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ВВЕДЕНИЕ 
 

Последние десятилетия церковной жизни отмечены возрождением, ин-

тересом общества к Православию, обращением к своим корням. Налицо яв-

ный рост приходов и епархий, всё чаще в СМИ слышится голос Церкви. 

Вместе с тем воцерковление происходит не только путем участия человека в 

Таинствах, прохождения им духовных практик, но и через знакомство с Пре-

данием, церковными традициями и историей. Обращение к истории своего 

края, его святыням является неотъемлемой частью воспитания гармоничной 

личности. В начале 90-х годов ХХ века благодаря изменившейся политике 

государства стали открываться храмы. Большая часть из них находилась в 

руинах. Десятилетия безбожия отбросили нашу страну в духовном развитии 

назад. Вместе с уничтоженными и порушенными святынями практически 

уничтожена была история храмов, а вместе с ней и церковных общин, были 

забыты имена выдающихся людей своего времени. Сегодня обращение к 

церковной истории дает надежду, что наступившее возрождение пойдет пра-

вильным путем, учитывая исторический путь Православия на нашей земле. 

Одной из забытых страниц церковной истории является духовная 

жизнь Кузнецка, уездного города Саратовской губернии (ныне областного 

подчинения Пензенской области), его приходов и храмов. История церков-

ной жизни города отчетливо делится на три периода: от основания в конце 

XVII века до закрытия храмов после революции, советский период до 1989 

года, когда верующим был возвращен Вознесенский собор (ныне кафедраль-

ный), и с 1989 года до настоящего времени. Данное исследование посвящено 

первому периоду. 

К истории Кузнецка в последние десятилетия обращались разные ис-

следователи. С открытием Вознесенской церкви люди понесли в храм хра-

нившиеся у них святыни, церковную утварь, книги. Всё это заставляло пер-

вых настоятелей собора и причт обращаться к истокам создания кузнецких 

храмов, находить места разрушенных церквей. Серьезных исследователей 



 5 

церковной жизни Кузнецка не было – люди всецело были заняты вопросами 

реставрации, ремонтными работами, окормлением многотысячной паствы, 

желавшей после десятилетий забвения приходской жизни приобщиться к Та-

инствам Церкви. Светские исследователи более интересовались советским 

периодом жизни города, поскольку в Великую Отечественную войну и в по-

слевоенное время Кузнецк являлся одним из центров индустриальной и обо-

ронной жизни страны. Дореволюционный период интересовал их лишь на 

предмет славных личностей Отечества, проявивших себя на государственной 

службе. Пензенский край представляет собой большое дворянское гнездо, 

поэтому исследователей интересовала более жизнь дворян, а устроенные ими 

храмы рассматривались лишь в контексте  деяния аристократа, свидетельст-

вующего о нем как православном верующем, сыне своего народа. Вопросы 

внутрицерковной жизни уездного города оставались за рамками таких иссле-

дований. Если краеведы и касались церковной жизни, то делали это не через 

обращение к первоисточникам, а использовали труды дореволюционных ав-

торов, которых было немного. 

Автор данной работы стремится восполнить недостаток предыдущих 

исследований в освещении церковной жизни Кузнецка конца XVII – начала 

XX веков. Особенностью данного исследования является обращение к пер-

воисточникам – архивным материалам. Сложность в поиске необходимых 

источников состояла в том, что Кузнецк за время своего существования был 

в подчинении разных епархий. Расположенный на стыке нескольких губер-

ний (областей), он не раз переходил из одного подчинения к другому. Соот-

ветственно необходимый материал оказался разбросанным по разным госу-

дарственным архивам. Это обстоятельство, кстати, является причиной не-

полноты исследований других авторов. 

Актуальность данной темы определена возросшим интересом воцер-

ковленного общества к своим корням, забытой истории края. Работа призва-

на восстановить историческую справедливость, вернуть забытые имена свя-

щеннослужителей и мирян, которые трудились на духовном поприще, про-
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свещали народ светом Христовой истины. В ХХ веке часть из них приняла 

мученическую кончину за Христа. 

Цель исследования: на основании доступных документов и архивных 

материалов объективно представить состояние духовной жизни Кузнецка 

конца XVII – начала XX веков.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

  изучить доступные опубликованные источники и литературу; 

  выявить новые архивные документы; 

  систематизировать и осмыслить деятельность духовенства по исполне-

нию поставленных перед ними задач в контексте развития Пензенской и 

Саратовской епархий, в которые в разные периоды входил город Кузнецк; 

  определить степень зависимости кузнецких приходов от епархиального 

начальства в решении насущных проблем, оценить степень самостоя-

тельности приходов; 

  охарактеризовать состояние начального духовного образования в городе; 

  определить степень развития в городе старообрядческого направления, 

формы взаимодействия Церкви и государства со старообрядчеством. 

Объект исследования – история Кузнецкого края.  

Предмет исследования – храмы и церковно-приходская жизнь в городе 

Кузнецке.  

В работе рассматриваются важные аспекты православной жизни в Куз-

нецке: 

  количественное увеличение храмов и населения города; 

  храмовая архитектура; 

  состав приходов, их финансовое и хозяйственное обеспечение; 

  образовательная и просветительская работа, деятельность Кузнецкого 

уездного отделения Епархиального училищного совета; 

  миссионерская и противосектантская деятельность; 

  социальная и благотворительная деятельность. 
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В ходе написания работы были использованы общетеоретические ме-

тоды, среди которых аналитико-синтетический, методы классификации и 

аналогии. 

Обзор источников и литературы 

Необходимый для данного исследования архивный материал, в основ-

ном, оказался сосредоточенным в двух государственных архивах: Россий-

ском государственном историческом архиве (РГИА) и Государственном ар-

хиве Саратовской области (ГАСО). Первый, содержащий документы Канце-

лярии Святейшего Правительствующего Синода, позволил понять, на каком 

церковном уровне был представлен Кузнецкий край, как часто местные цер-

ковные власти обращались в Синод, апеллировали к его авторитету. Главное 

управление путей сообщения и публичных зданий (а также его департаменты) 

находилось также в Петербурге; через него должны были решаться все во-

просы, касающиеся строительства новых храмов и церковных зданий. В свя-

зи с этим материалы, освещающие строительство церквей в Кузнецке, оказа-

лись в том же РГИА. 

Государственный архив Саратовской области содержит наибольшее 

число документов по интересующей нас теме. Из важнейших фондов этого 

архива, которыми удалось воспользоваться, можно назвать: фонд 135 (Сара-

товская духовная консистория Святейшего Синода), фонд 136 (Саратовский 

епархиальный училищный совет Святейшего Синода), фонд 410 (Епархиаль-

ные уездные наблюдатели церковно-приходских школ Саратовской губернии) 

и другие. 

К сожалению, в РГИА самый ранний интересующий нас документ да-

тирован 1789-м годом, а в ГАСО – 1836-м; более ранние данные пришлось 

почерпнуть из материалов исследований, опубликованных в XIX – начале 

ХХ века. В группе опубликованных источников наиболее значимы труды до-

революционных исследователей Ф.Ф. Чекалина
1
, А.Ф. Леопольдова

2
, свя-

                                                 
1
 Чекалин Ф.Ф. Из первых лет русской колонизации Саратовского края // Саратовский листок. 1892. №20;  

Он же. Основание с. Труева Нарышкина, ныне г. Кузнецк. Саратовский листок. 1893. №122.  
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щенника Андрея Смирнова
3
, М.С. Соколова

4
, В. и Г. Холмогоровых

5
, А.А. 

Гераклитова
6
, И.В. Клестова

7
 и других. В ГАСО достаточно полно представ-

лены «Саратовские епархиальные ведомости», которые содержат официаль-

ные документы, относящиеся к церковной жизни Саратовской губернии, сре-

ди них и документы по Кузнецку и Кузнецкому уезду. Труды Ф.Ф. Чекалина 

представляют особый интерес не только потому, что ученый привлекал бога-

тый архивный и библиотечный материал, но и потому, что он использовал в 

своей работе данные по археологии. 

Священник Андрей Смирнов, настоятель Вознесенской церкви и бла-

гочинный Кузнецкого городского округа, много потрудился в исследовании 

родного края. Он имел публикации в «Саратовских епархиальных ведомо-

стях», причем его труды часто выходили за рамки церковного исследования. 

Вместе с ним можно назвать еще одного кузнецкого клирика, который уде-

лил много внимания истории Кузнецка – настоятеля Вознесенской церкви 

Кузнецка, председателя Кузнецкого отделения Саратовского епархиального 

училищного совета священника Николая Протассова. Он был законоучите-

лем церковно-приходских школ, городских гимназий и училищ. Сохранились 

его труды, посвященные женской гимназии и реальному училищу
8
. Изучая 

труды о. Николая Протассова, можно с уверенностью сказать, что городское 

духовенство было активным и заинтересованным в получении детьми на-

чальных знаний о вере. Труды священников Андрея Смирнова и Николая 

                                                                                                                                                             
2
 Леопольдов А.Ф. Летопись Саратовской губернии со времени присоединения сего края к России до 1821 

года. Саратов, 1842; Он же. Исторический очерк Саратовского края. М., 1848; Он же. Статистическое описа-

ние Саратовской губернии. СПб., 1839. 
3
 Смирнов Андрей, свящ. Материалы для истории города Кузнецка // Саратовский сборник. Материалы для 

изучения Саратовской губернии. Т. 1. Саратов, 1881. 
4
 Соколов М.С. Раскол в Саратовском крае: Опыт изследования по неизданным материалам. Саратов, 1888. 

5
 Холмогоровы В. и Г. Материалы для истории колонизации Саратовского северо-восточного края до второй 

половины XVIII века / Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Т. III. Вып. 2. Саратов, 1891. 
6
 Гераклитов А.А. История Саратовского края в XVI–XVIII вв. М., Саратов, 1923. 

7
 Весь Кузнецк / Под ред. И.В. Клестова. Кузнецк, 1927. 

8
 Десятилетие Кузнецкой женской гимназии. 1903–1913 год / Историч. записка, сост. законоучителем Куз-

нецкаго Алекссевскаго реальнаго училища священником Н.А. Протассовым. Кузнецк, 1913; Десятилетие 

Алексеевскаго Кузнецкаго реальнаго училища. 1904–1914 года / Историч. записка, сост. законоучителем 

священником Н.А. Протассовым. Кузнецк, 1914. 

Думаем, что изданная в 1911 году книга «Историческое описание Кузнецкаго Алексеевскаго реальнаго учи-

лища», хотя и не подписана, но тоже принадлежит его перу. На основании этих исследований в 1929 году к 

25-летию учебного заведения И.А. Куликов подготовил брошюру «История Кузнецкой школы II ступени 

(Бывш. Реального училища)». 
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Протассова дают нам представление о Кузнецке как городе со своей культу-

рой и традициями, где жители занимали активную позицию, как в граждан-

ской, так и духовной сферах. 

Важные статистические и краеведческие данные представлены в гу-

бернских изданиях. Так, в поле зрения автора данного исследования попали 

«Труды Саратовской ученой архивной комиссии»
9
, «Памятная книжка Сара-

товской губернии»
10

, Адрес-календари Саратовской губернии
11

, «Саратов-

ский сборник»
12

, «Саратовский календарь»
13

, «Справочная книга Саратов-

ской епархии»
14

, «Первая общая перепись населения Российской Империи»
15

, 

«Саратовский край»
16

. 

При подготовке исследования была проработана обширная литература, 

в первую очередь, труды местных краеведов. Их основной недостаток – от-

сутствие серьезных архивных и археологических исследований, а также ком-

пиляция трудов предшествующих авторов. В то же время они имели возмож-

ность побеседовать со старожилами, сохранившими память о православной 

жизни прежних лет. Среди известных работ можно привести брошюры 

М.В. Гриба
17

. М.В. Гриб, к сожалению, мало использует архивный материал. 

Достоинство его статей – общение с живыми очевидцами событий, сбор ин-

формации от потомков тех, кто жил на рубеже XIX–XX веков. Кроме того, 

его статьи практически не содержат критического анализа. Известны работы 

                                                 
9
 Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Т. I. Вып. 1–5. Саратов, 1888; Труды Саратовской ученой 

архивной комиссии. Т. II. Вып. 1–2. Саратов, 1889; Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Т. III. 

Вып. 1–2. Саратов, 1890; Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Т. IV. Вып. 1–4. Саратов, 1893–

1895; Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Вып. 20–33. Саратов, 1896–1916 (Место издания 

Вып. 22 – г. Аткарск); 25-летие Саратовской ученой архивной комиссии 1886–1911. Исторический очерк / 

Сост. В.П. Соколов. Саратов, 1911. 
10

 Памятная книжка Саратовской губернии на 1859 год. Саратов, 1859; С тем же местом издания «Памятные 

книжки» на 1860, 1864, 1880, 1904, 1907, 1910, 1914 гг. 
11

 Адрес-календарь Саратовской губернии на 1893 год. Саратов, 1892; Адрес-календарь Саратовской губер-

нии на 1902 год. Саратов, 1901. 
12

 Саратовский сборник. Материалы для изучения Саратовской губернии. В 2-х т. Саратов, 1881. 
13

 Саратовский календарь на 1889 год. Саратов, 1888. 
14

 Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912.  
15

 XXXVIII. Саратовская губерния / Первая общая перепись населения Российской Империи, 1897. Под ред. 

Н.А. Тройницкого. СПб., 1904.  
16

 Саратовский край. Исторические очерки, воспоминания, материалы. Вып. 1. Саратов, 1893. 
17

 Гриб М.В. Кузнецкие храмы. Купечество Кузнецка. Кузнецк, 1999; Улицы Кузнецка. Кузнецк, 1999; Хра-

мы города Кузнецка // Пензенские епархиальные ведомости. 1999. № 2; Кузнецк в ХХ веке. Кузнецк, 2004. 

Еще более 400 краеведческих статей в газете «Кузнецкий рабочий» (Кузнецк, 1957–2012). 
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краеведа В.А. Щапова, в том числе «Предтеча города Кузнецка: историче-

ский очерк»
18

. Автор также довольно сильно зависит от других исследовате-

лей (в частности, Ф.Ф. Чекалина), ссылки на архивы не часты. Однако живой 

интерес краеведа к родной истории заставляет его не ограничиваться достиг-

нутым, а искать всё новые источники по предмету своих исследований. 

Еще несколько сборников дают нам представление по отдельным ас-

пектам исследования: «Кузнецк, Кузнецк, ты есть моя Россия»
19

, «Звонят ко-

локола»
20

, «Очерки истории Пензенского края»
21

, «Кузнецк. Города Пензен-

ской области»
22

.  

Структура работы. Работа состоит из введения, шести глав и заклю-

чения. Во введении актуализируется тема исследования, дан обзор источни-

ков и литературы, определены цели, задачи и методы работы для достижения 

результата.  

Глава 1 посвящена начальным страницам истории Кузнецкого края, за-

селения его народами. Рассказано об основании города Кузнецка, его епархи-

альной принадлежности и появлении первых храмов. 

Глава 2 продолжает историю расширения Кузнецка, повествует о появ-

лении новых церквей, организации приходов, строителях, попечителях и бла-

готворителях, а также о первом городском духовенстве. 

В Главе 3 особое внимание уделено проектной и строительной сторо-

нам существования церквей. Так как практически все городские храмы пере-

страивались и расширялись, то возникла необходимость посвятить этому во-

просу отдельную главу. 

Организации, структуре и содержанию приходов посвящена Глава 4. 

