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Статья посвящена исследованию жизни старообрядческих поморских 

общин Краснодарского края в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенное время. Автор использует документы двух архивных дел из ГАКК, 

которые впервые вводятся в научный оборот в полном объеме. На основе 

архивных документов производится анализ становления, развития и угасания 

двух общин старообрядцев поморского согласия беспоповского толка, 

находившихся в хуторе Потомственном и станице Тбилисской Краснодарского 

края. История данной старообрядческой деноминации региона остается крайне 
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communities of Old Believers of the Pomorian denomination (the priestess faction), 

located in the khutor Potomstvennyy and the Tbilisisskaya village in the Krasnodar 

Territory. The history of this Old Believer denomination in the region remains 

extremely poorly researched, which ensures the scientific novelty of this study. 

 

Кeywords: pomorian denomination, Great Patriotic War, the Tbilisskaya 

village, the khutor Potomstvennyy, SAKT, Krasnodar Territory, the Old Believers.  

 

Общины старообрядцев-беспоповцев поморского согласия 

Краснодарского края – малоизвестная страница истории. Фрагментарные 

упоминания о них содержатся в книге «Религиозно-общественная жизнь 

российских регионов» [Деннен, Филатов, Лункин, Кнорре, Рощин, 2016: 442], в 

статье Е. А. Агеевой [Агеева, 2016], а также в разделе «Старообрядчество» статьи 

о Краснодарском крае в Православной Энциклопедии [Агеева, Зудин, Шамов]. 

Подключившись к изучению ревнителей «древлего благочестия» [Пригарин, 

Протасов 2024 : 145-157], в фокусе нашего внимания оказались документы, по 

касательной относящиеся к теме нашего проекта, посвященного старообрядцам-

репатриантам из Румынии и Болгарии. Учитывая малоизученность беспоповских 

согласий на Юге России, посчитали необходимым ввести их в научный оборот.  

 Наиболее многочисленные общины ДПЦ Кавказа сосредоточены на 

Кубани – в Адыгее – Майкопе, Гиагинской, Краснодарском крае – Белореченске, 

Лабинске, Прочноокопской, Кавказской. Вероятно, наибольшую известность 

Кубани принесли старообрядческий собор 1912 г., проходивший в ст. 

Гиагинской, а также знаменитый начетчик и полемист Л. Ф. Пичугин, согласно 

рассказам, бывавший в этих местах. Кубанские старообрядцы поморского 

согласия поддерживали тесные отношения с общинами Грозного. Спасаясь от 

жестоких репрессий 30-х гг. ХХ в., староверы бежали из Белореченска и 

Майкопа на Терек. В 90-е гг. происходил обратный процесс. Поморцы Кубани 

были весьма авторитетны в старообрядческом мире. В некоторых семейных 

архивах хранится переписка с прибалтийскими поморскими общинами – Литвой, 

эстонским Причудьем, Ригой и Латгалией, в т. ч. издание полемической беседы 

А. А. Надеждина в Сызрани с миссионерами господствующей церкви в 1888 г. с 

рукописными добавлениями, письма известных старообрядческих начетчиков И. 

И. Зыкова и Д. В. Батова, старообрядческие сочинения об истории 

патриаршества и социализме, сочинения известного деятеля староверия Балтии 

Мурникова «Священный Куржицкий собор поморцев 1656 г. и мн. др. [Агеева, 

2016: 47-48]. Конец 20-х гг. ХХ в. отмечен в СССР отмечен массовым закрытием 

храмов и моленных домов, репрессиями в отношении служителей культа и 

активных прихожан. Все старообрядческие моленные дома и храмы на 

территории Краснодарского края в 30-х гг. были закрыты [Агеева, Зудин, 

Шамов].  

К сожалению, Великая Отечественная война 1941–1945 гг. не прошла 

бесследно и в этих краях – территория была оккупирована немецкими войсками. 

Тем не менее, некоторое «потепление» в отношении властей к религии 



228 

 

наблюдалось в СССР после издания 19 ноября 1944 г. постановления «О порядке 

открытия молитвенных зданий религиозных культов» [Агеева, Зудин, Шамов], 

после чего последовала регистрация старообрядческих общин рассматриваемого 

нами региона. В Краснодарском крае в период оккупации (конец июля 1942 г. – 

сентябрь 1943 г) были вновь открыты молитвенные дома старообрядцев-

беспоповцев поморского согласия в станицах Белореченской, Гиагинской, 

Тбилисской и х. Потомственном [Шамов, 2023].   

