно 
заметить, что при поздравлении, сопровождающемся пожатием друг другу руки, как невеста, 
так и поздравляющие обматывают руки платками, заменяющими им, должно быть, перчатки. 
По окончании всего этого, «ворничеи» подходят к невесте, берут ее за руку и все восседающие 
за столом, вместе, под звуки музыки, троекратно окружают стол и выходят при громком вос-
клицании на двор, при чем шаферы ударяют нагайками накрест в рамы дверей. За сим следуют 
танцы, ужин и конец. 

На другой день в субботу шаферы приглашают всех односельчан к жениху. По получении 
родительского благословения, жених в сопровождении своих товарищей отправляется верхом 
к своей невесте, а позади жениха едут на повозках семейные с своими дочерьми и музыканты. 
По приезду в дом родителей невесты, жених вместе с посажеными отцами и другими гостями 
приглашаются в дом, где и садятся за заблаговременно накрытый стол, где невеста, занимая 
первое место, давно ожидает их прибытия. На столе перед каждым стоит тарелка с калачом, 
накрытым «нафрамицей» (квадратны лоскутом холста, фигурально вышитым разноцветны-
ми шелковыми нитками). Свадебный староста подносит подарки невесте и родителям ее, при 
этом одни их бойких краснобаев произносит следующую речь на молдавском языке: «Добрый 
вечер, добрый вечер, собрание прекрасное – вы господа. Прошу я вас пропустить меня к трону 
его величества, потому что вы пьете и забавляетесь, но о молодом нашем царе и не думаете. 
Молодой наш царь, рано вставши, грязные свои глаза обмыл, иконам поклонился, на лихого 
своего коня сел, на войско посмотрел и в город Царь-Град помчался, шелк и драгоценные вещи 
сторговал, червонцами за них расплатился и в корабль сложил. По воле Божией подул сильный 
ветер с запада и раздробил корабль вдребезги, но один матрос старый и опытный с бородой 
на одной доске с вод спасся и принес весть царю о постигшем его сына несчастье. Тогда царь 
сел на своего лихого коня, помчался вихрем в местечко Петрешты и купил шелковые и дра-
гоценные вещи, свойственные госпоже невесте. Извольте, госпожа невеста, извольте примите 
и любезно отблагодарите и меня стаканом вина угостите». Невеста принимает подарки и вза-
мен того ее шаферы подносят жениху от нее подарки, состоящие из мужеского белья, за ко-
торые жених благодарит. На дворе, под звуки цыганской музыки, происходят танцы, во время 
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которых все свадебные гости партиями приглашаются хозяином дома к столу для угощения. 
При угощении хозяин дома должен употреблять всевозможнейшие формы просьб, а в против-
ном случае блюда могут остаться нетронутыми и гости голодными. Отсутствие просьб объ-
ясняют нерасположенностью к гостям, негостеприимством. В случае отсутствия просьб при 
угощении могут пострадать особенно девицы-гостьи, считающие еду чем-то предосудитель-
ным. Девицы, как бы голодны не были, в гостях никогда не признаются, что хотят есть. По 
окончании угощения родители невесты садятся на стулья, отец с кожухом на плечах, а мать с 
иконою в руках, при чем невеста, становясь пред отцом своим на колени, наклоняет голову на 
торчащий на торчащий шерстью вверх кожух, а один из знающих свадебные обряды произно-
сит по-молдавски следующую прощальную речь (ертачуня): «Стойте братья и слушайте, и вы 
господа гости, и вы честные родители, которые от Бога предназначены, подобно плодоносным 
деревьям, которые дают плоды от ветвей своих, так и вы от сердца своего простите и благосло-
вите свое чадо. Бог сотворил небо и землю словом своим, солнце и луну и своими сияниями 
прекрасными, и на землю насадил Бог виноградники и сады с многоразличными плодами, 
и еще – после этого Бог насадил рай на востоке отдельно от земли и в средине рая создал он 
праотца нашего Адама, взял глину из земли, и создал человека на земле, и вдунул в него душу, 
и тело человека ожило. И увидел Бог, что не добро быти человеку единому на земле, и навел 
Бог на Адама сон и взял из левого ребра и создал Бог Еву. Адам от сна пробудившись сказал: 
вот кость от костей моих и плоть от плоти моея, сия будет мие жена. Поэтому сын да оставит 
отца своего, и дочь мать свою, и прилепится к жене своей; потому что там Бог благословил, и 
это перешло из раба в раб, от отросли к отросли до сей молодой ветви, которая стоит на коле-
нях с преклоненного головою прося, чтобы вы ее просили и благословили. Ибо так благосло-
вил пророк Аарон масличным жезлом, срубленным за 12 лет, он в руки его взял и благословил, 
и жезл в руках его процвел; так благословил Адам Еву, Ева Исаака, Исаак Якова, Яков Ревеку, 
и Ревека 12 патриархов от Бога назначенных. Так и дочь сия ваша просит вас, чтобы вы ее бла-
гословили; потому что благословение утверждает основание домов, но проклятие разрушает 
домы чат до основания, хотя бы они были и крепком каменном фундаменте. Еще просит дочь 
сия ваша, чтобы вы ее простили и благословили. Аминь». 

Во время сей речи все в доме плачут, в особенности – невеста и ее родители, которые об-
ливаются слезами. По окончании сей церемонии, невеста встает, целует икону и руки своих 
родителей, которые и поручают ее будущему своему зятю. За сим родственницы невесты пе-
редают на повозку жениху приданое, состоящее из ковров, ряден домашней работы, подушек, 
сундука, подсвечников и прочей мелочи, садятся все на повозки, и поезд трогается к жениху, 
сопровождаемый молодежью верхами на лошадях, которая оглашает воздух громкими раска-
тистыми восклицаниями. В доме жениха продолжаются угощения, а на дворе танцы до глубо-
кой полночи. 