Эта, как и последующая, глава наиболее полно представлена источниками и 

позволяет получить целостное представление о церковно-приходской жизни 

в Кузнецке. 

                                                 
18

 Щапов В.А. Предтеча города Кузнецка: исторический очерк. Пенза, 2013. 
19

 Кузнецк, Кузнецк, ты есть моя Россия / Сост. Н.А. Тужилин. Пенза, 1997. 
20

 Звонят колокола / Отв. Л.Н. Туркова. Кузнецк, 2001. 
21

 Михаил Лебедев, прот. Очерки истории Пензенского края. Пенза, 2008. 
22

 Позин Я.С. Кузнецк. Города Пензенской области. Саратов, 1979. 
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Глава 5 дает представление о системе религиозного образования в Куз-

нецке в XIX – начале XX века. Насыщенный документами материал исследо-

вания раскрывает многогранные стороны духовного просвещения народа, 

основные трудности в организации широкой просветительской деятельности, 

в частности, в деятельности церковно-приходских школ. 

Особому явлению городской религиозной жизни – старообрядчеству – 

посвящена Глава 6 настоящего исследования. В ней рассказывается о специ-

фике взаимодействия церковной и государственной властей со старообрядче-

ством. Сложности в этом взаимодействии показаны многочисленными при-

мерами, выводы подтверждены архивными материалами.  

Заключение обобщает полученные результаты исследования, дает пер-

спективы продолжения изучения религиозной жизни Кузнецка и оценивает 

вклад данного труда в изучение истории Синодального периода Русской 

Православной Церкви. 
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ГЛАВА 1.  
ОСНОВАНИЕ ГОРОДА КУЗНЕЦКА. ПЕРВОХРАМ 

И СТАНОВЛЕНИЕ КУЗНЕЦКОЙ ЕПАРХИИ 
 

1.1. Исторический очерк возникновения города Кузнецка 

Три с четвертью столетия отделяют нас от основания поселения, кото-

рое было предтечей нынешнего Кузнецка. Так как за это время практически 

все исследователи обращались к одним и тем же документам, приведем опи-

сание первых десятилетий бытия будущего города по труду одного из авто-

ритетных дореволюционных исследователей Ф.Ф. Чекалина, основателя Са-

ратовской ученой архивной комиссии (далее – СУАК). Мысли автора об ос-

новании поселения обобщает современный краевед В.А. Щапов. Он пишет: 

«...Начатая с 1682 года правительством Петра Первого колонизация Саратов-

ской украины
23

 выразилась в переселении на ее сторожевую черту казаков и 

служилых инородцев (татар, мордвы и чуваш) и, вместе с тем, в раздаче ее 

диких полей и лесов в поместье и вотчины дворянам и в ясак или оброк не-

служилым иногородцам из соседних областей»
24

. Сторожевая черта – сеть 

укреплений, прообраз государственной границы. Так, «черта от Пензы до 

Ломова имела протяжение около ста верст. Она состояла из земляного вала, 

прерывавшегося в лесных местах засеками. Сторожевые валы достигали 

обыкновенно 2 саж[еней] высоты при такой же ширине в своем основании и 

были увенчаны деревянным тыном на верху и башнями»
25

. Далее автор заме-

чает: «...Судя по тому, что Сызранская черта проходила через Луевское горо-

дище, мы можем предполагать, что она соединялась с Пензенской чертою и 

вместе с нею представляла непрерывную линию укреплений, защищавших 

                                                 
23

 Окраины. 
24

 Щапов В.А. Предтеча города Кузнецка: исторический очерк / В.А. Щапов. Пенза, 2013. С. 9. 
25

 Гераклитов А.А. История Саратовского края в XVI–XVIII вв. Изд. В. З. Аксакова. М., Саратов, 1923. 

С. 289. 
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южные части нынешних Пензенской и Симбирской г.г. от вторжений с 

юга»
26

.  

Таким образом, современный Кузнецк находится на древней стороже-

вой линии Ломов–Пенза–Сызрань. В конце XVII века указанная земля отда-

валась согласно царским указам или за заслуги, или в оброк. В 1694 году 

боярин В.Ф. Нарышкин выменял дачи у Льва Комлева и Евсея Шадрина и 

основал деревню Труево-Нарышкино, состоявшую из 15 крестьянских и 

5 бобыльских домов
27

. В «Летописи Саратовской губернии» А.Ф. Леопольдо-

ва о Кузнецке сказано так: «Кузнецк, при речке Труеве, к северу, в 219 вер-

стах от Саратова, переименован из дворцового села Нарышкина, Труево 

тож»
28

. 

Когда село увеличилось численно и экономически окрепло, оно полу-

чило статус города. Ф.Ф. Чекалин в статье, опубликованной в «Саратовском 

листке» № 193 за 1883 год пишет: «По именному указу, от 11 января 1780 г., 

об открытии Саратовского наместничества, село Труево, после его тщатель-

ного осмотра на месте, было избрано астраханским губернатором Якоби од-

ним из уездных городов наместничества, которое и было открыто 8 февраля 

1781 г., причем село Труево было переименовано в г. Кузнецк»
29

. А.Ф. Лео-

польдов добавляет: «Название Кузнецка произошло от большого количества 

кузнецов; ибо в нем весьма многие занимаются кузнечным ремеслом»
30

. Да-

лее в статистическом описании указывается, что к 1839 году в городе насчи-

тывалось 7 797 душ, большая часть из которых – мещане (3 095 человек). 

Домов – 1 355 (один каменный, остальные деревянные). Заводов – 83, из них 

78 – кожевенных. Сохранилось одно из первых изображений Кузнецка на 

старинной гравюре (Приложение 1). Дореволюционный вид города с Собор-

ной улицей представлен на фотографии в Приложении 22. 

                                                 
26

 Гераклитов А.А. История Саратовского края в XVI–XVIII вв. Изд. В. З. Аксакова. М., Саратов, 1923.  

С. 290; Симбирская губерния – ныне Ульяновская область; «г.г.» – губернии. 
27

 Щапов В.А. Предтеча города Кузнецка: исторический очерк / В.А. Щапов. Пенза, 2013. С. 11. 
28

 Леопольдов А.Ф. Летопись Саратовской губернии со времени присоединения сего края к России до 1821 

года. СПб., 1842. С. 106. 
29

 Цит. по: Щапов В.А. Предтеча города Кузнецка: исторический очерк / В. А. Щапов. Пенза, 2013. С. 33. 
30

 Леопольдов А.Ф. Статистическое описание Саратовской губернии. СПб., Типография департамента внеш-

ней торговли, 1839. Ч. 2. С. 93. 
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1.2. Епархиальная принадлежность города Кузнецка  

Освоение новых земель на восточной окраине Московии привело к из-

менению епархиальных границ. Формирование новых поселений и городов 

меняло эти границы значительным образом. 

Так, со второй половины XVII века вплоть до 1758 года рассматривае-

мая местность входила вместе с Пензой в состав Астраханской епархии; 

с 1758 по 1800 годы являлась частью Тамбовской епархии
31

. Пензенская 

епархия учреждена 16 октября 1799 года и первоначально именовалась Сара-

товской. Ее первым управляющим был епископ Саратовский и Пензенский 

Гаий (Такаов, 1750–1821). В виду отсутствия подходящего помещения в Са-

ратове он поселился в Пензе. С 4 декабря 1803 года епархия стала имено-

ваться Пензенской, а епископ Гаий – Пензенским и Саратовским. 12 ноября 

1828 года из состава Пензенской и Саратовской епархии была выделена са-

мостоятельная Саратовская епархия; архиереи города на Суре стали имено-

ваться Пензенскими и Саранскими, а города на Волге – Саратовскими и Ца-

рицынскими
32

. Кузнецк, являвшийся уездным городом Саратовской губернии, 

вошел в состав Саратовской епархии. В 1917 году епархиальный архиерей 

получил титул «Саратовский и Петровский». 8 октября 1929 года была обра-

зована Кузнецкая епархия. Это произошло вскоре после того, как была уп-

разднена Саратовская губерния, в состав которой входил Кузнецк. Город, а 

вместе с ним и Кузнецкий округ, стали относиться к Средне-Волжскому 

(Куйбышевскому) краю. Первым епископом Кузнецким был назначен Сера-

фим I (Юшков, 1864–1952). После ареста епископа Серафима указом митро-

полита Сергия (Страгородского) 22 октября 1935 года управляющим епархи-

ей был назначен
33

 епископ Павел (Чистяков, 1870–1938), однако он не полу-

чил регистрации от крайисполкома и в феврале 1936 года был назначен епи-

скопом Ижевским и Удмуртским. Фактически епархия прекратила существо-

вание, а в 1944 году вошла в состав восстановленной Пензенской епархии. 

                                                 
31

 Лебедев Михаил, прот. Очерки по истории Пензенской епархии / Лебедев Михаил, прот. Очерки истории 

Пензенского края. Пенза, 2008. С. 114. 
32

 Там же. С. 240. 
33

 ЦГАСО. Ф. Р–779. Оп. 2. Д. 2458. Л. 46. 
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26 июля 2012 года Кузнецкая епархия была образована вновь путем выделе-

ния ее из состава Пензенской епархии, и вместе с Сердобской епархией во-

шла в состав новообразованной Пензенской митрополии. 

Таким образом, большую часть рассматриваемого периода Кузнецк от-

носился к Саратовской епархии, поэтому значительная часть собранного 

фактического материала затрагивает церковную жизнь Кузнецка в составе 

Саратовской губернии и под духовным управлением Саратовского епископа. 

 

1.3. Первая церковь Обновления храма Воскресения Христова 

Первой церковью, появившейся на месте будущего Кузнецка, стал 

Воскресенский храм с приделом Михаила Архангела. Этот храм дал еще од-

но название селению – Воскресенское. В «Трудах» СУАК заголовок одной из 

статей так и называется: «Ц[ерковь] Воскресения Христова с приделом Ми-

хаила Архангела в селе Воскресенском, Труево тож»
34

. Одно из первых упо-

минаний о храме относится к 1699 году: «7207 г. февраля в 7 день, по указу 

Свят[ейшего] Патриарха, велено новопостроенной церкви Воскресения Хри-

стова да в пределе Архистратига Михаила, которую построил боярин Васи-

лий Федорович Нарышкин в Саранском уезде в вотчине своей, в селе Вос-

кресенском, Труево тож, на попа с причетники дани положить вновь со дво-

ров: попова, дьячкова, пономарева, просвирницына, с 15 крестьянских, 5 бо-

быльских... с пашни с 15 чети в поле, а в дву потому ж, сенных покосов с 15 

копен, – 23 алтына, заезда гривна, и по тому окладу данныя деньги велено 

имать с [7]207 г. и внесть в приходную книгу (II. Пр[иказная] кн[ига] 171, 

л. 580)»
35

. 

Необходимо указать, что Воскресенской церковь названа не в честь 

праздника Святой Пасхи, а в честь праздника Обновления храма Воскресения 

Христова в Иерусалиме. На это есть указание в той же Приказной книге: 

                                                 
34

 Холмогоровы В. и Г. Материалы для истории колонизации Саратовского северо-восточного края до вто-

рой половины XVIII века / Труды Саратовской Ученой Архивной Комиссии. Т. III. Вып. 2. Саратов, 1891. 

С. 4. 
35

 Там же. 7207 год – от Сотворения мира, 1699 – от Рождества Христова. 



 16 

«[7]207 г. февраля в 8 день, по благ[ословенной] грам[оте], даны антиминсы 

в Саранской уезд, в село Воскресенское, Труево тож, в церковь Божия во имя 

Обновления храма Воскресения Христова да в предел Архистратига Михаила 

попу Максиму Степанову (ibid., кн. 168, л. 166)»
36

. 

Далее в Приказной книге церковь упоминается в 1710 (в связи с упла-

той налога), 1720 (в связи со смертью священника Ивана Силина), 1721 (в 

связи с назначением нового священника Петра)
37

. 13 июля 1732 года был дан 

указ о строительстве при Воскресенской церкви для зимнего времени теплой 

церкви Николая Чудотворца
38

. 

6 июля 1789 года епископ Тамбовский и Пензенский Феофил пишет 

донесение об учреждении протопопов и других священнических степеней во 

вновь образованные города Саратовского наместничества (Кузнецк и Сер-

добск)
39

. В донесении обозначены в Кузнецке 2 церкви: Воскресения Слову-

щего и Николаевская, обе деревянные. Воскресенская церковь назначается 

соборной. 

При этих церквах дворов и лиц обоего пола: 

 

Таблица 1. Число дворов и проживающих в них лиц 

в Кузнецке по сословиям 
 

 Дворов Мужских душ Женских душ 

Дворян 
6 

12 17 

дворовых их людей 22 22 

Военных 10 39 34 

Приказных 6 14 11 

Купецких 30 70 64 

Мещанских 641 1 452 1 750 

Однодворческих 1 2 2 

Крестьянских 200 875 867 

Итого 894 2 486 2 767 

Таблица составлена по: РГИА. Ф. 796. Оп. 70. Д. 249. Л. 15. 

                                                 
36

 Холмогоровы В. и Г. Материалы для истории колонизации Саратовского северо-восточного края до вто-

рой половины XVIII века / Труды Саратовской Ученой Архивной Комиссии. Т. III. Вып. 2. Саратов, 1891. 

С. 4. 
37

 Там же. С. 4–5. 
38

 Там же. С. 5. 
39

 РГИА. Ф. 796. Оп. 70. Д. 249. Л. 1–2. 
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Вышеозначенный документ ссылается на ведомости 1788 года, в кото-

рых дается информация о находящемся в наличии духовенстве: «...попов 6, 

диаконов 4, дьячков 5, пономарей 5»
40

. Для удовлетворения потребностей 

священно- и церковнослужителей «по отводу приходских людей земля име-

ется в трех полях по пятнадцати четвертей»
41

. О причте соборной церкви ска-

зано, что «будущия при ней с[вя]щенно и церковнослужители против прочих 

градских соборов, содержаны быть могут без нужды от доброхотнаго при-

ходских людей подаяния, и вышепрописанной пашенной и сенокосной зем-

ли»
42

. 

В Указе Императрицы Екатерины II № 467 от 22 июля 1789 года под-

тверждено, что церкви «...в Кузнецке две есть деревянные, из коих назнача-

ются быть соборными ... в Кузнецке Воскресенская...»
43

 

Таким образом, с освоением края, с увеличением числа жителей села 

Воскресенское-Труево, а впоследствии города Кузнецка, церковная жизнь 

стала развиваться, началось строительство храмов, заметно увеличилось чис-

ло прихожан. В начале XIX века назрела необходимость строительства более 

вместительного соборного каменного храма. 

 

                                                 
40

 РГИА. Ф. 796. Оп. 70. Д. 249. Л. 18. 
41

 Там же. Л. 15. 
42

 Там же. 
43

 Там же. Л. 23. 
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ГЛАВА 2.  
ОБРАЗОВАНИЕ ПРИХОДОВ. СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМОВ 

 

2.1. Воскресенская церковь  

Как было указано, Воскресенская деревянная церковь была построена в 

1699 году. В 1788 году ее сменила новая, тоже деревянная церковь, постро-

енная на том же месте. М.В. Гриб сообщает, что «век ей выпал короче – она 

сгорела весной 1839 года в случившемся в городе большом пожаре»
44

. Факт 

пожара подтверждает и Саратовский исторический архив (Дело №3021)
45

. Он 

датируется 29 мая 1839 года. Строительство нового, каменного храма было 

окончено в 1856 году. Эта в пять приделов церковь, чей главный престол ос-

вящен был уже в честь Вознесения Господня, пережила все перипетии полу-

тора столетий бытия Кузнецка. В 2012 году она получила статус кафедраль-

ного собора. 

