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РОДОСЛОВНАЯ 
ИЕРОСХИМОНАХА АВВАКУМА (ВАКАРОВА)

Юрий Данилец,
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры археологии, 

этнологии и культурологии ДВНЗ «УжНУ», 
директор Богословско-исторического научно-исследовательского 

центра им. архимандрита Василия (Пронина), Ужгород.

Фамилия древнего рода Вакаров связана с несколькими 
населенными пунктами в Закарпатье и рядом стран. Ученые 
пред полагают, что именно из Закарпатья происходил Николай 
Вакар, который в 1586 г. от польского короля Степана Батория 
(правил в 1576-1586 гг.)  за военные заслуги был пожалован при-
вилегией на маетности. Род Вакаров внесен в 6 часть «Дворян-
ской родо словной книги Могилевской губернии» и в 7 часть «Об-
щего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи»1. 
В со-проводительном тексте в гербу указывалось, что «потомки 
сего рода равным образом пребывая в шляхетном достоинстве, 
владели в Польше недвижимым имением, а некоторые пересе-
лились в Россию, служили Российскому Престолу в разных чи-
нах и владели недвижимыми имениями»2. В частности Вакары 
владели имениями в селах Пуниллы, Бакуланы и Покрылки в 
Самокатской   земле (на Могилевщине и на Смоленщине).

Касательно герба, то геральдисты дают следующую его ха-
рактеристику. Он относиться к типу «Корвин», которым пользо-
вались более 80 родов Польши и Литвы. В щите, имеющем крас-
ное поле, изображён сидящий на серебряном пне чёрный ворон, 
держащий в клюве перстень. Щит увенчан дворянскими шлемом 

1 Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году. 
СПб., [1798 - 1836]. Ч. 7. [1803]. С. 166.
2 Там же. 
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и короной с страусиными перьями. Намет на щите красный, 
подложен золотом. Щит держат два льва. Первый классифика-
тор русской геральдики, историк Александр Лакиер (1824-1870) 
в своей книге «Русская геральдика», которая вышла в Санкт-Пе-
тербурге в 1855 г., подает также рисунок герба «Корвин». В опи-
сании к нему ученый указывал, что герб «произ водят от Валерия 
Мессалы Корвина, которым во времена императора Тиверия 
была завоевана Венгрия и Валахия. Из этого рода были венгер-
ские короли Хуняди-Корвины Иоанн и Матвей»1.

Исследователи российско-белорусской ветви Вакаров пред-
лагают несколько версий о возникновении рода. Например, 
представитель древней фамилии Модест Вакар утверждал, что 
их давний предок «был римский центурион Корвин Вакар. Кон-
чив службу, он ушел далеко на север и поселился в горах, осно-
вав там род. Потомки его жили в лесах Карпатских гор, занима-
ясь охотой, скотоводством»2. В этих же воспоминаниях находим 
и другую версию об упоминаемом выше Н. Вакаре. Согласно с 
этой гипотезой, он в 1550-1560 гг. служил у царя Ивана Грозного, 
участвовал во взятии Казани в 1552 г., был пожалован поместьем 
и другими, характерными для того времени, отличиями3. Якобы 
уже после этих событий Н. Вакар ушел к Стефану Баторию. Из-
вестно также, что правнуку Николая – Григорию королем Речи 
Посполитой  Яном Собесским в 1676 г. жалована привилегия по 
случаю сбора казенных денег. Сын Григория – Николай получил 
привилегии на «земельные дачи» в г. Витебске в 1690 году при 
царе Петре I4.

Что касается происхождения этимологии слова «Вакар, 
Вакаров», то среди ученых также нет точного определения. 
Ужгородский ученый Павел Чучка выдвигает несколько версий.  
Согласно с первой, слово «Вакар, Вакарь» происходит от румы-

1 Лакиер А. Б. Русская геральдика. СПб., 1855. В 2-х книгах. 679 с. // https://web.archive.org/
web/20090810053213/http://www.heraldrybooks.ru/text.php?id=7 (визит 27 марта 2019 г.)
2 Вакар М.И. История рода Вакаров // http://www.famhist.ru/famhist/vakmat/0001298a.htm# 
00006582.htm (визит 26 марта 2019 г.)
3 Там же. 
4 Там же.
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нызма «вакарь» – «пастух коров». По второй версии – от мадя-
ризма «вакарув, вакарюв», что обозначает вышкребок, лепешка, 
ком соли». В книге П. Чучки приводится пример с прозвищем 
жителей села Александровка возле Хуста. «Их до сегодня назы-
вают вакарьовами из-за того, что они еще недавно развозили и 
продавали по населенных пунктах области соль.  И наконец, со-
гласно с третьей версией, это слово происходит от венгерского 
имени «Вакаро» (от апелятива – последний ребенок в семье, ми-
зинец»1. 

Интересно также, что в Тлумачском районе Ивано-Фран-
ковской области Украины находится хутор Вакаровка, который 
входит в состав поселка городского типа Обертин2. В этом на-
селенном пункте, согласно с воспоминаниями, в начале ХХ века 
почти все население носило фамилию Вакар. 

