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31 мая 2017 г. впервые за более чем 450−летнюю историю раскола 

русского православия, глава российского государства встретился в 

предстоятелем крупнейшей деноминации русского старообрядчества -

митрополитом Московским и всея Руси Русской православной 

старообрядческой церкви  Корнилием (Титовым).  

Президент РФ Владимир Путин посетил в Москве Рогожский 

административно-духовный центр РПСЦ. В сопровождении митрополита 

Корнилия глава государства осмотрел храмы, музей иконы в Доме причта 

Рогожского подворья. Президент побывал на выставке «Сила духа и верность 

традиции», в основе которой уникальные памятники русского старообрядчества 

XVI–XX вв.  

Митрополит Корнилий во время встречи поблагодарил Владимира Путина 

за поддержку инициативы РПСЦ обращения старообрядцев о праздновании в 

2020 году 400-летия со дня рождения, одного из родоначальников 

старообрядчества, писателя и публициста протопопа Аввакума.  

А накануне исторической встречи в Москве впервые состоялась 

международная конференция представителей старообрядческих церквей и 

общин многих стран «Международные старообрядческие связи». Предстоятель 

РПСЦ и глава государства обсудили проблемы возвращения 

старообрядцев−соотечественников в Россию, с учетом необходимости 

государственной поддержки этого процесса [1].  

Эта встреча получила огромный резонанс среди православной 

общественности России, средствах массовой информации, как один из важных 

шагов на пути уврачевания последствий церковного раскола XVII века в России 

и установления постоянного диалога в духе открытости между приверженцами 

крупнейшей старообрядческой церкви с властью, обществом и Московским 

Патриархатом. Митрополит Корнилий расценил визит Президента России, как 

знак внимания государства, его первого лица, к старообрядцам, как проявление 

уважения к истории нашего Отечества, которая тесно духовными корнями 

связана со старообрядчеством. 

Сегодня, Русская православная старообрядческая церковь (до 1988 г. − 

Древлеправославная церковь Христова) полагает всю историю Русской Церкви 

до 1653 года своей историей, и наряду с Русской древлеправославной церковью 

(бывшей Новозыбковской архиепископией), является крупнейшим юридически 

и канонически независимым религиозным объединением русских 

старообрядцев, так называемого поповского согласия.  



Возникновение современной иерархии РПСЦ относится к 28 октября (9 

ноября) 1846 г., когда произошло одно из ключевых событий в истории 

большой российского старообрядчества поповского согласия. Многолетние 

попытки возобновить древлеправославную церковную иерархию завершились 

присоединением к старообрядцам, группировавшихся вокруг Рогожской 

слободы в Москве, Боснийского митрополита Амвросия, который ранее 

принадлежал к Константинопольскому патриархату.  

Это событие произошло близ местечка Белая Криница на Буковине, в 

связи, с чем долгое время, это ответвление русского старообрядчества 

именовалось Белокриницкой иерархией или митрополией.  

Утверждение новой иерархии хотя и сталкивалось с сопротивлением 

властей и другим сложностями, все же произошло к с середине XIX века, когда 

был посвящен первого собственного русского архиепископа и на территории 

империи были учреждены 12 российских епархий, в числе которых была и 

Донско-Кавказская . 

Сегодня, по данным Московской митрополии РПСЦ, в мире 

насчитывается около двух миллионов старообрядцев всех течений. Половина 

принадлежит к РПСЦ. Порядка 800 тысяч из них живут в России. Традиционно 

старообрядческими регионами считаются Поволжье, Центральная Россия, Урал, 

Поморье и Сибирь, в меньшей степени Дальний Восток, Кавказ и Дон [2].  

В составе церкви одна митрополия и 10 епархий, которые объединяют 

порядка 300 приходов, причем их количество увеличивается, в том числе и за 

счет зарубежных стран. Недавно появились общины РПСЦ в Уганде и 

Пакистане [3].  

В современной Республике Адыгея русское старообрядчество 

представлено двумя крупными общинами как поповского, так и 

безпоповского течений. Это община Русской православной старообрядческой 

церкви в станице Ханской и Майкопская община Древлеправославной 

поморской церкви. Последняя объединяет старообрядцев поморского согласия, 

не приемлющих священства. 

Старообрядческая община во имя Рождества Пресвятой Богородицы в 

станице Ханской входит в состав Донской и Кавказской епархии РПСЦ, 

образованной в 1855 г. С 2010 г. епархию возглавляет архиепископ  Зосима 

(Еремеев) [4].  Епархия сегодня объединяет 16 приходов на Дону, Кубани, 

Адыгее, в Ставропольском крае, Астраханской области и женский монастырь во 

имя священномученника протопопа Аввакума в Ставропольском крае.  

