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Abstract 
After 1941, in the Soviet Union, many churches were reopened due to the Great Patriotic War, 

and as a consequence of it, the clerical social group began to form again. The selected 
questionnaires of the priests of the Rostov Region published for the first time, show that the clergy 
of the Rostov Diocese of the 1940s and 1950s was characterized by heterogeneity. The priests who 
became members of the clergy of that time, in their majority, considered their service as a survival 
strategy. 
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Великая Отечественная война стала рубежным этапом в истории духовенства Русской 

православной церкви. Целенаправленно уничтожавшееся в 1920–1930-е гг. духовное 
сословие России начало вновь формироваться с 1941 г. в связи с массовым открытием 
церквей и к окончанию войны представляло собой социальную группу, объединенную по 
профессиональному признаку. Эта социальная группа до сегодняшних дней не была 
объектом исследования, за исключением отдельных вопросов, рассматривавшихся главным 
образом в связи с анализом церковно-государственных отношений [1–2]. Не способствовало 
постановке данной проблемы и состояние источниковой базы, отличающейся скудостью. 
Это объясняется тем, что систематическое делопроизводство относительно духовенства как 
внутри церкви, так и в органах государственной власти, исполнявших функции надзора за 
ней (например в Совете по делам Русской православной церкви при Совете министров 
СССР), не велось. Учет священно- и церковнослужителей с 1943 г. осуществлялся 
уполномоченными Совета по делам Русской православной церкви и представлял собой 
список духовенства с пометками о переводе с прихода на приход [3]. Наиболее полная 
информация о священнослужителях, позволяющая определить основные характеристики 
этой социальной группы, содержится в «Анкетах на служителя культа» (далее – анкетах), 
которые составлялись в связи с формированием регистрационных дел церквей. Анкеты 
являются единственным источником, содержащим персональные сведения о духовенстве 
1940–1960-х гг.: информацию о происхождении, образовании, социальном статусе, времени 
хиротонии и причинах, приведших к принятию священного сана, и др.  
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Процедура составления вопросов анкеты неясна. Анкеты, датированные 1943–1946 гг., 
писались в произвольной форме. Начиная с 1946 г. священнослужителям предлагался либо 
отпечатанный типографским способом бланк анкеты, либо стандартные вопросы, 
напечатанные машинописным способом. В обоих случаях бланки заполнялись 
священником или диаконом от руки. 

В настоящей публикации приводятся наиболее показательные анкеты 
священнослужителей Ростовской области (с 1943 г. Ростовской и Таганрогской, с 1946 г. – 
Ростовской и Новочеркасской епархии). Для анкет свойственны характерные черты, 
присущие мемуарам советского времени: идеологическая заданность и «выдержанность» 
[4]. Во многих случаях прослеживаются выраженные попытки «оправдаться»: перед 
духовной властью за оставление службы в церкви в 1930-х гг. и перед советской властью за 
возвращение к священнослужению во время оккупации и сразу после нее. Так, священник 
И.У. Колесников следующим образом объяснял самовольное с канонической точки зрения 
оставление священнического служения: «в связи [с] болезненным состоянием и его 
продолжительностью вынужден был оставить церковную службу и выехать к своим детям 
в гор. Миллерово» [5]. Свое возвращение к церковному служению он аргументировал тем, 
что «[В] [19]43 году гражд[ане] сл[ободы] В[ерхней]-Макеевки пожелали иметь меня 
священником и начали хлопотать, прося меня неоднократно, в чем я согласился 
удовлетворить просьбу граждан» [6].  

Все анкеты являются наглядными примерами стратегии выживания, к которой были 
вынуждены прибегать не только священники, принявшие сан до революции или в 1920-е гг., 
но и те, кто стали священнослужителями Русской православной церкви, чтобы избежать 
отправки на работу в Германию во время оккупации. Так, священник П.И. Горгулевский 
писал: «Оккупация застала меня в Новочеркасске. В течение 2 ½ месяцев я скрывался от 
взятия на учет биржей труда… Когда дальше стало невозможно скрываться, чтобы спасти 
себя и семью, вынужден был поступить на службу в церковь сначала регентом-
псаломщиком, потом уже, выдержав испытание, рукоположен был во диакона и, наконец, во 
священника в 1943 г.» [7].  

Ценнейшей информацией, содержащейся в анкетах, являются сведения 
о патриотической деятельности донского духовенства в годы Великой Отечественной войны, 
поскольку ни один из известных сегодня источников, в том числе и периодика, не сохранили 
данную информацию. 

Публикуемые анкеты свидетельствуют о том, что формировавшийся в 1940–1950-е гг. 
клир Ростовской епархии отличался разнородностью. Священников военного 
и послевоенного времени, в отличие от дореволюционного, не объединяли ни сословная 
принадлежность, ни образование, ни профессиональные интересы. Церковное служение 
воспринималось, скорее, как спасение от внешних обстоятельств: высылки в Германию, 
голода, бедности и т.д., но не как призвание. Священники, вернувшиеся к служению в годы 
оккупации, были готовы отказаться от своей деятельности после освобождения от немецко-
фашистских захватчиков, не желая вновь подвергаться судам, ссылкам и административным 
высылкам. Все эти факторы стали причиной внутреннего неблагополучия клира Ростовской 
и Новочеркасской епархии, о котором свидетельствовал назначенный на ростовскую 
кафедру 27 марта 1951 г. митрополит Вениамин (Федченков) [8]. 