В подтверждение версии о том, что Н. Вакар мог иметь за-
карпатское происхождение и мог родиться в деревне Иза воз-
ле Хуста или Великие Лучки возле Мукачева наведем несколько 
фактов. До прихода на престол в Речи Посполитой Стефан Бато-
рий в 1571-1575 гг. был Трансильванским князем. Его восхожде-
ние на престол в Польше было довольно сложным. После бегства 
короля Генриха Валуа в 1574 г. в государстве царил беспорядок. 
Только 12 декабря 1575 г. королем Речи Посполитой был избран 
император Максимилиан II Габсбург. Но против его коронации 
выступил Турецкий султан та канцлер Ян Замойский. Чтобы не 
допустить восхождения на престол Максимилиана II канцлер 
созвал Посполитое рушение, которое заняло Краков. Согласив-
шись на брак с Анной Ягеллонкой, Стефан Баторий в феврале 
1576 г. принес присягу, а 16 марта 1576 г. с войском пересек гра-
ницу Речи Посполитой3. Таким образом, из Трансильвании с 
ним пришло немало воинов, в том числе и закарпатских руси-
1 Чучка П. Прізвища закарпатських українців: Іст.-етимолог. словник / Наук. ред. В. 
Німчук. Львів: Світ, 2005. С. 106.
2 Вебер Н. Прізвища в основах мікроойконімів Івано-Франківщини // Українознавчі стадії 
2010-2011 Вип.11-12. С. 110. 
3 Мицик Ю.А. Стефан Баторій // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: 
В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України.  К.: Наукова думка, 
2012. Т. 9 : Прил - С. С. 852.
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нов, волохов и т.д.  
После отъезда Стефана в Краков во главе Трансильванско-

го княжества, вассала Османской Порты, стал его старший брат 
Криштоф. Он был во главе государства с 1576 по 1581 гг. В 1577 
г. князь значительно укрепил Хустский замок. Были построены 
отдельные фортификационные сооружения, а над внешними 
воротами было высечено: Hoc opus inssit fieri Magnificus dominus 
Christophorus Bathory de Somlyo, Vayvoda ransilvaniae, comes 
Sicolarum, anno Domini millesimo quingentesimo septnagesimo 
septimo (Эти работы проведены по приказу Вельможного госпо-
дина Криштофа Батори из Шомло, князя Трансильванского, гра-
фа секеев, лета господня 1577 года)1. 

После смерти Криштофа во главе Семиградья стал его ма-
лолетний сын Сигизмунд. Его вступление на престол затяну-
лось на несколько лет, до этого государством управлял регент. 
Недальновидная политика регента, а позже и молодого князя, 
могла привести к переселению некоторых приближенных к 
нему воинов в Польшу. Небольшое количество источником не 
дает нам возможность точно сказать, когда Николай Вакаров 
переселился в Польшу. Или это случилось сразу со Стефаном 
Баторием, или уже позже. Кроме того, известно, что Сигизмунд 
привлек в свое войско боле 20 тысяч секеев  (венгерское нацио-
нальное меньшинство), пообещав им пересмотреть их права. Од-
нако потом отказался от всех обещаний и перешел к репрессиям 
против вчерашних союзников. 

Интересным фактом также является союз Сигизмунда Ба-
тори с императором Священной Римской империи и королем 
Венгрии Рудольфом II. Согласно с один из договоров во вла-
дение Трансильвании была передана доминия Мукачевского 
замка (Паланок), а также весь Бережский, Угочанский и Мара-
морошские комитаты (1595 г.). Получив под свое управление 
большие территории, Сигизмунд начал наделять землями своих 
военачальников и отличившихся воинов. Во время правления 

1 Наследие. Хуст. Замок. Часть 2. Взгляд с земли // https://m-a-d-m-a-x.livejournal.
com/368748.html (визит 26 марта 2019 г.)
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Дерьдя І Ракоци (1630-1648 гг.) Мукачево стало столицей Тран-
сильванского княжества1. В это время мы находим в документах 
упоминание о Николае Вакаро, который проживал в селе Вели-
кие Лучки возле Мукачева. Известный историк первой полови-
ны ХХ века Антоний Годинка (1864-1946) в своей книге «Архивы 
Мукачевской греко-католической епархии»  подает документ, в 
котором идет речь о разрешении епископом Василием (Тара-
совичем) разных епархиальных вопросов. На с. 85 упоминается 
Миклош Вакаро, который запретил своим крепостным крестья-
нам посещать местный храм. Во время расследования жалобы 
выяснилось, что Вакаро (кенез или немеш – дворянский титул) 
имел конфликт со священником, который носил экономический 
характер. В частности, А. Годинка пишет о невозвращенных сви-
ньях, который священник Шимон прибрал к рукам2. Нам неиз-
вестно, чем закончилось расследование, очевидно вопрос был 
разрешен, и крестьяне получили возможность посещать литур-
гию.

