
Бельский А.В. 
СТАРООБРЯДЦЫ ИАРХИЕПАРХИЯ ЮГА УКРАИНЫ В XVIII-XX ВЕКАХ. 

Деятельность царя Московского Алексия и патриарха Никона привела к разделению 
Русской православной церкви на два больших течения: на тех, кто воспринял новую госу-
дарственную доктрину, утвержденную, на соборах 1654, 1655, 1656, 1666 и 1667 гг.i, и на 
тех, кто этой доктрине пытался противостоять. Представители старых идеалов – “расколь-
ники”, то есть отделившиеся от церкви и отлученные за это на соборе 1667г., составили из 
себя особое религиозное общество под наименованием “древлеправославной церкви”ii. 

Раскольники, став в оппозицию царю и патриарху, были вынуждены законсервировать 
обряды и систему взглядов времен “Стоглавого собора” от 1551 г.iii, сформировав при этом 
несколько своих центров: Выговская пустынь, Керженские скиты, Стародубье, Ветка, Ро-
гожское кладбище в Москве, Преображенское (там же), Иргиз, Соловки, Корсунский мона-
стырь, Дон, Кубань, Белая Криница (за рубежом России).iv 

В свою очередь царское правительство жестоко преследовало сторонников “древлеп-
равославной церкви”, не признавая никаких с ними компромисов. Так, после 8 лет осады, 
были уничтожены старообрядцы Соловков (1676). Репрессированы сторонники Степана Ра-
зина в 1670-1671 гг. Подавлено стрелецкое восстание в Москве в 1682 г. Предпринята по-
пытка подавления Стародубья в Черниговщине (ныне – Брянская область).v В 1706 г. сорат-
ники Кондратия Булавина бежали с Дона на Кубань (г.Копыл), в турецкие владения, где ста-
ли известны под именем “некрасовцев”. Позже они перебрались за земли в устье Дуная. Но 
здесь называли их уже иначе: “липованы”.vi 

Однако полностью решить проблему существования старообрядцев в России не удава-
лось. Тогда Е.И.В.Екатерина II и граф Г.А.Потемкин предприняли попытку переселения 
раскольников России в Новороссийский край.vii Поводом для осуществления их плана по-
служил старообрядческий собор, проходивший в Москве с ноября 1779 по январь 1780 гг. На 
соборе были представлены все центры “поповщины”. Но произошел раскол в ущерб “диако-
новскому согласию”, господствовавшему в Стародубье и Ветке. Лидерство Стародубья рух-
нуло и перешло к богатым “именитым” москвичам Рогожского кладбища, организовавшим 
“перемазовщину”. Бывший глава поповцев России поп Михаил Калмык, а с ним инок Нико-
дим, отбыли из Москвы в Стародубье.viii 

Никодим, старообрядческий монах из Стародубья, решил обратиться за помощью к 
государственной Российской православной церкви, и был поддержан графом Румянцевым, 
наместником Украины. Румянцев предложил добиваться учреждения должности особого 
архиерея при Российской православной церкви. Никодим подготовил и передал в апреле 
1783 года в Святейший Синод и графу Потемкину прошение от полутора тысяч старообряд-
цев об учреждении для них должности архиерея.ix Граф Потемкин надеялся заселить вновь 
присоединенные земли на юге и, одновременно, выселить старообрядцев из Черниговской 
губернии. Поставление официального архиерея позволяло в будущем подчинить и раство-
рить старообрядцев среди ортодоксально-православного населения юга России. Проект 
Г.Потемкина получил Высочайшее утверждение 26 августа 1785 года.x 