В каноническую территорию епархии входят также старообрядцы 

Калмыкии, республик Северного Кавказа и стран Закавказья. Официальный 

печатный органа епархии, выпускаемый с 2016 г. ежеквартальный журнал 

«Издревле». Жизнь епархии, в том числе и общины станицы Ханской активно 

отражаются на одноименном интернет−сайте Покровского кафедрального 

собора Ростова−на−Дону[5].  



История старообрядческой общины станицы Ханской тесным образом 

связана с возникновением самой станицы в конце Кавказской войны 

позапрошлого века. С момента своего образования, старообрядцы Ханской 

оказались в сфере внимания представителей власти и официальной церкви, в 

силу своей величины и значимости.  

До революции 1917 г. истории старообрядцев станицы и их текущей 

жизни были посвящены публикации В.Жогина и Е.Соколова, напечатанные в 

«Ставропольских епархиальных ведомостях» в 1890 и 1903 гг.[6].  

Наиболее ценными в этих статьях представляются сведения об истории 

заселения старообрядцами ст. Ханской, первых старообрядческих священниках 

и обстоятельствах учреждения в станице первого единоверческого прихода в 

Кубанской области. Но их работы несут в себе помимо этого заметный 

отпечаток предубеждений и подозрительного отношения к старообрядцам со 

стороны властей и официального православия.  

В новейшее время, определенные сведения по истории ханской общины 

опубликовал краснодарский исследователь, изучающий старообрядчество на 

Кубани, А.Зудин [7].  

Начало заселения станицы Ханской относится к первой половине 1862 г. 

Боевые действия русских войск в среднем и верхнем течении реки Белой 

осенью 1861 − весной 1862 гг. были направлены на подготовку новых мест для 

вновь поселяемых станиц и лесных просек.  

20 февраля (4 марта) 1862 г.  был сформирован так называемый Пшехский 

отряд, который переправившись через Белую у Ханского брода начал рубку 

просеки к р.Пшехе. Первая попытка проложить дорогу к Пшехе вызвала 

ожесточенное сопротивление черкесов из лежащих за Белой аулов.   

Но, несмотря на это и плохие погодные условия к  7(19) марта просека 

была закончена [8]. На карте относящейся к этому периоду, напротив устья реки 

Фене (впоследствии − Ханка) уже показана строящаяся безымянная станица и 

предмостный редут в ее юго−восточном углу [9].  

Таким образом, возникновение станицы относится именно к этому 

времени, а не 1 мая, как считают местные краеведы [10].  

25 июля (6 августа) 1862 г. был издан приказ № 332 по Кавказской армии, 

согласно которому «до Высочайшего утверждения»,  в числе других станица на 

реке Белой, «у Ханского брода» получила название Ханская [11].  

Время заселения, косвенно подтверждает рапорт командующему 4-й 

бригады Кубанского казачьего войска от 3 (15) марта 1862 года казака станица 

Александровской 1−го Хоперского полка (ныне с.Александровское 

Ставропольского края) Ефима Говерды (Говердовского) с просьбой о 

переселении во вновь населяющуюся станицу Ханскую с двумя сыновьями. 

(там же). Отметим, семья Ефима Говердовского (в источниках встречается − 

Гавардовский)  принадлежала к секте иудействующих субботников 



(«жидовствующих») весьма распространенной среди казаков станицы 

Александровской [12].  

Этот факт послужил основой кочующего из публикации в публикацию 

утверждению, о том, что станица Ханская была основана казаками станица 

Александровской (ошибочно приписываемой  к Лабинскому отделу Кубанской 

области) [10]. После выхода в свет правительственного «Положения о заселении 

предгорий западной части Северного Кавказа» от 10 (22) мая 1862 г. процесс 

переселения «охотников−переселенцев» из казаков в Закубанье усилился.  

В станицу Ханскую переселилось 234 семейства казаков и офицеров из 

разных станиц Кубанского казачьего войска [13]. Некоторые исторические 

источники указывают на те, станицы, из которых шло переселение в станицу 

Ханскую, в том числе и старообрядцев. В 1862 г. старообрядцы в Закубанье 

переселялись из  станиц 1-ой и 2-ой бригад Кубанского казачьего войска: 

Ладожской, Усть-Лабинской, Новорождественской, Новопокровской, 

Прочноокопской, Темижбекской, Кавказской и Новотроицкой [14: Л.25−26].  

