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Abstract 
Introduced publication of the documents is dedicated to the Diocese of Donetsk, Don and 

Caucasus of Russian Old-Orthodox Church accepting Belokrinitsky hierarchy, which existed 
in 1947–1948 years. The documents, which were revealed in the State Archive of Rostov weren’t 
published earlier. In the introduction article and notes were used the documents of the Religious 
Cults Matters’ Council al the Council of People’s Commissars of USSR and his representatives 
in Rostov Oblast, Stalingrad Oblast, Astrakhan Oblast, Stavropol Krai and Krasnodar Krai, which 
are stored in the State Archive of the Russian Federation and State Archive of Volgograd Oblast.  

In the documents were reflected the changes in number and geography of the church 
parishes, deaneries and diocese’s borders, was showed internal church life. The episcopate’s 
autobiographies are testifying about difficult destiny of the Old-Believers clergy in USSR. Published 
documents are allowing to add our representation about Old-Believers’ history, about religious 
situation in the South of Russian Soviet Federative Socialist Republic, about the state and 
confessional policy in USSR in the middle of XX century. 

Keywords: Old Believers, Diocese of Donetsk, Don and Caucasus, Belokrinitsky 
hierarchy, clergy. 
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История Древлеправославной церкви, приемлющей Белокриницкую иерархию1 (далее 
– ДПЦ Б.и.), в ХХ в. – крупнейшей старообрядческой религиозной организации в России 
и мире в целом – на настоящий момент мало изучена историками, религиоведами, 
этнографами. В конце 1990–2000-х гг. начинается публикация источников, освещающих 
отдельные периоды истории ДПЦ Б.и. Документы и материалы периода Великой 
Отечественной войны из фондов Государственного архива Российской Федерации (далее – 
ГАРФ) – патриотические послания к верующим старообрядческого архиепископа 
Московского и всея Руси Иринарха (Парфенова), сведения о старообрядческих общинах 
Эстонской ССР в 1945 г., докладные записки председателя Совета по делам религиозных 
культов при СНК СССР (далее – СРК) И.В. Полянского в СНК СССР о состоянии 
и деятельности религиозных организаций в декабре 1945 г. (в том числе и о ДПЦ Б.и.), 
о подготовке делегации старообрядческой Московской архиепископии в Румынию в марте 
1945 г. были опубликованы М.И. Одинцовым [2, 3]. 

Документы и материалы, посвященные судьбам духовенства и верующих, отдельным 
церковным приходам ДПЦ б. и. в середине 1920–1980-х гг. в пределах современной 
территории Волгоградской области, включившей в себя три округа Области войска Донского 
(Хоперский, Усть-Медведицкий и 2-й Донской), часть уездов Саратовской, Астраханской 
и Самарской губерний – районы компактного проживания староверов, были опубликованы 
в сборнике документов и материалов «Государство и религиозные организации Нижней 
Волги и Дона в ХХ веке» [4]. 

Проблема сохранения общин староверов в середине ХХ в. в условиях советского 
государства в отдельных регионах – в Сибири, на Нижней Волге и Дону стала привлекать 
внимание исследователей [5, 6]. Основные тенденции развития Белокриницкого согласия 
в СССР в 1940–1980-х гг., взаимоотношения староверов с властями изучены в научных 
трудах А.В. Чибисова [7–9]. Однако до настоящего времени отсутствуют исследования, 
посвященные Донецко-Донской и Кавказской епархии ДПЦ Б.и. 

В начале XX в. Донская епархия являлась одной из первых в Российской империи 
по распространению на ее территории старообрядчества. В 1903 г. казаков-старообрядцев 
различных толков и согласий здесь насчитывалось около 130 тысяч, из них верующих ДПЦ 
Б.и. – 47 377 человек. Из донских казаков происходили старообрядческие архиепископы 
Московские и всея России – Иоанн (Картушин) и архиепископ Мелетий (Картушин). 
На Нижней Волге Белокриницкое согласие было крупнейшей общиной старообрядцев. 
В Саратовской губернии в 1886 г. проживало 26 959 староверов-белокриничников, 
в Астраханской губернии в 1878 г. – 524 человека. В 1913 г. в Царицыне прихожанами церкви 
Успения Пресвятой Богородицы (Белокриницкой иерархии) были 195 человек; 
в Никольской общине посада Дубовка Царицынского уезда – 324 человека. Вплоть до конца 
1930-х гг. староверы были второй по численности (после Русской православной церкви) 
традиционной религиозной группой региона [10].  

Положение ДПЦ Б.и. резко ухудшается в 1929–1930-х гг. в годы «войны с религией» 
в СССР. В 1939 г. была закрыта церковь Успения Пресвятой Богородицы Белокриницкого 
согласия в Ворошиловском районе г. Сталинграда [11]. В Сталинградской области к 1940 г. 
официально не были закрыты 4 церкви и 2 молитвенных дома в Калачевском районе [12]. 
По нашему мнению, из них 3 культовых здания принадлежали староверам. На настоящее 
время в фондах Государственного архива Волгоградской области (далее – ГАВО) выявлена 
информация о 42 церквах и 42 молитвенных домах старообрядцев, закрытых в 1920–1930-
х гг. в переделах современной территории Волгоградской области [13]. Закрытия храмов 
всех конфессий шли и в других областях Юга РСФСР.  