27 августа 1785 года депутация старообрядцев во главе с архимандритом Иоасафом, 
сменившим умершего Никодима, получила положительный ответ с предложением поселения 
на землях Таврической области, с правом на открытие монастыря и назначение иерарха, 
подчиненного архиепископу Словено-Херсонскому ( Таврическому архиерею): "... которые 
из старообрядцев пожелают поселиться на землях Таврической области, по левую строну 
реки Днепра лежащих и объявит соединение свое съ святою восточною грекороссийскою 
церковью матерью нашей, те получа священников, от Таврического архиерея зависящих, 
будут навсегда пользоваться обрядом и чином церковным по их обычаю... А доколе они 
пребудут еще в прежних местах, то, чтоб тех селений жители, желающие прибегнуть к пас-
тырям церковным, могли на таком же основании пользоваться Высочайшей милостью, для 
сего Высочайше указано помянутые слободы приписать к Таврической епархии... Таковой 
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милости Монаршей причастны и все, вне границ Российских пребывающие, старообрядцы, 
которые, возвратясь в недра отечества своего, восхотят в области Таврической, в отведенной 
для них округе утвердить свое пребывание.”xi 

Все единоверцы России были приписаны к Корсуньскому монастырю, построенному 
вблизи селения Каховки, в пределах Таврической области. Со временем центр единоверия 
переместился в центральные районы России и монастырь был передан православным. 

Кроме единоверцев на территории Таврической губернии (после 1803 года) и всего юга 
Украины расселились старообрядцы Дьяконовского, Лужковского, Белокриницкого, Ааро-
нова, Спасова, Часовенного и других согласий и толков.xii Некоторые согласия постепенно 
сформировали регулярные, упорядоченные церкви: Белокриницкую иерархию или РПСЦ, 
Старообрядческое Единоверческое согласие, Древлеправославную церковь, Древлеправо-
славную Поморскую церковь. Они, начиная с конца XVIII века, распространяли сферу своего 
влияния и на юге Украины, взаимодействуя здесь с представителями государственной церк-
ви и, прежде всего, с ее иерархами, неожиданно оказавшимися патронами единоверчества 
России, принимавшими участие во всех делах этих и других старообрядцев, часто опреде-
лявших судьбы людей и общин. 

Однако и ныне возникают трудности при изучении материала по истории конфессий 
юга Украины в связи с отсутствием краткой, но при этом максимально полной и структури-
рованной информации об архиереях Новороссийской епархии, Корсунского монастыря, ста-
рообрядческих церквей. Часто отсутствуют или приводятся противоречивые даты, имена, 
события, факты, присутствует путаница в разных описаниях и научных работах, трудах 
церкви. 

В данной работе предпринята попытка установления базовой информации при изуче-
нии конфессиональных проблем юга Украины в конце XVIII - XX веках. 

Архиепархия Российской (Русской) Православной церкви на юге Украине с 1775 по 
1997 годы. 

9 сентября 1775 г. была учреждена “Словено-Херсонская” (или Словенская и Херсони-
са Таврического) епархия с центром в г.Полтаве. Епархиальное управление находилось в 
Крестовоздвиженском монастыре.xiii 

9 сентября 1786 года произошло переименование епархии в “Екатеринославскую, Хер-
сонскую и Таврическую” с тем же центром.xiv 

31 декабря 1797 г. архиепархия преобразована в “Новороссийскую и Днепровскую”, а 
центр был перенесен в город Новомиргород Бобринецкого уезда Киевской губернии. Епар-
хиальное управление размещалось в Свято-Николаевском собореxv 

21 апреля 1804 г. произошло восстановление прежней “Екатеринославской, Херсонской 
и Таврической” епархии. Однако центр был снова перемещен, теперь в г.Екатеринослав 
(ныне Днепропетровск), в Преображенский собор. 

9 мая 1837 г. архиепархия была разделена и из нее выделилась “Херсонская и Тавриче-
ская” епархия. Центром теперь стала г.Одесса, управление разместилось в Кафедральном 
Преображенском соборе города. 

16 ноября 1859 г. окончательно отделилась и была учреждена “Таврическая и Симфе-
ропольская” епархия. Епископ управлял из Кафедрального собора Св.Александра Невского в 
г.Симферополе. В связи с разрушением этого Собора, ныне управление осуществляется из 
Свято-Троицкого Собора г. Симферополя xvi. 