Причем выселение из последней станицы 192 душ старообрядцев привело 

к тому, что тамошние старообрядцы остались в меньшинстве  и община 

фактически распалась [14: Л.69].  

В станице Ханской в итоге переселений оказалось 115 старообрядцев 

поповского согласия и 1091 православных казаков [14: Л.122], в том числе 7 

семей (39 душ) из станицы Архангельской 1−й бригады [15].  

Кроме того, по сведениям Е.Соколова [16] община старообрядцев-

первопоселенцев станицы Ханской в 1862 г. состояла из 74 казаков, выходцев 

из станицы Новотроицкой, к которым позже присоединялись переселенцы из 

станиц Новопокровской, Ключевой, Новорождественской, а также из 

внутренних губерний России [16: 290].  

В. Жогин  дополнял эти сведения тем, что в Ханскую переселялись 

старообрядцы станиц Григориполисской, Расшеватской, Новоалександровской 

и Новотроицкой. Причем новотроицкие старообрядцы перевезли в станицу 

Ханскую свой молитвенный дом.  

Сюда же переселился и новотроицкий старообрядческий священник – 

Иван Клюшников, который прослужил настоятелем до 1863 г., после чего его 

сменил Пахомий Ивлев. Он руководил старообрядческой общиной Ханской 20 

лет, до 1883 г. [17].  

В 1870 г. старообрядцы станицы Ханской построили деревянный 

Никольский храм [18]. Во вновь возникшей станице Ханской белокриницкие 

старообрядцы в итоге составили заметную часть населения −  16% [19].  Их 

общее количество в 1865 г. составляло в станице 152 чел. [20].  

 Старообрядцы-казаки в Закубанье пользовались в этот период особым 

благоволением властей. Это было связано с их ролью в ходе Кавказской войны 

и освоения региона, что в октябре 1863 г. подтвердил в своем докладе  



военному министру Главнокомандующий Кавказской армией Великий князь 

Михаил Николаевич Романов.  

Он же, выражаясь современным языком, «пролоббировал» снятие в 

отношении казаков−старообрядцев практически всех ограничений, за 

исключением миссионерской деятельности среди сторонников официального 

православия («совращения в раскол»).  

Казаки−старообрядцы получили возможность свободно отправлять свой 

культ и даже продвигаться по служебной лестнице. Во многом, отражением 

такой лояльности к старообрядцам−казакам, стал факт назначение атаманом 

Майкопского военного отдела в 1870 г. терского казака−старообрядца, 

впоследствии генерал-лейтенанта Евпла Семенкина.  

Ранее он командовал 3−м Урупским, 2−й бригадой Кавказского линейного 

войска и Урупской кордонной Линией [21].  

Кроме того, казаки−старообрядцы могли избирать священников из своей 

среды и даже приглашать их из единоверческих и других старообрядческих 

церквей страны. Эти предложения Великого князя в отношении старообрядцев 

на Кавказе были фактически утверждены на высшем уровне. И даже на 

строительство новых старообрядческих храмов высшее начальство на Кавказе и 

в империи смотрело сквозь пальцы, настолько было велико значение 

старообрядческих общин среди казаков.  

Это очень отличалось от положения старообрядцев во внутренних 

губерниях России, где в пореформенный период отмечается всплеск 

преследований старообрядческого духовенства в связи с укреплением 

Белокриницкой иерархии.  

 «Серебряный век» казачьего старообрядчества на Кавказе прекращается  

во второй  80−х годов позапрошлого века, когда вышел в свет 3 (15) мая 1883 г. 

закон  «О даровании раскольникам некоторых прав гражданских и по 

отправлению духовных треб» [22].  

Закон этот, вопреки названию не принес в жизнь старообрядцев, а лишь 

подтвердил ограничительные меры прошлых лет. Прошлые заслуги 

казаков−старообрядцев в деле освоения Закубанья были забыты...  

В итоге конец 80−х−первая половина 90−х гг. XIX в. отмечен на Кубани 

волной преследований и ограничений старообрядцев. Одной из таких мер стал 

снос крестов, куполов, колоколов на старообрядческих храмах, чтобы они 

ничем не отличались от обычных жилых домов, а также фактический роспуск 

Кубанской епархии и епархиального центра в станице Кавказской.  

Такой же участи подвергся и старообрядческий Никольский храм в станице 

Ханской. Уже 18 (30) ноября 1888 г. с храма был снят крест и срезан купол [23]. 