Документы публикуются в соответствии с современными правилами орфографии 
и пунктуации. В квадратных скобках помещены пропущенные слова и выражения, 
внесенные в текст публикатором. В угловых скобках даны пояснения публикатора. 
Документы публикуются впервые.  

 
Анкета священника Александра Петровича Покровского 

 
на священника с[ела] Воронцово-Николаевского Сальского р[айо]на 
С[ело] Воронцово-Николаевское Сальского р[айо]на Ростовской области 
Вознесенский молитвенный дом 
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Покровский Александр Петрович 
Священник 
[Родился] 1876 г. Декабря 4-го 
[В] 1897 г. Иринеем, епископом 

Тульским1, определен во псаломщика 
к Георгиевской церкви г. Епифани 
Тульской губ[ернии]2, 1899 [г.] 
Питиримом, епископом Тульским3, 
рукоположен во диакона в с[ело] 
Бобрик-Донской Епифанского у[езда] 
Тульской губер[нии]4, где пробыл с 
1905 г. по 1907 г. Студент Казанского 
университета5. [В] 1909 г. Парфением, 
епископом Тульским6, рукоположен во 
священника в с[ело] Веригино7 
Одоевского у[езда] Тульской губернии, 
в том же году тем же епископом 
переведен в с[ело] Покровское8 на 
место престарелого отца. [В] 1920 г. 
переехал в Малую Азию, где поступил 
гидрометеорологом в Карабугасский 
залив Каспийского моря, в ведении 
Центр[ального] управления морского 
транспорта, участвовал в экспедиции 
профессора Подкопаева по заданию 
Академии наук и по предложению 
профессора С. Пав. Орлова 
и профессора Вознесенского, 
проводил научные работы по 
изучению отложения мирабилита 
и превращения его в сульфат. В 1934 г. я был переброшен как специалист на гидро-
метеорол[огическую] службу на Черное море, но по обстоятельствам экономического 
характера на Черное море я не попал, а задержан в ст[анице] Пролетарской. В 1943 г. 
29 апреля поступил священником в с[ело] Воронцово-Николаевское Сальского р[айо]на9. 

Во время оккупации немцами [станицы] Пролетарской я был без всякой работы. 
 
свящ[енник] А. Покровский                           /подпись/ 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 125. Л. 8. Рукопись. Подлинник. 
 

Анкета священника Петра Васильевича Царевского 
 

1. Название населенного пункта и района10 село Кресты11 Ремонтненского района 
Ростовской-на-Дону области 
                                                 
1 Согласно [10], епископ Ириней (Орда) возглавлял Тульскую епархию с 17 июля 1893 г. по 2 ноября 1896 г. 
Вероятно, священник А.П. Покровский неточно указал год назначения на должность псаломщика. 
2 Ныне поселок городского типа Кимовского района Тульской области. 
3 Епископом Питиримом (Окновым). Возглавлял Тульскую епархию с 2 ноября 1896 г. по 17 июня 1904 г. [11]. 
4 Ныне железнодорожная станция города Донской Тульской области. 
5 Согласно анкете, студентом Казанского университета А.П. Покровский был с 1907 по 1909 гг. 
6 Епископ Парфений (Левицкий). Возглавлял Тульскую епархию с 15 февраля 1908 г. по 25 мая 1917 г. [12]. 
7 Ныне деревня в Дубенском районе Тульской области. 
8 Ныне село Покровское Кимовского района Тульской области. 
9 С 1957 г. село Воронцово-Николаевское включено в городскую черту города Сальска Ростовской области. 
10 Здесь и далее печатный текст выделен курсивом. 
11 Ныне село Первомайское Ремонтненского района Ростовской области. 

Рис. 1. Анкета священника Александра  
Петровича Покровского [9] 
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2. Название церкви и молитвенного дома Успенский молитвенный дом села Крестов. 
3. Фамилия, имя, отчество Царевский Петр Васильевич 
4. Год и месяц рождения 1876 год месяца июня 11 дня 
5. Образование среднее – духовное (экстернат)1  
6. Духовный сан священник  
7. Перечень прежней службы или работы со дня трудовой деятельности 
В 1892 году июня 16 дня окончил полный курс городского четырехклассного училища 

города Шуи Владимирской губернии.  
В 1895 году марта 22 дня сдал экзамен на псаломщика и учителя церковно-приходской 

школы. 
В 1895 году 27 марта его преосвященством Сергием, епископом Астраханским2, 

определен на должность псаломщика и учителя церковно-приходской школы 
к Димитриевской церкви села Болгу-Сала3 Черноярского уезда Астраханской епархии. 

В 1902 г. октября 27 дня по сдаче экзамена на диакона преосвященнейшим Георгием, 
епископом Астраханским4, рукоположен во диакона к Вознесенскому собору города 
Черного-Яра5 Астраханской епархии. 

В 1915 году марта 15 дня преосвященнейшим Никодимом, епископом Астраханским6, 
перемещен на диаконо-учительскую вакансию к Николаевской церкви села Кормового7 
Ремонтненского района Астраханской епархии. 

В 1924 году марта 17 дня высокопреосвященнейшим Анатолием, архиепископом 
Астраханским8, рукоположен во священника к Николаевской церкви села Кормового 
Ремонтненского района Астраханской епархии. 

В 1945 году августа 6 дня преосвященнейшим Елевферием, епископом Ростовским 
и Таганрогским9, утвержден в должности священника при Николаевской церкви села 
Кормового Ростовской епархии. 