Мы не можем с уверенностью утверждать, что Николай Ва-
кара, который в 1586 г. от Стефана Батория за военные заслуги 
был пожалован привилегией на маетности и Николай Вакоро, 
который проживал в с. Великие Лучки в 1640 г. одно и тоже лицо. 
Если предположить, что он отличился на военной службе в воз-
расте 18-20 лет, а потом покинул Речь Посполитую и получил 
земельные владения под Мукачевом, то на 1640 г. Вакаро дол-
жен был иметь не мене 74-76 лет. В принципе, есть много свиде-
тельств, что в тот период дворяне доживали до такого возраста. 
Более вероятным может быть гипотеза о том, что упоминаемый 
А. Годинкой Н. Вакаро мог быть одним из предков родоначаль-
ника рода. Например, сыном, или внуком. Тем не менее, род, 
который остался в Речи Посполитой сохранился и его потомки 
впоследствии проживали в Российской империи и в государ-

1 Віднянський С.В. Ракоці І Дєрдь I // // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: 
В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України.  К.: Наукова думка, 
2012. Т. 9 : Прил - С. С. 130-131.
2 Hodinka A. A munkácsi görög szert püspökség okmánytára. 1. köt. 1458–1715. Ungvár, 
1911. old. 85.
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ствах, которые возникли на ее руинах.
Фамилия Вакаро упоминается в связи с селом Великие Луч-

ки еще один раз в тот период. Известный историк второй поло-
вины ХІХ – нач. ХХ века Тиводар Легоцкий (1830-1915) в 3 томе 
своей фундаментальной «Монографии Берегского комитата» 
публикует небольшой список жителей с. Великие Лучки. Под 
1649 г. он подает имена – Томпа, Гадар, Вакаро, Голупан, Фер-
зе, Мойороши, Шопаш, Визничей и Шенди, обозначая их как 
«секейские драбанты», что в переводе с венгерского обозначает 
секейские воины1. Тоесть, пересчитанные воины, происходили 
из упоминаемого выше племени «секеев» и получили землевла-
дение после военной службы. Здесь также уместно отметить, что 
король Стефан Баторий также происходил из секеев. В связи с 
этим, в своей армии представители этого народа имели значи-
тельное влияние и почет. Интересна и важна приписка в конце 
абзаца с упоминаемыми фамилиями. Т. Легоцкий пишет, – «се-
годня их следа здесь уже нет». Таким образом, Вакаровы из с. 
Великие Лучки переселились, получив земельные владения в 
другом населенном пункте. 

Село Великие Лучки имело косвенную связь с Корвинами. 
Со времени его основания в начале XV века оно принадлежало 
правителям Мукачевскому замка. С 1456 г. Мукачево и все его 
маетности унаследовала супруга умершего Иоанна Гуняди (Кор-
вина) – Елизавета Силади. Ее сын – Матяш Корвин в 1458-1490 
гг. был королем Венгрии. В 1467 г. половина земли в с. Великие 
Лучки было отдано во владение местным дворянам. Фактически 
эти владения (шолтеский домен) просуществовал до средины 
XVIII века2. 

Из-за множества военных катаклизмов период XVІI-XVIII 
ст. довольно плохо представлен документально. У нас есть осно-
вание утверждать, что Вакаровы из с. Великие Лучки в период с 

1 Lehoczky T. Bereg vármegye monographiája III/1. Ungvár: Nyomtatott Pollacsek Miksa 
könyvnyomdájában, 1881. old. 398.
2 Данканич М.. Попович М. Великі Лучки //  Історія міст і сіл Української РСР: В 26 
т. Закарпатська область / Ред. кол. тому: Бєлоусов В. І. (гол. редкол.) та ін. АН УРСР. 
Інститут історії. К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1969. С. 401. 
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1640 г. по 1649 г. переселились в с. Иза Мараморошской жупы. 
Этот населенный пункт также находился под владением прави-
телей замка, но уже Хустского1. Сама деревня впервые упомина-
ется в документах от 1387 г., в ней проживали крепостные замка 
и дворяне2. В документе от 1666 г., который хранится в Венгер-
ском национальном архиве, указывается, что в с. Иза проживало 
53 крепостных, 3 свободных и 1 немеш, 10 желяров (не имели 
своей земли и дома, работали на земле свободных крестьян или 
дворян)3. К сожалению, имена жителей деревни не указаны. В 
переписях налогоплательщиков, которые были проведены в 
1715 г. и 1720 г. мы не находим фамилии Вакаров. Этому есть 
логическое разъяснение – дворяне не платили подати и таким 
образом не попадали в регистр. 