Согласно Ведомости о церкви за 1917 год, храм построен в 1842–1856 

годах «тщанием и усердием граждан и попечителей, а расширен в 1863–1866 

годах»
46

. 

  

2.2. Николаевская церковь 

Как в уже упоминавшемся донесении епископа Тамбовского и Пензен-

ского Феофила (1789), так и в ведомости
47

, посланной 21 августа 1807 года 

епископом Пензенским Гаием в Святейший Синод о церквах и причте Пен-

зенской епархии, кроме Воскресенской соборной упоминается Никольская 

церковь. В Приказной книге (кн. 347, л. 25 об.) от 13 июля 1732 года читаем, 

что по челобитной сотского Терентья Фомина при Воскресенской церкви «на 

                                                 
44

 Гриб М.В. Храмы города Кузнецка // Пензенские епархиальные ведомости. 1999. № 2. С. 66.  
45

 Дореволюционная статья «Следствие о Кузнецком пожаре в 1839 году» частично воспроизведена в книге 

«Пожарная охрана земли Кузнецкой» (Кузнецк, 2013). 
46

 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 8061. Л. 2. 
47

 РГИА. Ф. 796. Оп. 88. Д. 348. Л. 31об. 
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том же погосте, для зимнего времени построить теплую церковь Николая 

Чуд[отворца]»
48

. Таким образом, церковь являлась кладбищенской. 

В Ведомости о церкви за 1905 год указано: 

«1. Николаевская церковь города Кузнецка построена тщанием жите-

лей сего города в 1799 году. 

2. Зданием деревянная с такою же колокольнею и каменной оградой с 

деревянным палисадом; вся теплая, ветхая. 

3. Престолов в ней три: в настоящей во имя Святителя Николая Мир-

ликийскаго Чудотворца; в приделах: а) в правом – в память Преображения 

Господня, а в левом – во имя святых первоверховных апостолов Петра и 

Павла»
49

. 

В ведомости за 1917 год о Николаевской церкви уже сказано, что она 

построена в 1909 году
50

 и «зданием каменная с такой же колокольней в одной 

связи». Названы те же престолы, что и в церкви 1799 года постройки
51

. Таким 

образом, к 1909 году жители смогли построить новый храм взамен обвет-

шавшей церкви. Площадь, на которой появилась новая церковь в Кузнецке, 

стали называть Ново-Никольской. С 1910 года на ней в день Усекновения 

главы Иоанна Предтечи (29 августа) стала проходить ежегодная Ивановская 

ярмарка
52

. 

2.3. Николаевская церковь в Козляковке 

В графе о приписанных церквах к кузнецкой Никольской церкви сооб-

щается, что «имеется приписная церковь в сельце Козляковке
53

, зданием де-

ревянная, построенная в 1914 году, трехпрестольная: 1) главный во имя Свт. 

Чуд. Николая 2) правый придельный во имя Преображения Господня и 3) ле-

вый придельный во имя Св. Апост. Петра и Павла. Служит в ней причт мест-

                                                 
48

 Холмогоровы В. и Г. Материалы для истории колонизации Саратовского северо-восточного края до вто-

рой половины XVIII века / Труды Саратовской Ученой Архивной Комиссии. Т. III. Вып. 2. Саратов, 1891. 

С. 5. 
49

 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 5602. Л. 1. 
50

 Ведомость о церкви за 1918 год добавляет, что храм построен тщанием горожан (ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. 

Д. 8411. Л. 2.) 
51

 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 8081. Л. 2. 
52

 Гриб М.В. Храмы города Кузнецка // Пензенские епархиальные ведомости. 1999. № 2. С. 70.  
53

 Село в пригороде Кузнецка. 
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ной церкви»
54

. М.В. Гриб уточняет, что после строительства в Кузнецке на 

новом месте каменной церкви «старая деревянная церковь в 1912 году была 

разобрана и перевезена в Козляковку, а часть наиболее чтимых икон перене-

сена в новый кузнецкий храм Николая Чудотворца»
55

. 

2.4. Покровская соборная церковь 

До начала XIX века в Кузнецке находилось всего две перечисленные 

церкви. На это указывает статья в Саратовских епархиальных ведомостях, 

рассказывающая о жаловании городскому духовенству от городских обществ 

Саратовской губернии. Автор священник В. Волковский, ссылаясь на дело 

№ 19 из архива Саратовской духовной консистории за 1805 год, обозначает 

эти две церкви и шесть штатных мест
56

. Понятно, что две деревянные церкви, 

обе расположенные на погосте, не могли вместить возрастающее число жи-

телей. В городе начинается строительство новой, уже каменной церкви, ко-

торая станет для Кузнецка соборной вплоть до 30-х годов XX века – времени 

ее закрытия и разрушения. 

Строительство храма началось в 1806 году. Об этом есть указание в 

опубликованном в Саратовских епархиальных ведомостях архиве духовной 

консистории: «1805 год. О построении церквей. № 11. Покровской каменной 

церкви в г. Кузнецке по прошению (от 7 декабря 1805 г[ода]) “благороднаго 

и купеческаго городскаго общества”. Разрешено указом Консистории 24 мая 

1806 г[ода]»
57

. 

Ведомость о соборной церкви Кузнецка за 1905 год дает исчерпываю-

щую информацию о годе постройки и благотворителях. Церковь «построена 

в 1818 году усердием кузнецких: купца Василия Королькова, городничего 

Трифонова и протоиерея Феодора Молдавскаго, а расширена на местныя 

средства церковныя в 1896 и 1897 г[одах] трудами протоиерея Василия Фео-

                                                 
54

 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 8081. Л. 3. 
55

 Гриб М.В. Храмы города Кузнецка // Пензенские епархиальные ведомости. 1999. № 2. С. 70.  
56

 Жалованье городскому духовенству от городских обществ Саратовской губернии в замен собираемаго 

дохода священниками при хождении со крестом во св. Пасху и другие праздники // Саратовские епархиаль-

ные ведомости. 1895. № 8. С. 333. 
57

 Архив Саратовской духовной консистории. (Продолжение) // Саратовские епархиальные ведомости. 1896. 

№ 24. С. 550. Здесь и далее сохраняется орфография оригинала. 
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филова и церковнаго старосты Георгия Непоклонова»
58

. Церковь являлась 

четырехпрестольной. Главный придел освящен в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы, правый – Всемилостивого Спаса, левый – в честь Успения Бо-

жией Матери, и четвертый находился «вверху церковной трапезы – Сретения 

Господня. Храмы все эти теплы, кроме последняго»
59

. Местный краевед до-

бавляет: «На колокольне собора были установлены часы с четырехсторонним 

циферблатом. Говорят, что их купил местный фабрикант Александр Василь-

евич Асеев за 400 рублей серебром в Париже на Всемирной выставке и пре-

поднес в дар собору»
60

. 

У соборного храма были приписные церковь и две часовни. Ведомость 

о церкви за 1905 год указывает тюремную церковь во имя Святителя и Чудо-

творца Николая, находящуюся в здании кузнецкой тюрьмы («расстоянием от 

своего приходского храма в полверсты») и деревянную часовню на месте го-

родской ярмарки в одной версте от храма. Вторая часовня, расположенная на 

территории собора, была построена в память избавления Государя Импера-

тора Александра II от угрожавшей ему опасности (Приложение 16)
61

. 

На плане Кузнецка, утвержденном 18 июня 1820 года Государем Им-

ператором Александром I (Приложение 2), под литерой «А» показана По-

кровская соборная церковь. Еще изображены уже существующие Воскресен-

ская и Никольская деревянные церкви, а также проектируемые под цифрой 

«1» Никольская и Троицкая каменные. Кладбищенская деревянная Ильин-

ская церковь под литерой «С» (кладбище) появится чуть позже. К моменту 

составления плана (1820 г.) там, скорее всего, шло ее строительство, которое 

было окончено в 1821 году
62

. 

Для удобства в Приложении 3 приводится тот же самый план с нане-

сенными на него храмами конца XVII – начала XX в. Расположение церквей 

условное, особенно это касается старой и новой Никольских церквей. Город 

                                                 
58

 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 5605. Л. 1. 
59

 Там же. 
60

 Гриб М.В. Храмы города Кузнецка // Пензенские епархиальные ведомости. 1999. № 2. С. 68.  
61

 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 5605. Л. 1об. 
62

 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 5596. Л. 1. 
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перестраивался и указанные на плане 1820 года кварталы, хоть и сохранили 

свое очертание, но проектируемые в начале XIX века места под храмы есте-

ственным образом сместились, так как рост населения шел значительно бы-

стрее, чем строительство новых храмов. 

В отчете
63

 за вторую половину 1835 года благочинного протоиерея Ев-

фимия Диаконова от 18 апреля 1836 года и в Журнале
64

 благочинного при 

обозрении церквей за первую половину 1836 года указаны уже три городские 

церкви: Покровская соборная, Воскресенская и Никольская – приходские. 

2.5. Ильинская церковь 

Еще одна старинная деревянная церковь города, которая не сохрани-

лась до нашего времени, была посвящена пророку Божию Илии. Красноречи-

во говорится об истории храма в Ведомости о церкви за 1905 год: «Построе-

на в 1894–1895 годах вместо бывшей дотоле на сем месте кладбищенской 

ветхой, деревянной и маловместительной церкви, существовавшей с 1821 го-

да, на средства местнаго попечительства и церковнаго старосты Алексея Ро-

дионова Башкирева, кузнецкаго купца, с отчислением небольшой суммы де-

нег на этот предмет, собственно церкви принадлежащих»
65

. 

В отчете благочинного за 1835 и 1836 годы церковь не вошла в число 

городских церквей-приходов, так как являлась приписной к Покровской со-

борной церкви. На это есть прямое указание в Ведомости о церкви за 1905 

год: «Церковь до 1904 года была приписной к местной соборной, но указом 

Саратовской Духовной Консистории от 3 марта 1904 года за № 4914, поло-

жено быть ей приходской со штатом из священника и псаломщика с тем, 

чтобы содержание причта относилось исключительно на изысканныя мест-

ныя средства»
66

. Это подтверждается и докладом Кузнецкой городской упра-

вы Кузнецкой городской думе в августе 1900 года по случаю окончания сро-
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 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 31. Л. 2. 
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 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 2594. Л. 2. 
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 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 5596. Л. 1. 
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ков службы старост кузнецких бесприходных церквей. В документе их ука-

зывается две: Казанская кладбищенская и Ильинская
67

. 

А.Ф. Леопольдов в «Статистическом описании Саратовской губернии» 

на 1839 год подсчитывает не приходы, а храмовые здания: «Церквей в городе 

Кузнецке 4, из коих одна каменная и три деревянные... Домов 1 355, из коих 

один только каменный, прочие все деревянные»
68

. Здесь автор преследовал 

цель указать церкви как архитектурные доминанты города, а не выявить от-

ношение к приходской принадлежности. Такой же подход видим и в «Памят-

ной книжке Саратовской губернии на 1859 год»: «В Кузнецке: 2 каменных и 

2 деревянных церкви, 68 заводов, большею частию кожевенные, три ренско-

вых погреба
69

, две гостиницы, 7 питейных домов, две питейных лавочки и 

пороховой погреб»
70

. Имеются в виду: Покровская каменная (1818 года по-

стройки), Вознесенская уже каменная (1856), Никольская деревянная (1799) и 

Ильинская деревянная (1821) церкви. 

2.6. Троицкая церковь 

Авторитетный документ «Ведомость о церкви» за 1905 год дает нам 

информацию о постройке и попечителях Троицкой приходской церкви.  

«1. Построена в 1862–1876 годах усердием потомственнаго почетнаго 

гражданина первой гильдии купца Аркадия Иаковлевича Журавлева. 

2. Зданием каменная, с таковою же колокольней, крепкая, обнесена же-

лезною оградою на каменном фундаменте. 

3. Престолов в ней три: 1) в настоящей холодной во имя Святой Живо-

начальной Троицы; в приделах теплых: 2) с правой стороны в честь Рождест-

ва Пресвятыя Богородицы и 3) с левой стороны – Усекновения главы Проро-

ка и Предтечи Господня Иоанна»
71

. 
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Боковые приделы были освящены 10 августа 1876 года. Освящение со-

вершил настоятель Покровской соборной церкви и благочинный протоиерей 

Евфимий Диаконов
72

.  

В 1896 году, согласно Саратовским епархиальным ведомостям, в Куз-

нецке находилось «церквей приходских 4 [Покровская соборная, Вознесен-

ская, Никольская, Троицкая], приписных 2 [Ильинская и Казанская], протои-

ереев 1, священников 6, диаконов 4, псаломщиков 6, дворов 2 976, душ муж-

скаго пола 8 960, женскаго пола 9 655...». А в приходе Троицкой церкви чис-

лилось «467 дворов, 1461 душа мужскаго пола, 1475 душ женскаго пола»
73

. 

2.7. Казанская церковь 

Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери является последним 

каменным храмом, построенным в городе в конце XIX века. В «Ведомости о 

церкви» за 1905 год указано: 

«1. Построена в 1886–1890 годах на средства соборнаго Покровскаго 

церковно-приходскаго попечительства и на доброхотныя пожертвования на 

вновь отведенном городском кладбище, которое находится вне городских 

жилых помещений и огорожено деревянной оградой. 

2. Зданием каменная с такой же колокольней; крепка; внутри помеще-

ние теплое. 

3. Престол в ней один, во имя явления Казанской иконы Божией Мате-

ри, 8 июля»
74

.  

В этом документе, а также в Ведомости о церкви за 1917 год
75

 церковь 

названа ново-кладбищенской, так как старое кладбище находилось в черте 

города возле Ильинского храма. На новом Казанском кладбище нашли упо-

коение многие попечители храмов, в том числе купеческая семья Дыдиных. 

К сожалению, ни проекта, ни старинной фотографии Казанской церкви не 
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найдено. Поэтому в Приложении 19 помещена современная фотография ни 

разу не закрывавшегося за свою историю храма. 

2.8. Тюремная Николаевская церковь 

На территории Кузнецка также располагалась уже упоминавшаяся 

приписная к Покровской соборной церкви тюремная церковь во имя Святи-

теля Николая Чудотворца, построенная не позже 1866–1867 года
76

. Год 

строительства можно уточнить из косвенных сведений. 22 мая 1866 года Са-

ратовский Преосвященный епископ Иоанникий (Руднев) «посетил тюремный 

замок, осматривал вновь строющиеся церковь и часовню»
77

. 

Интересные данные указывает документ «Сведения на предписание 

Тюремнаго отделения Саратовскаго губернскаго правления от 20 Августа 

1908 г. за № 11420. Кузнецкая тюрьма»
78

. Документ, составленный в виде во-

просов и ответов представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2. Сведения о церкви при Кузнецкой тюрьме и режиме пребывания 

заключенных во время совершения богослужений 

 
Вопрос Ответ 

1. При каких именно из вве-

ренных Вам мест заключения 

имеются церкви, часовни или 

особые камеры, отведенные 

для богослужения или отправ-

ления треб. 

При Кузнецкой тюрьме имеется церковь, от-

дельно от главного здания; вход для арестантов 

приспособлен через дверь в крепостной ограде. 

2. В каком числе арестанты 

допускаются в эти помещения 

одновременно и как размеща-

ются в них отдельные группы 

арестантов. 