Кроме того, в 1890 г. этот храм уничтожил пожар, и старообрядцы станицы 

вынуждены были молиться и совершать требы в молитвенном доме. [18].  

Другой мерой по ограничению прав старообрядцев на Кубани стало 

понуждение или агитация за переход их в единоверие. Результатом 



миссионерства официального православия стало образование в Кубанской 

области ряда единоверческих приходов.  

Под влиянием православных миссионеров и внутренних неурядиц в 

общинах Кубани в единоверие перешел священник станицы Ханской Пахомий 

Ивлев и его родные племянники уставщики Дометий и Алексей, ставшие 

видными миссионерами официальной церкви [16: 289-301].  

Этот шаг нанес моральный удар по старообрядческой общине станицы 

Ханской, которую после смерти Пахомия Ивлева в 1883 г. возглавил уже 

сторонний священник Иван Васильевич Зуев, уроженец с.Городище 

Екатеринославской губернии [17: 480].  

По сведениям Е.Соколова, настоятеля Покровского прихода официальной 

православной церкви станицы Ханской, который оставил ценные свидетельства 

жизни ханских старообрядцев, незадолго до смерти священник общины 

Пахомий Ивлев, пришел к выводу о ложности старообрядчества и начал вести 

переговоры с Е.Соколовым о переходе в единоверие. Его дело продолжили 

племянники Алексей и Дометиан, которым удалось склонить к переходу в 

единоверие 28 ханских старообрядцев [24].  

В декабре 1884 г. в г. Ставрополе Дометиан Ивлев был рукоположен в 

священники, а его брат Алексей в дьяконы [17: 480]. В 1887 г. численность 

единоверческого прихода станицы Ханской составляла 95 человек, в том числе 

единоверцев станиц Гиагинской и Вознесенской причисленных к приходу[25].  

Настоятель единоверческого Спасо−Преображенского прихода Дометиан 

Ивлев продолжал свою деятельность по обращению старообрядцев в 

единоверие не только в Ханской, но и Белореченской и Гиагинской, где его 

паствой были преимущественно старообрядцы−беспоповцы поморского 

согласия. Венцом его миссионерской деятельности стало открытие в 1892 г. в 

этих станицах самостоятельных единоверческих приходов.  

В самой Ханской, Спасо−Преображенский храм был построен в 1891 г. на 

средства Синода Российской церкви и частных пожертвователей. До этого 

богослужения проходили в молитвенном доме. 31 мая (12 июня)  1892 г. новый 

единоверческий храм открылся и был освящен [26]. По данным на 1909 

г.священник единоверческого прихода Ханской получал 296 рублей казенного 

жалованья, псаломщик − 117 рублей 80 копеек. К приходу относилось 80 душ 

единоверцев  и 877 душ поповцев Белокриницкой иерархии [27: 664].  

Как видим единоверие, особенно после провозглашения в 1905 г. 

религиозной свободы в Российской империи, не только не смогло завоевать умы 

и души подавляющего большинства старообрядцев общины станицы Ханской. 

После Высочайшего манифеста Николая II от 17 (30) октября 1905 г. о 

даровании населению Российской империи гражданских свобод, старообрядцы 

обрели полное религиозное равноправие наравне с другими подданными 

империи. Поэтому в старообрядческой публицистике период 1905−1912 гг. 

называется «золотым веком».  



На Кубани массово регистрируются старообрядческие общины, которые 

свободно отправляют свой культ, получают возможность печатать свою 

литературу, открывают новые и ремонтируют старые храмы. Этот процесс имел 

и другой аспект: между старообрядцами и другими верующими в станицах и 

хуторах уменьшается недоверие, улучшаются взаимоотношения в быту.  

Единоверческие же приходы и до того малочисленные, приходят 

повсеместно в упадок, несмотря на ряд льгот (например, не платили 

епархиальные взносы), и начинают конкурировать с приходами официальной 

церкви, переходя на «никонианское» богослужение.  

В это время старообрядцы станицы Ханской, наконец−то получили 

возможность восстановить сгоревший в 1890 г. храм. Ханские старообрядцы 

построили новую пятикупольную деревянную церковь, которую 8(21) мая 1912 

года ее освятил епископ Феодосий Кавказский [18].  

Получение религиозной свободы положительно сказалось и на 

отношениях старообрядцев с властью, особенно в годы Первой мировой войны.  

Среди героев войны было немало старообрядцев, в том числе казаков, а 

рядовое население, особенно представители крупной торгово−промышленной 

буржуазии из среды старообрядцев Белокриницкой иерархии оказывали 

правительству большую поддержку. 