В годы Великой Отечественной войны советское правительство смягчает курс 
вероисповедной политики, начинается процесс восстановления крупных традиционных 
конфессий региона, староверов в том числе. Процесс открытия храмов ДПЦ Б.и. начался 

                                                 
1 Древлеправославная церковь, приемлющая Белокриницкую иерархию (ДПЦ Б.и.)  крупнейшая 
старообрядческая церковь «поповского» направления. Название происходит от села Белая Криница 
(Австрийская Галиция), где обосновалась община поповцев, переселившихся из России. Годом 
образования считается 1846 г., когда босносараевский митрополит Амвросий присоединился 
к старообрядчеству и возглавил Белокриницкую церковь [1]. 
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на оккупированных территориях региона в 1942–1943 гг., продолжился во второй половине 
1940-х гг., когда СРК (образован в мае 1944 г.) проводил работу по регистрации общин. 
Всего в СССР в апреле 1946 г. им были учтены 215 церквей ДПЦ Б.и. [14]. В Ростовской 
области в 1945–1946 гг. действовало 2 храма ДПЦ Б.и. (на хуторах Курган Азовского района 
и Орловка Орловского района), летом 1947 г. – 4 прихода [15]. В Сталинградской области 
в 1944–1946 гг. были зарегистрированы 10 храмов ДПЦ Б.и. [16] Далеко не все ходатайства 
верующих были удовлетворены властями. Обычным явлением было существование 
незарегистрированных общин ДПЦ Б.и. [17]. Архиепископ Иринарх (Парфенов) в сентябре 
1945 г. ввел должность благочинного ДПЦ Б.и. по Сталинградской области и назначил 
настоятеля церкви в хуторе Горине Силкина благочинным [18]. 

На июнь 1947 г. СРК были учтены 206 культовых зданий ДПЦ Б.и. в СССР (открытых 
СРК – 34, зарегистрированных как ранее действующие – 137; действующих без регистрации 
– 35), отклонено ходатайств об открытии храмов – 185 [19]. Рост приходов привел 
к укреплению церковной структуры. 27 мая 1947 г. в результате слияния Донецкой 
и Кавказской епархий была образована Донецко-Донская и Кавказская епархия ДПЦ Б.и. 
с центром в Ростове-на-Дону [20]. Сталинградское благочиние было крупнейшим за весь 
период существования епархии (см. документы № 3, 8). 

В фонде Уполномоченного СРК по Ростовской области Государственного архива 
Ростовской области (далее – ГАРО) сохранилась епархиальная нормативная 
и делопроизводственная документация: послания старообрядческих архиепископов 
Московских и всея Руси, протоколы заседаний Совета старообрядческой Архиепископии 
Московской и всея Руси и материалы к ним; переписка руководства Донецко-Донской 
и Кавказской епархии с Московской архиепископией ДПЦ Б.и.; протоколы заседаний 
Епархиального совета; переписка духовенства и верующих с епархиальными властями 
и уполномоченными СРК по Ростовской области; автобиографии высшего и рядового 
духовенства епархии и пр. [21] В предлагаемых вниманию исследователей документах 
показан процесс восстановления церковной структуры ДПЦ Б.и. на Юге РСФСР: 
от возрождения приходов, благодаря активной работе верующих и духовенства в период 
фашистской оккупации в 1942–1943 гг., к созданию Донецко-Донской и Кавказской епархии 
ДПЦ Б.и.; отражена география и численность церковных приходов, изменение границ 
благочиний. Автобиографии епархиальных архиереев дают представление о судьбе 
старообрядческого духовенства в целом: об уровне образования, о семейном положении 
и составе семей, об этапах службы в Церкви, о репрессиях клира в 1920–1930-х гг., о работе 
на гражданских должностях (в годы «гонительной» политики властей) и участии в Великой 
Отечественной войне. Документы показывают сложный процесс восстановления епархии, 
который проходил под жестким контролем со стороны государства. Одной из характерных 
черт внутрицерковной жизни стала высокая конфликтность среди духовенства и верующих 
региона. Выступление епископа Донецко-Донского и Кавказского Иннокентия (Силкина) 
против старообрядческого архиепископа Московского и всея Руси Флавиана (Слесарева) 
привело летом 1958 г. к объединению Горьковско-Астраханской и Донецко-Донской 
и Кавказской епархий в Волжско-Донскую и Кавказскую епархию ДПЦ Б.и. с резиденцией 
епископа в Ростове-на-Дону.  

Публикуемые документы позволяют дополнить наши представления об истории 
старообрядчества, религиозной ситуации на Юге РСФСР и государственно-
конфессиональной политике в СССР в середине ХХ в. 

Документы публикуются впервые, в соответствии с современными правилами 
орфографии и пунктуации. Сокращения раскрыты в квадратных скобках.  
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№ 1 
 

Автобиография 
 

21 мая 1948 г. 
 

Слесарев Феофилакт Феофилактов[ич]. Год рождения – 1879-й 1-марта. Уроженец 
с. Городище, Ворошиловградской обл[асти]1 Ворошиловского р[айо]на. Национальность – 
русский. Соцпроисхождение из кр[естья]н хлеборобов; до 1905 г. занимался крестьянским 
хозяйством. Судимость – не судился. Образование – начальная земская 4-х летка. С 1905 г. 
в сане диакона при старообрядческом Успенском храме в родном Городище. С 1910 г. в сане 
священника при том же храме и селе. С 1939 по 1942-й г. при церкви не работал по причине 
переобложения2 финотделом и находился на иждивении сына рабочего.  

При оккупации немцами находился в родном селе. В 1942 г. по просьбе прихожан 
верующих приступил к служению в том же храме и селе. В 1945 г. 28 мая зарегистрирован 
у уполномоченного по делам религиозных культов по Ворошиловградской обл[асти] 
в звании старообрядческого протоиерея и благочинного.  

В 1948 г. 4 апреля, возведен в сан епископа по старообрядчеству с имен[ем] Флавиана3 
на Донецко-Донскую и Кавказскую епархию. Местожительство г. Ростов н/Д[ону]. 
Ульяновская 39.  

 
Слесарев Филат Филактович4 

21/V–48 г. 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 9. Л. 1. Подлинник. 
 

№ 2 
 

Г[осподи] И[сусе] Х[ристе] С[ыне] Б[ожий], п[омилуй] н[ас] [23] 
Его Преосвященству епископу Флавиану 

Определение 
 

4 апреля 1948 г.  
№ 301  

 
Боголюбивый владыко!5 

Мое смирение и вверенный мне совет старообрядческой архиепископии Московской 
и всея Руси во Святом Дусе6 собравшийся 4 апреля 1948 года на основании 4-го Вселенского 
собора и других, отечески заботясь о благоустройстве приходов епархий нашей святой 
Христовой Церкви, согласно просьб верующих христиан-старообрядцев, призываем Вас 
и определяем Вам быть епархиальным епископом7 богоспасаемого града Ростова н/Д[ону], 
Донецко-Донской и Кавказской епархии, в каковые входят следующие области: Ростовская, 
Сталинградская, Ворошиловградская, Сталинская8, Краснодарский край, Ставропольский 
край9. 