На другой день, в воскресение утром гости опять сходятся к молодым, здесь перед отправ-
лением в церковь жених и невеста становятся на колени уже пред родителями жениха и одним 
из участников при описанной выше процедуре произносится вышепрописанная прощальная 
речь. После получения ими родительского благословения, все отправляются в церковь при 
музыке, сопровождающей процессию туда и обратно. По бракосочетанию и возвращению из 
церкви, родители жениха встречают молодых у порога дома сладкой водкой или вином в озна-
менование пожелания им сладкого жития; потом следует обед и целый день танцы на дворе. 
Вечером бывает «маса-мари», то есть большой свадебный ночной пир, в котором участвуют 
одни семейные; при этом каждому главе семейства подносится на паре калачей и подарок, 
состоящий из «тистимела» или простого платка, которые [главы семей], в свою очередь дарят 
молодой чете на первое обзаведение кто что желает: денег не меньше рубля, или по мерке-две 
хлеба. Всякий раз принятие подарка сопровождается выпивкой при музыке, играющей самые 
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развеселые пьесы, и рукоплесканиями всей компании под такт. И сей то разорительный обы-
чай у более состоятельных продолжается почти целую неделю, заканчиваясь громадными рас-
ходами на покойку, – на радость жаждующих наживы шинкарей, всегда готовых к услугам в 
таких случаях, видя от сего большую выручку.

Приготовления к рождественским праздникам начинается с 20 декабря, со дня памяти 
Св. Игнатия. С этого дня начинаются: мазанье домов, стирка белья и многие другие приготов-
ления, которые продолжаются до 25 декабря, до самого праздника. 20 числа каждый тараклиец 
колет свою свинью, которая откармливается заранее для праздников, отсюда и положилась, 
как и у всех, полагаю, молдаван, поговорка: «а вини Игнату», то есть «придет для тебя Игнат», 
которую употребляют, когда бранят свиней. К этим праздникам тараклиянки пекут преиму-
щественно калачи, которые заменяют хлеб на время праздников; впрочем пекут и по несколь-
ко хлебов на всякий случай. Приготовляют большие калачи и малые калачики; эти послед-
ние предназначаются для раздачи колядникам, а большие – для церкви и домашняго обихода. 
Из теста прежде всего приготовляют отдельный калач, который называют «Крашюн». Пекут 
его из плетенного теста и делают наподобие цифры 8, при чем говорят: «Доамне ажюты ку 
Крачуну», то есть «Боже, помоги провести праздники Крачуна в добром здравии». Его при-
вешивают на гвоздь у образов, где держат до 25 апреля, дня Св. Великомученника Георгия. 
После этого праздника снимают его оттуда, толкуют в порошок, мешают с отрубями и солью 
и дают домашнему скоту для предохранения его от различных болезней. Именем этого ка-
лача называется и самый праздник Рождества Христова. Канун Рождества зовут «ажуном». 
На «ажун» Рождества приготовляется стол, покрытый постными блюдами: «сармале» (голуб-
цы), фасолью и сухими плодами, но не садятся за стол, пока не придет священник и его не побла-
гословит. Очень приятно хозяевам, если священник, по благословении стола, отведает пищи и 
посидит хоть немного в доме. В этом хозяйка видит большой приплод в цыплятах, в противном 
случае, наседка не хорошо будет высиживать яйца в этом году и, следовательно, цыплят будет 
мало. Поэтому всегда настойчиво упрашивают священника сесть за стол, чтобы задержать его 
в доме. Это относят также и к каждому посетителю того дня, поэтому и с ним поступают таким 
же образом, как и с священником. Этот обычай, думаю времен языческих. И у славян петух и 
курица имели большое значение для семьи. Они считались символом семейства, и в большом 
приплоде цыплят они видели большое счастье для семьи. У тараклийцев есть такого рода пове-
рье относительно кур. Если курица запоет петухом, то в этом видят дурное предзнаменование 
для дома. Улыша это пение, обыкновенно плюют и говорят: «ди кап сыц фи», то есть «да будет 
оно на твоей голове, если ты своим пением предвещаешь зло». Достоин внимания обычай да-
вать домашнему скоту хороший корм накануне Рождества, в воспоминание будто бы того, что 
ристос родился в яслах. В день Рождества Христова, как и в последующие до самого 
Крещения, после обеда мужья и жены ходят к родным и соседям с калачами и поздравлени-
ями, а молодые парни и девушки на площади составляют «джок». Вечером в день Рождества 
начинается «колинда» то есть колядование. В сумерки ходят колядовать мальчики, а позднее 
и ночью парубки. Коляду распевают над окнами домов заунывным носовым напевом, держа 
длинные палки на плечах. Колядников за колядование награждают маленькими колачиками, 
орехами, бубликами и копейками. Вот перевод одной наиболее употребительной коляды:

«Вставайте, вставайте, великие бояре, Господь с неба!142

Разбудите и слуг своих,
Пусть они зажгут ваши факелы,
Пусть подметут ваши дворцы,

142 Повторяется после каждого стиха (прим. авт.).
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Пусть вынесут сор из ваших дворов,
И отворят ворота. 
Вот идут к вам колядники
И несут Вам Бога, Младенца спеленанного,
Спеленанного, прекрасного;
Свивальник на нем белый шелковый,
Одеяльце бархатное,
Скуфья хлобчато-бумажная.
На верху скуфьи – драгоценный камень,
Сияющий на весь мир,
Третью часть Ерусалима и половину Буджака,
Отворись рай, пусть я увижу твои красоты!
Затворись рай, я увидел твои красоты.
Голубица на дверцах,
Голубенок на ставне,
Голубица улетела,
Вниз к морю опустилась!
Воды скоро в зоб набрала,
Камешков в пальчики,
Вверх на дворец полетела,
Камешки выпустила,
Камешки вниз к земле покатились.
Бояре пробудились, нам хороший бакшыш дали».

Взрослые с мальчиками мало-мальски грамотными ходят также «ку стеа», то есть «со звез-
дой». Звезду мастерят сами просто из дерева и бичевки, обклеивают цветной бумагой и обве-
шивают вырезанными из разноцветной бумаги украшениями; посередине с лицевой стороны 
обыкновенно приклеивают круглую картину с изображением на ней Рождества Христова, а 
ниже с задней стороны привешивают колокольчик. Странствуют они со звездой и по другим 
ближним селениям, с разрешения, конечно, священника. При входе в дом поется тропарь 
праздника, а потом распевается хором рапсодий духовного содержания, и все это сопровожда-
ется приведением в движение звезды и звоном колокольчика. Вот перевод одной рапсодии: 
«В город – в Вифлием, приходите бояре и увидим, ибо сегодня для нас родился Господь Беско-
нечный. Пророки о нем пророчествовали, что родился Мессия от Девы Марии, от Семена Ав-
раамова, из колена Давидова, спасение Адаму. Адам когда согрешил, Господь из рая его изгнал 
и сказал: иди, Адам, от меня, потому что ты лишился этого добра. Адам, вышедший из рая, 
остановился возле него под тенью райских дерев, и горько плакал говоря: «рай, пресладкий 
сад! Не желал бы я из тебя выйти, не желал бы я расстаться с пением ангельским и птичьими 
голосами, и сладостью плодов, и запахом цветов, и от ныне и до века, аминь». Рапсодистов 
награждают деньгами и провизией, которые они употребляют в свою пользу.