Отсюда возникает интерес к корпусу документов, которые дают нам 

полное представление о том, как поморцы Краснодарского края пытались 

восстановить свою религиозную жизнь в годы войны и послевоенный период. 

Данное исследование базируется на материале двух дел из 

Государственного Архива Краснодарского Края (ГАКК), освещающих историю 

создания, бытования и ликвидации общин старообрядцев-беспоповцев 

поморского толка в Краснодарском крае в 1940-е гг. Документы фонда 

«Уполномоченного по делам религиозных культов по Краснодарскому краю», 

рассматриваемые нами, впервые вводятся в научный оборот в полном объеме. 

Изучением истории и культуры старообрядцев русского юга занимались Агеева 

[Агеева, 2016], Сень [Сень, 2010], а также Зудин и Власкина [Зудин, Власкина, 

2016]. Тем не менее, отдельных исследований истории поморских беспоповских 

общин старообрядцев, проживающих на юге России, нами обнаружено не было. 

Основными задачами данного исследования являлись освещение 

малоизученной темы – старообрядческих поморских общин Краснодарского 

края и анализ их функционирования в годы Великой Отечественной войны, а 

также публикация архивных источников и введение документов в научный 

оборот. 

Дело, рассматриваемое нами в первую очередь (ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. 

Д. 23.) содержит в себе 37 листов. Делопроизводство № 22, имеет название на 

обложке «Списки членов общины старообрядцев поморцев х. Потомственного 

Белореченского района и переписка с райисполкомом о регистрации их». Начато 

в октябре 1945 г., закончено в мае 1949 г. Второе дело (ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 

1. Д. 38.) представлено на 58 листах, имеет название на обложке «Материалы об 

общине старообрядцев поморцев ст. Тбилисской Тбилисского района», 

делопроизводство № 47, начато в ноябре 1947 г., закончено в июле 1949 г. 

Состоит из анкет служителей культа, статистических сведений, списков 

учредителей общины, автобиографий, договоров, справок и переписок.  

Именно вышеперечисленные документы позволяют рассмотреть судьбы 

описываемых нами поморских общин, очень схожих между собой. Молитвенные 

дома старообрядцев-беспоповцев поморского согласия были вновь открыты в 

период фашистской оккупации (конец июля 1942 г. – сентябрь 1943 г.) в ст. 

Тбилисской, ст. Белореченской и х. Потомственном. Просуществовав несколько 

лет, они были ликвидированы по причине ухода наставников и невозможности 

обретения новых.  

Совет по делам религиозных культов при СНК СССР по Краснодарскому 

краю дал согласие на регистрацию старообрядческой поморской общины х. 
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Потомственного Белореченского района как фактически действующую 27 

сентября 1945 г [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 23. Л. 4.]. В документах 

указывается, что образовалась община еще в 1930 г. и на тот момент насчитывала 

170 человек верующих ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 23. Л. 22.]. 

 Настоятелем был выбран Стародубцев Нестер Игнатьевич 1870 г. р 

[ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 23. Л. 5.]. Он родился в ст. Белореченской в семье 

крестьянина-середняка, закончил в 1885 г. Церковно-Славянскую школу. В 1931 

г. хозяйство Стародубцева было изъято, а сам он выслан в поселок I Польского 

района [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 23. Л. 14.]. На момент приглашения 

верующими Стародубцева в х. Потомственный (июль 1945 г.), он проживал в ст. 

Тульской на иждивении у своей дочери, будучи инвалидом II группы [ГАКК. Ф. 

Р – 1519. Оп. 1. Д. 23. Л. 6.]. 

В июле 1945 г. от Грачевой Анастасии Фоминичны в бессрочное 

бесплатное пользование общине официально был передан молитвенный дом 

[ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 23. Л. 8–8(об.).]. Был также зарегистрирован 

исполнительный орган и ревизионная комиссия, членами которых являлись 

выходцы из данной общины [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 23. Л. 11.]. 

Председателем Совета общины выступил Грачев А. С [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. 

Д. 23. Л. 22.]. Тем не менее, с мая 1948 г. религиозная община свою деятельность 

прекратила, наставник Стародубцев Н. И. в связи с престарелым возрастом и 

необеспечением его со стороны общины, выехал на постоянное место 

жительства в ст. Гиагинскую Гиагинского района, к родственникам [ГАКК. Ф. Р 

– 1519. Оп. 1. Д. 23. Л. 31.]. Община была распущена, регистрационные справки 

отобраны, т. к. в течение 7 месяцев молитвенные собрания не проводились по 

причине отсутствия наставника, замену ему найти не удалось [ГАКК. Ф. Р – 

1519. Оп. 1. Д. 23. Л. 30.].  