                                                 
1 В настоящее время – Луганская область Украины.  
2 Так в документе. 
3 Флавиан (в миру – Феофилакт Феофилактович Слесарев; 1 марта 1879 г. – 25 декабря 1960 г.) – 
архиепископ Московский и всея Руси ДПЦ Б.и. в 1952–1960 гг. [22]. 
4 Так в документе. 
5 В документе выделено прописными буквами. 
6 Так в документе. 
7 В документе выделено прописными буквами. 
8 В настоящее время – Донецкая область Украины. 
9 В документе выделено прописными буквами. 
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По получении сего определения по данной мне от Бога благодати благословляю Вас 
принять указанные приходы епархии и бдительно заботиться о них, тщательно управлять 
ими, как и подобает святителю Христовой Церкви во славу Божию и во спасение людей. 

Братски приветствую Вас и молю Бога о Вашем здравии и спасении. 
 

Смиренный <подпись> (Иринарх1), старообрядческий 
архиепископ Московский и всея Руси 

 
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 9. Л. 1. Подлинник. 
 

№ 3 
 

Протокол 
заседания старообрядческого епархиального совета Донецко-Донской и 

Кавказской епархии, состоявшегося 15–16 июля 1948 г. 
 

Присутствовали: епископ Флавиан, прот[оиерей] И. Захаров2, прот[оиерей] 
Е. Митрохин и прот[оиерей] И. Силкин; миряне: Акимов А.В., Коростылев И.С. 
и Осокин И.Т.  

Председательствует епископ Флавиан 
Секретарь прот[оиерей] И. Захаров 
 

Заслушали: О средствах на нужды епархии:  
а/ квартира для епископа и оборудование таковой;  
б/ содержание епископа;  
в/ канцелярские расходы. 

 
Постановили: 

 
Все расходы на нужды епархии принять в целом за счет 
приходов епархии. Просить ростовскую общину 
незамедлительно приступить к ремонту и оборудованию 
квартиры для епископа в помещении при храме /хоры/, 
площадь которой является довольной достаточной. 

 
§ 2. Слушали: 

 
Смету прихода-расхода на нужды епархии согласно § 1 на 
текущий 1948 г.  
Как то: а/ на ремонт и оборудование квартиры руб. 
10 000 /десять т[ысяч]/;  
б/ на содержание епископа – руб. 1000 /одна/ 
ежемесячно считая с июля м[еся]ца с/г – всего руб. 6000 
– /шесть т[ысяч]/;  
в/ на канцелярские и др[угие] расходы руб. 10 000 
/десять т[ысяч]/;  
г/ на архиерейские облачения – 9750 руб., а всего расхода 
по смете руб. 35750 – /тридцать пять тыс[яч] семьсот 
пятьдесят/. 

 
Постановили: 

 
Покрытие означенных расходов на 1948 г. возложить 
на приходы епархии по следующей раскладке: 

 

                                                 
1 Иринарх (в миру – Иван Васильевич Парфенов; 5 (18) ноября 1881 г. – 7 марта 1952 гг.) – 
предстоятель ДПЦ Б.и. с титулом архиепископ Московский и всея Руси в 1941–1952 гг. [24]. 
2 Протоиерей Иоанн Захаров – настоятель Покрово-Ильинского собора в г. Ростове-на-Дону в 1945–
1962 гг., был благочинным по Ростовской области с января 1946 г. [25, 26]. Одновременно был 
епархиальным секретарем и казначеем (см. документ № 3). 
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№ 
п/п 

Общины 
 
 

Раскладка  
на 1948 г. 

Внесено  
на 15/VII 

Внести не  
позже декабря 

1. г. Ростов н/Д[ону] [27] 3000 руб. 3000 руб. - 
2. х. Курганы [28] 1000 руб. 500 руб. 500 руб. 
3. ст[аница] Манычская 1000 руб. 250 руб. 750 руб. 
4. ст[аница] Орловская 500 руб. 150 руб. 350 руб. 
5. х. Б[ольшая] Казинка 500 руб. - - 500 руб. 
6. с. Городище Покровск[ое]1 2500 руб. 1200 руб. 1300 руб. 
7. с. Городище Успенск[ое]2 2000 руб.. 1000 руб. 1000 руб. 
8. с. Ольховатка 500 руб. 200 руб. 300 руб. 
9. с. Мелекино3 500 руб. - - 560 руб. 
10. с. Орехово4 250 руб. - - 250 руб. 
11. х. Ляпичево5 2000 руб. 500 руб. 1500 руб. 
12. х. Калач н/Д[ону] 2000 руб. 500 руб. 1500 руб. 
13. Котельниково 1000 руб. 200 руб. 800 руб. 
14. х. Грачи6 2000 руб. 260 руб. 1740 руб. 
15. х. Ильевский 2000 руб. 200 руб. 1800 руб. 
16. х. Ендовский 2000 руб. 300 руб. 1700 руб. 
17. х. Морской 1500 руб. 100 руб. 1400 руб. 
18. х. Киреев 1500 руб. - - 1500 руб. 
19. Суровикино 2000 руб. - - 2000 руб. 
20. х. Лысовский 2000 руб. - - 2000 руб. 
21. Ессентуки7 2000 руб. 2000 руб. - - 