Накануне Нового года вечером мальчики и парубки партиями ходят от дома в дом, деклами-
руя под окнами разные легенды, в которых описывается жизнь предков живущих в большом 
довольстве, имевших обширные хозяйства и целые стада рогатого скота и получавших от по-
севов баснословные урожаи, что желается, вместе с поздравлениями и каждому домохозяину. 
В каждой партии выбирается один бойкий краснобай, который произносит быстро, отчетливо и 
без запинки изученные им вирши. Рассказы сопровождаются звоном колокольчиков и дружным 
криком «гый» после каждой строфы. В вознаграждение дается по несколько копеек и по одному 
калачу, которых всегда приготовливаяется достаточно накануне праздников. В день Нового года 
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мальчики, не дожидаясь выхода из церкви, отправляются по селу визитировать. Визит их состоит 
в том, что они в каждом доме сеют зерном преимущественно пшеничным, высказывая при том 
желание, чтобы в Новом году был хороший урожай на пшеницу и другой хлеб. Все посеянные 
зерна хозяйки дома собирают. Зерна эти, по понятиям суеверных, имеют много силы. Ими они 
окуривают дома во время эпидемии. Тараклийцы в продолжении первого дня наступившего года 
стараются вести себя, как можно лучше: не браниться, не сердиться и не упиваться, чтобы быть 
таким же в продолжении целого года. По их верованиям, если в этот день поведешь себя худо, 
то будешь вести себя так весь год. Этот обычай нельзя не похвалить. Хорошо было бы, если бы 
подобные обычаи – вести себя хорошо – применялись не только к первому дню нового года; но 
и к жизни, по крайней мере, во все воскресенья и праздничные дни.

Канун Крещения также называется «ажуном». Освящение воды в этот день бывает доволь-
но поздно. До освящения воды тараклийцы постятся. После освящения воды, напившись ее 
натощак и призапасшись ею на весь год, расходятся по домам и ждут священника и причтом. 
Более интересно быть свидетелем, как тараклийцы ведут себя в день самого праздника Богояв-
ления. Во время освящения воды все стоят в особенно возбужденном состоянии. Такое настро-
ение они приобретают в виду тех важных для них минут, которые наступают после освящения. 
Всякий из присутствующих употребляет все усилия, чтобы первому почерпнуть священной 
воды. Вследствие такого однородного стремления и желания всех происходит чрезвычайная 
давка около кадки с водою. Бывает и так, что священник и причетники придавливаются и для 
выхода из толпы им приходится употреблять значительные усилия. В этих случаях ни выго-
вор священника, ни его просьба не толкаться, не имеют значения. Давка бывает решительная. 
Из последней многие выходят не только без воды, но даже и без бутылки и кувшина. Все это 
есть следствие веры, что хозяйство будет улучшаться у первого почерпнувшего крещенской 
воды. Как крещенскую воду, так и освященную накануне Богоявления, сохраняют в доме в 
продолжение целого года. Они ее употребляют как средство, укрепляющее в разных случаях: 
пьют по утрам натощак, обмывают ею лоб и глаза при болезнях.

Великий пост, как и все посты, включая среду и пятницу каждой недели, понимается жителями 
не в строго христианском смысле, но как простое воздержание от скоромной жизни. Это воздер-
жание до того простирается, что даже трудно больному не разрешают употребления скоромной 
пищи. Употребление в пост скоромной пищи считается непрощаемым грехом, а воздержание от 
нее вменяется в великую заслугу. При крайне одностороннем понимании поста, тараклийцы не 
считают для себя ни малейшим грехом: пьянства, гнусных ругательств, клеветы и т.п. Тогда как 
последнее не прилично и низко для христианина не только в дни поста, но и во всякое время. 
В великом посту все прихожане исповедуются и Св. Таин причащаются. По приобщению следят 
за собой, чтобы в продолжение этого дня не выплюнуть слюну изо рта. Это стараются делать в том 
убеждении, что можно выплюнуть и принятое причастие, которое тотчас подберет и съест дьявол. 
В видах таких же опасений, чтобы дьявол не отнял у них причастия, они не спят целый день. 

С наступлением праздника Воскресения Христова, к которому приготовляются и встречают 
оный так же, как и все вообще православные христиане, тараклийцы по выходе из церкви, привет-
ствуют друг друга: «Христос ау ынвиет! Ку адеварат ау ынвиет!» (Христос воскрес! – Воистину 
воскрес!), что сопровождается взаимным целованием и разговляются. Все наряжаются в лучшие 
праздничные одежды и у всех праздничное выражение лица. Со второго дня праздника начина-
ются визиты, угощения и попойки. Молодежь три дня веселится на площади, танцуя «жок» и 
другие танцы. Мальчики играют в мяч и другие игры, или же «чокаются», то есть бьют одно вы-
крашенное яйцо о другое; чье яйцо разобьется, отдается тому, кто разбил. В понедельник второй 
недели после светлой на кладбище происходят «прогоделе», то есть проводы по умершим. В этот 
день каждое семейство с калачами, приготовленными яствами и питьем отправляется на кладби-
ще (цынтерим). Здесь на могилах умерших, с согласия желающих, священником и причетниками 
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отслуживаются панихиды, сопровождающияся, при пении «вечная память», знакомыми нам 
«шгорами» и «апаузами». По окончании панихиды священник с причетниками отправляют-
ся к длинному столу, на котором разставлены все принесенные каждым семейством яства и 
напитки, благословляет стол и затем усаживается за него со всеми участниками поминовения.