В 1948 году февраля 14 дня преосвященнейшим Сергием, епископом Ростовским 
и Новочеркасским10, перемещен к Успенскому молитвенному дому села Крестов с правом 
заведывания приходом села Кормового. 

8. Находился ли на оккупированной немцами территории где, сколько времени 
и чем занимался 

На оккупированной немцами территории не находился, был в ссылке с 20 октября 
1939 года по 7 мая 1944 года в городе Москве и в городе Горьком. В 1944 году 22 июня 
возвратился из города Горького с разрешения милиции Горьковской области, после 
освобождения Ростовской области от нападавших немцев. Имею паспорт, выданный 
Крестовским Р[айонным]/О[тделением] НКВД Горьковской области от 25 декабря 1941 года 
II-ДЖ № 659735, бессрочный как невоеннообязанный. 

9. Судимости В 1939 году в ноябре месяце был судим Народным судом 
Ремонтненского района Ростовской-на-Дону области за спекуляцию по статье У[головного] 
К[одекса] 107 за то, что церковный совет продавал при молитвенном доме села Кормового во 
время богослужения церковные свечи верующим, за что приговорен был [к] заключению на 
пять лет. Но Президиумом Верховного Совета СССР 25 декабря 1941 года от наказания 

                                                 
1 Слова «духовное (экстернат)» вписаны в анкету другим почерком, предположительно, 
уполномоченным по делам Русской православной церкви по Ростовской области. 
2 Епископ Сергий (Серафимов) возглавлял Астраханскую епархию с 10 августа 1896 г. по 13 апреля 
1902 г. [13]. Вероятно, священник П.В. Царевский неточно указал год назначения на должность 
псаломщика. 
3 Идентифицировать данный населенный пункт с современными поселениями Астраханской области 
не удалось. 
4 Епископ Георгий (Орлов) возглавлял Астраханскую епархию с 27 апреля 1902 г. по 11 июня 1912 г. [14].  
5 Ныне село Черный Яр Астраханской области. 
6 Епископ Никодим (Боков) возглавлял Астраханскую епархию с 8 марта 1913 г. по 13 марта 1914 г. [15]. 
7 Ныне село Кормовое Ремонтненского района Ростовской области. 
8 Архиепископ Астраханский Анатолий (Соколов). 
9 Епископ Ростовский и Таганрогский Елевферий (Воронцов). 
10 Епископ Ростовский и Новочеркасский Сергий (Ларин). 
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освобожден досрочно, и разрешено было проживать в г. Горьком впредь до освобождения 
Ростовской области от немцев. 

10. Служил или нет в Советской армии и имеет ли какие награды не служил, потому 
что невоеннообязанный. Паспорт прописан в милиции села Ремонтного Ростовской области 
от 26/VI-1944 года. 

 

Личная подпись священник Петр Царевский 
 

Год, месяц и число 1949 г. мая 30 дня. 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 80. Л. 35–35об.  
Типографская печать, рукопись. Подлинник. 

 

 
 

Рис. 2. Анкета священника Петра Васильевича Царевского [16] 
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Анкета священника Ивана Михайловича Толкачева 

 
Хутора Чернецовского Каменского района Ростовской обл[асти]1 Троицкая церковь. 

Толкачев Иван Михайлович – 1874 г. 24 сентября; родился в слоб[оде] Ефремово-
Степановке Колушкинского района2 Ростовской обл[асти]. 

Когда мне исполнилось 8 лет, поступил в местное двухклассное училище, по 
окончании которого в 1891м году был принят воспитанником в Новочеркасскую учительскую 
семинарию, курс которой и окончил в 1896 г., и в том же году 1го сентября инспектором 
народных школ был назначен учителем земской школы слоб[оды] Кашар3 того же района. 

В 1898 г. Донским епархиальным советом4 был принят на службу в Ведомство 
православного исповедания и назначен учителем во 2ю Ефремово-Степановскую школу, 
в которой и прослужил до конца августа 1906 г., и Каменским окружным отделением 1го 
сентября 1906 г. перемещен в 2х классную школу ст[аницы] Луганской5, где и пробыл 2 года. 

В июне месяце 1908 г. каменским окружным наблюдателем был приглашен лектором 
практических уроков учительских курсов ст[аницы] Каменской6. 

В последних числах августа месяца 1908 г. Донским епархиальным советом был 
определен учителем в 2х классную Михайловскую школу г. Новочеркасска, и в конце 
сентября 1909 г. был вызван слушателем Синодальных московских пастырских курсов, 
которые и окончил в марте месяце 1910 г. Как слушатель курсов находился при Знаменском 
монастыре на Варварке, и вверено мне было управление церковным хором за 
богослужением при выборе лучших голосов из о[тцов] диаконов, псаломщиков и учителей. 

Прослушав пастырские курсы, в марте месяце 1910 г. его преосвященством, 
преосвященнейшим Евфимием, епископом Донского монастыря г. Москвы7, был 
рукоположен сначала в сан диакона и ч[е]рез неделю тем же епископом был рукоположен 
в сан священника и в конце марта месяца того же года Святейшим синодом был 
командирован священником в переселенческий приход Забайкальской епархии Витимского 
подрайона пос[елка] Починного и в августе месяце 1913 г. Алексием, епископом 
Забайкальским и Нерчинским8, был перемещен на священническое место [к] Успенской 
церкви ст[анции] Ботовской, что на реке Шилке, и пробыл там до начала декабря 1914 г. 
и вышел в заштат.  