Между селами Великие Лучки и Иза была и символическая 
связь еще со второй половины XVII века. В частности, на Мука-
чевщине родился, и долгое время служил священник Михаил 
Андрелла. Имея хорошее на то время образование (Вена, Бра-
тислава, Тернава) и работая в с. Великие Лучки в 1669 г. он поры-
вает с унией и начинает распространять православие. За это его 
вместе с двумя братьями, которые тоже приняли православие, 
арестовали и заточили в подземельях Мукачевского замка, где 
подвергли жестоким пыткам. После освобождения он отправля-
ется в Мараморош, где на то время уния не имела распростране-
ния. Его с любовью принимают крестьяне в с. Иза, где он кроме 
пастырской опеки активно занимается литературой. Его перу 
принадлежат следующие труди: трактат «Оборона каждому 
верному мужу» (1699), трактат «Логос» (1691-692) и рукописный 
сборник литургических молитв и проповедей. Основательный 
трехтомный труд «Трактат против латинов» не дошла до нашего 
времени. На творчество М. Андреллы имели большое влияние 

1 Хланта О., Сливка І. Іза // Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Закарпатська 
область. С. 731-740.
2 Bélay V. Máramaros megye társadalma és nemzetiségei. Budapest, Sylvester Nyomda R-T., 
1943. 224 old. 155.
3 HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 174. - No. 025 / a. // https://archives.hungaricana.hu/en/urbarium/
hu_mnl_ole156_ a_fasc174 _no025_a/?list=eyJxdWVyeSI6ICJWYWthclx1MDBmMyBJemEifQ
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украинские полемисты, в частности И. Вышенский.  За словами 
М. Возняка: «В стиле Андреллы есть черты, словно заимствован-
ные из Вышинского, так что в целом Андрелла будто является 
слабой копией Вышинского»1. Священник-писатель прожил на 
приходе в с. Иза до своей смерти в 1710 г. Православие в Восточ-
ной части нынешнего Закарпатья продержалось до конца XVIII 
века. И только после падения Трансильванского княжества и 
запрета избирать православных архиереев, Мукачевский униат-
ским епископам удалось расширить свою власть на этот регион. 
Но их влияние было минимальным. Население обращалось за 
требами к румынским православным священникам, тайно соби-
ралось в своих домах, читало запрещенные, русские книги. 

Парафия в с. Иза была довольно богатой. Ее благоденствие 
зависело в первую очередь от поддержки состоятельных жите-
лей. Среди них были, вероятно, и Вакаровы. В 1751 г. униатский 
епископ Михаил Мануил Ольшавский совершил визитацию всех 
приходов Марамороша. Сохранился его дневник и другие запи-
си, которые являются ценным источником по истории церкви в 
регионе. О с. Иза в документе указано, что местные жители вла-
деют двумя храмами, один из них в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы. Упоминаются также два священники, посвященные 
православными епископами Иосифом Стойкой и Досифеем Фе-
одоровичем. Относительно количества населения, то в протоко-
лах значатся 601 житель, из них «газдов – 71»2. В этом случае под 
термином «газды» имеются ввиду свободные хозяева (дворяне). 

Упоминание о Вакаровых мы снова находим в документах 
начала XIX века. В частности, в Метрической книге с. Горинчово 
Хустского района Закарпатской области под 13 февраля 1833 г. 
зафиксировано венчание жителя с. Иза Ивана Вакарова и деви-
цы Анны Яким, уроженки с. Горинчово. Обряд бракосочетания 
совершил настоятель храма в Горинчово Михаил Егреший. Свя-

1 Возняк М. Історія Української літератури. Т. III. Ч. II. (Віки XVI-XVIII). Видавництво 
“Наукового товариства ім. Шевченка”.  Львів, 1924. С. 113.
2 Гаджега В. Додатки к исторіи русинов и руських церквей в Марамороше: Студії 
исторично-архивні. Ужгород, 1922. С. 63-64.
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щенник записал возраст жениха – 22 года и невесты – 19 лет1. 
Названные молодожены являлись прадедушкой и прабабушкой 
будущему иеромонаху Аввакуму (Вакарову). Таким образом, 
один представитель фамилии Вакаров переселился к супруге в 
с. Горинчово. Эта деревня находится недалеко от с. Иза, всего в 
9-10 километрах вверх по течению речки Рика. Село Горинчово 
является не менее древним, чем выше упоминаемые населенные 
пункты. Впервые оно упоминается в письменных источниках 
под 1350 г. под названием «Зелеумезеу» (Zeleumezeu). Венгер-
ский король Людовик I Великий (Лайош І) (правил в 1342-1382) 
передал село с окрестностями во владение семьи Билкей. На 
1750 г. в село проживало всего 260 человек, из них – 50 «газдов»2.  

Иван Вакаров родился в 1811 р. К сожалению, Метрическая 
книга с. Иза за эти годы не сохранилась, и мы не знаем ничего 
о его родителях. Также ничего не известно о родителях Анны 
Яким. В 1835 г. в семье родился первенец – Михаил3, который 
приходится дедом иеромонаху Аввакуму. Точно известно, что в 
1842 г. в семье родилась девочка – Анна4. Других источников по 
рождению других детей мы не располагаем. Иван Вакаров про-
жил не долгую жизнь, 25 марта 1853 г. он умер5. Его супруга – 
Анна, умерла 4 ноября 1879 г. на 70 году жизни6.  