Показательно, что Уполномоченный по делам религиозных культов, 

видимо, не очень различал религиозные течения, а, может, не считал должным 

заводить лишнее дело, и в деле о религиозной общине старообрядцев поморского 

толка мы встречаем документы, касающиеся регистрации общины евангельских 

христиан баптистов в х. Потомственном. Письмо, направленное Грачеву о том, 

что старообрядческая община зарегистрирована и ему надлежит явиться в г. 

Краснодар в крайисполком, содержит приписку: «Прилагаемые при этом 

справки о регистрации общины евангельских христиан баптистов х. 

Потомственного прошу вручить гр. Стародубцеву Н. И., проживающему в х. 

Потомственном. О дне вручения справок сообщите в крайисполком» [ГАКК. Ф. 

Р – 1519. Оп. 1. Д. 23. Л. 16.]. Также в деле представлены статистические 

сведения религиозной общины евангельских христиан баптистов ст. 

Белореченской Краснодарского края [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 23. Л. 20–

20(об.), 21.]. Интересно, что документ предназначался для вручения 

старообрядческому наставнику Н. И. Стародубцеву, по всей видимости, для того, 

чтобы тот передал справку пресвитеру общины евангельских христиан-

баптистов х. Потомственного. На данном примере мы видим, что среди 
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представителей разных религиозных культов существовала взаимовыручка и 

поддержка на бюрократическом уровне.   

Похожая на предыдущую история описана в деле № 47 «Материалы об 

общине старообрядцев-поморцев ст. Тбилисской Тбилисского района». В 

декабре 1945 г. община насчитывала в своем составе 50 семей верующих (около 

125 человек), живших компактно в радиусе 3 км, под молитвенный дом они 

арендовали помещение у жительницы станицы Ватулиной А. М. [ГАКК. Ф. Р – 

1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 26.], культовых зданий данного вероисповедания в 

Тбилисском районе никогда не было [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 3.]. 

Религиозное общество было официально зарегистрировано как действующее с 

1943 г [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 5.]., но функционировало с 1941 г 

[ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 26.].  

В описи значатся уникальные сведения о составе литургических предметов 

молитвенного дома: 7 писанных икон; 2 медных креста; 1 створы медных икон; 

1 медный крест с мироносицей; книги: Престольное Евангелие (1 шт.), Книга 

Апостол (1 шт.), Праздничная Минея (1 шт.), Постная Триодь (1 шт.),  Часовник 

(1 шт.), Псалтирь (1 шт.), Общая Минея (1 шт.); а также 1 деревянный аналой, 2 

подшальника, 1 настольник, 2 покрывала и 1 деревянный иконостас [ГАКК. Ф. Р 

– 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 16.]. Известно также, что площадь молитвенного зала 

составляла 25 м2  [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 32.]. В комнате имелось 

пять окон, пол был деревянный [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 47.]. 

Непростая ситуация и в данной религиозной общине сложилась с 

наставниками – по разным причинам за короткое время их сменилось несколько 

человек. В документе, датируемом 23. 07. 1945, сообщается, что на тот момент 

община подробной характеристики / автобиографии наставника Сальникова 

Агафона Ивановича дать не может, поскольку он болен и выехал на лечение в 

Сочи [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 4.]. Затем из документа от 22. 11. 1945 

мы узнаем, что община автобиографию на Сальникова выслать не может, потому 

что он не служит и уже умер [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 27.].  

Следующим наставником, вероятно, был выбран Лобанов Ефим 

Гаврилович. Из его анкеты следует, что родился он в 1877 г. марта 11 дня в 

Харьковской губернии Волчанского уезда Лиховатской волости в селе 

Лиховатском. Образование Лобанов имел 5 классов, с 1909 г. по 1914 г. служил 

причетом старообрядческого молитвенного дома в с. Слепцовка Слепцовской 

вол. Сальянского уезда Бакинской губернии. С 1941 г. по 1943 г. служил 

причетом старообрядческого молитвенного дома в ст. Лабинской 

Краснодарского края. С 1944 г. являлся причетом молитвенного дома 

старообрядцев в ст. Тбилисской [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 8–8(об.)].  