Иерархи епархии:xvii 
9.09.1775 - 6.08.1779 – архиепископ Евгений Булгарис (Елевферий); 
6.08.1779 - 28.11.1786 – архиепископ Никифор Феотоки (Николай Стефанович); 
29.11.1786 - 13.091792 – архиепископ Амвросий Серебренников (Авраам), одновре-

менно местоблюститель Экзархии Молдо-Влахийской; 
13.09.1792 - 10.05.1793 – епископ Иов Потемкин (Яков Петрович), исполнявший обя-

занности Архиепарха . 
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10.05.1793 - 29.09.1799 – митрополит Гавриил I Банулескул-Бодони (Григорий Григо-
рьевич), митрополит Малдо-Влахийский. 

01.10.1799 - 18.08.1805+ – архиепископ Афанасий Иванов (Алексей). 
18.081805 - 20.10.1811+ – архиепископ Платон Любарский (Петр Иванович) 
07.02.1812 - 28.03.1823 – архиепископ Иов Потемкин. 
19.05.1823 - июль 1827 – архиепископ Феофил Татарский 
06.07.1827 - 20.04.1828+ – архиепископ Онисифор Боровик (Онисим) 
22.05.1828 - 01.03.1848 – архиепископ Гавриил II Розанов (Василий Феодорович). 
24.02.1848 - 26.05.1857+ – архиепископ Иннокентий Борисов (Иван Алексеевич). 
1857 - 07.01.1860 – епископ Димитрий Муретов (Климент Иванович), продолжавший 

осуществлять юрисдикцию до прибытия в Таврическую епархию епископа Алексия. 
Иерархи Таврической и Симферопольской епархии. 
07.01.1860 - 31.05.1860+ – архиепископ Елпидифор Бенедиктов (Алексей Иванович) 
29.08.1860 - 28.11.1867 - епископ Алексий I Ржаницын (Руфин Иванович) 
15.12.1867 - до 24.04.1882 – архиепископ Гурий I Карпов (Григорий Платонович) 
24.04.1882 - 09.03.1885 – епископ Гермоген Добронравин (Константин Петрович) 
09.03.1885 - 11.05.1885 – архиепископ Алексий II Лавров (-Платонов Александр Федо-

рович) 
11.05.1885 - сер.1897 – архиепископ Мартиниан Муратовский 
сер.1897 - 19.08.1898+ – епископ Михаил Грибановский (Михаил Михайлович) 
30.09.1898 - 1905 – епископ Николай Зиоров (Михаил Захарович) 
26.03.1905 - 1910 – епископ Алексий III Молчанов (Алексей)  
1910 - 1912 – епископ Феофан Быстров (Василий) 
1912 - июнь 1920 – епископ Димитрий (князь) Абашидзе 
июнь 1920 - 1924 – архиепископ Никодим Коротков 
1924 - 1928 – архиепископ Александр Раевский 
1928 - 1930 – архиепископ Дионисий Прозоровский 
1930 - 1931 – архиепископ Арсений Смоленц 
1931 - 1936 – архиепископ Порфирий Гулевич 
 ...................................................................................................................................  
1944 - 1946 – архиепископ Иоасаф Журманов 
05.1946 - 11.06.1961 – архиепископ Лука Войно-Ясенецкий (Валентин Феликсович) 
1961 - 1965 – Митрополит Гурий II Егоров 
1965 - 1967 – епископ Леонтий Гудимов 
1967 - 1973 – архиепископ Антоний Вакарик 
1973 - 1990 – архиепископ, митрополит Леонтий Гудимов 
1991 - 1992 – епископ Глеб Савин 
1992 - 1992 – епископ Василий Златолинский 
07.1992 - … – архиепископ Лазарь Швец 
 

xviiiГотфо-Кефайская митрополия  
• 14 марта 1779 г. Готфо-Кефайская Митрополия Константинопольского (Вселенского) 

Патриархата Высочайшим Указом Е.И.В.Екатерины II была принята в состав Российской 
Православной Церкви и подчинена, как викариат, Словено-Херсонской архиепархии. 
Центром ее был определен Свято-Харлампиевский кафедральный собор города Мариупо-
ля. Митрополиту были подчинены также города Керчь и Еникале, все греки архиепархии 
и церкви Таврической области. 