Дед иеромонаха Аввакума – Михаил женился в 19 февраля 
1861 г. на местной девушке – Петрик Анне Федоровне, 1842 года 
рождения7. 30 апреля 1865 г. в семье родился мальчик – Иван 
(отец иеромонаха Аввакума). В метрике указано, что он был кре-
щен местным греко-католическим священником Андреем Поп8. 
13 февраля 1890 г. Иван был обвенчан с девицей Марией Георгий, 

1 Государственный архив Закарпатской области (далее – ГАЗО). Ф. 1606. Оп. 11. Д. 167. 
Церковная греко-католическая книга с. Горинчово (1825-1860 гг.). Л. 81.   
2 Гаджега В. Додатки к исторіи русинов и руських церквей в Марамороше: Студії 
исторично-архивні. Ужгород, 1922. С. 60.
3 ГАЗО. Ф. 1606. Оп. 11. Д. 167. Л. 14.   
4 Также. Л. 27.   
5 Также. Л. 159.   
6 ГАЗО. Ф. 1606. Оп. 11. Д. 339. Л. 321.   
7 Там же. Л. 116.
8 Там же. Л. 33.
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1871 года рождения1. Известно, что в семье родилось не менее 4 
детей: Юлиана (1891-?)2, Василий (1894-1940)3, Мария (1902-?)4 и 
Андрей (1899-1972) (Иеромонах Аввакум). В церковной Метрике 
указано, что он был крещен 12 сентября 1899 г. в сельском храме 
местным священником Василием Висаником. Крестными запи-
саны Биляк Илья и Биляк Елена5.

Обнаружена также государственная Метрика, которая ве-
лась государственными органами на местах. В этом документе 
указана дата рождения, имена и возраст родителей, домашний 
адрес, социальное положение семьи6. На листе также сохранил-
ся личная подпись Ивана Вакарова. 

В конце ХIX века население Горичева возросло. Согласно с 
данным переписи 1880 г. в деревне проживало 2488 чел. Из них 
– 2 127 были зафиксированы как греко-католики, 358 – евреи и 3 
представители других конфесий7. По переписи Австро-Венгер-
ской империи в 1910 г. в Горинчове было 4070 жителей, преи-
мущественно русины-греко-католики (3350 чел.). Интересно, что 
в переписях зафиксировано 60 венгров и 682 немцев. Очевидно, 
что указанные 702 евреев записались немцами и венграми. В эту 
цифру входит и несколько греко-католиков, которые могли себя 
указать как представителей одной из господствующих наций.   

В тогдашних источниках Горинчово упоминается как «де-
ревня» («nagyközseg») – статус, близкий к городку. Поселок имел 
свою символику – печать с изображением крестьянина с палкой 
и дерева. К примеру, с. Иза в 1910 г. проживало на много меньше 
населения – всего 2842 чел8. 

Детство Андрея Вакаров совпало с возрождением пра-
вославия на Закарпатье. Как раз села Иза, Горинчово, Липча, 