В конце декабря 1914 г., прибывши на родину, Владимиром, епископом Донским 
и Новочеркасским9, был принят на службу в Донскую епархию и определен на 
священническое место [к] Покровской церкви пос[елка] Павловского10 Дегтевского 
благочиния. 

В мае м[еся]це 1917 г. митрополитом Митрофаном (Симашкевичем) был перемещен 
к церкви пос[елка] Процыково-Березовского11 и в начале 1919 г. тем же митрополитом 
переведен на священническое место к церкви ст[аницы] Милютинской, в августе м[еся]це 

                                                 
1 Ныне хутор Чернецов Красносулинского района Ростовской области. 
2 Ныне слобода Ефремово-Степановка Ростовской области. Административный центр Ефремово-
Степановского сельского поселения. 
3 Ныне слобода Кашары, административный центр Кашарского района Ростовской области. 
4 Здесь и далее в документе священник И.М. Толкачев выражается не вполне корректно. На службу 
в Ведомство православного исповедания принимала духовная консистория по месту обращения, 
в данном случае – Донская духовная консистория. В Донской епархиальный совет консистория была 
переименована в 1920-х гг. 
5 Ныне поселок городского типа в Луганской области (Украина). 
6 Ныне г. Каменск-Шахтинский Ростовской области. 
7 Личность епископа Евфимия установить не удалось. 
8 Личность епископа Алексия установить не удалось [17]. С 24 декабря 1898 г. по 24 декабря 1912 г. 
Забайкальской и Нерчинской (до 1918 г. Читская (Читинская) и Нерчинская, ныне Читинская) 
епархией управлял епископ Мефодий (Герасимов). 
9 Архиепископ Донской и Новочеркасский Владимир (Путята) [18].  
10 Ныне хутор Павловский Верхнедонского района Ростовской области. 
11 Идентифицировать данный населенный пункт с современными поселениями Ростовской области не 
удалось. 



Russkii Arkhiv, 2015, Vol. (9), Is. 3 

242 

 

1920 г. тем же митрополитом был назначен на священническое место к Евдокиевской 
церкви слоб[оды] Маньково-Березовой, где и прослужил до конца августа 1937 г. 

Затем с 1938 г. и по 1942й г. работал по советской линии и с начала августа 1942 г. и по 
15е окт[ября] 1942 г. состоял на службе свящ[енником] Успенской церкви ст[аницы] 
Гундоровской1, имея решение на то от Каменского благочинного о[тца] прот[оиерея] 
Голубятникова, находясь на оккупированной немцами территории. 

Далее, тем же прот[оиереем] Голубятниковым был допущен к отправлению 
религиозных потребностей к ц[еркви] пос[елка] Дячкино2 и опять-таки с 18 окт[ября] 1942 г. 
и по 15е янв[аря] 1943 г. находился на оккупированной немцами этой территории. 

В мае м[еся]це 1944 г. Шахтинским благочинным протоиереем о[тцом] Васильевым, 
впредь до утверждения епископа Елевферия3 был допущен обслуживать верующих х[утора] 
Аникина Зверевского р[айо]на4. 

Затем указом от 29 августа 1944 г. № 748 Елевферия, епископа Ростовского 
и Таганрогского, назначен на вакантное место священника к Вознесенской церкви х[утора] 
Дудкина5 Зверевского района Ростовской обл[асти] с правом религиозного обслуживания 
приходов: Б[ольше-]Федоровки и ст[аницы] Владимирская и, наконец, ныне 
здравствующим Серафимом6, епископом Ростовским и Таганрогским, указом, данным от 
19 июня 1946 г. № 503 был переведен настоятелем к Троицкой церкви хут[ора] Чернецовки 
Каменского района7, где нахожусь и по настоящее время. 

 
1947 г. 2 мая 
 
Священник Троицкой церкви х[утора] Чернецовского 
Иоанн Толкачев 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 106. Л. 17–17об. Рукопись. Подлинник. 
 

Анкета священника Семена Ивановича Попова 
 

1. Название населенного пункта и района слобода Покровка8 Криворожского 
р[айо]на 

2. Название церкви и молитвенного дома Покровская церковь 
3. Фамилия, имя, отчество Попов Семен Иванович 
4. Год и месяц рождения 1885й 
5. Образование Среднее – окончил Донскую дух[овную] семинарию 
6. Духовный сан Протоиерей 
7. Перечень прежней службы или работы со дня трудовой деятельности 
[В] 1908–1910 гг. псаломщик пос[елка] Ново-Кузнецовского9 бывшего Ростовского 

округа 
[В] 1910–1936 [гг.] священник пос[елка] Глебовского10 того же Ростовского округа, 

сейчас Краснодарского края 
[В] 1936–1939 гг. был выслан в Карело-Финскую Республику 
[В] 1939–1941 гг. кассир сначала Бастандыкской районной сберкассы Ю[жно]-

Казахстанской области, а потом Центральной кассы г. Чимкента той же области 

                                                 
1 Ныне черта г. Донецка Ростовской области. 
2 Ныне слобода в Тарасовском районе Ростовской области. 
3 Епископа Ростовского и Таганрогского Елевферия Воронцова. 
4 Ныне Каменского района Ростовской области. 
5 Ныне хутор Дудкино Красносулинского района Ростовской области. 
6 Епископом Ростовским и Таганрогским Серафимом (Шараповым). 
7 Ныне хутор Чернецов Красносулинского района Ростовской области. 
8 До 1920 г. слобода Покровская. 
9 Ныне село Новокузнецовка Зерноградского района Ростовской области. 
10 Ныне хутор Глебовка Кущевского района Краснодарского края. 
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[В] 1942–1944 гг. охранник хлебокомбината города Чимкента, а потом зав[едующий] 
кладовой того хлебокомбината и пригородного хозяйства. 