• 7 марта 1787 г. Митрополия была преобразована в Феодосийскую и Мариупольскую епи-
скопию-викариат с центром в г.Феодосии при греческой Введенской церкви. 
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• В 1791 г. управление епархией переместилось в г.Старый Крым, во дворец, построенный 
Г.Потемкиным для Е.И.В. Екатерины II в 1787 г., а теперь “Успенскую” царскую домовую 
церковь. 

• 8 января 1800 г. викариат был упразднен. 
Иерархи Готфо-Кефайские 
14.03.1779 - 16.02.1786+ – митрополит Игнатий Гозадинов, грек 
02.05.1787 - 10.10.1790+ – епископ Дорофей Возмуйлов, грек 
7.03.1790 - 3.10.1792+ – епископ Моисей Гумилевский (Михаил) 
03.12.1792 - 13.05.1796 – епископ Иов Потемкин 
13.05.1796 - 16.10.1798+ – епископ Гервасий Линцевский II 
28.02.1798 - нач.1800 – епископ Христофор Сулима, переведен. 
Примечание: 1. В скобках указаны гражданские имена. 2. Разрядка Таврической епар-

хии дается отдельно, начиная с 1860г. 3. + -обозначение даты смерти.  
 Таврическая область, Керчь, Еникале и Прикубанье входили в состав Феодосийской 

епархии, что ставило в зависимость от ее епископа расселявшихся здесь старообрядцев. Ар-
хиепископы “Херсонские” некоторое время осуществляли государственные полномочия в 
отношении единоверцев России, предполагая управление всеми старообрядцами России, ко-
торые правительство собиралось поселить в Таврической области. 
“Поповщина” в том числе “Беглоповщина”, ведущие центры: 

кон. 1670-х - 1695 – Стародубья (поп Косьма) 
1695 - 1764 – Ветка (поп Косьма, иеромонах Иоасаф, иеромонах Феодосий) 
1764 - 1780 – Стародубье (поп Михаил Калмык) 
1780 - 1784 – откол дьяконовщины Стародубья и Ветки от других течений (поп Михаил 

Калмык, инок Никодим, архимандрит Иоасаф). 
Единоверческое согласие (старообрядчество)xix 
В 1783 - 1784 г. Основано монахом Никодимом 
26 августа 1785 г. Высочайшим Указом Е.И.В.Екатерины II учреждено, а затем объяв-

лено Григорием Потемкиным об образовании и подчинении Екатеринославскому, Херсон-
скому и Таврическому архиепископу с центром в Корсунском монастыре в Таврической об-
ласти и своим управлением. 

В 1848 и 1849 годы, согласно Указа Святейшего Синода, Корсунский монастырь пере-
дан в непосредственное управление архиепископа Херсонского и Таврического. 

В 1863 г. Корсунский монастырь переведен под управление Таврического и Симферо-
польского архиерея, но со своим особым настоятелем. 

31 марта 1876 г. Корсунский монастырь окончательно передан в личное управление 
архиепископа Таврического и Симферопольского. 

Иерархи (настоятели Корсунского монастыря) Старообрядческого Единоверческого 
согласия. 

26/27.08.1785 - 25.09.1808+ – архимандрит Иоасаф (Святогорский) 
1808/1810 - 06.09.1826+ – архимандрит Кирилл I (из купцов Солигалича) 
1826 - 26.09.1840+ – архимандрит Тихон (из мещан Тирасполя) 
1840 - 1847 – иеромонах Иона (из поселян Б.Знаменки) 
1847 - кон.1847 – архимандрит Иосиф (из Высоковского Ярославского монастыря) 
кон.1847 - кон.1848 – иеромонах Кирилл II 
кон.1863 - дек.1864 – архимандрит Николай (из Бахчисарайского скита) 
дек.1868 - 31.03.1876 – архимандрит Дионисий (из Бахчисарайского скита) 
  
май 1877 - ноябрь 1878 – иеромонах Маркиан 
1878 - 1882 – иеромонах Иринарх 
1882 - 1897 – игумен, архимандрит Маркиан (тот же) 
Белокриницкое согласие, ныне РПСЦ. 
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В 1779 - 1780 годах в Москве проходил Собор, на котором выдилилась “перемазанщи-
на” с центром в Москве на Рогожском кладбище. 