Очередуются на две партии не более 75–90 че-

ловек, причем срочные арестанты размещаются 

под хорами рядами, а следственные на хорах. 

Причем срочные отделяются от посторонней 

публики двумя решетками, отстоящими одна от 

другой на два аршина. 

3. Допускаются ли в эти поме-

щения, кроме арестантов, так-

же посторонние лица, в том 

числе и семейства служащих, в 

каком числе и с особого ли 

Посторонние лица в церковь также допускают-

ся, но лишь те, которых знает в лицо приврат-

ник и старший надзиратель, а тех, которых не 

знает надзор, то пропускаются с особого на то 

каждый раз отдельно разрешения письменного 
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разрешения для всякого посе-

тителя. 

за подписью начальника тюрьмы; разрешения 

берутся накануне службы. 

4. Какие именно меры прини-

маются для предупреждения 

сношений арестантов в церкви 

между собою и с посторонни-

ми лицами и для предупрежде-

ния побегов. 

Под хорами между решеток бывает во время 

богослужения старший надзиратель, около 

входной двери, ставится надзиратель, приво-

дивший партии срочных арестантов по счету, 

который обязан и сдать их по счету обратно в 

тюрьму постовым надзирателям. На хорах у ле-

стницы ставится надзиратель, приводивший 

партии следственных, а особо важные преступ-

ники выделяются под особым окарауливанием. 

5. Каким образом устроен вход 

в эти помещения, как для аре-

стантов, так и для посторонних 

лиц, имеются ли в них оконные 

решетки и иные приспособле-

ния, имеющие назначением 

охрану арестантов, а также в 

каком составе наряжается для 

окарауливания последних 

стража. 

 

 

 

22 августа 1908 г. 

Вход для арестантов проделан через крепост-

ную стену в устроенную особо дверь, входя-

щую в церковь, так как крепостная стена смеж-

ная с церковной. Для посторонней же публики 

дверь входная с хозяйственного двора около 

главных ворот. 

Оконные решетки имеются. 

Во время богослужений обязаны быть все сво-

бодные надзиратели от нарядов. 

Посещение церкви посторонними лицами без-

условно желательно, так как от них главным 

образом имеется доход по церкви, чем и облег-

чаются расходы по церкви из экономических 

сумм тюремного отделения. 

 

Кроме этого, обобщенный документ по Саратовской губернии допол-

няет интересные факты распорядка в тюремной церкви последним пунктом: 

«5, арестованные в церковь впускаются до начала службы, а затем уже, где 

разрешено, впускаются семейства служащих и посторонния лица»
79

. 

«Сведения о содержании духовенства и медицинского персонала и о 

расходах по содержанию больниц и школ в местах заключения Саратовской 

губернии по Кузнецкой тюрьме» за 1908 год дают еще некоторые подробно-

сти состояния Никольской церкви: 

 всех арестантов (больных и здоровых) – 189; 

 из них: православных – 134, старообрядцев – 15, иноверцев – 40; 

 наибольшее суточное число больных в 1908 году – 29; 

 тюремной больницы нет; 
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 имеется ли при месте заключения свое духовенство – особого штата 

духовенства не существует, а для отправления богослужения и ис-

полнения духовных треб местное тюремное отделение приглашает, с 

платой по 15 руб. в месяц, духовных лиц из ближайшего прихода; 

 в год расходуется на вознаграждение духовенства, на церковные 

расходы и на содержание школы и библиотеки; священнику – 180 

рублей; на другие церковные расходы – 75 рублей
80

. 

Кузнецкая тюрьма, а равно и Никольская тюремная церковь удостои-

лись посещения Саратовского губернатора П.А. Столыпина. Об этом извест-

но из писем Петра Аркадьевича своей жене. Поводом для приезда в Кузнецк 

стала встреча Государя Императора Николая II, которую должен был органи-

зовать губернатор на кузнецком вокзале. Тогда Император намеревался два-

жды проехать поездом по Сызранско-Вяземской железной дороге через Са-

ратовскую губернию. Первый раз – 28 июня 1904 года в Самару, а второй 

раз – 1 июля обратно. Встреча Императора кузнечанами является предметом 

отдельного исследования. Необходимо сказать, что это – вторая в истории 

встреча Николая II в Кузнецке. Первая состоялась 2 августа 1891 года. Тогда 

будущий Император, являясь наследником-цесаревичем, проследовал через 

Кузнецк в Пензу. 

Между 28 июня и 1 июля 1904 года П.А. Столыпин имел возможность 

посетить разные заведения города. Сам он 30 июня писал жене Ольге Бори-

совне: «...Сейчас иду смотреть вольно-пожарную команду, потом винный 

склад, тюрьму, потом полицейское управление, потом 2 визита, потом обе-

дать, а затем вечер надеюсь спокойно провести за всеподданнейшим отче-

том»
81

. В тюрьме губернатор посетил и храм. 

2.9. Параскевинская часовня 

Об этой часовне краевед М.В. Гриб пишет: «Стояла она у горы над 

родником, в воде которого, по преданию, явилась икона св. мч. Параскевы, 

                                                 
80

 ГАСО. Ф. 655. Оп. 1. Д. 878. Л. 19об. 
81

 Белохвостиков Е.П. Столыпин в Пензенском крае // Улица Московская. 5 декабря 2008. № 46. С. 15. 



 28 

нареченной Пятница. Часовня была построена на средства кузнецкого купе-

чества в самом начале XIX века на ярмарочной Кустарной площади, где с 

1807 года проводилась ”десятая” ярмарка. Она открывалась в десятую пят-

ницу от Пасхи и продолжалась две недели. По воспоминаниям старожилов, 

среди тех, кто вкладывал средства на содержание часовни, были кожевники 

Дыдины и Непоклоновы. “А брат мой, Егор Тимофеевич, в 1924 году пере-

строил ее заново”, – вспоминал Александр Тимофеевич Непоклонов»
82

. Ин-

тересно отметить, что разрушенная в 70-е годы ХХ века часовня, возрожден-

ная в 1999–2005 годах как полноценный приходской храм, в народе всё равно 

называется часовней. 

В архивных документах упоминание о ней находится в переписке на-

чальника городской съемки Саратовской губернии с Кузнецкой городской 

думой по вопросу составления инвентаризационных ведомостей на недви-

жимые имущества Кузнецка. Переписка велась в 1860–1862 годах. В  пункте 

«Ж. Церкви» приводится: 

«На Никольской площади деревянная. 

На Вознесенской площади каменная. 

На Соборной площади каменная. 

На кладбище деревянная. 

За речкою города на ярмарочной площади часовня деревянная»
83

. 

Так как нет точной даты постройки часовни, и М.В. Гриб слова о 

строительстве часовни в начале XIX века ничем не подтверждает, то созда-

ние Параскевинской часовни относим ко времени первого упоминания о ней 

в изученных документах. 

В Приложении 4 на современном плане города Кузнецка отмечены 

вышеперечисленные храмы. Вознесенский собор (на месте бывшей Воскре-

сенской церкви) и Казанский храм сохранились до наших дней. Параскевин-
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ская церковь стоит на месте бывшей Параскевинской часовни. Остальные 

церкви уничтожены. 

 

* * * 

Обобщая эту главу, важную для понимания организации духовной 

жизни в Кузнецке, можно сказать, что с увеличением численности населения 

увеличивалось и число храмов. Желание строить новые храмы исходило, 

большей частью, не от епархиального начальства, а от жителей города. Сред-

ства на строительство изыскивались тоже горожанами. Весь город был поде-

лен на приходы, у которых были свои границы. Появлявшиеся храмы благо-

даря церковно-приходским попечительствам должны были создавать условия 

для поддержания богослужебной, образовательной, социальной и других на-

правлений в жизни прихода, поэтому при организации прихода уделялось 

внимание, сколько в нем прихожан, так как именно они должны были обес-

печивать жизнедеятельность церковной общины и содержать священника. 

Количественный рост населения и храмов не единственный показатель 

становления духовной жизни в городе. В 1780 году Кузнецк стал уездным 

городом Саратовской губернии, а закрепление Кузнецка в начале XIX века за 

Саратовской епархией позволило правильно организовать приходы, штаты, 

благочиния – в общем, выстроить епархиальную структуру. Принятие реше-

ний о строительстве новых храмов и открытии новых приходов было взве-

шенным и целесообразным. 

Строительству храмов способствовал рост промышленного производ-

ства. В городе появлялись небольшие кустарные мастерские, кузни, коже-

венные заводы, что давало возможность состоятельным гражданам участво-

вать в строительстве церквей и быть их попечителями.  
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ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛИКА ЦЕРКВЕЙ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

3.1. Воскресенская (Вознесенская) церковь 

Как было указано выше, первое (1699 года постройки) и второе (1788) 

здания Воскресенской церкви были деревянными. После случившегося в 

1839 году пожара, унесшего вместе с другими городскими домами и храм, 

встал вопрос о строительстве новой церкви, только на этот раз каменной. 

Российский государственный исторический архив хранит письмо обер-

прокурора Святейшего Синода от 25 апреля 1841 года № 2733 на имя главно-

управляющего путями сообщения и публичными зданиями: «Преосвящен-

ный Саратовский испрашивает разрешения на построение в городе Кузнецке 

вместо сгоревшей деревянной новой каменной Воскресенской церкви, пред-

ставляя и составленный на сие предприятие план с разрезом. По состоявше-

муся определению Святейшаго Синода имею честь препроводить к Вашему 

Сиятельству означенные чертежи с копиею с представления по сему предме-

ту Преосвященнаго для зависящаго распоряжения о разсмотрении оных в 

Главном управлении путей сообщения и публичных зданий, и покорнейше 

просить Вас, милостивый государь, о последующем заключении не оставить 

меня уведомлением. Обер-прокурор Святейшаго Синода генерал-адъютант 

граф Протасов»
84

. Второй департамент путей сообщения и публичных зданий 

препроводил в комиссию проектов и смет отношение обер-прокурора Свя-

тейшего Синода с проектом на постройку новой каменной Воскресенской 

церкви. Комиссия рассмотрела предложенный проект и нашла, «что таковой 

не согласен с византийским вкусом, по которому должны быть составлены 

проэкты на постройку православных церквей по Высочайшему повелению. 

Затем проэкт должен быть переделан по распоряжению местнаго начальства, 

приняв при том в соображение точную надобность в пространстве церкви по 

числу прихожан, и способы, имеющиеся на приобретение потребнаго на сей 
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конец капитала, удостоверив в этом сметою, составленною хотя только при-

близительно, на первой случай»
85

. 

12 мая 1842 года был составлен 2-й вариант проекта, который к августу 

того же года получил утверждение (Приложение 5). Несмотря на то, что ко-

миссия, отклонившая первоначальный проект, потребовала обоснования 

строительства обширного здания церкви, время показало, что и этот храм не 

будет вмещать всех желающих. Если в 1839 году в городе проживало 7 797 

человек (1 355 домов)
86

, то, например, в 1880 году одних только купцов и 

мещан насчитывалось 12 281 человек
87

.  

На этом становление архитектурного образа храма не закончилось. Так, 

в начале 60-х годов XIX века встал вопрос о строительстве приделов в при-

творе существовавшей уже каменной церкви. Новая церковь была освящена в 

честь Вознесения Господня, поэтому далее в документах она именуется уже 

Вознесенской. 16 октября 1862 года Департамент путей сообщения и пуб-

личных зданий (ДПСПЗ) рассмотрел представленный обер-прокурором Свя-

тейшего Синода проект «на распространение» Вознесенской церкви и, «на-

ходя изображенное на нем предположение в техническом отношении одоб-

рительным, признал нужным перечертить оный с увеличением размеров окон, 

как показано на представляемом у сего заменительном проэктном чертеже»
88

. 

25 октября 1862 года проект «на распространение» Вознесенской церк-

ви был Высочайше утвержден
89

 (Приложение 6). Как в упомянутом заключе-

нии ДПСПЗ, так и в Ведомости о церкви за 1917 год указывается лицо, взяв-

шее на себя труды строительства приделов к Вознесенской церкви. В ведо-

мости читаем: «Церковь построена в 1842–1856 годах тщанием и усердием 

граждан и попечителей, а расширена в 1863–1866 годах бывшим церковным 

старостой кузнецким мещанином Петром Карповым Нестеровым на свое 
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собственное иждивение»
90

. Та же ведомость дает представление и о приделах 

церкви: «В настоящей – в память Вознесения Господня; в правом среднем 

приделе – в память Успения Божией Матери; в правом же крайнем – в память 

Рождества Пророка и Предтечи Господня Иоанна; в левом среднем – в честь 

Архистратига Божия Михаила и прочих Безплотных Сил; в левом же край-

нем – в честь и память триех Вселенских учителей и Святителей – Василия 

Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго. Храм весь теплый»
91

. 

После расширения храма в нем продолжались разного рода ремонтные 

работы. Среди архиерейских распоряжений встречаем: «Резолюциями Его 

Преосвященства, от 21 и 23 минувшаго июля, разрешено... 3., в Кузнецкой 

Вознесенской церкви – перебрать в Св. алтаре полы, не касаясь Св. Престо-

ла»
92

. Резолюцией правящего архиерея от 7 марта 1873 года «разрешено свя-

щенно-церковнослужителям со старостою и прихожанами Кузн[ецкой] Воз-

несенской ц[еркви] перекрасить полы и стены в теплой и холодной ц[еркви], 

поновить св. изображения на стенах, исправить в алтаре пол, не касаясь пре-

стола, с употреблением на это из церков[ной] кошельковой суммы до 100 

руб.»
93

  

Средства на ремонт использовались не только с кружечного сбора, бы-

ли и адресные пожертвования. Так, в официальном издании Саратовской 

епархии читаем: 

«Церковно-приходское попечительство при Вознесенской церкви 

г. Кузнецка пожертвовало 312 руб. на ремонт приходской церкви. 

Церковный староста Вознесенской церкви г. Кузнецка, Евфимий 

Смирнов пожертвовал в ту же церковь 100 р. на ремонт оной. 

Купчиха Капиталина Кочетова пожертвовала в ту же церковь 300 руб. 

на покупку паникадила»
94

. 
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В том виде, который сформировался в 60-е годы XIX века, церковь 

простояла до 1917 года. Современный вид Вознесенского кафедрального со-

бора представлен на фотографиях в Приложениях 7 и 18. 

3.2. Николаевская церковь 

Как было указано выше, первое (1732 года постройки) и второе (1799
95

) 

здания Николаевской церкви были деревянными. 

В конце ноября 1849 года обер-прокурор Святейшего Синода направ-

ляет представление в ДПСПЗ присланный Преосвященным Саратовским 

проект на распространение приходской Николаевской деревянной церкви 

«чрез устройство к ней, иждивением прихожан, придела с правой стороны во 

имя Преображения Господня в симметрию с существующим приделом 

Св. Апостол Петра и Павла с левой стороны»
96

. 3 августа 1850 года Департа-

мент проектов и смет, куда поступил проект на расширение храма, сделал 

следующее заключение: «Департамент, разсмотрев представленный Мест-

ным Начальством проэкт, на распространение деревянной Николаевской цер-

кви в г. Кузнецке, Саратовской Губернии, на точном основании §21 Высо-

чайше утвержденнаго о Департаменте положения, нашел необходимым пере-

делать оный дав фасаду более благовидности, а внутреннему размещению 

более удобства, как это видно на прилагаемом при сем особом чертеже»
97

. 

Представление об архитектуре церкви дает составленный 7 марта 1849 года и 

рассмотренный 31 мая 1849 года Саратовской губернской строительной ко-

миссией чертеж «на распространение» Николаевской церкви (Приложение 8).  