В первый день Петрова поста женщины, а с ними и мужчины, празднуют последний из 
русалочных дней, которые начинаются у них с недели Сошествия Св. Духа на апостолов. 
До восхода солнца стараются выйти на зеленую траву, взяв с собой по 2-3 литра полынной 
водки, хлеб, лук, чеснок и соленую рыбу, где, усевшись кружками, пьют и едят с радостью и 
весельем, что ни одного из них не взяли русалки. Обезопасывающим средством против напа-
дения русалок служит трава полынь, которой украшают более видные места комнаты 

С наступлением кануна 30 ноября, в каковой день празднуется память Св. Андрея 
Первозванного, наступает время очень знаменательное для девиц. В это время решают раз-
личным способом вопросы о выходе замуж. В ночь перед Андреем девица (невеста), желая 
разрешить занимающий ее вопрос, отправляется к плетню и хватается за первый попавшийся 
кол. Потом считает, который этот кол к одному из концов плетня. Если последний кол в паре, то 
ей выйти замуж. Если он в коре и без сучков, то жених будет богатый и добрый. Гадают еще по 
словам. Это бывает так: девица поздно вечером выходит на улицу, подходит к окнам соседнего 
дома и прислушивается. Если до ее уха долетит звук слова, означающего движение вперёд, то 
вопрос решён положительно; если же наоборот, то отрицательно. При этом с какой стороны 
слышится речь, в ту сторону и выйдет замуж. 

Из благочестивых обычаев, существующих в приходе, особенно выдаются: водосвятия в 
домах 2-3 раза в год, освящения новых домов и колодцев, крестные ходы как для освящения 
полей во время бездождия, так равно при падеже скота. В болезнях многие из прихожан обра-
щаются к таинству елеосвящения и с верой окропляются и причащаются освященною водой, 
причём почти всегда просят отслужившего литургию священника по разоблачении возлагать 
все священное одеяние на голову больного; да и вообще прикосновение к священному одея-
нию и утвари церковной и лобызание таковых почитается ими спасительным и целительным.

Поверий у тараклийцев очень много. Для примера приведем некоторые. Когда с порож-
няком выйдут навстречу, то будет неудача. Петух запоёт перед порогом – гости будут. Паук 
спустится с паутины – родственники приедут. Если филин на кровле дома прокричит, то пред-
вещает скорбь в доме. Если заяц перебежит дорогу – будет неудача. Если рано вечером запоют 
петухи, то будет перемена погоды. Если воет собака – значит предсказывает смерть хозяина 
в недалёком будущем; чтобы заставить ее не выть, один из домашних выходит и, обращаясь 
к собаке, говорит: «ди кап сыу фий», то есть «издохни сама», и вместе с тем палкой по спине 
дают ей знать о ее недолжном поступке. 

Татары, при жизни в этой местности были богаты и свое богатство – деньги, при насильном 
выселении, многие из них, как думают тараклийцы, закопали в землю, в надежде вернуться 
назад через некоторое время. По их мнению, клады есть двух родов: заклятые и незаклятые. 
Клад заклятый никто не может тронуть, хотя бы и знает его место. Если бы кто решился тро-
нуть заклятый клад, то с таким человеком случилось бы несчастье: деньги отошли бы вглубь 
земли, оторвав руки, которые коснулись заклятых денег. Таким кладом может беспрепятствен-
но завладеть лишь лицо, для которого клад не заклят, которому хоронящий деньги мысленно 
доверил их получить. Если такого лица нет, то деньги навсегда останутся в земле. На них, 
по поверью, сидит сам черт, охраняя их. Он является искателем кладов по ночам в виде баб, 
собак, лошадей и других подобразов. Клады другого рода – незаклятые, чистые могут даться 
раскопать всякому. Они являются из земли в виде горящего пламени особенным счастливцам. 
Догадливому счастливцу стоит лишь набросить на это место кожух или свитку, при чём пламя 
погаснет, – и тогда хоть копай, и чтобы не упустить из виду это место, нужно плюнуть и дунуть 
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три раза и вырыть руками маленький холмик. О двух поселянах, лет 10 тому назад быстро 
разбогатевших, говорят, что они нашли клады, что трудно допустить при тех причинах обна-
ружения, которых они ожидают при отыскивании кладов. 

Тараклийцы твёрдо верят в силу волшебства. Все неудачи, которые встречаются в обыденной 
жизни, они относят к могущественной силе волшебниц, которые им сами по злобе, или будучи 
подкуплены злонамеренными людьми применяют им всё то, чем кто из них страдает. Так напри-
мер: если кто либо в семье продолжительно болеет или кому не везёт в хозяйстве, то они обык-
новенно говорят: «мий факут», то есть «мені поробили». В таких случаях обращаются к волшеб-
ницам осведомиться, кто причиной их неудач или известных несчастий в данное время и просят 
разделать им (се де сфакы). По окончании процесса разделания обращаются уже и к священникам 
с просьбой отслужить водосвятие с молебном в своих домах. Это они делают по убеждению, что 
уже окончательно очистились, отвязались от своего «факута», начинают как бы другую новую 
жизнь, которую необходимо предварить молитвою к Богу. Если кто, по расстроенному здоровью, 
лишен аппетита к пище, или чувствует боль в груди, то это приписывают действию знахарок и 
говорят: «мо граните», то еть «накормили», и они от тех же знахарок ожидают себе излечения от 
такой болезни. В случае кражи волов, лошадей и прочего, потерпевший насчастие, до поисков 
пропажи или увороваваных вещей считают долгом обратиться к волшебницам, которые гадают 
посредством карт, куда броситься за пропажею и кого подозревать в воровстве. «Дискынтиком» 
(нашёптыванием) знахарки лечат многие болезни. Так, напрмер, головную боль, принимаемую 
за «дедюк», лечат так: знахарка наливает в горшок воды, опускает туда два-три горящих угля, бе-
рёт ложку и нож в руку и мутит воду, что-то приговаривая, зевая и сдувая с воды нечистую силу 
«дедюк»; затем обмывает голову пациента и даёт ему выпить три глотка – и операция кончена.