                                                 
1 Так в документе. Покровский приход с. Городище Ворошиловградской области Украинской ССР 
(см. документ № 8). 
2 Так в документе. Успенский приход с. Городище Ворошиловградской области Украинской ССР 
(см. документы № 1, 8). 
3 Приход с. Мелекино Сталинской области Украинской ССР. В годы оккупации приход возглавил 
протоиерей Силкин Иван Иванович. В 1945 г. он был переведен на службу в станицу 
Елизаветинскую Ростовской области, в 1949–1950 гг. выехал к родителям в хутор Ляпичево 
Сталинградской области. В 1950 г. определен архиепископом Флавианом в станицу Орловскую 
Ростовской области, где и служил в 1951 г. [29]. 
4 Приход в с. Орехово Ворошиловградской области Украинской ССР. См. документ № 8. 
5 Приходы № 11–20 относились к Сталинградскому благочинию ДПЦ Б.и. Все они открыты в 
казачьих районах Сталинградской области. Зачастую приходы объединяли верующих нескольких 
населенных пунктов. В частности, община молитвенного дома хутора Ляпичево Калачевского 
района включала верующих из хуторов Горин, Вербовский (свыше 1000 прихожан); приход 
хутора Калач-на-Дону Калачевского района – хутора Березов, Рубежный, Линов Лог (около 1000 
прихожан). Община молитвенного дома в хуторе Ильевском Калачевского района включала 
прихожан из хуторов Рубежный, Кумовка и Зеленковский (около 450 человек). В приход хутора 
Киреева Ольховского района входили хутора Гуров, Нижне-Ольховский (300 прихожан). Приход 
поселка Котельниково Котельниковского района включал хутора Нагольный, Майоровский, 
Семяной (367 верующих). В состав общины молитвенного дома в станице Суровикинской 
Кагановичского района входили верующие хуторов Чудина, Нижне-Осиновского, Верхне-
Осиновского, Лукачева, Старикова, Попова 1, Лобакина, Митяковского, Маркина, Жирковского, 
Свиридова и др. (около 800 прихожан). Приход хутора Морской Тормосиновского района включал 
хутора Лозной и Захаров (350 прихожан). Приход в хуторе Ендовском Фрунзенского района 
включал верующих из близлежащих хуторов (около 450 человек) [30]. 
6 Список приходов ДПЦ Б.и. по Сталинградской области расходится со списком уполномоченного 
СРК по Сталинградской области за первый квартал 1947 г. В нем нет хутора Грачи, но есть хутор 
Малодельский Березовского района (приход включал хутора Большой Лычаг, Кирейкин, 
Кувшинов, Дундуков, Муравлев, Атамановский и др. с общим числом верующих 500–600 человек). 
Кроме того, уполномоченный сообщал в СРК о том, что открытие молитвенного дома в хуторе 
Грачи Фроловского района уже разрешено СРК, но задерживается из-за отсутствия священника 
[31]. 
7 Приходы № 21–22 находились в Ставропольском крае (см. документ № 8). 
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22. Кисловодск 500 руб. - - 500 руб. 
23. cт[аница] Калиновская1 2000 руб. - - 2000 руб. 
24. cт[аница] Ханская2 1000 руб. 200 руб. 800 руб. 
25. cт[аница] Кавказская 

 
500 руб. - - 500 руб. 

 Итого руб. 35750 1056 25190 
 

§ 3. Слушали: Отчет епархиального казначея по приходу-расходу 
сумм поступивших на нужды епархии, в результате 
чего на 16/ VII с/г. оказалось:  

 
Приход: Расход: 
От приходов разных 
общин  

10560 руб. Пишущая машина  5000 руб. 

От разных лиц  1413 руб. Канц[елярские] принадлежн[ости] 268 руб. 
  Соборная мантия 2657 руб. 
  Остаток кассы 4048 руб. 
Итого руб. 11973 Баланс руб. 11973 

 
Постановили: Отчет принять в целом. 
 

§ 4. Слушали: Проект руководства об управлении старообрядческой 
Донецко-Донской и Кавказской епархии, 
содержащий в себе 12 отделов и 23 §§ [32]. 

 
Постановили: 

 
Одобрить, принять в целом и разослать по приходам 
для руководства. 

 
§ 5. Слушали: 

 
Об объединении и разукрупнении благочиннических 
округов. 

 
Постановили: 

 
Приходы Ворошиловградской и Сталинской 
обл[астей] подчинить Ростовскому благочинию. 

 
§ 6. Слушали: 

 
О выявлении регистрированных и 
не регистрированных приходов, а также – 
о выявлении приходских и внеприходских 
священнослужителей и мирян кандидатов. 

 
Постановили: 

 
Разослать всем священникам анкету ф[орма] № 1, 
а в приходы опросные листы ф[орма] № 2 – 
для заполнения и возвращения в резиденцию 
епископа. 

 
§ 7. Слушали: 

 
О единообразии формулы в молитвах и на ектениях:3 
а/ об архиепископе и епископе;  
б/ о стране Российской. 

                                                 
1 Приход станицы Калиновской находился в Грозненской области (см. документ № 8). 
2 Приходы № 24–25 находились в Краснодарском крае (см. документ № 8). 
3 Ектения – один из видов молитвословий во время церковного богослужения. Состоит из ряда 
прошений (призывов к молитве различного содержания), возглашаемых диаконом или иным 
священнослужителем, и ответных аккламаций народа на каждое прошение. Наиболее часто 
используется известная аккламация «Господи помилуй». В конце Ектении предстоятель (епископ 
или священник) произносит возглас (как правило, но не обязательно заключающий читаемую 
молитву) [33]. 
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Постановили: 

 
На ектениях и многолетиях формула такова:  
а/ о Высокопреосвященнейшем архиепископе 
Иринархе и епископе нашем Флавиане1;  
б/ о стране Российской или страну Российскую 
/а не державу/; что же касается на великой ектении 
7-го прошения: «о пособити и умирити»2 или 
«о пособити и покорити»3 – запросить архиепископа 
– как в Москве?4 Тому и придерживаться 
для однообразия. 

 
§ 8. Слушали: 

 
О выявлении священных предметов – как-то: 
св[ятых] антиминсов, сосудов, кадил и др. культовых 
предметов, находящихся на хранении у частных лиц. 

 
Постановили: 

 
Если будет выяснено – где и у кого 
имеются на хранении какие-либо священные 
и вообще культовые предметы, сообщать о том 
в резиденцию епарх[иального] епископа. 