Хотя других документов в архиве по этому делу пока найти не удалось, 

в Саратовских епархиальных ведомостях мы видим, что проект был дорабо-

тан, и новый придел церкви получил свое бытие. В «Кратких сведениях о 

церквах Саратовской епархии» про Николаевскую церковь читаем: «Зданием 

деревянная – теплая; престолов в ней три: в настоящей – во имя Святителя 
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Николая, Мирликийскаго Чудотворца, в приделах: в память Преображения 

Господня и во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла»
98

. 

Также сохранилась фотография Крестного хода в Кузнецке. На снимке Нико-

лаевская церковь видна с уже существующим правым приделом  (Приложе-

ние 9).  

Здание церкви, построенное в 1909 году, было уже каменным. В При-

ложении 13 приведена фотография церкви, которую М.В. Гриб в статье 

«Храмы города Кузнецка»
99

 идентифицирует с Никольской. Вот, что он пи-

шет об этом снимке: «Из пакета на стол выпали три фотографии... “Вот эти 

два снимка – виды Покровского собора, а это... – моя собеседница показала 

на маленькую любительскую фотографию 30-х годов [XX века] – без подпи-

си. – Какая из бывших семи кузнецких церквей изображена на фотографии? 

Не знаем”. Я внимательно рассматриваю снимок – это Никольская цер-

ковь»
100

. Из этого отрывка видно, что достаточных аргументов считать пред-

ставленную фотографию изображением Никольской церкви не имеется. Тем 

более, что из указанных семи церквей с подобной архитектурой уже есть 

храм – Троицкая церковь. Визуально ясно, что в Приложениях 11 и 13 даны 

фотографии одного и того же храма, только разница во времени между съем-

ками составляет лет пятьдесят – одна конца XIX века, а другая сделана после 

Революции. Конечно, можно предположить, что Никольская церковь была 

построена по проекту 1860 года уже существующей Троицкой церкви. Но ар-

хитектура всех кузнецких храмов уникальна, и, думается, каждый приход 

желал иметь церковь, отличную по своей архитектуре от других. Это особен-

но видно на последних построенных каменных храмах – Казанском (1890) и 

Никольском старообрядческом (1913). Найденные материалы по теме иссле-

дования не содержат ни проекта каменной Никольской церкви, ни переписки 

относительно ее строительства, ни других фотографий. Поэтому окончатель-

ный вывод об этом храме пока делать рано. 
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3.3. Покровская соборная церковь 

Кузнецкая соборная церковь, построенная в 1818 году, как и другие, не 

осталась без изменений. В конце столетия главный городской храм потребо-

вал расширения. Этого требовали и статус соборной церкви, и увеличение 

численности населения. Храм стоял в центре города, соединял главные ули-

цы уездной столицы и торговые места. 

21 марта 1895 года Саратовская духовная консистория препроводила 

проект на расширение соборного храма, смету, пояснительную записку и 

подписку архитектора на рассмотрение в Строительное отделение Саратов-

ского губернского правления
101

. Рассмотрев проект, Строительное отделение 

протоколом от 1 августа 1895 года № 95 определило, что указанный проект 

оказался не полным, а именно: «не приложено расчетов устраиваемых боко-

вых арок и сводов, перекрываемых пристраиваемыя части, почему судить о 

правильности проекта нельзя»
102

. Проект был возвращен в Кузнецк на дора-

ботку. Однако после того как Саратовская духовная консистория при отно-

шении от 22 июня 1895 года за № 10005 препроводила на рассмотрение и ут-

верждение Строительного отделения проект «на распространение» соборного 

храма с приложением копии с проекта, пояснительной записки и подписки 

гражданского инженера Васильева в принятии им на себя наблюдения за ра-

ботами, Строительное отделение Саратовского губернского правления про-

токолом № 156 от 28 июня 1895 года проект утвердило
103

.  

Как было указано ранее, соборная церковь была расширена в 1896 и 

1897 годах трудами протоиерея Василия Феофилова и церковного старосты 

Георгия Непоклонова
104

. 

27 марта 1900 года Саратовская духовная консистория направила в 

Строительное отделение Саратовского губернского правления на рассмотре-

ние и утверждение проект на строительство при Покровской церкви звонни-
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цы и церковных сторожек с оградой
105

. В пояснительной записке пензенский 

губернский архитектор Федотов объясняет причину строительства отдельно 

стоящей звонницы рядом с собором: «Недостаточные размеры ярусов и ши-

рина пролетов в существующей ныне колокольне при Соборной церкви в 

г. Кузнецке, не дозволяющие ввести колокол, который ныне помещается на 

временных деревянных козлах, вызвало необходимость по возведению новой 

каменной звонницы под стиль существующей церкви, план на которую при 

сем прилагается. Место для постройки звонницы по желанию прихожан из-

брано в воротах церковной ограды между двумя существующими сторожка-

ми... Кроме сего, за ветхостью деревянной ограды кругом собора, таковую 

предположено заменить новой чугунной на кирпичном цоколе»
106

. 17 августа 

1900 года протокол № 118, разрешающий строительство новой звонницы, 

был подписан
107

. 

В заметке «Кто отлил большой соборный колокол» М.В. Гриб пишет, 

что к столетию Кузнецка «по инициативе городского купечества было при-

нято решение построить к этому празднику отдельную надвратную коло-

кольню, отлить и установить на ней большой басовый колокол»
108

. Далее 

идет рассказ о литейщике Фроле Чуйкине и отливке соборного колокола. 

«В назначенный день 1880 года отлитая многопудовая громада колокола 

(точный вес его неизвестен) была освящена, и колокол занял свое место в но-

вой звоннице»
109

. Однако это повествование расходится с вышеприведенны-

ми архивными данными, по которым звонница появилась не ранее 1900 года. 

Может быть, речь идет о другом колоколе, упоминание о котором находим в 

Саратовских епархиальных ведомостях за 1883 год: «Кузнецкий мещанин 

Федор Алексеев Вилкин пожертвовал в кузнецкую соборную Покровскую 

церковь колокол, весом в 310 пудов»
110

. Возможно, краевед записал историю, 
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которая произошла двумя десятилетиями позже. На представленных в При-

ложениях 14 и 15 фотографиях Покровского собора отчетливо видна над-

вратная звонница и прилегающие к ней здания. На фотографии в Приложе-

нии 15 во дворе храма видны верхняя часть купола и крест часовни, постро-

енной в память избавления Государя Императора Александра II от смерти 

(Проект часовни см. в Приложении 16). 

Как и другие храмы, соборная церковь тоже имела текущие ремонты. 

Так, в Ведомости о церкви за 1917 год сказано: «Здание церкви отремонтиро-

вано в 1912 году»
111

. 

3.4. Ильинская церковь 

Построенный в 1821 году храм во имя пророка Божия Илии, являясь 

кладбищенской церковью, хотя и находился в городской черте, но до 1904 

года самостоятельным приходом не являлся, а был приписан к Покровскому 

собору. Кроме прямого указания на этот факт в Ведомости об Ильинской 

церкви за 1905 год, видим, что у Собора в Ильинском приходе было имуще-

ство. В Ведомости о Покровской церкви за тот же 1905 год читаем: « К церк-

ви принадлежат... 3. Каменный дом для помещения женской ц[ерковно]-

пр[иходской] школы и помещения для учительницы оной и 4. Деревянный 

богадельный дом с усадебным местом мерою 10½ саж. ширины и 77½ длины. 

Первыя здания находятся в черте церковной ограды, а последнее на Бутыр-

ской улице г. Кузнецка в приходе Ильинской г. Кузнецка церкви на разстоя-

нии
112

 от своего прихода и храма в 1½ версты»
113

. 

К последней четверти XIX века деревянный храм обветшал. Горожане 

озаботились о строительстве новой, тоже деревянной, церкви. Началась пе-

реписка. От духовенства и старосты Ильинской церкви епископу Саратов-

скому и Царицынскому Тихону поступила докладная записка от 21 марта 

1880 года. 
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«В дополнение к прошению обывателей города, о разрешении построе-

ния новой кладбищенской церкви, считаем своею обязанностию нижайше 

доложить Вам, Преосвященнейший Владыко, что: 1, храм существующий в 

настоящее время на старом городском кладбище, деревянный и ветхий очень, 

а потому и неудобен к перенесению на другое место, 2, показанная просите-

лями сумма, в количестве восьмисот рублей серебром, действительно по-

жертвована неизвестным благотворителем на построение новаго Кузнецкаго 

городскаго каменнаго кладбищенскаго храма... и 3, сочувствие к проэктиро-

ванному храму всеобщее – горячее, следовательно, усердствующий народ 

ждет лишь одного почина дела. Впрочем, если смета необходима, то таковую 

мы от себя готовы представить к тому времени, когда нужно будет присту-

пить к работам»
114

. Докладную записку подписали «заведывающие Кузнец-

кою кладбищенскою церковию» протоиерей Василий Феофилов, священник 

Петр Воловский и еще 5 человек. 

На прошение горожан последовал Указ Духовной консистории от 

1 апреля 1880 года № 4446, в котором предписано было представить необхо-

димые документы для строительства (пояснительная записка, смета, подпис-

ка архитектора, берущего на себя наблюдение за работами и проч.). 25 октяб-

ря настоятель Покровского собора, к которому была приписана Ильинская 

церковь, протоиерей Василий Феофилов обратился в Духовную консисторию 

с просьбой прислать проект будущей церкви: «Очень жаль, что при указе 

Консистории не было приложено проэкта предполагаемой постройки. Посе-

му беру на себя смелость просить Епархиальное начальство о высылке его, а 

вместе с тем и самаго прошения прихожан для необходимых соображе-

ний»
115

. 1 ноября 1880 года прошение было удовлетворено
116

. 

Рапортом от 7 апреля 1881 года протоиерей Василий сообщил, что 

представленный Консисторией проект был им отправлен в Пензу к архитек-

тору Миляновскому, но им пока не возвращен. Попечители строительства 
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положительного ответа на постройку церкви пока не дают, так как не имеют 

на руках сметы расходов. При этом попечительский совет ходатайствуют пе-

ред Городской Думой об уступке ею под предполагаемую церковь обгорев-

шего большого каменного здания, где прежде размещались местные военные 

чины и госпиталь. Однако Дума окончательного ответа не дала
117

. По истече-

нии достаточного времени ожидания 10 декабря 1881 года Саратовская ду-

ховная консистория приняла решение: «...объявить гражданам г. Кузнецка и 

собор[ному] духовенству, чтобы они вошли к Епар[хиальному] начальству с 

просьбою, с представлением всех нужных документов, средств... построить 

кладбищенскую церковь тогда, когда будут иметь на это средства; а настоя-

щую переписку прекратить дальнейшим производством»
118

. Дело было сдано 

в архив 18 декабря 1881 года. 

Несмотря на задержки, новая церковь всё же была построена, только не 

каменная, как предполагалось, а деревянная. О ней в Ведомости о церкви за 

1917 год говорится: «Построена в 1894 и 1895 годах тщанием церковного по-

печительства и граждан города Кузнецка. Зданием деревянная, на каменном 

фундаменте и колокольней деревянной, обшита тесом, выкрашена внутри и 

снаружи, теплая»
119

. Дореволюционная фотография Ильинской церкви пред-

ставлена в Приложении 20. 

В приходскую церковь была преобразована в 1904 году: «Указами Свя-

тейшаго Правительствующаго Синода открыты самостоятельные приходы 

при церквах... От 16 февраля за №1486, при Ильинской Старокладбищенской 

города Кузнецка, с причтом из священника и псаломщика»
120

. 

3.5. Троицкая церковь 

Как было указано ранее, Троицкая каменная приходская церковь была 

построена в 1862–1876 годах усердием купца А.Я. Журавлева. Боковые при-

делы были освящены 10 августа 1876 года. Важную информацию сообщает 
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М.В. Гриб: «Несколько лет назад на территории ТЭЦ был найден дубовый, 

обитый белой жестью крест. “4 сентября 1860 года заложен придел Рождест-

ва Пресвятой Богородицы” – выбито на кресте. Сопоставляя эти две даты
121

, 

можно с уверенностью предположить, что Троицкая церковь, а именно она 

стояла на месте ТЭЦ, строилась на протяжении 16 лет»
122

. 

13 мая 1860 года Святейший Синод обратился в Главное управление 

путей сообщения и публичных зданий (ГУПСПЗ) с ходатайством Преосвя-

щенного Саратовского «на постройку, иждивением купца Котлова, каменной 

приходской церкви в г. Кузнецке на Чирчимской площади, присовокупляя, 

что постройка каменной церкви на этой площади назначена и по Высочайше 

утвержденному плану
123

 г. Кузнецка и что грунт земли оной, на одной саже-

ни глубины, оказался крепким и для построения каменнаго здания удоб-

ным»
124

. Департамент искусственных дел ГУПСПЗ препроводил данный про-

ект в Департамент проектов и смет. Оттуда последовало заключение от 

7 июня 1860 года за № 1188, что Департамент, «хотя и находит изображенное 

на оном предположение вообще в техническом отношении одобрительным, 

но при всем том признал нужным перечертить его с пополнением необходи-

мых для сохранения стиля деталей, как показано на прилагаемом у сего за-

менительном проекте»
125

. 

В Приложении 10 представлены: проект
126

 каменной церкви, утвер-

жденный Общим присутствием Саратовской губернской строительной и до-

рожной комиссии 4 февраля 1860 года, копия
127

 проекта церкви с резолюцией 

II Отделения Департамента проектов и смет и Общего присутствия Департа-

мента проектов и смет от 7 июня 1860 года, проект
128

 рассматриваемой церк-

ви, получивший Высочайшее утверждение 23 июня 1860 года.  
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Сохранилось упоминание об освящении главного придела храма. В Са-

ратовских епархиальных ведомостях указано: «В Троицкой церкви г. Куз-

нецка, 8 сего июля [1882 года], Его Преосвященством освящен вновь выстро-

енный главный храм, во имя Святыя Живоначальныя Троицы, по церковному 

чиноположению»
129

. Таким образом, главный придел был освящен только 

через шесть лет после освящения боковых приделов. При этом город удосто-

ился посещения Саратовского архиерея. Прекрасную пятиглавую церковь с 

колокольней можно видеть на фотографиях в Приложениях 11 и 12. С боль-

шой долей вероятности можно утверждать, что и на фотографии в Приложе-

нии 13 изображена эта же церковь. 

Приход пользовался щедрыми даяниями своих благодетелей. Так, в 

1881 году (накануне освящения главного придела) ктитор храма «Кузнецкий 

1-й гильдии купец потомственный почетный гражданин Аркадий Журавлев 

пожертвовал в собственность Кузнецкой Троицкой церкви каменный двух-

этажный дом, стоющий 2 502 руб.»
130

 

В 1876 году от кузнецкой мещанки Агафьи Рызлейцевой в церковь бы-

ла пожертвована Иверская икона Божией Матери в серебряной ризе с золо-

ченым и украшенным стразами венцом, в позолоченном киоте, стоимостью 

800 рублей. За оказанное благодеяние епархиальное начальство по представ-

лению Кузнецкого благочинного «приказали и Его Преосвященство утвердил: 

о пожертвованиях в свое время донести Св. Синоду, с ходатайством о препо-

дании жертвователям благословения»
131

. 