По данным А.И.Зудина численность старообрядцев в станице Ханской на 

рубеже XIX−XX вв. выросла практически вдвое, как в связи с общим ростом 

рождаемости так и в связи утратой своих позиций единоверием. Если в 1889 г. в 

станице проживало 690 старообрядцев приемлющих священство, то в 1901 г. 

уже 775, а еще через 12 лет − 1139 человек [20: 201]. По сведениям 1916 г. 

ханских старообрядцев возглавляли священники Иван Васильевич Зуев (по всей 

видимости к этому времени уже умер) и Дмитрий Иванович Золотов. Они 

окормляли также старообрядцев−поповцев станиц Белореченской, Пшехской, 

Черниговской, Гиагинской, Кужорской, сел Филипповского, Царский Дар и г. 

Майкопа. К этому времени община станицы Ханской среди 17 

зарегистрированных в Кубанской области старообрядческих приходов 

приемлющих священство, занимала особое место, как одна из старейших на 

Кубани, так и самых крупных. Значительнее нее были только общины станиц 

Прочноокопской и Кавказской  [20: 200−203]. 

В советские времена общину старообрядцев Ханской, которые в 

большинстве своем, довольно враждебно отнеслись к установлению новой 

власти и «богоборчеству», постигла участь других религиозных институций.  

Храм был закрыт, священство вновь прервалось. Старообрядцы 

вынуждены были молиться полулегально. В результате атеистической 

пропаганды, репрессий и обструкции со стороны властей и печати, количество 

старообрядцев в станице Ханской резко упало. Кто−то полностью отрекся от 

религии, кто−то перешел в официальное православие.  



Однако по данным интернет−портала Покровской старообрядческой 

общины Ростова−на−Дону «Издревле», перед началом Великой Отечественной 

войны Никольский храм в станице действовал, и был разрушен в самом начале 

войны «без всякой надобности».  Верующие стали собираться в церковной 

сторожке.  

В условиях войны, когда государство ослабило борьбу с религией, 

особенно с православием (восстановление патриаршества в РПЦ и т.д.), 

старообрядцы также могли более или менее открыто отправлять культ. Однако 

в 1949 г. община вновь была закрыта. Причем по инициативе священника 

Василия Евтехова, который не поладив с членами общины, попросту закрыл 

молитвенный дом и сдал ключи от него в Ханский сельсовет, при этом заявив, 

что «старообрядцы де, не нуждаются более в молитвенном доме».  

Этот священник переведенный в Ханскую из Ростова−на−Дону вернулся 

на родину - в Чечено−Ингушетию. [18]. Но и на родине в станице Калиновской 

священник Евтехов умудрился настроить против себя верующих, которым 

пришлось для борьбы с ним в 1959 г. местную советскую печать.  

Тем временем ханские старообрядцы, оставшись без молитвенного дома, 

стали хлопотать о новом здании для него. В 1952 г. им наконец удалось 

получить разрешение у властей на покупку станичного дома для 

переоборудования под храм, который был освящен уже во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы. Настоятелем храма до 1955 г. служил священник 

Артемон Иванов. Но в 1961 г. и этот храм вновь был закрыт властями.   

Но старообрядцы не оставляли попыток восстановить богослужение в 

станице. Эту борьбу возглавил приехавший в Ханскую в 1962 году протоиерей 

Викул Митрохин. Только в 1966 году был куплен дом, хозяйка которого, 

старообрядка, позволяла в нем молиться станичникам. В тот период община 

старообрядцев Ханской насчитывала не менее 150 верующих.  

Отец Викул покинул станицу Ханскую в 1967 году, переехав в станицу 

Кавказскую. 30 марта 1968 года настоятелем общины во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы станицы Ханской был назначен протоиерей  Иоанн 

Рыбаков, который возглавляет общину до сих пор, и является одним из самых 

старейших, уважаемых и почитаемых священников РПСЦ.  

Родился иерей Иоанн Анисимович Рыбаков 24 августа 1932 г. в хуторе 

Сидоры Шауляйского уезда Литовской Республики в семье старообрядца-

беспоповца поморского согласия Анисима Рыбакова и супруги его Мавры, 

старообрядки белокриницкого согласия. С момента женитьбы супруга Анисима 

проводила с мужем просветительскую работу, в результате семья 

присоединилась к Белокриницкой старообрядческой иерархии.  