 
§ 9. Слушали: 

 
Предложение: Если окажется какое-либо дело, 
требующее мнения всех членов совета до очередного 
собрания, запросить мнение письменно для его 
решения.  

 
Постановили: 

 
Принять к сведению. 

 
§ 10. Слушали: 

 
О епархиальном секретаре и казначее. 

 
Постановили: 

 
Просить о[тца] прот[оиерея] И. Захарова, который 
изъявил свое согласие. 

 
Председатель епископ <подпись> /Флавиан/ 
Секретарь5 прот[оиерей] <подпись> /И. Захаров/ 

 
<Помета в начале документа> <неразборчиво>  
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 9. Л. 13–14. Подлинник. 
 

№ 4 
 

Г[осподи] И[сусе] Х[ристе] С[ыне] Б[ожий], п[омилуй] н[ас] 
Его Преосвященству старообрядческому епископу Иннокентию6 

(Силкину Ивану Игнатьевичу) 
 

10 марта 1952 г. 
№ 335 

 
 Определение1  

                                                 
1 Выделено в документе. 
2 Так в документе. 
3 Так в документе. 
4 Так в документе. 
5 Дописано от руки. 
6 В документе «епископу Иннокентию» подчеркнуто. 
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Боголюбивый владыко Иннокентий! 

 
Мое смирение и вверенный мне совет старообрядческой архиепископии Московской 

и всея Руси, во святом Дусе2 собравшийся 9 марта 1952 года на основании 25 правила 
4 Вселенского собора и других, отечески заботясь о благоустройстве приходов епархии 
нашей святой Христовой Церкви, согласно просьб верующих христиан, призываем Вас 
и определяем Вам быть епархиальным епископом богоспасаемого града Ростова н/Д[ону]3 
и всех старообрядческих приходов Ростовской, Сталинградской, Сталинской, 
Ворошиловградской и Грозненской областей, и Краснодарского и Ставропольского края. 

По получении сего определения, по данной мне от Бога благодати, благословляю Вас 
принять указанные приходы епархии и бдительно заботиться о них, тщательно управлять 
ими, как и подобает святителю Христовой Церкви во славу Божию и во спасение людей. 

Братски приветствую Вас о Христе и молю Бога о вашем здравии и спасении. 
 
Смиренный <подпись> (Флавиан) Старообрядческий 

архиепископ Московский и всея Руси 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 9. Л. 21. Подлинник. 
 

№ 5 
 

Анкета автобиография 
старообрядческого епископа Иннокентия4, Ростов н/Д[ону], 

Ульяновская улица № 39 
 

Силкин Иван Игнатьевич, рожд[ения] 1879 года 
Национальность русский, урожденец5 х. Самодуровского Калачевского района 

Сталинградской обл[асти]. 
Род занятий хлебороб. Семейное положение: жена, 3 сына и дочь. В настоящее время 

вдов, сын один остался, два на фронте погибли. 
В 1901 г. я призван был на действительную службу, а в 1905 г. прибыл. В 1914 г. я был 

мобилизован на фронт, а в 1918 г. я прибыл с фронта, и того же 1918 г. я был избран 
в кандидаты на священника и был рукоположен епископом Геннадием Донским 
на священника в приход х. Самодуровского, где и служил до 1929 г., а в 1930 г. был 
переведен Архиепископом Московским в Московскую обл[асть] в с. Борисово, Ленинского 
р[айо]на. 

В 1932 г. я был выслан в Казахстан как служитель религ[иозного] культа на три6 года7, 
и в 1935 г. меня освободили. 

С этого времени я поступил работать на производстве в Московской обл[асти] 
г. Егорьевск. 

В 1942 г. я выехал на родину – ст[аница] Пятиизбянская, Калачевского р[айо]на. 
В 1943 г. меня верующие х[утора] Ляпичевского Калачевского р[айо]на упросили 

служить у них священником, где я и служил до 1952 г. 
В 1952 г. в марте, я был вызван в Москву и 10 марта возведен в сан епископа 

на Донецко-Донскую и Кавказскую епархию с резиденцией в г. Ростове н/Д[ону], 
Ульяновская № 39, где я и нахожусь в настоящее время. 

 

                                                                                                                                                                  
1 В документе подчеркнуто. Копия определения хранится в ГАВО. Ф. Р-6285. Оп.1. Д. 28. Л. 6. 
2 Так в документе. 
3 Выделено в документе. 
4 Выделено в документе прописными буквами. 
5 Так в документе. 
6 Выделено в документе прописными буквами. 
7 Подчеркнуто в документе. 
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К сему <подпись> /еп[ископ] Иннокентий/ 
 <подпись>        /Силкин И[ван] Игн[атьевич]/ 

 
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 9. Л. 22. Подлинник. 

 
№ 6 

 
Кир1-Иринарху2, епископу 

Киево-Винницкому и временно Донскому и Кавказскому 
Предложение 

 
22 февраля 1958 г.  

№ 82 
 

При сем прилагаю поручение3 от 20-го февраля 1958 г. за № 78, и предлагаю Вам 
в первых числах марта нов[ого]стиля сего года выехать в Ростов на Дону, в резиденцию 
Донской и Кавказской епархии, и на основании постановления всех епископов от 26–
27 декабря [19]57 г. принять бразды временного управления означенной епархией. 

С прибытием в резиденцию – г. Ростов – прежде всего, повстречайтесь 
с уполномоченным по делам религиозных культов по Ростовской области и согласуйте 
у него вопрос – как принять резиденцию, предъявив бумаги, относящиеся к вверяемой 
Вашему святительству управления. 

При открытии епархиального помещения сделайте опись и выявите наличие 
епархиальных культовых предметов, как-то: архиерейский регалий, облачений, книг, 
журналов и т[ому] п[одобное]. 

Льщу себя надеждой, что Ваше святительство не окажет себя ослушником как пред 
архиереем вечных благ пред советом архиепископии Московской и всея Руси и лично пред 
моим смирением. 