В 1878 году от той же благотворительницы в указанную церковь были 

пожертвованы «два священнических облачения золотой и серебряной парчи, 

икона Св. чудотворца Николая в аплековой
132

 ризе и медно-посеребрянный 

подсвечник, на сумму 350 руб.»
133

 В 1884 году А.С. Рызлейцев «пожертвовал 
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в Троицкую церковь гор. Кузнецка – икону Св. Пантелеймона в золоченой 

киоте, стоющую 300 р.»
134

 

* * * 

Обозревая строительно-реставрационную деятельность приходов за ис-

следуемый период, можно сказать, что большая часть этих работ была вы-

звана увеличением числа прихожан, так как устраивались новые приделы в 

храмах, расширялся существующий объем церквей. Некоторые ветшающие 

храмы решено было перестроить в камне. Во всем этом видна активная пози-

ция горожан. Многие решения о строительстве церквей принимались на 

уровне Городской думы и Городской управы. 

Как видно из представленной переписки между разными учреждения-

ми, согласование проектных и строительных работ шло медленно из-за дос-

таточной удаленности уездного города от столицы. Некоторые проекты за 

давностью времени вообще пришлось закрыть, так как предполагаемая сум-

ма и усердие прихожан исчезали с увеличением срока ожидания утверждения 

необходимых архитекторских планов и смет. Рассмотрение других объектов, 

таких как здания духовного правления, женской церковно-приходской вто-

роклассной школы, пришлось оставить за рамками исследования. Но и они 

доказывают, что сокращение цепочки согласований и доверие соответст-

вующим местным губернским и уездным службам позволило бы не только 

ускорить строительство и перестройку известных церковных зданий, но и 

дать жизнь многим несбывшимся планам. 
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ГЛАВА 4.  
ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 

 

4.1. Организация приходской жизни. Источники существования ду-
ховенства 

В 1805 году Архангельская Городская дума рассмотрела вопрос о до-

ходе, собираемом священниками при хождении их с крестом по домам в 

праздники Рождества Христова, Пасхи и др. Так как это хождение и соби-

раемая во время него милостыня сопровождалась нарушениями, то Дума 

приняла решение назначить духовенству от прихожан годовое жалование. 

Это решение через Государя Императора Александра I было передано на за-

ключение в Святейший Синод. Последний одобрил этот опыт, Государь изъ-

явил свое Высочайшее соизволение. «Во исполнение указа из Св. Синода Га-

ию, Епископу Пензенскому и Саратовскому, Пензенская духовная консисто-

рия разослала указы в подведомыя ей духовныя Правления, предписав “все-

мерно стараться о возбуждении в прихожанах похвальнаго рвения ко опреде-

лению священно-церковнослужителям, по примеру архангельских граждан, 

жалованья”. В Саратовском духовном правлении указ консистории получен 

от 25 ноября 1805 года за № 4313. И убеждения духовных властей на прихо-

жан-горожан подействовали. Саратовское городское общество, а равно и об-

щества уездных городов Саратовской губернии, постановлениями своих дум, 

по примеру Архангельской городской думы, назначили своему духовенству 

или денежное жалованье или воспособление землею и обработкою ея»
135

. 

Священник В. Волковский приводит в своей статье выписку из актов город-

ских дум Саратовской губернии, в которой по г. Кузнецку назначалось «при 
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двух церквах на шесть штатов, на каждыя по 100 руб., всего 600 руб. будет 

производиться от Городской думы по третям года»
136

. 

Священник Андрей Смирнов в «Материалах для истории города Куз-

нецка» указывает другой год введения данного положения: «В 1799 году со-

стоялся договор между жителями Кузнецка и священно-церковнослужителя-

ми о том, что церковную землю на 6-ть штатов, по 33 д[есятины] на каждый, 

общество взяло на себя и обязалось выдавать по 200 руб. на каждый штат. По 

утверждении означеннаго договора правителем Саратовскаго наместничества 

Ланским, выдача денег производилась по полугодно»
137

. 

Такое положение было не во всех уездах губернии. Например, в г. Сер-

добске «по бедности самих жителей, общество постановило актом, чтобы на 

безбедное продовольствие священства при трех церквах соборной и двух 

приходских обработывать для них всем обществом отмежеванные в пользу 

их 60 десятин, чем и священники отозвались довольными»
138

. 

На самом деле положение дел в Кузнецке не было таким весь рассмат-

риваемый период: как указывает в своем исследовании священник В. Вол-

ковский, в Саратове жалование аккуратно выплачивалось лишь до 1829 года. 

«Почему прекратилась дальнейшая выдача жалованья, из дела не видно»
139

. 

Красноречиво об этом говорится в Ведомости о Покровской соборной 

церкви Кузнецка за 1905 год: «На содержание свое причт ни от казны, ни от 

прихожан по приговору никакого жалования не получает, кроме одних % на 

капитал, ему принадлежащий в сумме 29 руб. 90 коп. Мельниц, лавок и др. 

угодий нет у него. В давно минувшее время все вообще градское духовенство, 
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вместо земли, получило из доходов Городской думы по 100 р. на каждый 

штат, но это пособие почему-то прекращено было»
140

. 

Таким образом, источником пропитания духовенства служили большей 

частью кружечные сборы и то, что горожане подавали продуктами или день-

гами при исполнении треб. Известно дело о благочинном протоиерее Федоре 

Молдавском и присутствующих в Духовном правлении священниках Михаи-

ле Васильеве и Ионе Иванове
141

. Из него следует, что духовенство принимало 

участие в освидетельствовании ежемесячно высыпаемых из кружек церков-

ных денег. Ключи от кассы, хранимого воска и прочего находились у цер-

ковного старосты. Это видно также из Ведомостей о церкви. Например, в Ве-

домости о Вознесенской церкви за 1917 год сказано: «Церковныя деньги в 

целости за ключем церковнаго старосты и печатию церковною»
142

. 

Как известно, по штатам 1885 года во всех епархиях в приходах, где 

население насчитывало менее 700 душ мужского пола, состояли священник и 

псаломщик. Если в приходской церкви служили два или три пресвитера, то в 

клир входили столько же диаконов и псаломщиков
143

. 

Как уже упоминалось, в 1799 году в городе числилось всего шесть 

штатов. В конце рассматриваемого периода ситуация изменилась. По рапор-

ту благочинного кузнецких церквей протоиерея Павла Львова епископу Са-

ратовскому и Царицынскому Гермогену
144

, на 30 сентября 1905 года в благо-

чинии числилось 8 церквей: 1 соборная, 4 приходских, 1 кладбищенская, 

1 домовая (при тюрьме, приписная к Покровскому собору) и 1 в пригородном 

с. Каменке (приписная к Троицкой церкви). При этих церквах состояли: 

1 протоиерей штатный, 2 протоиерея нештатных, 9 священников, 3 диакона и 

10 псаломщиков, т.е. 15 священнослужителей и 10 церковнослужителей, все-

го 25 человек. Вакансий – 1 диаконская (при Николаевской церкви)
145

. 
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Основной деятельностью священнослужителей было отправление бо-

гослужений. Архивные документы не располагают данными о совершении 

уставных служб. Думается, что Кузнецк в этом отношении следовал общей 

традиции. Есть указание в документе
146

 Саратовской духовной консистории 

от 11 июля 1879 года, что «Богослужение [старообрядцев] совершается глас-

но по звону в православных церквах и раскольники так же гласно стекаются 

в свой храм со всего города». Не только все православные, но и старообряд-

цы строго следовали времени совершения богослужений. 

Интересно замечание губернатора П.А. Столыпина о церковных служ-

бах в Кузнецке. О посещении Покровского собора в письме своей жене он 

замечает: «Сегодня воскресенье, был у обедни, бесконечно длинной». 1 июля 

П.А. Столыпин написал: «...Сегодня был на открытии гор[одского] банка с 

длиннейшим молебном»
147

. Таким образом, в городе службы не только со-

вершались в урочные часы, но и строго следуя церковному уставу. 

Священнослужители и их семейства жили достаточно скромно. Боль-

шая часть из них дома снимали, так как своих домов и квартир за редким ис-

ключением у приходов не было. Например, при Вознесенской церкви в 1896 

году значилось: «Зданий, кроме 2 каменных сторожек, принадлежащих церк-

ви, нет... Священник живет в своем доме, а диакон и псаломщик в нанимае-

мых ими квартирах»
148

.  То же можно сказать и о Николаевской церкви: 

«Священник 2-го штата живет в своем доме, а остальные члены причта в на-

нимаемых на свой счет квартирах»
149

. Эта ситуация схожа с сегодняшним 

положением. В Кузнецке у городских церквей своих квартир нет. Если семья 

священнослужителя не получила по наследству от своих родителей жилье, то 

его приходится снимать. Так, на 2016 год, только при одном Вознесенском 

соборе 5 семей священно- и церковнослужителей живут на съемных кварти-

рах. 
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Как исключение можно рассматривать приход Троицкой церкви. 

«Церкви принадлежат: каменный двухъэтажный дом с дворовым и усадеб-

ным местом и другой одноэтажный для сторожки и училища... Священник и 

диакон живут в церковном доме, а псаломщик на частной квартире»
150

. Здесь 

же сообщается, что в Кузнецке на 4 приходские и 2 приписные церкви по 

штату приходится 1 протоиерей, 6 священников, 4 диакона и 6 псаломщиков. 

Дворов к этому времени в городе числилось 2 976, в которых проживало 

18 615 человек православных и 1 698 раскольников обоего пола. 

Кроме епархиальной должности благочинного в городе существовал 

духовник. Он избирался из числа почтенных летами уважаемых священно-

служителей. К примеру, выведенный
151

 в декабре за штат священник Возне-

сенской церкви Алексей Копьев сразу же был назначен городским духовни-

ком: «Священники: города Кузнецка Вознесенской церкви заштатный Алек-

сей Копьев и Кузнецкаго уезда села Чадаевки Николай Росницкий, согласно 

выбору духовенства, 13 сего февраля утверждены в должности духовников, 

первый по городу Кузнецку, а вторый в 1-м Благочинническом округе
152

 Куз-

нецкаго уезда»
153

. 

Священники исполняли обязанности законоучителей в церковно-при-

ходских, земских и других образовательных, благотворительных учреждени-

ях города, опекали больницы, приюты, лазареты (об этом будет сказано да-

лее), они становились депутатами, участниками и членами разных общест-

венных советов и организаций. Так, «священник города Кузнецка Покровска-

го собора Евгений Образцев утвержден в должности депутата и увещателя 

подсудимых по присутственным местам»
154

. Это согласно с современной 

деятельностью священников на приходах: и сегодня клир участвует в дея-

тельности Общественных палат, общественных, межрелигиозных советов, в 

                                                 
150

 Краткия сведения о церквах Сарат. Епарх., существующих при них причтах и прихожанах. (Продолже-

ние) // Саратовские епархиальные ведомости. 1896. № 8. С. 284. 
151

 Отдел оффициальный. Известия // Саратовские епархиальные ведомости. 1 января 1866. № 1. С. 3. 
152

 Всего в Кузнецком уезде кроме городского было еще 3 благочиннических округа. Ныне Кузнецк и Куз-

нецкий район входят в один благочиннический округ. 
153

 Отдел оффициальный. Известия // Саратовские епархиальные ведомости. 1 марта 1866. № 9. С. 305. 
154

 Отдел оффициальный. Известия // Саратовские епархиальные ведомости. 27 сентября 1866. № 38. С. 1308. 



 48 

том числе при министерствах и службах исполнения наказания, состоят в ко-

миссиях о помиловании осужденных, образовательных, культурных и других 

советах и организациях, кроме политических. 

Клирики также участвовали в епархиальных съездах. Аналогом этих 

съездов сегодня может служить Епархиальное собрание, которое по совре-

менному Уставу должно проводиться не реже одного раза в год, с той лишь 

разницей, что в XIX веке на съезд попадали депутаты от благочиний, и пред-

седателем становился священник по избранию, а теперь в работе Собрания 

принимает участие все духовенство и председатели приходских советов; 

председателем является архиерей. В XIX веке архиерей лишь утверждал ре-

шения Епархиального съезда. Представители из Кузнецка были, как видно из 

документов, активными участниками съездов. Так, 20 сентября 1888 года в 

Саратове состоялся Епархиальный съезд, собравший 41 представителя гу-

бернии. На нем настоятель Вознесенской церкви и благочинный Кузнецкого 

округа священник Андрей Смирнов был избран для производства дел, а во 

время работы Съезда назначен (с последующим утверждением архиереем) 

экономом при семинарском общежитии и священником в устроенной в том 

общежитии церкви
155

. 

Обозревая по сохранившимся документам деятельность духовенства в 

Кузнецке, можно сказать, что на протяжении двух столетий батюшки несли 

свой пастырский крест смиренно и достойно. Скромные в условиях жизни, 

они исполняли достаточно много обязанностей не только служебных и цер-

ковных, но и социально-общественных. Многих народ любил искренно и 

благодарно. Так, в памяти людской остался светлым образ благочинного и 

настоятеля Покровской соборной церкви протоиерея Евфимия Диаконова. 

С 1824 года он проходил должность священника сначала в Вольске, а с 1834 

по 1877 год – в Кузнецке. Известный миссионер, он состоял членом Духов-

ного правления, был благочинным, сотрудником попечительства о бедных 
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духовного звания, директором тюремного отделения, законоучителем. Кроме 

многих грамот и благодарностей протоиерей Евфимий имел награды: на-

персный крест от Святейшего Синода, ордена III и II степени Святой Анны и 

IV степени Святого Владимира, золотой наперсный крест с бриллиантовыми 

украшениями, поднесенный прихожанами соборного храма Кузнецка
156

. 

Вспоминая его, духовенство отмечало: «Он не был ни с кем во вражде или 

ссоре: всегда забывал обиды, колкости, насмешки и пр[очее] на его счет»
157

. 

Другой любимый кузнечанами пастырь – священник Николай Шиба-

ев – был отмечен благодарными прихожанами необычным способом. «В знак 

искренней признательности за его благотворное пастырское служение, при-

хожане преподнесли ему, – как указывает официальная хроника, – священ-

нический посох, оправленный серебром с эмалевым украшением, сооружен-

ный на их общия средства, с выгравированной надписью: “Аз есмь пастырь 

добрый и знаю моя и знают мя моя” (Иоан. 10, 14), доброму пастырю Нико-

лаю Анатольевичу о. Шибаеву усердный и почтительный дар благодарных 

пасомых прихожан Соборной церкви г. Кузнецка»
158

. 

Многие из пастырей за усердное служение Святой Церкви были отме-

чены не только церковными, но и государственными наградами. Такой чести 

удостаивались даже городские диаконы. Так, 5 декабря 1903 года Импера-

торским указом клирик Троицкой церкви Кузнецка диакон Сергий Логинов 

за труды по народному образованию был награжден серебряной медалью «За 

усердие» для ношения на груди на Александровской ленте
159

. 

За добросовестное многолетнее служение на разных поприщах духо-

венство удостаивалось от разных учреждений именной пенсии или прибавки 

к ней. Например, в 1905 году настоятелем Покровского собора был протоие-
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рей Павел Львов, 56 лет от рождения. В сане священника с 1880 года. Со-

гласно «Ведомости о церкви»
160

 в разные годы он получал: 

 за выслугу 25 лет по учебной части от министра земледелия и государ-

ственных имуществ по 750 рублей в год (по ходатайству этого же ве-

домства награжден орденом Святой Анны III степени); 

 за выслугу 5 лет согласно §31 Устава земледельческих училищ ему на-

значена прибавка к окладу жалования в размере 250 рублей в год; 

 за выслугу 30 лет по учебной части от министерства земледелия и го-

сударственных имуществ назначена первая прибавка к получаемой 

пенсии в размере 1/5 от нее, то есть 150 рублей в год; 

 на 1905 год получал пенсию, выслуженную по учебной части, в разме-

ре 900 рублей в год. 