[В] 1944–1949 гг. священник сл[ободы] Покровки Криворожского р[айо]на Ростовской 
области и по настоящий день. 

8. Находился ли на оккупированной немцами территории где, сколько времени и чем 
занимался 

На оккупированной территории не находился. В период войны до 1944 года проживал 
в Казахстане. 

9. Судимости 
Был выслан в Карело-Финскую Республику на 3 года без суда. 
10. Служил или нет в Советской армии и имеет ли какие награды 
 
Личная подпись Попов Семен 
 
Год, месяц и число 
27 мая 1949 г. 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 211. Л. 32–32об. 
Типографская печать, рукопись. Подлинник. 

 
Анкета священника Ивана Устиновича Колесникова 

 
Колесников Иван Устин[ович]. Сын кресть[янина] Ростов[ской] об[ласти] Киевского 

р[айо]на пос[елка] Усть-Мечетного, образование окончил в 2х кл[ассном] Ольх[овском] 
училище 1910 г. Рожден 1891 г. По окончании подготовит[ельных] курсов поступ[ил] 
псаломщик[ом] к Успенск[ой] ц[еркви] пос[елка] Усть-Мечетки по расп[оряжению] 
Епарх[иального] упр[авления]1 гор[ода] Новочеркасска. Преосв[ященным] Митрофаном2 
с разрешения его рукополож[ен] во дьякона в [19]22 году, в [19]26 году рукоположен во 
священника Покровск[ой] церк[ви] сл[ободы] В[ерхней]-Макеевки3, в [19]30 году переведен 
Епарх[иальным] управл[ением] на священ[ническое] место пос[елка] Усть-Мечет[ного], [в] 
[19]32 году по распоряжен[ию] Еп[архиального] упр[авления] переведен к Иоанно[-] 
Богословск[ой] ц[еркви] В[ерхе]-Греков[ой слободы] Киевск[ого] р[айо]на4, [в] [19]35 году 
переведен к Вознесенск[ой] церк[ви] сл[ободы] Каменка Кашарск[ого] р[айо]на5 и в связи 
[с] болезненным состоянием и е[го] продолжительност[ью] вынужден был оставить 
церковную службу и выехать к своим детям в гор[од] Миллерово. [В] [19]39 году 15/X по 
выздоровлению поступил на производствен[ные] работы (чернораб[очим)]. <Текст скрыт за 
сшивом> работ, Бытремонт[ной] мастерск[ой], Зеленстрой и Рем[онтно]-стр[оительной] 
конторе. [В] [19]43 году гражд[ане] сл[ободы] В[ерхней]-Макеевки пожелали иметь меня 
священником и начали хлопотать, прося меня неоднократно, в чем я согласился 
удовлетворить просьбу гражд[ан], где и нахожусь после[днее] время. 

 
1945 г. 12 окт[ября] 
К сему /подпись/ 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 214. Л. 6. Рукопись. Подлинник. 
 

                                                 
1 Имеется в виду Донская духовная консистория. 
2 Архиепископом Донским и Новочеркасским Митрофаном (Симашкевичем). 
3 Ныне поселок Верхнемакеевка Кашарского района Ростовской области. 
4 Ныне Кашарский район Ростовской области. 
5 Ныне Миллеровский район Ростовской области. 
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Рис. 3. Анкета священника Ивана Устиновича Колесникова [19] 
 

 
 

Рис. 4. Покровская церковь поселка Верхнемакеевского  
Кашарского района Ростовской области. 1960-е гг. [20]  
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Анкета священника Кузьмы Антоновича Хорольского 
 

1. Название населенного пункта и района Гор[од] Новочеркасск 
2. Название церкви и молитвенного дома Кладбищенская (Дмитриевская) церковь 

гор[ода] Новочеркасска 
3. Фамилия, имя, отчество Хорольский Козьма Антонович 
4. Год и месяц рождения 1882 года 3 августа 
5. Образование 6 классов гимназии (гражданское – среднее) 
6. Духовный сан Протоиерей 
7. Перечень прежней службы или работы со дня трудовой деятельности 
По достижении совершеннолетия и отбытия воинской повинности занимался 

канцелярским трудом в разных учреждениях, большинство в земельных органах как 
близких по социальному происхождению (крестьянин), как то: земская управа, 
землеустроительная комиссия своего (Старобельского) уезда и т.п. до 1915 года, т.е. добыл до 
мобилизации в армию во время империалистической войны, а остальное время в армии 
сначала в старой, а затем в Красной до 1925 года. С 1925 года в советских учреждениях, как 
то: Армавирское ОкрЗУ1, контрольно-семенные станции – Армавирская и позже Ростовская, 
Ростовская картографическая часть и детские сады октябрьского района г. Ростова н/Д, 
а с 1942 года по церковной линии – священник2. 