Братски о Христе приветствую при пожелании успеха в трудах и мирного успеяния 
во зиждителю Церкви, которую он стяжал честною своею кровию! 

 
Смиренный Флавиан /Старообрядческий, архиепископ 

Московский и всея Руси 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 9. Л. 29. 
 

№ 7 
 

Протокол 
заседания совета старообрядческой архиепископии 

Московской и всея Руси 18 июня 1958 г. 
 
Присутствовали: Флавиан Московский и всея Руси – председательствующий, епископ 

Иосиф Кишиневский и Одесский – заместитель архиепископа Московского и всея Руси4, 

                                                 
1 Кир – греч. «Господин». 
2 Иринарх (в миру – Иван Поликарпович Вологжанин; 7 января 1886 г. – 19 октября 1973 г.) – 
епископ Киевский, Винницкий и Одесский с 1956 г. [34, 35]  
3 Выделено в документе прописными буквами. Текст поручения практически аналогичен 
приведенному документу [см. 36]. 
4 Иосиф (Иван Михайлович Моржаков; 1886 или 1885 г. – 3 ноября 1970 г.) – в 1945–1961 гг. – 
епископ Кишиневский, Одесский, временно Черновицкий и Измаильский. С 1953 г. – заместитель 
(наместник) архиепископа Московского и всея Руси. В 1961–1970 гг. – старообрядческий архиепископ 
Московский и всея Руси [37]. 
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епископ Вениамин Клинцовский и Новозыбковский1, епископ Иринарх Киево-Винницкий, 
епископ Александр; протоиереи: Королев В.Ф., Селин П.А., Захаров И.К., Карпов Е.И., 
Сухов И.Д., Малеванкин М.Г., Дементьев П.С., Кузнецов М.И., Турченков Л.С., 
священноиерей Поляков Ф.Г., протодиакон Устинов Г.А., и ответственный секретарь 
Абрикосов К.А. 

Вызванные на заседание Совета Архиепископии: епископ Иннокентий (находящийся 
в запрещении), протоиереи: Морозов П.А., Карпов И.А., священноиереи: Хрусталев П.П., 
Пинаев М.М., протоиерей Усов В.Г., Митрохин В.И. 

 
Программа заседания: 

1. Рассмотрение дела ныне запрещенного и устраненного от управления епархией 
епископа Иннокентия Донецко-Донского и Кавказского в связи с его неповиновением 
постановлениям Совета Архиепископии и учиняющего раздор церковный [39]. 

2. Об объединении Горьковско-Астраханской и Донецко-Донской и Кавказской 
епархий в одну целую епархию под наименованием: Волжско-Донская и Кавказская 
епархия2 с резиденцией епископа в г. Ростове н/Д[ону]. 

3. Назначение и перемещение епископа Александра (Чунина) на постоянное 
жительство в г. Ростове н/ Д[ону].  

4. Назначение и перемещение некоторых священников из одного прихода в другой. 
5. Текущие дела: 
а) церковные венчания в родственных связях; 
б) об отлученных от церковного общения и др. 
 

Слушали: Постановили: 
1. Доклад председательствующего и чтения 
материалов по делу запрещенного 
26 декабря 1957 г. и устраненного от 
управления епархией епископа Иннокентия 
Донецко-Донского и Кавказского в связи с 
его неповиновением постановлениям 
совета архиепископии и учиняющего 
раздор церковный. Проверив материалы 
и установив в действиях запрещенного 
епископа Иннокентия как в период его 
служения до запрещения, так и после 
запрещения, и во время настоящего 
заседания нарушение учения 
евангельского, св[ятых] апостол и правил 
св[ятых] соборов, отказ принять схиму 
и самовольный отъезд, вопреки своему 
письменному обязательству о повиновении 
соборам и архиепископу. 
 

Расширенное заседание совета 
архиепископии под председательством 
епископа Иосифа постановило: 
на основании учения Спасителя нашего 
Исуса Христа (Еванге[лие от] М[атфея] 18, 
17), св[ятых] апостол (2 Пет.3 2, 10; Павла 
к Тим.4 2, 21–26), правил св[ятых] соборов: 
15 пр[авило] Карф[агенского собора] 
2 пр[авило] Сард[икийского собора], 14 и 
15 пр[авила] Двукр[атного собора], 
11 пр[авило] Антиох[ийского] соб[ора], 
55 пр[авило] св[ятых] ап[остолов], 
18 пр[авило] 4 Всел[енского] соб[ора], 
34 пр[авило] 6 Всел[енского] соб[ора] ранее 
запрещенного епископа Иннокентия 
лишить сана и звания епископа. 
 

2. Информационный доклад ответственного 
секретаря совета архиепископии 
Абрикосова К.А. по вопросу объединения 
приходов, расположенных по р. Волге 
с Донецко-Донской и Кавказской епархией 
в одну епархию под наименованием: 
Волжско-Донская и Кавказская епархия 

Согласиться с мотивами, упомянутыми 
в докладе, и в соответствии 
с историческими фактами признать 
возможным объединение Волжско-Донской 
и Кавказской епархий с резиденцией 
в г. Ростове н/Д[ону], с перечислением 
приходов, входящих в состав Волжско-

                                                 
1 Вениамин (Агольцов Василий Теодорович; ум. 1962) – епископ Киевский и Винницкий в 1946–
1950 гг.; управлял Клинцовско-Новозыбковской епархией в 1954–1962 гг. [38]. 
2 Выделено в документе. 
3 2-е Послание апостола Петра. 
4 Послание апостола Павла к Тимофею. 
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с резиденцией в г. Ростове н/Д[ону], и 
о мотивах, которые служат основанием 
к постановке данного вопроса. 

Донской и Кавказской епархии, согласно 
приложенному списку, исключив из состава 
Донецко-Донской епархии следующие 
приходы: два прихода в с. Городище и один 
приход в селе Орехово Луганской области, 
как находящиеся в пределах УССР. Эти три 
прихода передать в ведение епископа 
Иринарха и ввести в состав Киевско-
Винницкой епархии. 
 