При этом протоиерей Павел, кроме настоятельства в соборной церкви, 

являлся благочинным городских церквей, председателем Кузнецкого отделе-

ния Саратовского училищного совета, заведующим соборной церковно-

приходской школой. 

4.2. Церковные старосты 

Приходы, являясь христианскими общинами, в своем составе имели 

как духовенство, так и мирян, управление осуществлялось с участием и тех, и 

других. От мирян был избираем благочестивый и уважаемый всеми прихо-

жанин, и ему доверялось заниматься вопросами, которые могли стать бреме-

нем для настоятеля и духовенства прихода. Достаточно по этому поводу 

вспомнить Книгу Деяний, где «двенадцать [Апостолов], созвав множество 

учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах» 

(Деян. 6, 2). 

Должность старосты была выборной. Утверждение старост происходи-

ло каждые три года. Архивные документы по Кузнецку подтверждают эту 

практику. Так, например, в 1904 году Саратовским Преосвященным был ут-
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вержден «к Покровской соборной церкви г. Кузнецка купец Феодор Алексеев 

Вилкин-Феклистов, на 1-е трехлетие»
161

. Епархиальная хроника за 1865 год 

сообщает об утверждении при Кузнецкой кладбищенской церкви вместо 

купца Петра Чернова кузнецкого 2-й гильдии купца Михаила Ламина.
162

 Еще 

одно упоминание находим в «Ведомостях» за 1877 год. Резолюцией правя-

щего архиерея утверждены в должности церковного старосты «мещанин 

г. Кузнецка, Михаил Корнилов Непоклонов к Вознесенской города Кузнецка 

церкви... мещанин г. Кузнецка, Игнатий Иванов Шляпников к Николаевской 

г. Кузнецка церкви»
163

. 

Избрание старост бесприходных (приписных) церквей происходило на 

уровне Городской думы. Сохранился доклад, датированный августом 1900 

года, от Кузнецкой Городской управы в Кузнецкую Городскую думу, в кото-

ром Управа просила Думу провести выборы старост в бесприходные Ильин-

скую и Казанскую церкви на новое трехлетие. «Как видно из отношения бла-

гочиннаго Кузнецких городских церквей от 27 истекшаго июля за № 258, – 

продолжает докладчик, – Соборное и Вознесенское духовенства, заведующия 

сказанными двумя церквами изъявили свое желание, чтобы г.г. Феклистов и 

Башкирев вновь были избраны старостами, первый – в Казанскую, а послед-

ний – в Ильинскую церкви. Других же достойных кандидатов на эти должно-

сти в виду сказанных духовенств не имеется»
164

. 

Указанные выше лица действительно являлись достойными членами 

своих приходов. Так, Непоклоновы расширяли Покровскую соборную цер-

ковь, перестраивали Параскевинскую часовню, Башкиревы строили Ильин-

скую церковь, были попечителями Троицкого прихода. Дыдины, чей пред-
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ставитель кузнецкий мещанин Николай Ильич был старостой
165

 Троицкой 

церкви, построили и содержали при том же храме богадельню
166

. 

4.3. Церковно-попечительский совет 

Как указывает протоиерей Владислав Цыпин, в XIX веке «попечение 

об увеличении церковного имущества, о правильном вознаграждении клира, 

о содержании приходских благотворительных учреждений возлагалось на 

приходские попечительства. Члены попечительства избирались прихожанами 

на определенный срок. Непременными членами попечительства состояли 

священник и церковный староста. Председатель попечительства избирался из 

самых почтенных прихожан. Действия попечительства контролировались 

епархиальной властью»
167

. 

Попечительства открывались на всех приходах. В подтверждение вы-

шесказанного можно привести данные из Саратовских епархиальных ведо-

мостей об открытии попечительства при Троицкой церкви: «Постановления-

ми Епархиальнаго начальства 26 ноября – 7 декабря [1877 года], разрешено 

открыть церковно-приходския попечительства... 6) При Троицкой церкви 

г. Кузнецка, под председательством священника Якова Ивановскаго, из чле-

нов, кроме непременных, мещан: Ф. Маренникова, П. Щипанова, А. Кирило-

ва, Е. Клейменова, Е. Трубачева, Н. Солодовникова, В. Выровцева, Г. Лыс-

ковцева, И. Солодовникова, В. Щипанова и С. Рызлейцева»
168

. 

Финансово-хозяйственная деятельность церковно-попечительских со-

ветов была открытой. Сведения о движении сумм и их употреблении на цер-

ковные нужды находили свое отражение в официальной епархиальной хро-

нике, они приведены в табл. 3, 4. Приведем несколько таких отчетов, кото-

рые дают представление не только о величине годового оборота на приходах 

Кузнецка, но и о целевом использовании денежных средств. 
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Таблица 3. Отчет о движении сумм 

церковно-приходских попечительств за 1885 год. Город Кузнецк 

№ п/п 
Название 

церквей 

Оставалось 

руб, коп 

Поступило 

руб, коп 

Израсходовано 

руб, коп 

Осталось 

руб, коп 

1 Соборная 

(Покровская) 
0,00 1 088,54 598,23 490,31 

2 Вознесенская 130,00 347,28 390,87 86,41 

3 Николаевская 24,00 70,30 75,95 18,35 

4 Троицкая 0,00 17,23 17,23 0,00 

Всего: 154,00 1 523,35 1 082,28 595,07 
 

Таблица 3 составлена по: Саратовские епархиальные ведомости. 1886. № 12. 

С. 383. 

 

Таблица 4. Отчет о движении сумм 

церковно-приходских попечительств за 1894 год. Город Кузнецк 

№ 

п/п 

Название 

церквей 

Остаток 

на начало 

1894 года 

руб, коп 

Поступило 

в 1894 г. 

руб, коп 

Поступило 

в расход в 

1894 году 

руб, коп 

Остаток 

на начало 

1895 года 

руб, коп 

1 Соборная 

(Покровская) 
1 156,26 685,46 362,94 1 478,78 

2 Вознесенская 75,65 206,40 197,65 84,40 

3 Никольская 15,73 121,90 135,45 2,20 

4 Троицкая 9,37 401,59 276,06 125,53
*
 

5 Ильинская 434,00 2 913,22 3 344,61 2,61 

Всего: 1 691,01 4 328,57 4 316,69
*
 1 693,52 

* Ошибки в подсчетах сумм 

Таблица 4 составлена по: Саратовские епархиальные ведомости. 1895. № 5. 

С. 102–103. 

 

Так, в отчете за 1894 год сообщается: «В отчетном году деятельность 

попечительств выразилась: в поддержании и украшении храмов и хоров при 

них на сумму 3 829 руб. 4 коп. и в содержании церковно-приходских школ и 

других благотворительных учреждений в приходе 487 руб. 65 коп»
169

. 
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Из отчетов о движении сумм за 1886, 1887, 1894 и 1896 годы
170

 выри-

совывается общая картина деятельности церковно-приходских попечительств 

и использования ими поступивших на церковный счет средств, как деньгами, 

так и вещами. Наиболее употребительные статьи расходов: 

 открытие и содержание церковно-приходских школ (наем учителя, 

приобретение учебников и учебных пособий, мебели, отопление); 

 улучшение церковного пения; 

 вспомоществование неимущим и бедствующим от различных случай-

ностей, сиротствующим и престарелым жителям прихода; 

 приобретение церковной утвари, содержание и украшение храмов; 

 открытие и содержание благотворительных учреждений; 

 миссионерская и противораскольническая деятельность.  

Иногда деятельность попечительств была связана с серьезными проек-

тами. Например, приходское попечительство Покровского собора в 1887 году 

употребило средства на постройку каменной кладбищенской Казанской 

церкви, а также на открытие богадельни на 12 мест в пожертвованном на этот 

предмет частным лицом доме, а также на открытие церковно-приходской 

школы в строящемся при соборе каменном здании
171

. 

Как видно, характер деятельности церковно-приходских попечительств 

весьма близок к современной деятельности церковно-приходских советов. 

Действительно, если взглянуть на Устав Русской Православной Церкви 

(XVI. Приходы. 5. Приходской совет. Ст. 44–46), то можно увидеть сходство: 

«44. Приходской совет является исполнительным органом прихода и 

подотчетен приходскому собранию. 

45. Приходской совет состоит из председателя, помощника настоятеля 

и казначея. 
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46. Приходской совет: 

а) осуществляет решения приходского собрания; 

б) представляет на рассмотрение и утверждение приходского собрания 

планы хозяйственной деятельности, годовые планы расходов и финансовые 

отчеты; 

в) отвечает за сохранность и содержание в надлежащем порядке храмо-

вых зданий, других сооружений, строений, помещений и прилегающих тер-

риторий, принадлежащих приходу земельных участков и всего имущества, 

находящегося в собственности или пользовании прихода, и ведет его учет; 

г) приобретает потребное для прихода имущество, ведет инвентарные 

книги; 

д) решает текущие хозяйственные вопросы; 

е) обеспечивает приход необходимым имуществом; 

ж) предоставляет жилье членам причта прихода в тех случаях, когда 

они в нем нуждаются; 

з) заботится об охране и благолепии храма, о поддержании благочиния 

и порядка во время богослужений и крестных ходов; 

и) заботится об обеспечении храма всем необходимым для благолепно-

го совершения богослужений»
172

. 

4.4. Благотворительная и социальная деятельность 

Деятельность приходов не замыкалась лишь обеспечением внутренней 

жизни церковной общины и содержанием храмов, церковно-приходских 

школ. Настоятели вместе с церковно-попечительскими советами, а иногда и 

на уровне благочиния, совместно, вели благотворительную деятельность, а 

также окормляли социально-незащищенные слои населения.  

По своему характеру благотворительная деятельность протекала либо в 

границах прихода, либо выражалась во вспомоществовании на общеепархи-

альные нужды. Если деятельность внутри прихода вполне традиционна и 
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выше описана, то интересно выяснить, на какие общецерковные нужды ис-

пользовались приходские суммы, и в каком объеме. 

Первое, на что шли взносы в Саратовскую епархию, это пожертвования 

на улучшение материального быта духовно-учебных заведений. Как и другие 

отчеты по расходованию средств, суммы пожертвований публиковались в 

центральной епархиальной печати. К примеру, на 1866 год по благочинию 

г. Кузнецка (благочинный протоиерей Евфимий Диаконов) пожертвовано на 

указанные нужды: 

1. Соборная (Покровская) церковь – 25 рублей из 25 рублей, добро-

вольно обязавшихся ежегодно жертвовать. 

2. Вознесенская – 25 рублей из 25 рублей, добровольно обязавшихся 

ежегодно жертвовать. 

3. Никольская – 25 рублей из 25 рублей, добровольно обязавшихся 

ежегодно жертвовать. 

Итого: 75 рублей в год
173

. 

Кузнецкий уезд относился к Вольскому училищному округу. Все го-

родские приходы уплачивали взносы на содержание, как видно, Вольского 

духовного училища. При чем величина взносов зависела как от дохода при-

хода, так и от количества штатов. Подтверждением тому служит «прошение 

Священно-церковнослужителей и старосты Вознесенской ц[еркви] г. Куз-

нецка о том, чтобы съезд уполномоченных, по случаю оставления при Возне-

сенской ц[еркви] одного штата вместо прежних дух, половину взносов и на-

логов на разныя потребности Вол[ьского] д[уховного] училища перенес на 

вновь построенную, уже освященную и имеющую такое же количество при-

хожан, как и Вознесенская ц[ерковь], Троицкую ц[ерковь] г. Кузнецка, так 

как в этой последней определенным к ней штатом духовенства совершается 

Богослужение»
174

. 
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В связи с активной миссионерской деятельностью во второй половине 

XIX века – начале XX века распространены были взносы на деятельность 

миссионерских обществ. В Саратовский епархиальный комитет Миссионер-

ского общества от Кузнецких церквей, например, в 1903 году поступили сле-

дующие средства: 

 членских взносов – 0 руб.; 

 частные пожертвования – 0 руб.; 

 сбор в Неделю Православия – 18 руб. 30 коп; 

 церковно-кружечный сбор – 2 руб. 77 коп. 

Итого: 21 руб. 7 копеек. 

В общем, в уезде насчитывалось 36 человек, плативших членские взно-

сы, а сумма всех пожертвований составила 193 рубля 92 копейки.
175

 Данные 

по Кузнецкому и некоторым другим уездам Саратовской губернии приведе-

ны в табл. 5. 

 

Таблица 5. Число членов Миссионерского общества в уездах Саратовской 

губернии в сравнении с общей численностью населения и суммы 

пожертвований на деятельность общества от его членов 

 

№ п/п 

Уезд 

Саратовской 

губернии 

Численность 

населения уезда 

по переписи 

1897 года
176

 

(чел.) 

Число членов 

Миссионерского 

общества (чел.) 

Общая 

сумма пожерт-

вований 

(руб., коп) 

1 Аткарский 289 813 94 505,29 

2 Балашовский 311 704 99 567,00 

3 Вольский 184 561 68 360,00 

4 Камышинский 307 493 75 343,27 

5 Кузнецкий 178 356 36 193,92 

6 Петровский 222 070 44 247,27 

 

                                                 
175

 Ведомость о денежных суммах, поступивших от о.о. благочинных в Саратовский Епархиальный Комитет 

Православнаго Миссионерскаго Общества в 1903 году // Саратовские епархиальные ведомости. 1904. № 8. 

С. 195. 
176

 XXXVIII. Саратовская губерния / Первая общая перепись населения Российской Империи, 1897. Под ред. 

Н.А. Тройницкого. СПб., 1904. С. III. 



 58 

Таблица 5 составлена по: «Ведомость о денежных суммах, поступивших от 

о.о. благочинных в Саратовский Епархиальный Комитет Православнаго Мис-

сионерскаго Общества в 1903 году» (Саратовские епархиальные ведомости. 

1904. № 8. С. 195). 
 

Еще одна статья пожертвований была связана с различными войнами, в 

которых участвовала Российская Империя. В главном церковном печатном 

издании губернии читаем: «В Саратовскую Духов[ную] Консисторию посту-

пили пожертвования в пользу страдающих от возстания герцеговинцев, сер-

бов, болгар и боснийцев...»
177

 В статье о пожертвованиях в пользу славян 

приводится длинный перечень не только перечисленных в Духовную конси-

сторию денежных средств, но и всякого рода вещей, необходимых нуждаю-

щимся и раненым на фронте, а также мирным жителям, страдающим от по-

следствий войны. Среди прочего перечисляются пожертвования, «собранные 

благочинным Кузнецких градских церквей, священником Иаковом Иванов-

ским 43 р.; священниками г. Кузнецка Андреем Смирновым и Иоанном Ви-

ноградовым – 10 р. ... собранные настоятелем Кузнецкой Вознесенской церк-

ви Василием Феофиловым – 50 р.»
178

 

В Кузнецке существовал Местный комитет Российского общества 

Красного Креста. В него кроме отдельных членов входили приходские коми-

теты. Последние принимали участие в деятельности Комитета в разной сте-

пени. Так, например, они могли оплачивать отдельные койки в лазарете для 

раненых. Лазарет был главным предметом деятельности Комитета. Распола-

гался он в Николо-Иоанновской богадельне при Троицкой церкви. К концу 

1914 года в лазарете насчитывалось 40 коек
179

. Все храмы жертвовали на дея-

тельность Комитета, включая старообрядцев. Сведения о поступлении денег 

в Комитет от кружечного сбора в городских церквах за 1915 год приведены в 

табл. 6. 
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Таблица 6. Количество поступивших денег от кружечного сбора в городских 

церквах за 1915 год в фонд Кузнецкого комитета 

Российского общества Красного Креста 

 

№ 

п/п 
Церкви Рубли Копейки 

1 Соборная 271 68 

2 Старообрядческая 276 33 

3 Вознесенская 113 04 

4 Тюремная 82 30 

5 Ильинская 68 71 

6 Троицкая 65 36 

7 Никольская 39 66 

8 Казанская 28 75 

9 
Недельный сбор в церквах Кузнецкого уез-

да и однодневный сбор в церквах Кузнецка 
134 85 

Итого: 1085
*
 68 

*При правильном подсчете – 1080 руб. 68 коп. 