Крещение Рыбаковы приняли в 1939 г. от  старообрядческого священника 

из Франции Кирилла Иванова. Рыбаковы построили на хуторе Сидоры домовую 

церковь. Годы войны семья провела в Литве. В 1951−54 гг. Иоанн Рыбаков 

служил в Советской армии. К этому времени, семья Рыбаковых по 
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благословению Московской архиепископии Русской Древлеправославно церкви 

Христовой переехала в Майкоп, а затем в Ханскую.  

В 1957 году Иоанн венчался на местной старообрядке Наталье. Через два 

года в станице Кавказской Иоанн Рыбаков был рукоположен в священники 

епископом Донским и Кавказским Александром (Чуниным). Вскоре его 

назначили в уже упоминавшуюся станицу Калиновскую, где бывший 

священник станицы Ханской Василий Евтехов также произвел нестроения 

среди верующих−старообрядцев. Его противостояние с прихожанами, так же 

как и в Ханской, десятью годами ранее, завершилось закрытием храма 

властями. В итоге, на фоне конфликта молодого священника Иоанна Рыбакова 

не приняли ни верующие, ни станичные власти. Так он остался безприходским 

священником. Он вернулся в Ханскую и стал работать в станице.  

По его воспоминаниям, разрешение на открытие нового храма община 

получила в 1966 г. После нескольких служб стало ясно, что новый храм не 

вместит всех верующих, потому в августе 1966 г. члены общины провели 

ремонт в здании, переделали потолочное перекрытие, полностью поменяли 

электропроводку, заменили штукатурку, соорудили новый иконостас, все 

покрасили и вычистили. Первая служба в обновленном храме прошла на 

престольный праздник общины 21 сентября 1966 г. [28].  

В 1973 г. община станицы Ханской капитально отремонтировали здание 

храма, пристроили алтарь. Вскоре община выкупила полностью участок на 

котором стоит храм  [18]. 

           В 2007 году на день своего Ангела, 11 сентября, отец Иоанн был возведен 

в сан протоиерея преосвященным Зосимой, епископом Донским и Кавказским. 

На протяжении всех лет своего служения, отец Иоанн является постоянным 

участником освященных соборов Русской православной старообрядческой 

церкви. Ему удалось объединить вокруг Рождественско−Богородицкого храма 

станицы Ханской старообрядцев не только Адыгеи, но и Кубани и Ставрополья.  

Долгое время, в 1974–1977 гг. и в 1986–2001 г., по совместительству, отец 

Иоанн был настоятелем Ростова-на-Дону, а в 1994–2007 гг. окормлял также 

старообрядцев станицы Кавказской.  

С 2005 г. и до сегодняшнего дня он по совместительству является 

настоятелем старообрядческой общины хутора Ново-Некрасовского 

Приморско−Ахтарского района Кубани, где проживают потомки 

казаков−некрасовцев вернувшихся из Турции. Отец Иоанн и матушка Наталья 

имели четверых детей, сейчас в живых остались трое. 

Сегодня община старообрядцев станицы Ханской одна из самых активных 

на Юге России. Точных данных по ее численности нет, но судя по данным 

портала «Издревле», из которых следует, что на праздничных богослужениях в 

Рождественско−Богородицком храме присутствует от 50 до 100 верующих, в 

том числе и иногородних, можно предположить, что численность общины не 

превышает 200 человек.  



После установления в стране свободы совести и снятия всех ограничений 

на богослужебную деятельность община старообрядцев станицы Ханской 

получила новый импульс развития. Несмотря на противоречивые процессы 

роста интереса к религии у населения и увеличивающейся секуляризации, среди 

прихожан общины Ханской немало молодежи и детей.  

При этом в общине придерживаются всех основных традиций 

старообрядчества, как в богослужебной практике, так и в быту. Сохраняется и 

приветствуется ношение бород юношами и мужчинами, покрытие особым 

образом голов женщинами, отрицательное отношение к алкоголю, табаку и 

наркотикам.  

Вместе с тем, община станицы остается во многом закрытой для 

«внешнего мира». Так нет данных о каких либо активных контактах между 

общиной и местными властями, а также Майкопско−Адыгейской епархией 

Русской православной церкви. Не вызывает интереса жизнь общины и в 

местных СМИ. Во многом это объясняется позицией правящего архиерея 

Донской и Кавказской епархии архиепископа Зосимы.  

По словам пресс-секретаря Московской митрополии РПСЦ Сергея 

Вургафта, он отличается «фундаменталистскими взглядами, авторитарностью и 

видит Церковь гораздо более закрытой и строгой к своим членам структурой». 