1 ГАЗО. Ф. 1606. Оп. 13. Д. 403. Л. 212. 
2 Там же. Л. 78.
3 Там же. Л. 93.
4 ГАЗО. Ф. 1606. Оп. 13. Д. 177. Л. 299.  
5 ГАЗО. Ф. 1606. Оп. 13. Д. 403. Л. 126.
6 ГАЗО. Ф. 1606. Оп. 13. Д. 177. Л. 102.  
7 Кárpátalja településeinek vallási adatai (1880-1941): Központi Statisztikai Hivatal / Dr. Kepecs 
József (szerk), Czibulka Zoltán (összeáll.).Budapest, 2000. old. 104.  
8 Там же. Old. 105
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Кошелево, Нижний Быстрый и т.д. стали центрами православ-
ного движения. Первыми о разрыве с унией заявили жители 
с. Иза. В 1901 г.  почти все село, за исключением 64 дворов из 
500, перешло в Православие1. У истоков создания тайной пра-
вославной общины стояли Иван и Иоаким Вакаровы, дальние 
родственники Вакаровых из с. Горинчово, Максим Плиска, Ва-
силий Лазар, Николай Сабов и другие. В 1902 г. жители с. Иза 
отправили представителей к православному епископу Лукиану 
(Богдановичу) в Будапешт с просьбой принять их село в состав 
Будимской епархии. Во главе делегации был Иоаким Вакаров, 
который пытался убедить епископа прийти на помощь изянам. 
Но архиерей не взял на себя ответственность и посоветовал кре-
стьянам обратиться за помощью к своему непосредственному 
руководителю – сербскому патриарху Георгию (Бранковичу)2. 8 
марта 1903 г. патриарх в Сремских Карловцах получил письмо, 
отправленное из Хуста, в котором крестьянин Иоаким Вакаров 
с четырьмя соратниками сообщил, что подавляющее большин-
ство жителей с. Иза намерены перейти в православие, а потому 
просят в этом деле помощи. Это был первый такой прецедент за 
несколько столетий на Карпатской Руси. Узнав об этом, Мука-
чевский греко-католический епископ Юлий Фирцак обратился к 
австро-венгерским властям с требованием пресечь при помощи 
административных мер переход жителей Изы в православие. В 
ответ на это Премьер-министр Австро-Венгерской империи на-
правил 12 июня 1903 г. письмо к сербскому патриарху, в котором 
настоятельно рекомендовал отказать жителям Изы в принятии в 
православие. Патриарх сначала согласился, однако жители Изы 
снова приехали к нему крупной делегацией и добились, чтобы 
он благословил их переход и прислал православного священни-
ка3.
1 Данилец Ю. К истории православного движения в закарпатском селе Иза // https://
pravoslavie.ru/29381.html (визит 26 марта 2019 г.)
2 Данилець Ю. Зародження та поширення православного руху в Північно-Східній 
Угорщині на початку ХХ століття // Наукові записки Ужгородського університету. Серія: 
Історично-релігійні студії. Випуск 1. Ужгород, 2012. С. 41.
3 Данилец Ю. К истории православного движения в закарпатском селе Иза // https://
pravoslavie.ru/29381.html (визит 26 марта 2019 г.)
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Чтобы не допустить создания православного прихода на 
Закарпатье в составе СПЦ в марте 1904 г. австро-венгерская по-
лиция арестовала Иакима Вакарова и нескольких его едино-
мышленников. Судебное дело против православных Закарпатья, 
названное «первый Мармарош-Сиготский процесс», слушалось 
в 1904 году, при этом обвинение в «государственной измене» 
было заменено на неопределенное обвинение в «подстрекатель-
стве против мадьярской национальности». Крестьян Иоакима 
Вакарова, Василия Лазаря и Василия Каменя, как лидеров право-
славного движения, приговорили к 14 месяцам тюрьмы и, сверх 
того, к уплате огромного денежного штрафа. Кроме того, им 
присудили огромные судебные издержки, а часть их имущества 
была конфискована. Все эти меры разорили крестьян, хозяйство 
которых и так было сильно подорвано жандармским постоем и 
административными штрафами, взимавшимися, когда главы се-
мейств находились в заключении. С молотка были проданы за 
бесценок земля, дома, скот, домашняя утварь. После более года 
тюремного заключения они вышли из тюрьмы нищими, их се-
мьи ютились у односельчан и жили на средства православной 
общины села Изы. Но Иоаким Вакаров и его товарищи не пали 
духом и занялись поденным трудом. Несмотря на то, что село 
Изы находилось всего в пяти верстах от города, правительство 
распорядилось на средства крестьян построить в селе жандарм-
скую казарму.  Вскоре после выхода из тюрьмы Иоаким Вакаров 
снова был застрел жандармом из-за угла. Крестьяне погребли 
его без священника, с пением «Святый Боже».

Адвокат православных изян Артур Клейн подал апелля-
цию, считая приговор неправильным. Опротестовал решение 
и прокурор, добиваясь более сурового наказания. 23 июня 1905 
года в Дебрецене состоялся апелляционный суд. Прокурор до-
бивался, чтобы крестьян судили и на основании статьи 173 уго-
ловного кодекса. Но апелляционный суд снизил меру наказания 
подсудимым до шести, семи и восьми месяцев тюрьмы и 50 крон 
штрафа. Этот результат опять не удовлетворил обе стороны, и 
10 мая 1906 года высший апелляционный суд в Будапеште при-
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знал подсудимых виновными на основании статьи 173 и повысил 
меру наказания. Таким образом, Василий Кеминь и Иоаким Ва-
каров (уже мертвый) получили каждый по одному году тюрьмы 
и по 50 крон штрафа, Андрей Вучкан – шесть месяцев тюрьмы1.

Православное движение в с. Иза имело влияние на соседние 
деревни. В январе 1904 г. Хустский окружной начальник Евгений 
Тома сообщал губернатору Мараморошского комитата, что если 
власть допустит создание православной парафии в с. Иза то сле-
дует ожидать подобные действия и в соседних селах: Горинчо-
во, Кошелево, Липча2. Приблизительно в тоже время Хустский 
окружной греко-католический декан Янош Васков сообщал епи-
скопу в Ужгород о распространение православного движения в 
с. Горинчово и его приселке Монастырец. Священник просил 
архиерея назначить в указанные населенные пункты более ответ-
ственного сотрудника, «который правил бы у них служб каждую 
неделю и навел бы порядок»3.

Несмотря на давление власти, православное движение все 
более укреплялось и охватывало все больше городов и сел За-
карпатья. В 1905 г. во главе движения стал житель села Ясиня 
Александр Кабалюк. В 1908 г. в русском Пантелеимоновском 
монастыре на Святой горе Афон он официально переходит в 
Православие и становится собратом обители. В 1910 г. в Ябло-
чинском монастыре на Холмщине Кабалюка постригли в мона-
шество с именем Алексия и рукоположили в иеромонахи4. На 
следующий год, о. Алексий привез в Яблочин еще несколько 
молодых юношей из Закарпатья, которые решили связать свою 
жизнь со служением Богу. Среди них были Василий Вакаров, Ва-
силий Кеминь, Михаил Мачка, Иван Бродий. 