В 1844 вышел декрет императора Австрии о праве Липован иметь епископа из-за гра-
ницы, и о праве последнего посвящать иерев и своих наместников. 

11 июля 1846 в герцогстве Буковина учреждено Белокриницкое согласие - митрополия. 
28 октября 1846 года Белокриницкая митрополия официально подтверждена императором 
Австрии. 

В 1847 - 1848 гг. Белокриницкое согласие появилось в России. 
В 1849 г. образована епископия Тобольская, включившая в себя всех своих привер-

женцев в России. Центром избрана Москва, Рогожское кладбище. 
В 1852 г. для координации деятельности епископов в России учрежден епископ Вла-

димирский с центром в Москве. 
В 1863 г. вышло “Окружное послание”, разделившее согласие на “окружников” и 

“противоокружников”. Последние стояли во главе иерархии с 24 февраля 1863 г. по 8 июля 
1870 г., затем образовали собственное сообщество. 

24 февраля 1863 г. образована архиепископия Московская и Всея России с центром в 
Москве, в составе Белокриницкой метрополии. 

19 июля 1988 г. Белокриницкая митрополия преобразована в Русскую Православную 
Старообрядческую Церковь во главе с Митрополитом Московским и Всея Руси с центром в 
Москве. 

Иерархи Белокриницкие и “российские” 
11.07.1846 - 30.10.1863+ – митрополит Амвросий Попович (Андрей), раннее митропо-

лит Босно-Сараевский (09.09.1835 - 12.09.1840) в Константинопольском (Вселенском) Пат-
риархате. 

кон.1847 - 1849 – епископ-наместник Кирилл Тимофеев (Киприан) в Белой Кринице 
1849 - 1870 – митрополит Кирилл в Белой Кринице 
1849 - 1852 – I епископ для России - Софроний, Симбирский, г.Москва 
1852 - 1861 – епископ Антоний I Шутов (Андрей Иларионович), Владимирский, 

г.Москва 
1861 - 24.02.1863 – епископ-наместник в г.Москве, Онуфрий Парусов 
24.02.1863 - кон. 1863 – митрополит Кирилл сам во главе Московской архиепископии, 

выслан из России 
июль 1864 - 8.07.1870 – архиепископ Антоний II Гуслицкий 
24.02.1863 - 08.11.1881+ – архиепископ Антоний I Шутов (в Москве), утвержден 

08.07.1870 
1881 - 08.09.1898+ – архиепископ Савватий (раннее в г.Тобольск) 
сент. 1898 - 24.04.1915+ – архиепископ Иоанн Картушин (раннее епископ Донской) 
1915 - 1934+ – архиепископ Мелетий 
1934 - вес.1938+ – епископ Викентий, местоблюститель, (раннее епископ Кавказский) 
1938 - 1940 – исполнял обязанности Савва, епископ Калужский, или В.Ф.Королев, про-

тоиерей Покровского храма в Москве 
ок.1940 - 23.02/7.03.1952 – архиепископ Иринарх Парфеновxx 
1952 - 12(25).12.1960 – архиепископ Флавиан Слесарев 
1961 - 1970 – архиепископ Иосиф Моржанов 
1970 - 29.01.(11.02.).1986 – архиепископ Никодим Латышев 
29.01(11.02).1986 - до 27.03(9.04).1986 – епископ Анастасий Кононов, местоблюститель 
27.03(9.04).1986 - 24.07.1988 – архиепископ Алимпий Гусев 
19/24.07.1988 - … – митрополит Московский и Всея Руси Алимпий Гусев во главе 