Характерно, что при этом епископ Зосима - единственный из архиереев 

старообрядческой Церкви, закончивший в свое время духовное учебное 

заведение Московского Патриархата [2].  

Но, несмотря на это, община старообрядцев РПСЦ станицы Ханской 

живет активной религиозно−культурной жизнью. Так, ежегодный престольный 

праздник Рождества Пресвятой Богородицы традиционно собирает много 

верующих из других регионов Юга России.  

Особенно тесные отношения существуют у ханских старообрядцев с 

Покровской кафедральной общиной Ростова−на−Дону. Община станицы 

Ханской пользуется вниманием не только епархиального руководства, но и 

Московской митрополии. 3−4 сентября 2016 г. старообрядческую общину 

станицы Ханской в очередной раз посетил с пастырским визитом 

Преосвященнейший Митрополит Московский Корнилий. Он возглавил 

всенощное бдение в станичной храме Рождества Пресвятой Богородицы, а 

затем и литургию, за которой ему сослужили настоятель общины протоиерей 

Иоанн Рыбаков и иерей Валерий Кириченко из прихода станицы Кавказской. 

Преосвященнейший Корнилий также поздравил отца Иоанна и его жену, 

матушку Наталию с «бриллиантовым юбилеем» супружеской жизни [29]. 

Сотрудничает община станицы Ханской с Покровской общиной 

Ростова−на−Дону и в области воспитания детей старообрядцев.  

С 2015 г. в сотрудничестве две общины организуют летний детский 

лагерь на турбазе «Горная» в Майкопском районе Адыгеи. Примером для 

организации лагеря послужил ежегодный лагерь «Ржевская обитель».  



Инициатором и руководителем лагеря для детей Покровской общины 

Ростова−на−Дону стал молодой настоятель кафедрального собора отец Иоанн 

Севастьянов. Каждый год на отдых в Адыгею на 10 дней приезжает более 50 

детей и подростков из семей старообрядцев.  

Наряду с занятиями Законом Божиим, обучением церковно-славянскому 

чтению и пению, программа лагеря насыщена различными мероприятиями. Это 

походы, сплавы по реке, купания, вечера духовных песнопений, игры на свежем 

воздухе, покорение горных вершин, рукоделие и многое другое.  

Большую помощь и непосредственную поддержку  в организации лагеря 

оказывает прихожанка Рождественско−Богородицкой общины станицы 

Ханской, преподаватель местной школы, учитель высшей категории Татьяна 

Нихотина [30].  

Несмотря на небольшой объем сведений, многие из которых уже 

используются исследователями−религиоведами, данная работа может 

послужить основой для более углубленного исследования, в том числе и на 

полевых материалах, истории общины старообрядцев РПСЦ в станице Ханской, 

ее трансформации и перспективах сохранения и развития в контексте изучения 

не только роли старообрядчества в истории Кубани и Адыгеи, но и его значения 

в религиозно−культурной жизни современного общества. 

 

 

Литература: 
1.Русская  православная старообрядческая церковь. Официальный сайт. // URL:.  

http://rpsc.ru/news/presidents_visit/ 

2.Cедмица.RU. Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия» . // 

URL:. http://www.sedmitza.ru/text/330341.html 

3.Русская  православная старообрядческая церковь. Официальный сайт. // URL:                                                

http://:rpsc.ru/news/interview_ura-ru_2017/ 

4. Издревле. Официальный сайт общины Покровского собора Ростова−на−Дону. // URL: 

https://izdrevle.ru/zosima_70 

5. Там же. // URL: https://izdrevle.ru/novoe_tvorenie 

6. Жогин В. Раскол и единоверие в станице Ханской // СЕВ. 1903. № 9. ;Соколов Е. Сведения 

о раскольниках и сектантах ст. Ханской, Кубанской области // СЕВ. 1890. № 15. 

7. Зудин А. И. Старообрядчество на Кубани: региональная специфика и этапы становления 

церковной организации (конец XVIII – начало ХХ века) // Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский регион (общественные науки). 2009. № 4. С. 26 –29; 

Старообрядчество на Кубани // Очерки традиционной культуры казачеств России. М. – 

Краснодар: ЭДВИ, 2005. Т. 2. С. 54 – 62.; Офицеры-старообрядцы в Кубанском казачьем 

войске // Мечом и пером: вехи истории и культуры служилой элиты России. Материалы 

международных Дворянских чтений. Краснодар: Изд-во «Кубанькино», 2005. С. 55 – 62; 

Старообрядчество на Кубани в отечественной историографии: некоторые аспекты и 

перспективы изучения // Мир славян Северного Кавказа. Вып. 2. Краснодар: ООО РИЦ «Мир 

Кубани», 2005. С. 44 – 59; К вопросу о численности и географии расселения старообрядцев на 

территории Кубанского казачьего войска // Мир славян Северного Кавказа. Вып. 3. 