Василий Вакаров был зачислен в число братии Свято-Онуф-
риевского монастыря и назначен уставщиком пастырской шко-

1 Данилец Ю. К истории православного движения в закарпатском селе Иза // https://
pravoslavie.ru/29381.html (визит 26 марта 2019 г.)
2 ГАЗО. Ф. 151. Оп. 3. Д. 38. Л. 5 об.
3 ГАЗО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 1333. Л. 1-2.
4 Данилець Ю. Обраний Божим Провидінням. Життєпис преподобного Олексія 
Карпаторуського сповідника. Чернівці: Місто, 2013. С. 62.
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ле. 21 июля 1912 г.  настоятель монастыря архимандрит Сера-
фим (Остроумов), по благословению архиепископа Евлогия 
(Георгиевского), постриг его в рясу и камилавку, 16 ноября 1913 
г. пострижен в мантию с именем Матфей. На следующий для 
после пострига, 17 ноября в Холме (ныне Хелм на территории 
Польши) рукоположен архиепископом Евлогием в сан иеродиа-
кона1. В марте 1913 г. иеродиакон Матфей по решению архиепи-
скопов Антония (Храповицкого) и Евлогия (Георгиевского) был 
отправлен в Константинополь. 29 марта 1914 г. митрополит Се-
левкийский Герман (Стринопулос), ректор Богословской шко-
лы на острове Халки рукоположил Матфея в сан иеромонаха. С 
Халки молодой миссионер через Италию (где посетил Рим и Ва-
тикан) 27 апреля 1914 прибыл в Изу. Сразу же после возвраще-
ния домой иеромонах Матфей был арестован венгерскими жан-
дармами. Формальный повод для ареста – нелегальный переход 
границы. Из Изы Матфей (Вакаров) под конвоем был доставлен 
в Мараморош-Сигот. После 21 дня заключения его перевезли в 
Кошиц. Гарнизонный военный суд приговорил его к трём ме-
сяцам ареста. После начала военных действий с Россией он был 
освобождён из-под стражи и направлен рядовым солдатом в са-
пёрного полка в Комарово. В первой половине августа 1914 года 
полк отправлен на Восточный фронт, 28 октября 1914 года иеро-
монах Матфей попал в русский плен. Находился в лагере воен-
нопленных в Новониколаевске (с 1925 года – Новосибирск). Из 
лагеря он пишет письма владыкам Антонию и Евлогию, кото-
рые через посредничество обер-прокурора Святейшего Синода 
Владимира Саблера добиваются его освобождения. 

28 марта 1919 года вернулся в родное село. С 30 марта 1919 
года по 25 июля 1920 года он окормлял село Горинчово-Мона-
стырец Хустского округа (ныне село Монастырец Хустского рай-
она). В 1919 году в селе Иза был основан мужской Свято-Никола-
евский монастырь. Монашескую братию как духовник возглавил 
иеромонах Алексий (Кабалюк). Среди братии был также и иеро-

1 Данилець Ю. Із документів особистого архіву архімандрита Матфея (Вакарова) // 
Русин. 2012. №3. С. 127.
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монах Матфей (Вакаров), который принимал активное участие 
в развитии обители. 18 апреля 1925 года братия монастыря по 
благословению прп. Алексия избрала о. Матфея своим настоя-
телем. В связи с тем, что монастырь был перенесён за пределы 
села – в урочище Карпутлаш, о. Матфей как настоятель взялся за 
строительство церкви, жилых и хозяйственных построек.

Изская обитель поддерживалп тесные связи с Русским на 
Афоне Свято-Пантелеимоновым монастырем, а некоторые из ее 
братии часто ездили на Афон для духовного совершенствования 
и даже подвизались в «Русике» и других святогорских обителях. 
Несколько монахов Изского монастыря переселилось на Святую 
Гору Афон, где они и похоронены. В монастыре находилась ико-
на Божией Матери «Акафистная», подаренная прп. Алексию в 
Афонском Пантелеимоновом монастыре.

17 мая 1925 года за заслуги перед православной церковью 
епископ Досифей (Васич), управляющий Карпаторусской пра-
вославной церковью, в городе Ниш (Сербия) возвёл о. Матфея 
(Вакарова) в сан игумена. 29 июня 1926 года он был возведён в 
сан архимандрита и назначен помощником епископа Досифея 
на Подкарпатской Руси. А в 1929-1944 годы был избран членом 
Епархиального совета и Духовной консистории. С 1 марта 1933 
по 26 октября 1944 года – настоятель прихода в селе Горинчово. 
Кроме того, с 1933 по 1944 годы – инспектор по преподаванию 
Закона Божия в народных школах Мукачево-Пряшевской пра-
вославной епархии. В 1945 году назначен благочинным Изского 
благочиния. С 1946 года и до своей смерти исполнял обязанно-
сти благочинного православных монастырей Закарпатья. 30 сен-
тября 1953 года он принял великую схиму, скончался 1 октября 
того же года. Похоронен на монастырском кладбище в с. Иза1.