В воскресенье в праздничные дни молодёжью устраиваются на базарной площади танцы, 
называемые по-молдавски «джок». Начинаются они обыкновенно после обедни и продолжа-
ются до захода солнца, при этом даётся двухчасовой антракт на обед. Танцуют преимуще-
ственно национальный танец, тоже называемый «джок». Он состоит в следующем: большая 
часть парней, выбрав себе по девушке, берутся за руки и составляют большой круг, подвига-
ются понемного то вправо, то влево, приподнимают руки и топают ногами по целым часам под 
звуки цыганской музыки, играющей в центре круга. Исполняются ими ещё следующие тан-
цы: «полька», «вальцу» (нечто вроде немецкого вальса), «бушанка», «вагзалу», «флорияска». 
Последний танец, можно сказать, характерный, исполняется одними отборными танцорами. 
Он состоит в следующем: берут друг друга крепко под руку, составляют тесно сомкнутый круг 
и, под звуки бешенно играющей цыганской музыки, все разом, по такту живо подвигаются 
вправо и влево, подскакивают вверх и топают ногами разом и порознь. Вокруг танцующего 
круга сидят и стоят мужчины и женщины с детьми. Они наблюдают за поведением молодёжи с 
одной стороны, а с другой любуются энергическим движением молодёжи в танцующем круге. 

Из песен тараклийцев нет ни одной, в которой воспевалось бы что-либо историческое, все 
они произведение лёгкой фантазии и безсодержательны. Есть песни тоскливые, которые поют-
ся грустными протяжными напевами; есть и веселые плясовые, которые поются семейными, 
по преимуществу, женщинами на крестинах и на свадьбах, на следующий день после венча-
ния, во время опоражнения стаканов и рюмок, при всеобщих рукоплесканиях и под акомпани-
менты цыганской музыки.

Из музыкальных инструментов, собственно национальных, встречающихся между та-
раклийцами, заслуживают внимания следующие: «флуер» и «шимпой» [чимпой] – мех из 
козлиный кожи (без шерсти), сшитый наподобие мешочка, к которому прикреплена сопилка 
с одной стороны и маленькая медная трубка с другой, внизу же меха длинная, деревянная 
трубка. Игра на нем происходит таким образом: вдуваемый музыкантом через верхнюю тру-
бочку воздух, наполнив собою мех, с писком стремится выйти с одной стороны чрез отверстия 
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сопилки, придерживаемые в данное время пальцами, от передвижения которых зависит варьи-
рование различных музыкальных переходов, а с другой стороны – с гудением через нижнюю 
трубку, служащую, как бы отдушником. Игрою разных песен и танцев, исполняемых по слуху, 
пастухи овец услаждают свой слух в досугах; а несколько человек музыкантов из односельцев 
играют на этих инструментах даже на свадьбах, разумеется самых беднейших. На «джоках» же 
и свадьбах мало-мальски зажиточных жителей всегда играют разучившие все общеупотреби-
тельные песни и танцы молдаван музыканты из цыган, которые играют на скрипках, кларнетах 
и кобзах (род гитары), при этом игра всегда сопровождается мерными ударами в две медные 
тарелки, одна о другую. 

VІ. Нынешнее поколение тараклийцев сохраняет хорошую память о жизни умершего в ма-
ститой старости односельца Михаила Кроитора. Он был несколько десятков лет церковным 
старостой при Тараклийской церкви, приложил много трудов и забот и сделал немало пожерт-
вований из собственных средств при постройке ныне существующей церкви. С особенной 
похвалой и чувством благодарности отзываются о г-не Бере, о котором замечено было нами 
в сведениях о церкви, который во время производства работ, при постройке существующей 
ныне церкви еженедельно приезжал из Кишинева в Тараклию для освидетельствования акку-
ратности и прочности работы, и, несмотря на то, что был контужен (будучи в военной службе) 
в ногу, сам без помощи других поднимался по сделанной для него огромной лестнице и не 
раз своими руками рабочим людям поправлял и складывал, как искусный мастер, камни и ко-
тельцы. Он присутствовал и при освящении церкви в 1848 г., освященной по благословению 
преосвященного Иринарха, протоиереем Бендерского собора о. Никитой Гаушкевичем. Когда 
окончился чин освящения церкви и была совершена первая божественная литургия, то, по вы-
ходу из церкви, как передают некоторые из очевидцев, г-н Бер возвел глаза вверх и, положив 
правую свою руку на грудь, произнес: «Слава тебе Богу, неба и земли, увенчавшему мое пред-
приятие полным успехом» и, обратясь к народу, прибавил: «вам православным прихожанам, и 
прочим пожертвователям от всего сердца моего благодарю, и Бог, обитающий отныне и довека 
в сем храме, да простит вам грехи».

Других каких-либо памятников старины или достопримечательностей на вотчине с. Тараклии 
не находится, за исключением сохранившегося на старом кладбище одного камня с надписью, 
о котором было сказано нами выше, да нескольких невысоких и высокого кургана, находящего-
ся на самой большой горе, который в настоящее время, вследствие ежегодной распашки его на 
посевы, значительно осел. О нем старожилы рассказывают, что лет 20 тому назад этот курган 
был очень высокий, и что при ясной погоде с этого кургана можно было видеть хорошо Суво-
ровскую Могилу, находящуюся на горе, возвышающейся над Гиской – предместьем г. Бендеры. 
Основываясь на исторических сказаниях, можно сказать, что эти курганы в то время составляли 
сторожевые посты и надгробные памятники предводителей тех диких народов, которые двигаясь 
с севера на юг, постоянно нападали на римские колонии, которые учреждены были по левую сто-
рону Дуная римским императором Траяном. Им то, по народному преданию против нечаянного 
нападения варваров на римския колонии, вырыт был и «Траянов вал», которым граничит с севера 
вотчина с. Баймаклии, входящая в состав Тараклийского прихода. Как дознано, никаких предме-
тов древности в занимаемой селением местности находить не случалось.

22 марта 1884 г.
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Заключение

Подводя основные итоги прочитанной вами книги, авторы-составители хотят в первую оче-
редь подчеркнуть тот факт, что ее содержание, если судить по территориальному признаку, 
является во многом случайным, так как оно определялось желанием или нежеланием каждого 
конкретного учителя принимать участие в Программе анкетирования. Так, на территории Буд-
жака, по самым приблизительным подсчетам, организаторы опроса получили ответы ориенти-
ровочно из 7–9% населенных пунктов, существовавших в регионе в 1884 г.

Тем не менее не зря говорится, что в каждой случайности есть своя закономерность, по-
скольку в итоге был получен некий этнографический портрет и обобщенный культурно- 
исторический образ как населения всего региона в целом, так и отдельных народов, до сих пор 
в нем проживающих. Особенно яркими, во многом новыми, а местами неожиданными оказа-
лись материалы по этнографии болгарских, молдавских, гагаузских и украинских сел.