3. Об определении епископа Александра 
(Чунина) епископом Волжско-Донской 
и Кавказской епархии. 

Определить епископа Александра 
на объединенную Волжско-Донскую 
и Кавказскую епархию с резиденцией 
в г. Ростове н/Д[ону] и ввести епископа 
Александра в состав совета 
старообрядческой архиепископии 
Московской и всея Руси. 

 
Протокол подписали: 
Флавиан, архиепископ Московский и всея Руси 
Иосиф, епископ Кишиневский и Одесский, заместитель архиепископа Московского 

и всея Руси 
Вениамин, епископ Клинцовско-Новозыбковский 
Иринарх, епископ Киевско-Винницкий 
Александр, епископ Волжско-Донской и Кавказский 
протоиереи: 
Королев, Захаров, Сухов, Дементьев, Турченков, Селин, Карпов, 
Малеванкин, Кузнецов, Поляков, 
протодиакон Устинов 
отв[етственный] секретарь Абрикосов 
 

С подлинным верно: <подпись> 
 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 9. Л. 43–43 об. Копия. 
 

№ 8 
 

Г[осподи] И[сусе] Х[ристе] С[ыне] Б[ожий], п[омилуй] н[ас] 
Его Преосвященству епископу Александру 

(Чунину Алексею Петровичу)1 
Определение 

 
2 июля 1958 г. 

№ 280 
  

Боголюбивый владыко!2 
 

Мое смирение и вверенный мне совет старообрядческой архиепископии Московской 
и всея Руси во Святом Дусе3 собравшийся 20 июня 1958 г., отечески заботясь 
о благоустройстве приходов епархии нашей св[ятой] Христовой Церкви, согласно просьб 

                                                 
1 Александр (в миру – Чунин Алексей Петрович; 1904–1970 гг.) – епископ ДПЦ Б.и., епископ 
Волжско-Донской и Кавказской епархии в 1959–1962 гг. В 1958–1959 гг. управлял также 
Нижегородской и Костромской епархиями [40, 41]. 
2 Выделено в документе прописными буквами. 
3 Так в документе. 
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верующих христиан, призываем Вас и определяем быть епархиальным епископом Волжско-
Донской и Кавказской епархии1, в которую входят следующие приходы:  

1. г. Ростов н/ Д[ону]2 
2. ст[аница] Манычская Багаевского р[айо]на Ростовской обл[асти], 
3. х. Курган Азовского р[айо]на Ростовской обл[асти], 
4. ст[аница] Орловская Ростовской обл[асти], 
5. г. Морозовск Ростовской обл[асти], 
6. г. Горький3 
7. г. Чернуха Горьковской обл[асти], 
8. с. Непряхино Горьковской обл[асти], 
9. г. Казань, 
10. г. Астрахань4, 
11. г. Сталинград5, 
12. г. Калач н/Д[ону] Сталинградской обл[асти]6, 
13. ст[анция] Ляпичево Сталинградской обл[асти], 
14. х. Ендовский Сталинградской обл[асти], 
15. х. Грачи Сталинградской обл[асти], 
16. ст[анция] Суровикино Сталинградской обл[асти], 
17. х. Лысов Сталинградской обл[асти], 
18. [поселок] Котельниково Сталингр[адской] обл[асти], 
19. х. Морской Сталинградской обл[асти], 
20. ст[аница] Кавказская Краснодарского края 
21. х. Ново-Некрасовский Краснодарского края, 
22. ст[аница] Ханская Краснодарского края, 
23. г. Ессентуки Ставропольского края, 
24. г. Кисловодск Ставропольского края, 
25. ст[аница] Калиновская Грозненской области. 
По получении сего определения по данной мне от Бога благодати благословляю Вас 

принять указанные приходы епархии и бдительно заботиться о них, тщательно управлять 
ими, как и подобает святителю Христовой Церкви во славу Божию и во спасение людей.  

Братски приветствую Вас и молю Бога о Вашем здравии и спасении. 
 

Смиренный <подпись> (Флавиан) Старообрядческий 
архиепископ Московский и всея Руси7 

 
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 9. Л. 37.Подлинник. 

 
№ 9 

 
Анкета 

на зарегистрированного служителя культа 
 

1. Фамилия: Чунин 
2. Имя: Алексей 
3. Отчество: Петрович 

                                                 
1 Выделено в документе. 
2 Напротив пункта 1 на полях от руки проставлена галочка. 
3 Напротив пункта 6 на полях от руки проставлена галочка. 
4 В июне 1946 г. по решению СРК была открыта старообрядческая церковь Белокриницкого согласия 
в Ленинском районе г. Астрахани (священник Сапожников Тимофей Григорьевич) [42]. 
5 4 апреля 1956 г. открыт молитвенный дом ДПЦ Б.и. в поселке Бекетовка Кировского района 
г. Сталинграда [43]. 
6 Ряд молитвенных домов ДПЦ Б.и. Калачевского и Нижне-Чирского районов Сталинградской 
области был закрыт в ходе строительства Волго-Донского канала в 1953 г. [44]. 
7 Помета вверху на документе: VII. Далее подпись неразборчива. 
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4. Год рождения: 1904 
5. Место рождения: Ленинград 
6. Духовный сан: епископ 
7. Год посвящен[ия]: 1958 г. с именем Александра 
8. Семейное положение: вдов 
9. Образование: 
 Название и местонахождение 

учебного заведения 
В какие годы учился 
и окончил ли полный курс 

Общее 37[-й] средняя школа 2[-го] 
Гор[одского] р[айо]на  
г. Ленинграда 

1913–20 г. полный курс  
10 кл[ассов] 

Ленингр[адский] техникум путей 
сообщ[ения] им. Дзержин[ского].  

1920–25 полный курс 

Духовное духовного образования не имею  
10. Подвергался ли репрессиям (в каком году, где, за что или по какой статье) судимости 
не имею 
11. Находился ли на оккупированной немцами территории и чем занимался  
Годы Местонахождение Чем занимался 
 На оккупированной фашистами 

территории не находился, в 
плену также не был 

 

12. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:  
Год поступления и год 
ухода 

Должность и наименование 
организации, предприятия 

Местонахождение 
учреждения, организации, 
предпр[иятия]. 