Вакаровы были одними из главных активистов православ-
ного движения в с. Иза и с. Горинчово. В 1911-1912 гг. власть сно-
ва прибегла к репрессиям против православных. В 1912 г. жан-
дармы жестоко избили Константина Вакарова и других крестьян 

1 Данилець Ю. Із документів особистого архіву архімандрита Матфея (Вакарова) // Русин. 
2012. №3. С. 128-130.
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за то, что они отказались давать клятву о возвращении в унию, 
Михаила Вакарова – за проведение богослужения дома водили 
нагими по улицам1. В конце декабря 1912 года полиция задер-
жала во время молитвы нескольких девушек, среди которых 
была и будущая игуменья Параскева (Прокоп). Девушек разде-
ли и нагими держали в речке до самого утра, били, обливали 
ледяной водой. Среди них была и Мария Вакаров, впоследствии 
монахиня Олимпиада. 

Несколько лет венгерская власть готовила против право-
славных Закарпатья «второй Мароморош-Сиготский процесс». 
Главным обвиняемым на процессе был иеромонах Алексий (Ка-
балюк). Изначально было арестовано около 200 человек, среди 
них и представитель фамилии Вакаров, которые проживали 
в селах Иза, Горинчово, Липча. 23 июля 1913 г. прокурор опу-
бликовал обвинительный акт. В первой группе обвиняемых, как 
особо опасных лидеров православия, фигурировал Вакаров Ва-
силий Васильевич. Он «находился в следственном изоляторе с 
1 февраля 1913 года, греко-восточного вероисповедания, женат, 
имеет детей, работает поденщиком, не состоятелен, не судим, 
уроженец и житель села Иза»2. Также к суду были привлечены: 
Вакаров Дмитрий, «45-летний, женат, имеет детей, не судим, 
уроженец села Иза» и Вакаров Степану, «который находится в 
досудебном задержании с 8 января 1913 года, 49 летний, мелкий 
землевладелец, богатый, имеет детей, уроженец села Иза, жи-
тель села Липча»3. 

3 марта 1914 г. был вынесен приговор 34 подсудимым. Все 
они были осуждены на разные сроки тюрьмы. Иеромонах Алек-
сий (Кабалюк) получил 4 года и 6 месяцев, Степан Вакаров – 2 
года под стражей. Кроме того крестьяне должны были уплатить 
большие штрафы, которые привели их семьи к обнищанию. 

Таким образом, родословная иеросхимонаха Аввакума (Ва-

1 Данилец Ю. К вопросу о подготовке второго Мараморош-Сиготского процесса против 
православных Закарпатья // Славянский альманах 2014. Вып. 1–2. М.: Индрик, 2014. С. 
110-122.
2 Там же.
3 Там же. 
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карова) есть довольно большой. В большой семье было множество под-
вижников, которые внесли значительный вклад в развитие церкви. 
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РЕЗЮМЕ
В статье прослежено историческое развитие семьи Вакаров 

начиная с XVI до начала XX в. автор, на основе архивных 
документов показывает деятельность отдельных представителей 
семьи, анализирует их вклад в развитие церкви. Выдвигается 
предположение, что семья происходила из секеев, проживала в 
с. Великие Лучки и с. Иза, где владела земельными поместьями. 
Исследована появление Вакарова в с. Горинчово Хустского 
района, указано на их связь с аналогичной семьей в с. Иза. На 
основе метрических записей установлено несколько поколений 
имен в семье Вакаров, которые были предками иеросхимонаха 
Аввакума.

Ключевые слова: Вакаров, Закарпатье, секеи, церковь.

РЕЗЮМЕ
РОДОВІД ІЄРОСХИМОНАХА АВВАКУМА (ВАКАРОВА)

У статті прослідковано історичний розвиток родини Вака-
ров починаючи з XVI до початку XX ст. автор, на основі архівних 
документів показує діяльність окремих представників родини, 
аналізує їх вклад у розвиток церкви. Висувається припущення, 
що родина походила із секеїв, проживала в с. Великі Лучки та Іза, 
де володіла земельними маєтками. Досліджено появу Вакарових 
у с. Горінчово Хустського району, вказано на їх зв’язок з анало-
гічною родиною в с. Іза. На основі метричних записів встанов-
лено кілька поколінь імен в родині Вакаров, які були предками 
ієросхимонаха Аввакума. 

Ключові слова: Вакаров, Закарпаття, секеї, церква. 

SUMMARY
PEDIGREE HIEROSCHIMONH OF AVVAKUM (VAKAROV)

The article traces the historical development of the Vakarov fam-
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ily from the 16th to the beginning of the 20th century. The author, 
on the basis of archival documents, shows the activities of individ-
ual family representatives, analyzes their contribution to the devel-
opment of the church. The assumption is made that the family came 
from sekei, lived in the village. Great Luchki and with, Iza, where 
she owned land estates. The appearance of Vakarov in Gorinchovo 
Khust region, indicated their relationship with a similar family in 
with. Isa. Based on the metric records, several generations of names 
in the Vakars family were established, who were the ancestors of the 
hieroschimonh Avvakum.

Keywords: Vakarov, Transcarpathia, sekei, church.