Однако на этом фоне не менее, а может быть и более интересной оказалась этнография го-
родов и местечек: евреев и греков Леово и молдаван – мещан и купцов Килии, которые жили в 
городе задолго до захвата края Российской империей. Абсолютно уникальной является харак-
теристика посада Тузлы, который на протяжении не менее века являлся центром Буджакских 
соляных промыслов, что не могло не отразиться на его истории, архитектуре, а также нацио-
нальном составе и культуре населения. 

До недавнего времени из сел Буджака самым известным по своей этнографии было в на-
учной литературе с. Чийшия (см. список литературы), теперь же мы имеем яркие описания 
традиций и обрядов обитателей Колибаша, Кырпешть, Ровного (Купарана), Орловки (Карта-
ла), Комрата, Александровки и других населенных пунктов. В некоторых из них присутству-
ют детальные описания годового хозяйственного цикла, целого ряда религиозных и бытовых 
обрядов, поверий и пр. Особенно ценными являются записанные учителями песни, щедривки, 
колядки и пр. 

В то же время нельзя не сказать о том, что представленные нами материалы часто демон-
стрируют высокую степень русификации населения региона (см., напр., разд. 2.3.1), которая 
велась как в школах (в том числе и авторами статей), так и священниками в церквях, не говоря 
уже о представителях власти на местах. В нескольких статьях мы находим факты проявления 
национального высокомерия и даже презрения авторов к иным народам на бытовом уровне. 
Это выражается в присутствии некоторых шовинистических ноток, касающихся даже пище-
вых предпочтений, например, в неприятии мамалыги и осуждении чрезмерного увлечения жи-
телями алкогольными напитками. 

Так или иначе, перед вами книга, написанная разными людьми почти 140 лет тому назад, и 
мы вполне можем оценивать ее как своеобразный гуманный акт возвращения из небытия имен 
ее авторов, а также рассматривать как некий памятник им самим (см. также фото на обложке) 
и тем населенным пунктам, которые они описали. А закончить наш труд хочется эпилогом из 
стихотворения Александра Тимофеевского «Слово»:

«Стертой монетой упало слово.
Кому, как не нам,
                    поднять его снова?».
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Приложения

Приложение 1

Перечень дел Программы опроса 1882–1884 годов, хранившихся в ООИД 
Институт Рукописей НБУ им. В. Вернадского. Ф. V:

Дела 670-671 – Бер Матвей. 1. Статистические сведения о с. Гросс-Вердер [Мариупольсько-
го уезда. Екатеринославской губ.]. 2. Любимые песни местных немцев. 08.12.1884. почерк. цв. 
карандашем Fo. 4 дд. 2 ед. хр.

Дела 672, 674-703 – [Описания населенных пунктов Бессарабской губ. Сборник]. Разными 
почерками. Fo. лл. 1-26, 31-335. 31 ед. хр.

Дело 673 – Вержбицкий Д. c. Вареновка [Таганрогского градоначальства Екатеринослав-
ской губ., ныне РФ]. Fo. лл. 27-30. 1 ед. хр.

Дело 706 – Закруткин Михаил Дмитриевич. Сведения о с. Урзуф Мариупольского уезда. 4o. 
2 лл. 1 ед. хр.

Дело 707 – Сведения о селе Стародубовка Мариупольского уезда. Fo. 2 лл. 1 ед. хр.
Дело 708 – Ставраки Э. Грунау [Описание села Грунау Мариупольского уезда]. 31 декабря 

1884 г. Fo. 8 лл. 1 ед. хр. Опубликовано (Ставраки 2020: 35-41).
Дело 711 – Любарский Лев. Село Зельц Одесского уезда Херсонської губ. [Описание] Fo. 34 

лл. 1 ед. хр.

Государственный архив Одесской обл. Ф. 93. Оп. 1 (1839–1921):

Дело 178 – Описания сел Константиновка, Богородицкое, Большая Каракуба [Мариуполь-
ского уезда Екатеринославской губ.] 1884 г. 1 ед. хр.143

Территориальное распределение: 

бывш. Херсонская губ. – 1 село (д. 711).
бывш. Екатеринославска губ. – 7 сел (дд. 670-671, 673, 706-708, 178).
бывш. Бессарабская губ. – 30 населенных пунктов (дд. 672, 674-703):
Республика Молдова (17): Ганчешты (д. 672. лл. 1-26), Тараклия (д. 674. лл. 36-58об.), Пугу-

чены (д. 675. лл. 61-71об.), Комрат (д. 676. лл. 73-81об.), Гординешты (д. 684. лл. 139-140об.), 
Киперчень (д. 685. лл. 141-153об.), Брынзены (д. 686. лл. 155-159), Унцешты (д. 687. лл. 161-
166), Надушита (д. 688. лл. 167-184об.), Кайнар-Веки (д. 689. лл. 185-188об.), Атаки (д. 690. 
лл. 189-190об.), Ванчикоуцы (д. 693. лл. 207-212об.), Бричаны (д. 694. лл. 213-217), Кырпешты 
(д. 696. лл. 227-262об.), Волканешты (д. 697. лл. 264-298), Леово (д. 700. лл. 203-312), Колибаш 
(д. 703. лл. 331-333).

Одесская область (11): Сарата (д. 677. лл. 85-88), Чийшия (д. 678. лл. 89-92об.), Гнаденталь 
(д. 679. лл. 93-95об.), Гура-Роша (д. 680. лл. 97-106), Купаран (д. 68l. лл. 107-111), Алексан-
дровка (д. 682. лл. 113-129об.), Кулевче (д. 683. лл. 131-138об.), Килия (д. 698. лл. 272-288об.), 
Тузлы (д. 699. лл. 299-302об.), Картал (д. 701. лл. 314-325), Бабель (д. 702. лл. 327-330об.). 

Черновицкая область (3): Шиловцы (д. 69l. лл. 191-201), Васкауцы (д. 692. лл. 203-206об.), 
Долиняны (д. 695. лл. 219-225). 

143 Кроме названных, в деле есть описания сел. Марьинка и Инзовка, причем последнее является бывшей колонией таврических 
болгар – переселенцев 1860-х гг. из Буджака, а также родиной писателя Мишо Хаджийского, трагически погибшего в возрасте 
28 лет в 1944 г. (прим. И. С., И. Д.).
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Приложение 2

А. С. Князев

Анкета ООИД учителям для археолого-историко-этнографического 
описания селений 

Январь 1882 г.
(ИР НБУВ. Ф. V. Д. № 673. Л. 33).