Из его рукописной автобиографии становится известно, что отец его был 

крестьянином, выехавшим в 1881 г. в ст. Махошеву Кубанской обл. Майкопского 

отдела. Из семьи отца Ефим Гаврилович переехал в ст. Гиагинскую Майкопского 

отдела. С 1901 по 1905 гг. находился на военной службе, после чего вернулся в 

ст. Гиагинскую. В 1909 г. переехал в Бакинскую губернию в с. Слепцовка, где 

занимался сельским хозяйством и был причетом общества старообрядцев. В 1914 
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г. Лобанов был мобилизован, спустя 2 года вернулся в Слепцовку из-за ранения 

и продолжил заниматься сельским хозяйством и служить причетом общества 

старообрядцев. В 1917 г. выехал на Кубань, в х. Диссерменовский Тбилисского 

района Краснодарского края, где также вел сельское хозяйство и служил 

старообрядческим причетом до 1929 г. Затем Лобанов вернулся в с. Слепцовку, 

где вновь служил причетом. После смерти жены в 1930 г. вернулся на Кубань в 

ст. Лабинскую, где прожил до 1943 г., работая сторожем в артели инвалидов и 

вновь служа причетом у старообрядцев. С 1943 г. и на момент написания 

автобиографии Лобанов проживал в ст. Тбилисской, работая конюхом на 

Плодоовощи [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 9.].  

В январе 1946 г. Е. Г. Лобанову была выдана справка о регистрации 

служителя культа (наставника) в беспоповской старообрядческой общине ст. 

Тбилисской, с правом совершения религиозных обрядов и треб по культу [ГАКК. 

Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 14.].  

Все вышеперечисленные документы, упоминающие наставника общины 

Ефима Гавриловича Лобанова (заключение Уполномоченного Совета по делам 

религиозных культов при СНК СССР по Краснодарскому краю по заявлению об 

открытии молитвенного дома и регистрации общины; анкета и автобиография 

Лобанова; справка о регистрации служителя культа) имеют рукописную надпись 

крупными буквами «Умер».  

Третьим наставником, сменившимся за весьма короткое время, стал 

Милованов Ерофей Авдеевич, что мы узнаем из документа, направленного 

председателю исполкома Тбилисского райсовета от 10. 01. 1948 г. [ГАКК. Ф. Р – 

1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 41.]. Ерофей Авдеевич родился 4 октября 1880 г. [ГАКК. Ф. 

Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 42.] (самый старший из наставников) в семье казака, 

крестьянина-бедняка в ст. Тбилисской, родители его занимались сельским 

хозяйством, имели одну корову и одну лошадь. Милованову было 12 лет, когда 

умер отец, и он вместе с братьями Николаем и Константином работал по найму 

у богатых казаков до своего совершеннолетия в 1909 г. С той поры он уже сам 

вел сельское хозяйство, приобрел корову, пару лошадей и занимался 

земледелием, одновременно работая и плотником. Действительную службу в 

царской армии не служил по льготам. В 1914–1915 гг. прослужил в Запасной 

сотне Казацкой части, но до конца Первой Мировой войны не дослужил по 

болезни. До 1932 г. занимался своим сельским хозяйством и рыболовством. В 

1938 г. Милованов вступил в колхоз им. Литвинова Тбилисского сельсовета, где 

и работал колхозником до момента написания данной краткой автобиографии 

(январь 1948 г.). Ерофей Авдеевич был женат. Образование имел начальное, как 

и его жена [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 43–43(об.)].  

Но уже спустя два месяца, 9 марта 1948 г., Ерофей Авдеевич Милованов 

пишет письмо Уполномоченному по делам религиозных культов Пащенко 

(орфография и пунктуация остаются неизменными):  

«Многоуважаемый гражданин Пащенко! 
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В связи с плохим состоянием моего здоровья, а так же приклонный 

возраст (69 лет) я не всостояние нести обрядную службу и быть настоятелем 

старообрядческого молитвенного дома ст. Тбилисской.  

А поэтому справку, выданную мне от 10 января 48 г. за № 47 возвращаю 

Вам обратно. Прошу считать меня выбывшим из этой должности, кроме того, 

сообщаю, что кандидата на мое место нет пока. С приездом нового человека 

прибудет к Вам.  

С уважением Милованов Ерофей Авдеевич» [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 

38. Л. 38.] 

В связи с отказом Ерофея Авдеевича молитвенные собрания проводить 

было запрещено до появления нового наставника общины [ГАКК. Ф. Р – 1519. 