VIII.1920 г. – V. 1921 г. Ученик слесаря паровозного 
депо I уч[астка] св. тяж. 
С[еверо]-Зап[адной] ж[елезной] 
д[ороги]. 

Ленинград, Варшавский 
вокзал 

VI.1921 г. – VII.1922 г. Подручный слесаря 
механич[еского] завода 
б[ывшего] Бреннер 

Ленинград, Тургенев[ский] 
просп[ект], 9. 

VIII.1921 г. – IX. 1923 г. Слесарь паровозной 
маст[ерской] VI уч[астка] Тяж. 
Сев-Зап[адной] ж[елезной] 
д[ороги]. 

Ленинград, Балтийский 
вокзал 

1923–1925 г. Студент-стипендиат 
Ленингр[адского] техникума 
путей сообщ[ения] 

Ленинград, Бородинская 
ул[ица], 6 

1925–1928 г. Техник-сметчик в 
промкооперативных артелях 

Ленинград, работал на дому 

1928–1930 г. Эко[но]мист научно-
исследов[ательского] 
ин[ститу]та «Механобр» 

Ленинград, 21 линия 8а 

1930–1933 г. Ст[арший] экономист 
Пролетарского 
паровозорем[онтного] завода 

Ленинград, пр[оспект] 
Крупской, 3 

1934–1937 г. Нач[альник] план[ового] 
фин[ансового] госп. вагонной 
службы М[осковской] окружной 
ж[елезной] д[ороги]. 

Москва, Комсомол[ьская] 
пл[ощадь], 1а 

1937–1939 г. Нач[альник] планового отд[ела] 
Воронеж[ской] 
гос[ударственной] швейн[ой]. 
ф[абри]ки № 1 

Воронеж, Плехановская 
ул[ица] 

1939 г. Плановик дорожн[ого] Воронеж, пр[оспект] 
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упр[авления] Воронежского 
горкомхоза1 

Революции, 64 

1939–1941 г. Инженер по тех[ническим] 
норм[ам] отд[ела] местн[ой] 
пром[ышленности] 
облисполкома 

Воронеж, Пушкинская 
ул[ица], 1 

XI.1941 г. – IV.1942 г. Судеб[ный] секретарь военного 
трибунала 45[-й] стрелк[овой] 
дивизии 

Юго-Западный фронт 

IV.1942 г. – VII.1942 г. Геодезист-вычислитель 
36[-го] механиз[ированного] 
топограф[ического] отряда 

Юго-Западный фронт 

VII.1942 г. – IX.1943 г. Зав[едующий] 
делопр[оизводством] строевого 
отдела штаба 10[-й] запас[ной] 
стрел[ковой] бриг[ады]/ 

Донской и Центр[альный] 
фронты 

X.1943 г. – III.1944 г. Инженер-плановик 
III строит[ельно-] 
восст[ановительного] уч[астка] 
Юго-Вост[очной] ж[елезной] 
д[ороги]. 

ст[анция] Лихая Ростовской 
обл. 

III.1944 г. – IX.1944 г. Рук[оводитель] планов[ой] 
группы артели инвалидов 
«Универсал» 

с. Оршанка Марийской АССР 

X.1944 г. – VI.1945 г. Экономист Топливн[ой] Группы 
К[вартирно-] 
э[ксплуатационной] ч[асти] 
Гатчинского р[айо]на 

г. Гатчина Ленингр[адской] 
обл[асти]. 

1945 г. – 1950 г. Ст[арший] экономист 
управл[ения] легкой 
промышлен[ности] Марийской 
АССР 

г. Йошкар-Ола Марийской 
АССР 

1951 г. – 1952 г. Инженер-калькул[ятор] 
военной приемки  на 
заводе п/842 

г. Йошкар-Ола Марийской 
АССР 

1953 г. по 1/Х Нач[альник] планов[ого] 
отд[ела] Маркоопинсоюза 

г. Йошкар-Ола Марийской 
АССР 

1954 г. – 1957 г. Нач[альник] планов[ого] 
отд[ела] Марпромсовета 

г. Йошкар-Ола Марийской 
АССР 

VIII.1957 г. –II.1958 г. Нач[альник] констр[укторского] 
технол[ологического] бюро 
Марпромсовета 

г. Йошкар-Ола Марийской 
АССР 

с 1943 г. – пенсионер по инвалидности II группы 
с 1958 г. – по избранию старообр[ядческого] собора рукоположен епископом 30 марта 
13. Домашний адрес: г. Ростов-на-Дону, Ульяновская ул. 39.  

 
епископ <подпись> 
"5" июля 1958 г.  
(дата заполнения анкеты) 

 
ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 9. Л. 42–42 об. 

 
 
 

                                                 
1 Городское коммунальное хозяйство. 
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Аннотация. Предлагаемая публикация документов посвящена Донецко-Донской 

и Кавказской епархии Древлеправославной церкви, приемлющей Белокриницкую 
иерархию, которая существовала в 1947–1958 гг. Документы, выявленные в Государственном 
архиве Ростовской области, ранее не публиковались. Во вступительной статье и 
примечаниях использованы документы Совета по делам религиозных культов при СНК 
СССР и его уполномоченных по Ростовской, Сталинградской, Астраханской областям, по 
Ставропольскому и Краснодарскому краям, хранящиеся в ГАРФ и Государственном архиве 
Волгоградской области.  

В документах отражены изменения в численности и географии церковных приходов, 
границ благочиний и епархии, показана внутрицерковная жизнь. Автобиографии 
епископата свидетельствуют о сложной судьбе старообрядческого духовенства в СССР. 
Публикуемые документы позволяют дополнить наши представления об истории 
старообрядчества, о религиозной ситуации на Юге РСФСР; о государственно-
конфессиональной политике в СССР в середине ХХ в.  

Ключевые слова: старообрядцы, Донецко-Донская и Кавказская епархия, 
Белокриницкая иерархия, духовенство. 