РПСЦ.xxi 
Древлеправославная Церковьxxii. 
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В 1923 г. те старообрядцы Стародубья, что не вошли в “единоверческое” или “бело-
криницкое” согласие образовали свою самостоятельную Древлеправославную Церковь с ду-
ховным центром в г.Новозыбкове (ныне Брянской области). Во главе ее стал архиепископ 
Никола (Позднев) Новозыбковский, раннее Саратовский и Петровский в Российской Право-
славной Церкви (был обновленцем). Ныне Древлеправославную Церковь возглавляет Архи-
епископ Геннадий Новозыбковский, Московский и Всея Руси. 

xxiiiДревлеправославная Поморская Церковь . 21-22 ноября 1989 г. на Учредительном 
съезде староверов-поморцев (“поморское согласие”) в храме Московской Преображенской 
общины образован Российский Совет Древлеправославной Поморской Церкви (ДПЦ). Пред-
седателем ее избран О.И.Розанов из г.Ленинграда (ныне Санктпетербург). 

Таким образом, мы рассмотрели образование и становление церковной иерархии пра-
вославных и старообрядцев, что дает нам возможность полнее и предметней исследовать 
вопрос взаимоотношений между конфессиями в регионе в конце XVIII - начале XX веков. 

i Н.П.Василенко. Раскол//Христианство. Энциклопедический словарь/Ред.кол.С.С.Аверинцев и др.–М:Научное 
издательство “Большая Российская Энциклопедия”, 1995.–Т.2.–с.438-439 
ii Беглопоповщина//Христианство. Энциклопедический словарь.–М.–1993.–Т.1.–с.172 
iii Макарий Булгаков, митрополит. История русской церкви.–СПб.–Т.6 
iv История старообрядческой церкви. Краткий очерк//Библиотека журнала “Церковь”.–М:Изд. “Церковь”, 
1991.–с.21-26; Мариничева Галина. В ожидании Благовеста//Родина: Изд. “Советская Россия”, 
1990.–№9.–с.66-71; Н.П.Василенко. Раскол//Христианство. Энциклопедический сло-
варь.–М.–1995.–Т.2.–с.441-442 
v М.И.Лилеев. Поповщина//Христианство.–М.–1995.–Т.2.–с.368; Н.П.Василенко. Рас-
кол//Христианство.–М.–1995.–Т.2.–с.443-447 
vi Тунманн. Крымское ханство/Пер.с нем.издания 1784г. Н.Л.Эрнста, С.Л.Белявской.–Симферополь: Таврия, 
1991.–с.35. 
vii Л.С.Моисеенкова. Старообрядцы в Таврической губернии в конце XVIII–начале XX 
в.//МАИЭТ.–Симферополь.–1996.–Вып.5.–с.199 
viii Корсунский первоклассный мужской монастырь Таврической епархии. П.В.З.1897.–Симферополь: Тавриче-
ская губернская типография, 1897.–с.6;К.И.Храневич. Перемазовщина//Христианство.–М.–1995.–Т.2.–с.332-333 
ix Корсунский первоклассный мужской монастырь Таврической епархии. 
П.В.З.1897.–Симферополь.–1897.–с.6-7;С.Шлеев. Единоверие//Христианство.–М.–1993–Т.1–с.524 
x Л.С.Моисеенкова. Старообрядцы в Таврической губернии в конце XVIII–начале XX 
в.//МАИЭТ.–Симферополь.–1996.–Вып.5.–с.199; Корсунский первоклассный мужской монастырь Таврической 
епархии.–Симферополь.–1897.–с.8 
xi Там же 
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xiii Ю.А.Катунин. Из истории христианства в Крыму: Таврическая епархия (вторая половина XIX – начало XX 
в.)–Симферополь:Таврия, 1995.–с.14; Евгений Булгарыс. Екатеринославская епархия//Полный православный 
богословский энциклопедический словарь/Под.ред.П.П.Сойкина [1913].–Репринт.–М.–1992.–Т.1.–с.816, 
851-852 
xiv Гермоген, епископ Таврический. Справочная книга о приходах и храмах Таврической епархии Гермогена, 
Епископа Таврического (ныне Псковского).–Симферополь: Таврическая губернская типография, 1886.–с.153 
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вина XIX – начало XX в.) –Симферополь.–1995.–с.15 
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торическое Общество, –1896-1913.–Т.1-17 
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