8. Находился ли на оккупированной немцами территории где, сколько времени 
и чем занимался 

Находился в гор[оде] Ростове н/Д до освобождения его Красной армией. 
9. Судимости Не судился. 
10. Служил или нет в Советской армии и имеет ли какие награды 
В Советской армии служил во время Гражданской войны. Воинские части следующие: 

1я Конная армия им. Буденного, 2я Донская дивизия и XI стрелковый 1 корпус на 
административно-хозяйственных должностях, как то: производителя, сотрудника особых 
поручений, помкор<текст скрыт за сшивом>. В 1925 г. демобилизован по возрасту. Звания 
воинского нет, т.к. его в то время еще не было установлено. Наград нет. 

 
Личная подпись /подпись/ 
 
Год, месяц и число 
31/V 1949 г. 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 64. Л. 54–54об. 
Типографская печать, рукопись. Подлинник. 

 
Анкета священника Павла Ивановича Горгулевского 

 
1. Название населенного пункта и района село Ряженое, Матвеево-Курганского 

р[айо]на Ростовской области. 
2. Название церкви и молитвенного дома  
3. Фамилия, имя, отчество Горгулевской Павел Иванович 
4. Год и месяц рождения 1897ой год июнь м[еся]ц 
5. Образование Среднее богословское (без иностр[анных] языков). Гражданское: 

среднее педагогическое (экстерном за Пед[агогический] техн[икум]), в Рост[овском] 
пед[агогическом] институте 8ми месячн[ые] курсы учителей математики для Н[ачальной] 
С[редней] Ш[колы]. 

6. Духовный сан диакон, а потом священник 
7. Перечень прежней службы или работы со дня трудовой деятельности 

                                                 
1 Окружное земельное управление. 
2 Поскольку К.А. Хорольский был рукоположен во священника во время оккупации Ростовской 
области, единственным епископом, который мог совершить хиротонию, был архиепископ Николай 
(Амасийский). 
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Два года работал учеником на приказчика, в 1905–1911 году в ст[анице] Каменской 
в Торговом доме «Котова и Попова». С 1922 года и по 1928й год работал учителем 
начальн[ых] школ Рост[овской] области и был уволен по сокр[ащению] штата. С 1928 года 
по 1931 год работал старшим рабочим (десятником) материально-топливного склада 
ст[анции] Миллерово и ст[анции] Новочеркасск Ю[го-]В[осточной] Ж[елезной] Д[ороги]. 
С 1931 и по 1942й год опять работал учителем в разных школах РСФСР, будучи отозван 
(мобилизован) с жел[езной] дор[оги] <слово скрыто за сшивом> по декрету СТО от 1930 г. 
как бывший учитель. <Слово скрыто за сшивом> и чем поясняю, что промежуточный 
период времени с 1912 года и по 1919 год учился в разных школах Рост[овской] обл[асти]. 
С 2 февраля 1919 года и по 22/IX (сентября) м[еся]ца 1920 г. работал в Депо при ст[анции] 
Новочеркасск рабочим, и куда был откомандирован на учебу для окончания образования. 
Оккупация застала меня в Новочеркасске. В течение 2 ½ месяцев я скрывался от взятия на 
учет биржей труда, чтобы не попасть в работы в Германию. Когда дальше стало невозможно 
скрываться, чтобы спасти себя и семью, вынужден был поступить на службу в церковь 
сначала регентом-псаломщиком, потом уже, выдержав испытание, рукоположен был во 
диакона и, наконец, во священника в 1943 г. Первое назначение получил к Успенск[ому] 
мол[итвенному] дому г. Азова, где послужил всего только три дня, но т.к. явился 
пропадавший Иоанн Ковалевский, ранее назначенный, то я вернулся обратно в Ростов 
и получил назначение в ст[аницу] Новопашковскую (в 24 км от ст[аницы] Крыловская)1, где 
проработал лишь только 20 дней (с 7/I по 27/I-43 г.) и возвратился к своей семье 
в г. Новочеркасск, где с освобождением города нашей Красной армией я явился на 
регистрацию в Горвоенкомат и к нач[альни]ку МГБ с просьбой разрешить мне вернуться 
к своей прежней учительской специальности, но мне не разрешили, а сказали, что теперь 
у нас служба в церкви разрешена и узаконена, идите и служите, где служили, но будьте 
патриотом своей Родины и на этом помогайте оборудовать госпитали для раненых, и я за 
2 м[еся]ца службы в Среднем Егорлыке Целинск[ого] р[айо]на <слово скрыто за сшивом> до 
15 000 р. Лично из своих заработков внес 1000 рублей на раненых. После этого 
благочинным Ростовским о[тцом] Иоанном Ковалевским послан совместно с протоиереем 
о[тцом] Александром Смирновым, посланным из Москвы от патриарха Сергия2 для 
воссоединения <текст скрыт за сшивом>. Там я прослужил всего лишь 3 м[еся]ца: июль, 
август, сентябрь – и потом епископом Елевферием3 был назначен в Азов, где прослужил 
<текст скрыт за сшивом>, откуда переведен был в село Ягодинку Шахтинского округа, где 
пробыл 2 года и был переведен в Поляковку (х[утор] Веселый), где прослужил 1 ½ года 
и переведен в село Ряженое с 4/X-48 г., где и служу. 