Учителю г.[осподину] Вержбицкому144 

1. Название селения и объяснение названия, расположение селения правильными улицами, 
скученно; под горою, на горе, на ровном месте. Число жителей. Расстояние селения от уездно-
го и губернского города, железной или почтовой дороги, от ближайшего селения.

2. Свойство местности: ровная, гористая, холмистая. Свойство почвы: песчаная, чернозем-
ная, глинистая, каменистая. Удобства к жизни: лес, озеро, река, ручей; как пользуются ими 
жители. Климатические условия местности, вредные и полезные для здоровья.

3. Происхождение селения, национальность жителей, их вероисповедание, характер, ум-
ственное, нравственное и религиозное развитие. Есть школа, церковь? Их благоустройство, 
усердие к ним жителей. Число прихожан и учеников.

4. Хозяйство жителей, особенности их занятий и способ производства последних. Сбыт 
хозяйственных произведений. Богатство населения.

5. Семейные и общественные связи жителей. Домашний быт: помещение, пища, одежда. 
Обычаи: домашние, религиозные. Поверья, предания, увеселения, песни, музыка, музыкаль-
ные инструменты. 

6. Лица, обращающие на себя особенное внимание. Замечательные вещи – церковные и 
другие. Памятники древности – церковные, гражданские и т. п. Камни с надписями, курганы. 
Какие древние предметы случается находить в занимаемой селением местности и как с ними 
обходятся жители.

Примечание. Сведения означенные могут быть изложены не обширно, но должны быть пе-
реданы полно, основательно и отчетливо. Говоря, например, о песнях, нужно приложить для 
примера и две-три песни; указывая на древности, нужно сказать, какие они именно и т.п. 

144 Одноклассной школы в с. Вареновке Таганрогского градоначальства Екатеринославской губ. (Приписка от руки черными черни-
лами (прим. И. С., И. Д.).
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Приложение 3

Список сокращений, условных обозначений, мер и пр.

Меры:

Аршин – арш. = 1/3 саж. = 4 четв. = 16 верш. = 28 дюймов = 0,7112 м
Верста – в. = 1,067 км 
Вершок – верш. = 44,5 мм 
Десятина – дес. = 10925 кв.м. или 1,09 га
Киле или кила (стамбульский) = 18-20 окка – около 25 кг
Мера = ~1 пуд
Окка = ~1,3 кг
Пуд – п. = 16,380 кг 
Фальча – фал. = 1,3 дес. или около 1,2 га. арш. – аршин

Сокращения

асс. – ассигнациями
б. – балка 
г. – год, город
г-н. – господин 
губ. – губерния 
д. – душ 
д.и.н. – доктор исторических наук 
дес. – десятина 
жен. – женщина 
к.и.н. – кандидат исторических наук 
коп. – копейка
м. – местечко
муж. – мужчина 
оз.– озеро 
о. – отец
обл. под. – облагаемых податью

ОО – общественная организация
р. – река 
РИ – Российская империя
РМ – Республика Молдова
руб. – рубль 
с. – село 
С.-Пб. – Санкт-Петербург
ст. – столетие 
стл. – столбец
стан. – станция 
тыс. – тысяча, тысяч 
ф-т – фрагмент
х. – хутор 
чел. – человек
шт. – штук
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Страны, организации, издания:

АН – Академия наук
АТО – автономное территориальное образова-
ние
БГУАК – Бессарабская губернская ученая ар-
хивная комиссия
ВТКБ – Военно-топографическая комиссия 
Бессарабии
ИИМК – Институт истории материальной 
культуры, Санкт-Петербург
ИР НБУВ – Институт рукописей Националь-
ной библиотекми Украины им. Вернадского
ИООИД – Императорское Одесское общество 
истории и древностей
КИЧП – Комиссия по изучению четвертичного 
периода. Москва
МНП – Министерство народного просвещения
МОИП – Московское общество испытателей 
природы 
НАРМ – Национальный архив Республики 
Молдова 
НМИМ – Национальный музей истории Мол-
довы 

МВД – Министерство внутренних дел 
МГИ – Министерство государственных иму-
ществ
МАСП – Материалы по археологии Северного 
Причерноморья. Одесса
МОИП – Московское общество испытателей 
природы 
НАН – Национальная Академия наук
ОАО – Одесское археологическое общество
ООИД – Одесское общество истории и древно-
стей
ПГИ – Палата государственных имуществ
РИ – Российская империя
РМ – Республика Молдова 
РО РНБ – Рукописный отдел Российской 
национальной библиотеки, Санкт-Петербург.
РОПиТ – Российское общество пароходства 
и торговли
РХ – Рождество Христово
ЦГАДА – Центральный государственный ар-
хив древних актов. Москва.
MNIM – Muzeul Național de Istorie a Moldovei
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Перечень иллюстраций145

145 Подробные описания карт см. в разделе 1 и подстрочных комментариях. 

Рис. 1. Карта Буджака с добавленными Верх-
ним и Нижним Траяновыми валами (румынская 
карта L35 М 1 : 1000 000 1930-х гг.; ф-т)

Рис. 2. Схема колоний задунайских пересе-
ленцев Буджака с датами основания (Duminica 
2017, harta 1).