Краснодар: Изд-во «Мир Кубани», 2007. С. 71 – 86 и др.). 

http://rpsc.ru/news/presidents_visit/
http://www.sedmitza.ru/
../Downloads/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/:rpsc.ru/news/interview_ura-ru_2017/
../Downloads/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http:/:rpsc.ru/news/interview_ura-ru_2017/
https://izdrevle.ru/zosima_70
https://izdrevle.ru/novoe_tvorenie


8. Действия и занятия войск Кубанской области с 1 апреля 1861 г. по 1 апреля 1862 г. (о 

походах, строительстве постов, мостов, дорог, укреплений и станиц. Государственный архив 

Краснодарского края. Ф. 347. Оп. 2У. Д. 45. Л. 1-16. 

9. Отчетная карта к журналу боевых действий с 20 февраля по 8 марта 1862 г. РГВИА. Ф.846. 

Оп.16.Д.6780. 

10.Официальный сайт станицы Ханской. //URL: 

http://hanskaja.ru/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8

F/ 
11.Берже.А. Акты Кавказской археографической комиссии. Тифлис. Т.XII. С. 1005. 

12. ГУНАРА. Ф.77. Оп.1. Д.16. 

13. Бентковский И. В. Заселение западных предгорий главного Кавказского хребта // 

Кубанский сборник. Т. I. Екатеринодар, 1883. С.75.  

14. ГАКК Ф. 318. Оп. 2. Д. 445. 

15. ГАКК. Ф.318. Оп.2. Д. 881.Л.35. 

16.Соколов Е. Сведения о раскольниках и сектантах ст. Ханской, Кубанской области // СЕВ. 

1890. № 15. 

17. Жогин В. Раскол и единоверие в станице Ханской // СЕВ. 1903. № 9. 

18. Издревле. Официальный сайт общины Покровского собора Ростова−на−Дону. // URL:  

http://www.izdrevle.ru/brothers/8/15 

19. ГАКК.Ф.460.Оп.1.Д.45.Л.36. 

20. Зудин А.И. Старообрядчество на Кубани в конце XVIII − начале XX веков: исторический 

аспект. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. На правах 

рукописи. Краснодар. 2009. С.200.  

21. Список генералам по старшинству. Исправлено по 1-е января. —СПб.: Военная 

типография, 1886.— С.404. 

22. Правительственный вестник, №112. Санкт−Петербург, 1883 г. 

23. Северный Кавказ. 1888. № 98. 

24. Обращение 28 раскольников ст. Ханской в православие на правилах единоверия // 

Кавказские епархиальные ведомости. 1884. № 14. С. 511 - 515. 

25. Северный Кавказ. 1887. № 12. 

26. Касилов Т. И. Освящение единоверческой церкви в ст. Ханской Кубанской области // 

Ставропольские епархиальные ведомости. 1892. № 13. С. 378 - 383. 

27. Михайлов Н.Т. Справочник по Ставропольской епархии (обзор городов, сел, станиц и 

хуторов Ставропольской губернии и Кубанской области) //Исторический обзор Терека, 

Ставрополья и Кубани. − М.: Изд−во. Надыршин, 2008. 

28. Издревле. Официальный сайт общины Покровского собора Ростова−на−Дону. // URL: 

https://izdrevle.ru/brilliant_yubiley 

29. Издревле. Официальный сайт общины Покровского собора Ростова−на−Дону. // URL: 

https://izdrevle.ru/visoky_vizit 

30. Русская вера. Сайт о старообрядчестве// URL: 

http://ruvera.ru/articles/detskii_lager_donskoiy_kavkazskoiy_eparhii; Издревле. 

Официальный сайт общины Покровского собора Ростова−на−Дону. // 

URL:https://izdrevle.ru/adygeya_2016.  

 

http://hanskaja.ru/история/
http://hanskaja.ru/история/
http://www.izdrevle.ru/brothers/8/15
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_генералам_по_старшинству
https://izdrevle.ru/brilliant_yubiley
http://ruvera.ru/articles/detskii_lager_donskoiy_kavkazskoiy_eparhii
https://izdrevle.ru/adygeya_2016