Оп. 1. Д. 38. Л. 36.]. Был установлен срок подыскания и регистрации нового 

наставника – 3 месяца, по истечении которого, в противном случае, община 

должна быть распущена [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 37.]. В документе, 

датированном 6. 06. 1949, сообщается, что свою деятельность религиозная 

община прекратила в связи с отказом от службы гр. Милованова Е. А., взамен 

отказавшегося наставника община в течение 1948 г. подыскивала себе нового, но 

по причине своей малочисленности не имела возможности содержать наставника 

приглашенного извне, из своей же среды выделить не получилось. С марта 1949 

г. поиски нового наставника были прекращены. Милованов от имени общины 

заявил, что молитвенные собрания больше года не проводятся и далее 

проводиться не будут.  

Религиозная община старообрядцев-беспоповцев ст. Тбилисской была 

снята с регистрации 30 августа 1949 г [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. Л. 57.]., 

распущена, а их молитвенный дом был закрыт [ГАКК. Ф. Р – 1519. Оп. 1. Д. 38. 

Л. 58.].   

Старообрядческие беспоповские общины х. Потомственный и ст. 

Тбилисской Краснодарского края просуществовали всего несколько лет, имея 

относительно немногочисленные приходы и одинаковые трудности с 

назначением наставников, что в конечном счете и явилось причиной роспуска 

обеих религиозных общин. Описываемые в документах события приходятся на 

1940-е гг. – тяжелое послевоенное время, когда отмечалась сильная нехватка 

мужского населения среднего и молодого возраста, поскольку многие не 

вернулись с войны или же имели серьезные ранения. Вероятно, это явилось 

одной из главных причин невозможности найти наставников для религиозных 

общин. Те, кого назначали на роль наставников, были уже слишком преклонного 

возраста и не могли выносить долгих старообрядческих богослужений. Еще 

одной причиной такой незавидной судьбы религиозных общин того времени 

можно назвать далеко не первостепенную роль религии. На передний план 

выходило восстановление экономики от послевоенной разрухи, к тому же 

государственная политика не поощряла религиозные культы.  
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Приложение 1 

 

Автобиография Лобанова Е. Г. 

 
«Лобанов Ефим Гаврилович родился в 1877 году в марте месяце в 

Харьковской губернии, Волчанском уезде Ольховатской волости, селение 

Ольховатка в семье Лобанова Гаврила Емельяновича. 

Отец мой крестьянин, который в 1881 году выехал в станицу Махошеву 

Кубанской области Майкопскаго отдела, где занимался сельским хозяйством. В 

семье отца я прожил 8 лет. После чего переехал в станицу Гиагинскую 

http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/13666/source:default
http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/16641/source:default
https://www.pravenc.ru/text/2458947.html
https://rpsc.ru/publications/war/shamov_vov/
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Майкопского отдела. Проживая в станице Гиагинской до 1901 года в этом году 

был призван на военную службу где прослужил 4 лет и вернулся в 1905 году в 

станицу Гиагинскую. Где занимался сельским хозяйством, батрачил, где прожил 

до 1909 года. С 1909 г. по 1909 года был причетом в обществе верующих 

старообрядцев. В 1909 году переехал по спец переселению в Бакинскую 

Губерню, […янский] уезд, селение Слепцовка где занимался сельским 

хозяйством и одновременно был причетом общества старообрядцев до 1914 года. 

В 1914 году был мобилизован в армию, в 1916 году был ранен и вернулся в 

селение Слепцовку Бакинской губернии где обратно занимался сельским 

хозяйством и служил причетом общества старообрядцев до 1917 года. В 1917 

году я выехал на Кубан, хутор Диссерменовский Тбилисскаго района 

Краснодарского края, где тоже был причетом старообрядческого общества и 

занимался сельским хозяйством до 1929 года.  

В 1929 году я снова выехал в селение Слепцовка Бакинской Губернии, где 

служил причетом старообрядческого общества до 1930, в Слепцовке прожил до 

1930 года. В 1930 году у меня умерла жена и я вернулся на Кубан в станицу 

Лабинскую Краснодарского края. Прожил там до 1943 года, работал сторожем в 

артели инвалидов и одновременно служил причетом в обществе старообрядцев. 

В 1943 году я переехал в станицу Тбилисскую Тбилисского района 

Краснодарского края, где проживаю и до сих пор, по Базарной улице дом 20, 

работал конюхом в Плодоовощи. В данное время обществом верующих 

старообрядцев приглашен при станице Тбилисской приглашен в качестве 

наставника». 

 

Илл. 1. Автобиография, написанная наставником поморской общины 

станицы Тбилисская Лобановым Ефимом Гавриловичем 

 