Рис. 3. Границы Буджака в начале 1770-х гг. 
(карта Я. Шмидта; ф-т)

Рис. 4. Границы Буджака в 1780-х гг. (карта 
Ф. Рейли 1789 г.; ф-т) 

Рис. 5. Местечко Леово с окрестностями в 
1824 г. (карта левого берега р. Прут ВТКБ; ф-т)

Рис. 6. Местечко Леово с окрестностями в 
1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)

Рис. 7. Килия и ее земли в 1828 г. (карта 
ВТКБ; ф-т)

Рис. 8. Килия с окрестностями в начале 1830-
х гг. (карта из «Атласа крепостей Российской 
Империи»; Сапожников 2016б, рис. 2; ф-т)

Рис. 9. Соляные промыслы на карте Г. Делиля 
1742 г. (ф-т)

Рис. 10. Район Буджацких соляных промыс-
лов в начале 1770-х гг. (карта Ф. Бауэра; ф-т)

Рис. 11. Восточная часть земель соляных 
промыслов в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т) 

Рис. 12. Западная часть земель соляных про-
мыслов в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)

Рис. 13. Земельные наделы и новая граница 
РИ 1857 г. в районе соляных лиманов (ф-т) 

Рис. 14. Продольный и поперечный разрезы 
соленого лимана (по: Першке 1880)

Рис. 15. Район соленых лиманов в 1868 г. 
(трехверстовая карта, л. ХХХІІ-8; ф-т) 

Рис. 16. Колония Комрат и ее земли в 1828 г. 
(карта ВТКБ; ф-т)

Рис. 17. Комрат с окрестностями в конце ХІХ 
в. (двухверстовая карта, л. ХLVІ-26; ф-т)

Рис. 18. Село Колибаши и его окрестности 
начале 1770-х гг. (карта Ф. Бауэра; ф-т)

Рис. 19. Село Колибаши с окрестностями в 
1824 г. (карта левого берега р. Прут ВТКБ; ф-т)

Рис. 20. Колония Колабаши и ее земли в 1828 
г. (карта ВТКБ; ф-т)

Рис. 21. Село Колибаш с окрестностями в кон-
це ХІХ в. (двухверстовая карта, л. ХLVІ-26; ф-т)

Рис. 22. Колония Волканешты и ее земли в 
1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)

Рис. 23. Село Волканешты с окрестностями в 
конце ХІХ в. (двухверстовая карта, л. ХLVІ-26; ф-т)

Рис. 24. Монумент в память о Кагульской 
битве (Памятник 1849)

Рис. 25. Железнодорожный вокзал Волка-
нешты в 1879 г. (Альбом 1879, рис. 18)

Рис. 26. Села Картал, Бабель и др. в начале 
1770-х гг. (карта Ф. Бауэра; ф-т)

Рис. 27. Колонии Картал и Новый Буджак в 
1819–1820 гг. («Карта частей Молдавии и Бесса-
рабии…»; ф-т)

Рис. 28. Колония Картал и ее земли в 1828 г. 
(карта ВТКБ; ф-т)

Рис. 29. Западная часть колонии Картал с 
объектами археологии в 1848 г. (Уваров 1853, 
табл. ХХХІХ)

Рис. 30. Колония Бабель с окрестностями в 
1819–1820 гг. («Карта частей Молдавии и Бесса-
рабии…»; ф-т)

Рис. 31. Колония Бабель и ее земли в 1828 г. 
(карта ВТКБ; ф-т)

Рис. 32. Колония Градина (Чийша) с окрест-
ностями в 1819–1820 гг. («Карта частей Молда-
вии и Бессарабии…»; ф-т)

Рис. 33. Колония Градина (Чийший) и ее зем-
ли в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)

Рис. 34. Земли будущей колонии Купаран в 
1819–1820 гг. («Карта частей Молдавии и Бесса-
рабии…»; ф-т)

Рис. 35. Будущая земельная дача колонии Ку-
паран в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)

Рис. 36. Колония Большой Купаран с окрест-
ностями в 1868 г. (трехверстовая карта, л. ХХХІ-
7; ф-т)

Рис. 37. Будущая земельная дача колонии Ку-
левче в 1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)

Рис. 38. Село Кулевча и его северные окрест-
ности в 1878 г. (трехверстовая карта, л. ХХХІ-8; 
ф-т) 
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Рис. 39. Кулевча с окрестностями в конце ХІХ 
в. (двухверстовая карта, л. ХLVІІ-29; ф-т)

Рис. 40. Село Карпешты с окрестностями в 
1828 г. (карта ВТКБ; ф-т)

Рис. 41. Село Карпешты с окрестностями в кон-
це ХІХ в. (двухверстовая карта, л. ХLVІ-25; ф-т)

Рис. 42. Земли будущего села Александровка в 
1770-х гг. (карта Ф. Бауэра; ф-т)

Рис. 43. Земли будущего села Александровка в 
1819–1820 гг. («Карта частей Молдавии и Бесса-
рабии…»; ф-т)

Рис. 44. Село Александровка и его земли в 1828 
г. (карта ВТКБ; ф-т)

Рис. 45. Село Александровка с окрестно-
стями в конце ХІХ в. (двухверстовая карта, л. 
ХLVІ-28; ф-т)

Рис. 46. Село Кизил-Пунар (Гура-Роша) в нача-
ле 1770-х гг. (карта Ф. Бауэра; ф-т)

Рис. 47. Село Роша и хутора Рошанской косы в 
1819–1820 гг. («Карта частей Молдавии и Бесса-
рабии…»; ф-т)

Рис. 48. Село Гура-Роша и его земли в 1828 г. 
(карта ВТКБ; ф-т)

Рис. 49. Село Гура Роша с окрестностями в кон-
це ХІХ в. (двухверстовая карта, л. ХLVІ-29; ф-т)

Рис. 50. Село Тараклия с окрестностями в нача-
ле 1770-х гг. (карта Ф. Бауэра; ф-т)

Рис. 51. Село Тараклия с окрестностями в 
1819–1820 гг. («Карта частей Молдавии и Бес-
сарабии…»; ф-т)

Рис. 52. Село Тараклия и ее земли в 1828 г. 
(карта ВТКБ; ф-т)
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Книга состоит из 15 статей, созданных учителями в 1884 г., в рамках 

программы Одесского общества истории и древностей о: Леово, Килие, 

Тузлах, Комрате, Колибаше, Вулканештах, Орловке, Озерном, Городнем, 

Ровном, Кулевче, Кырпештах, Александровке (украинской), Казацком 

и Тараклие (селе). Статьи сопровождены комментариями авторов-

составителей и иллюстрациями. Последние состоят в основном из 

топографических материалов ХІХ в. из коллекции И. Сапожникова, 

причем большая часть публикуется впервые. Особено ценны карты с 

административными границами и земельными наделами сел и городов, 

с обозначениями селищ (поселений XVII – начала XIX в.), курганов, 

оборонительных сооружений эпохи Римской империи – Нижнего, 

Верхнего Траяновых и Нижнеднестровского валов, а также укрепленного 

района переправы через Дунай у с. Картал (Орловка).

Издание предназначено для ученых разных специальностей, 

преподавателей вузов и школ, краеведов, сотрудников местных органов 

власти и любителей истории края.
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