8. Находился ли на оккупированной немцами территории где, сколько времени 
и чем занимался 

Да, находился с конца июля м[еся]ца 1942 года до 12 февраля 1943 г. в 
г. Новочеркасске, Ростове, Азове и ст[ани]це Ново-Пашковской (20 дней). Первые 2 ½ 
м[еся]ца скрывался от взятия на учет на бирже труда и нигде не служил, а потом вынужден 
был поступить на службу в церковь, чтобы спасти семью от голода и себя от рабства. 

9. Судимости Нет, не судился. 
10. Служил или нет в Советской армии и имеет ли какие награды Нет, не служил 

и наград не имею. 
 
Личная подпись <подпись> 
 
Год, месяц и число 
25 мая 1949 года 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 139. Л. 41–41 об. 
Типографская печать, рукопись. Подлинник. 

 

                                                 
1 Краснодарский край. 
2 Патриарха Сергия (Страгородского). 
3 Епископом Ростовским и Таганрогским Елевферием (Воронцовым). 
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Анкета диакона Ивана Анисимовича Бобкова 
 

Название местожительства: г. Шахты Ростовской области 
Название церкви: Покровская 
Фамилия, имя, отчество: Бобков Иван Анисимович 
Должность: Диакон 
Год и месяц рождения: 1901 ноября 12 
Подробный перечень прежней службы или работы и место жительства: Родился в селе 

Девички Дубровки Пензенской области. Окончил школы сельскую, семилетку, музтехникум 
[в] г. Пензе, два года консерватории. В 1919 г. был взят в ряды РККА, [в] 1920 был ранен, [в] 
1922 поступил диаконом Пензенской области. [В] 1922 г. переехал в Куйбышевскую область 
в село Заплавное и других селах служил [как] диакон до 1931 г. В. 1932 г. переехал обратно 
в г. Пензу, работал в тресте леспромхоза до 1936 г. [С] 1936 г. работал в опере артистом 
в гор[ода] Днепропетровск до 1939 г., в 1939 г. переехал в гор[од] Ростов, работал в театре 
музкомедии и артистом до 1944 г. [В] 1941 г. был контужен при обслуживании Красной 
армии концертом. [В] 1942 г. работал от театра при штабе политуправления Северо-
Кавказского фронта, дважды эвакуировался из гор[ода] Ростова, первая эвакуация в гор[од] 
Армавир, вторая эвакуация в гор[од] Пензу, по распоряжению С[овета] Н[ародных] 
К[омиссаров] в 1943 7/XI вернулся обратно в Ростов. Имею две благодарности коллективные 
за обслуживание Красной армии и взносы на оборону страны, благодарности от тов[арища] 
Сталина. В 1944 г. 7/I поступил диаконом в гор[оде] Ростове, по назначению Епархиального 
правления переехал в гор[од] Шахты, где и служу до настоящего времени. 

Находился ли на оккупированной территории немцами: Нет. 
 

Диакон Покровской церкви гор[ода] Шахты Бобков И. Ан. 
Подпись Бобкова заверяю секретарь Ворошиловского РИК <подпись> 
16/V-45 
Гор[од] Шахты 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 90. Л. 11–11об. Рукопись. Подлинник. 
 

 
 

Рис. 5. Анкета диакона Ивана Анисимовича Бобкова (начало) [21] 
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Рис. 6. Анкета диакона Ивана Анисимовича Бобкова (окончание) [22]  
 

Автобиография протоиерея Ростовской-на-Дону епархии 
Васильева Ивана Ивановича 

Рожден в 1881 году в семье псаломщика-регента. Обучался в министерских школах: 
окончил Ставропольское городское педагогическое училище в 1902 году. 

С 1902 по 1905 г. был конторским работником при складе земледельческих орудий 
Акционерного общества «Аксай» и готовился для занятия должности псаломщика. 

С 1905 по 1910 г., выдержав экстерном экзамен на псаломщика в экзаменационной 
комиссии при Ставропольском духовном училище, по прошению назначен 
высокопреосвященным Агафодором, архиепископом Ставропольским и Кавказским1, на 
должность псаломщика к Николаевской церкви села Богородицкого Медвеженского уезда 
бывш[ей] Ставропольской губернии, где и прослужил до 1910 года. 

С 1910 по 1921 год проходил военную службу в разных должностях и армиях: в царской 
и белой армии последний чин – коллежский асессор, в Красной армии – в должности 
делопроизводителя отдела снабжения Ставропольского губвоенкомата и заведующим 
интендантских складов там же. В период военной службы в 1916 г. заочно прошел 
Петроградские бухгалтерские курсы в объеме следующих дисциплин: двойной итальянской 
бухгалтерии, коммерческую арифметику, коммерческую географию, товароведение, 
коммерческую корреспонденцию и коммерческое право. По исполнении проверочной 
самостоятельной работы, сданной экзаменационной комиссии, удостоен звания бухгалтер 
с выдачей аттестата № 3072. С 1917 г. по день демобилизации 1921 г. готовился для экзамена 
на предмет занятия должности диакона – экзамен выдержал. 

В 1922 г. был рукоположен в сан диакона в мужском монастыре города Кропоткина 
Краснодарского края высокопреосвященным Иоанном, архиепископом Кубанским 

                                                 
1 Архиепископ Агафодор (Преображенский) управлял Ставропольской и Екатеринодарской епархией 
с 17 июля 1893 г. по 18 июля 1919 г. Кавказской и Ставропольской епархия стала именоваться 
с 5 октября 1916 г. [23]. 
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и Краснодарским1, и назначен к Казанскому кафедральному собору в гор[од] Ставрополь 
н[а]/К[убани] на должность диакона. В том же году прослушал и окончил Пастырские 
богословские курсы, учрежденные в гор[од] Ставрополь Дмитрием, епископом 
Ставропольским2. Подвергся экзамену, который выдержал и получил свидетельство. 

В 1923 году в апреле м[еся]це рукоположен в сан священника епископом 
Ставропольским Георгием3 и назначен к Троицкой церкви села Преградного 
Ставропольского края н[а]/К[убани] Ставропольской епархии, где прослужил до 1925 года. 

В 1925 году епархиальной властью по ходатайству Николаевского прихода того же села 
Преградного перемещен из Троицкой в Николаевскую церковь, где прослужил до 1928 года. 

В 1928 году епархиальной властью переведен в гор[од] Ставрополь н[а]/К[убани] 
и назначен настоятелем Ставропольского Казанского кафедрального собора, где прослужил 
до 1930 г. 

В 1930 году по личному прошению перемещен настоятелем Михаило-Архангельской 
церкви в село Михайловское Ставропольской епархии, где прослужил до 1932 г. 

С 1932 по 1942 г. был в заштате4 и служил в артели инвалидов «Надежда» в ст[анице] 
Лабинской Краснодарского края в должности бухгалтера и других государственных 
предприятиях и учреждениях там же до 1939 г. 

С 1939 по 1942 г. служил в гор[оде] Шахты Ростовской н/Дону области в должности 
бухгалтера в Шахторге, а последнее время – в Госдрамтеатре в гор[оде] Шахты в той же 
должности старшего бухгалтера. 

С 1942 по 1946 г.: в сентябре 42 г. священником в гор[оде] Шахты в Покровской церкви 
и благочинным Шахтинского округа до 1946 г. сентября. 

С сентября м[еся]ца по 1 февраля 1950 г. перемещен и служил священником 
в Николаевском молитвенном доме в гор[оде] Шахты. 

В 1950 г. с 1/II по 1/VIII находился в заштате. 
1950 г. с 1/VIII назначен настоятелем к Михаило-Архангельской церкви гор[ода] 

Новочеркасска и 1 сентября 1950 г. в заштате. 
За усердную службу церкви Божией имею награды до палицы включительно, 

последней награжден ко дню Св[ятой] Пасхи 1946 г. Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием5. 

За такую же усердную службу – труды по должности благочинного и проявленную 
патриотическую деятельность в годы Отечественной войны [награжден] грамотой 
благословенной и благодарственной от преосвященнейшего Елевферия, епископа 
Ростовского и Таганрогского6, от 23/VIII 1945 г. 

За патриотическую деятельность в годы Отечественной войны, шефство над 
госпиталями, снабжение раненых и больных всем необходимым, построение специального 
танка имени православных Дона [и] прочих крупных пожертвований имеется личная мне 
благодарность, последовавшая правительственная телеграмма от Иосифа Виссарионовича 
тов[арища] Сталина и ряд адресов от командного состава Красной армии. 

От верующих гор[ода] Шахты в знак тесной связи за напряженную созидательную 
деятельность, создание двух храмов, проповедническую и патриотическую деятельность 
в годы Отечественной войны преподнесен наперсный крест в дорогих камнях, 
благословленный к ношению епископом Елевферием. 

Семейное положение: женат первым браком, имел 4х сыновей: 1) Николай, рожд[ения] 
1909 г., работает в Хабаровском крае в Дальстрое, электрик; 2) Борис, рожд[ения] 1915 г., 
член партии, работает. Начальник строительного отд[ела] ОРСа в гор[оде] Шахты; 
3) Михаил, рожд[ения] 1927 г., служит в армии. Гвардейск[ий] Кубанск[ий] казачий полк – 

                                                 
1 Архиепископ Кубанский и Екатеринодарский Иоанн (Левицкий) [24]. 
2 Священномученик Димитрий (Добросердов), временно управляющий Ставропольской и Кубанской 
епархией [25]. 
3 Личность епископа Георгия установить не удалось. Согласно [26] во главе Ставропольской епархии 
епископ Георгий никогда не стоял. 
4 За штатом. 
5 Патриархом Алексием (Симанским). 
6 Епископа Ростовского и Таганрогского Елевферия (Воронцова). 
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действительная служба и 4) Евгений, рожд[ен] в 1923 [г.]. Погиб за Родину в Отечественную 
войну – от него сын, мой внук Вячеслав, рожд[ения] 1940 г., на моем иждивении. 

 
Протоиерей /подпись/ Васильев 
1 сентября 1950 г. 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 6. Д. 90. Л. 97–99. Рукопись. Подлинник. 
 

 
 

Рис. 7. Автобиография протоиерея Ростовской-на-Дону епархии  
Васильева Ивана Ивановича [27]  
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Аннотация. С 1941 г. в Советском Союзе, в связи с массовым открытием церквей, 
стимулированным Великой Отечественной войной, начала вновь формироваться 
социальная группа духовенства. Впервые публикуемые избранные анкеты 
священнослужителей Ростовской области показывают, что клир Ростовской епархии в 1940–
1950-е гг. отличался разнородностью. Духовенство, вошедшее в состав клира этого времени, 
в подавляющем большинстве случаев воспринимало священнослужение как стратегию 
выживания. 

Ключевые слова: духовенство, Ростовская и Новочеркасская епархия, анкета, 
персональные сведения о духовенстве, Совет по делам Русской православной церкви. 

 
 