Таблица 6 составлена по: Отчет Кузнецкаго Местнаго Комитета Российскаго 

Общества Краснаго Креста за 1915 г. (Кузнецк. 1916. С. 37). 

 

Уместно сказать, что помощь раненым оказывалась не только пожерт-

вованиями. Духовенство окормляло раненых согласно пастырскому долгу. 

«Больные и раненые вставали в 7 часов утра, в 8 часов получали утренний 

чай с белым хлебом, в 1 час дня обедали, в 4 часа пили вечерний чай и в 8 ча-

сов ужинали. День начинался и заканчивался пением общей молитвы и ис-

полнением народного гимна. Накануне праздничных и воскресных дней в ла-

зарете совершались всенощные бдения сначала причтом Троицкой церкви, а 

после отъезда из города настоятеля церкви о. Богословскаго, состоявшаго в 

то же время и членом Комитета, – священниками других церквей по назначе-

нию о. Благочиннаго. В праздничные дни выздоравливающие раненые при-

сутствовали у литургии в Троицкой церкви»
180

. Жертвовал Комитету и сам 

Преосвященный епископ Саратовский и Царицынский Палладий, посетив-

ший лазарет 8 июня 1915 года. Он преподал каждому архипастырское благо-
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словение, беседовал с ранеными и передал для раздачи им деньги по 50 копе-

ек на каждого солдата
181

. 

В городе осуществляло свою деятельность Попечительное общество об 

Ольгинском детском приюте трудолюбия, которое находилось в ведении По-

печительства о трудовой помощи. Последнее состояло под августейшим по-

кровительством Государыни Императрицы Александры Феодоровны. Целью 

общества было призрение и обучение труду оставшихся в Кузнецке, его ок-

рестностях и уезде без присмотра и пристанища детей обоего пола от 5 до 17 

лет. Приют мог организовывать и для детей моложе 5 лет ясли. Настоятель 

Кузнецкого собора, равно как и Городской голова, состояли действительны-

ми членами Общества по должности (если на это следовало их согласие). 

Средства Общества составлялись, среди прочего, и из кружечного сбора.
182

 

Церковь и над этим Обществом имела попечение. Об этом красноречиво го-

ворят следующие параграфы Устава: 

«§6. В часы, свободные от работ, детей обучают Закону Божию, грамо-

те, начальным правилам счисления, черчению и рисованию. Независимо от 

сего, для них устраивают религиозно-нравственные чтения и беседы, под ру-

ководством священника или кого-либо из учителей или учительниц по при-

глашению Правления. 

§7. В воскресные и праздничные дни производятся только неотложныя 

работы, на которыя призреваемые назначаются по очереди; все же свободные 

от работ питомцы посещают в эти дни церковное богослужение. 

Дети ежегодно исповедываются и приобщаются Святых Таин. 

Примечание. Дети неправославнаго вероисповедания исполняют религиозныя 

обязанности по обрядам их веры. 

§11. Священник приглашается Правлением Общества, по сношению с 

епархиальным начальством, для преподавания детям православнаго вероис-
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поведания Закона Божия и ведения с детьми религиозно-нравственных бе-

сед»
183

. 

Существовали и другие пожертвования, но они носили более частный и 

разовый характер. Так, например, из Покровского собора протоиерей Евфи-

мий Диаконов пожертвовал в пользу православного церковного братства 

Святого Креста из своих сумм 5 рублей
184

. 

Если сравнить данный вид церковной диаконии с сегодняшним днем, 

то мы увидим, что эта часть жизни приходов остается традиционной на про-

тяжении столетий. 

 

* * * 

Обобщая эту часть исследования, можно утверждать, что церковно-

приходская деятельность в Кузнецке была традиционной для Российской 

Империи. Она полностью укладывалась в реформы, которые происходили в 

церковной жизни в Синодальный период. Обеспечение духовенства было 

скромным, государственной поддержки практически не было, система шта-

тов не всегда себя оправдывала. Быт клириков, которые большей частью жи-

ли на съемных квартирах или в нанимаемых домах, оставлял желать лучшего. 

У некоторых не хватало средств на лечение детей. Такое положение вещей не 

вело к активизации приходской жизни. Однако личный энтузиазм, крепкая 

вера, народная поддержка, помощь попечителей и благотворителей – всё 

вместе давало толчок к продолжению церковного служения. Нельзя забывать, 

что кузнечане – народ с особым характером и выдержкой. Многие проекты, 

воплотившиеся в жизнь, наверное, не получили бы завершения, если бы их 

навязали сверху, а благодаря поддержке снизу в городе появлялись и благо-

украшались храмы, открывались церковно-приходские школы и попечитель-

ства, организовывались благотворительные общества, в которых Церковь 

принимала деятельное участие. 

                                                 
183

 Устав Попечительнаго Общества об Ольгинском детском приюте трудолюбия в г. Кузнецке Саратовской 

губернии. 1911. С. 4–5. 
184

 Отдел оффициальный. Известия // Саратовские епархиальные ведомости. 12 июля 1866. № 27. С. 968. 



 62 

Православная Церковь в Кузнецке являла собой объединяющую силу, 

имела достаточный авторитет, могла за собой вести народные массы. В отли-

чие от других уездных городов Саратовской губернии, которые к началу XX 

века проявили себя бунтами и выступлениями против дворянства и царя, 

Кузнецк оставался имперским городом с развивающейся промышленностью, 

сельским хозяйством, ремеслами, торговлей и транспортом. Несмотря на ок-

раинное положение уезда по отношению к губернии, трудности с сообщени-

ем и невысоким уровнем жизни, город живо реагировал на всё, происходя-

щее в стране, в том числе военные действия, хозяйственные и образователь-

ные реформы, изменения в церковной жизни. Горожане на деле исполняли 

заповедь: «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20, 35). 
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ГЛАВА 5. ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАРОДА 
  

5.1. Состояние системы духовного просвещения народа в XIX веке 

Замечательно о духовенстве и народе после отмены крепостного права 

сказал протоиерей Владислав Цыпин: «Возвышение духовенства на сослов-

ной лестнице сблизило значительную его часть, особенно городских протои-

ереев, имевших академическое образование, с дворянской интеллигенцией. 

Сельское духовенство, ближе стоявшее к простому народу по житейским ус-

ловиям, по взглядам на жизнь, по обычаям и нравам, крепче связано было со 

своей благочестивой, хотя и мало сведущей в церковном учении паствой. 

В подавляющем большинстве приходские священники и в XIX в. оста-

вались людьми искренней и теплой веры. Среди них мало было красноречи-

вых проповедников, мало ученых богословов, но это были благоговейные со-

вершители Таин Божиих, пастыри, нелицемерно преданные Церкви, царю и 

Отечеству»
185

. 

О реформах в образовании тех лет можно судить по следующему вы-

сказыванию: «В 60-х гг. в России стали открываться земские начальные шко-

лы... А церковноприходских школ, впервые введенных при Александре I, бы-

ло еще крайне мало. К тому же уровень общего образования в них отставал 

от земских школ... Святейший Синод считал, что народные школы должны 

иметь тесную связь с Церковью, чтобы знание грамоты открывало народу 

доступ к церковным книгам, чтобы грамотные крестьянские дети могли уча-

ствовать в богослужении... В 1882 году была учреждена особая синодальная 

комиссия... Эта комиссия разработала утвержденные в 1884 г. Правила цер-

ковно-приходских школ. В программы школ включались Закон Божий, цер-

ковнославянский и русский языки, арифметика, церковное пение. Кроме 

приходских школ, открывались также одногодичные школы грамотности»
186

. 
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В последней четверти XIX века, особенно с приходом в 1880 году обер-

прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева, шел быстрый рост цер-

ковно-приходских школ. Так, «в 1882 г. всех церковных школ в России на-

считывалось 4 590, а к 1889 г. открылось уже 8 498 приходских школ и 9 217 

школ грамотности»
187

. В срезе по Саратовской губернии внушительно смот-

рятся следующие цифры: за 1898 год число церковных школ «увеличилось до 

849 (в 1896–1897 учебном году было 713)... на 1 января 1899 г. состоит в цер-

ковных школах... всего 36 893 человека, по сравнению с предыдущим отчет-

ным годом (28 837 человек) число учащихся в церковных школах увеличи-

лось на 8 056 человек»
188

. Такое положение вещей требовало привести цер-

ковное образование в единую стройную систему.  

Указанные реформы отразились на жизни российской глубинки. Куз-

нецкий уезд входил в общую систему духовного образования с центром в 

Саратове. Кандидаты на священнические и причетнические должности по-

ступали в Саратовскую духовную семинарию или уездные духовные учили-

ща. Кузнецк, как развивающийся уездный город, требовал, чтобы образова-

ние стало неотъемлемой частью жизни горожан. История появления в XIX 

веке разных учебных заведений в Кузнецке красноречиво об этом говорит. 

Если на периферии, в уезде, дело с обучением детей обстояло не в лучшем 

виде (бедная материальная база, недостаток зданий и помещений, сезонный 

период обучения), то город за счет увеличивающихся материальных и эко-

номических ресурсов смог создать достаточно полную сеть земских и цер-

ковно-приходских школ, удовлетворяющих запросу общества. 

Важным шагом на пути реформирования народного духовного про-

свещения стало создание в октябре 1884 года Саратовского епархиального 

училищного совета Святейшего Синода (просуществовал до 1918 года). Он 

был подчинен архиерею, представлял ему предложения о мерах по распро-

странению в народе просвещения. После 1896 года ведал открытием церков-
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но-приходских школ, надзирал за их состоянием, благоустройством, подби-

рал педагогические кадры, составлял учебные планы. В городах создавались 

уездные отделения. В Саратовской губернии их насчитывалось 10 – по числу 

уездов. О деятельности Кузнецкого уездного отделения будет сказано далее. 

Также имеет смысл рассказать о школах, открывшихся в разное время на 

приходах Кузнецка. Изучая появление церковно-приходских школ, их чис-

ленное и качественное изменение, можно судить о состоянии системы ду-

ховного просвещения народа, о степени участия городских властей и прихо-

жан в жизни школ. 

К началу ХХ века в городе (например, в женской гимназии) велось 

преподавание религии и для католиков (Капеллан Пензенского Римско-

католического костела ксендз Александр Иодовалькис в 1909 году был до-

пущен к преподаванию Закона Божия римско-католического исповедания)
189

. 

Населенный русскими, малороссами, мордвой, татарами, чувашами, евреями, 

Кузнецк держался во взаимоотношениях национальностей и вер примера гу-

бернских и столичных городов. Конечно, как показали документы, в XVIII 

веке такого отношения никто себе представить не мог. 

По соседству с городом существовали целые села магометанского ве-

роисповедания. В «Списке населенных мест...» по Саратовской губернии в 

Кузнецком уезде только на 1859 год числилось уже 47 мечетей
190

. В самом 

городе в приходах указываются дома инославных, например, при Соборной 

церкви
191

. Конечно, изучение взаимоотношений всех конфессий и нацио-

нальностей, представленных в городе, значительно усложнило бы данное ис-

следование. Отметим, однако, что только на примере одной Кузнецкой жен-

ской гимназии видно, что среди преподавателей были представители право-

славного, старообрядческого, римско-католического, евангелического, люте-
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ранского и иудейского вероисповеданий
192

. То же можно сказать и об Алек-

сеевском реальном училище
193

. 

5.2. Кузнецкое уездное отделение Саратовского епархиального учи-
лищного совета 

С появлением Саратовского епархиального училищного совета, в уезд-

ных городах открылись отделения. В Кузнецке действовало Кузнецкое уезд-

ное отделение Саратовского епархиального училищного совета (КУОЕУС). 

В его функции входило: 

 организация церковно-приходских школ на приходах; 

 наполнение школ штатными сотрудниками; 

 контрольно-надзорные и аттестационные функции; 

 имущественные вопросы (аренда и постройка зданий, санитарные нор-

мы, землеотвод); 

 включение всех школ в единую образовательную сеть. 

Обсуждение важных вопросов, относящихся к образовательной дея-

тельности в епархии, выносилось на съезды уездных наблюдателей или пред-

седателей уездных отделений и уездных наблюдателей. Решения этих съез-

дов утверждались правящим архиереем и рассылались для руководства в 

уезды. 

Достаточно полно деятельность уездного отделения по архивным до-

кументам известна на рубеже XIX и XX столетий. До нашего времени сохра-

нились имена тех, кто в разные годы заведовал и трудился в КУОЕУС. Это 

важно с точки зрения участия тех или иных приходов города в церковной об-

разовательной деятельности. И не всегда первенство здесь отдавалось собор-

ному храму Кузнецка. 

В разные годы председателями отделения были: свящ. Михаил Протас-

сов (Троицкая церковь, 1898–1899)194, прот. Василий Феофилов (Покровский 
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собор, 1899)
195

, свящ. Елпидифор Владыкин (1905–1907)
196

, прот. Павел 

Львов (Покровский собор, 1905–1907)
197

, и.о. свящ. Николай Богословский 

(Троицкая, 1910–1911)
198

, свящ. Сергий Скалигеров (Троицкая, 1915)
199

. 

Членами: прот. Василий Феофилов (1898)
200

, свящ. Николай Колеров 

(1898)
197

, свящ. Евгений Декатов (Вознесенская, 1898–1899)
201

, прот. Павел 

Георгиевский, свящ. Николай Шибаев, свящ. Павел Львов (Казанская, 

1912)
202

, свящ. Иван (Иоанн) Никольский (Вознесенская, 1910–1912)
203

, заве-

дующий городским училищем надворный советник Василий Назаров
197

 и др. 

Уездными наблюдателями: свящ. Николай Протассов (Вознесенская, 

1891,1898–1899)
204

, свящ. Петр Антонов (1900–1901)
205

, свящ. Николай Ши-

баев (Троицкая, 1904-1905)
206

, свящ. Сергий Скалигеров (Троицкая, 1910–

1912)
207

. 

Также в состав уездного отделения входили Кузнецкий уездный ис-

правник, член уездной земской управы, представители от купечества, почет-

ные граждане города, отцы благочинные, земские начальники.  

Кроме церковно-приходских школ существовали и школы других ве-

домств – Министерства народного просвещения, земские народные училища. 

Так, в 1898 году в Кузнецком уезде таких школ насчитывалось 39 с числом 

2 875 учащихся, а во всей Саратовской губернии таких школ было 574 с 
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55 453 учащимися обоего пола
208

. В этих школах также имелись должности 

законоучителя. Примером тому может служить переписка 1900 года между 

Саратовской духовной консисторией и кузнецкой Городской управой на 

предмет изыскания средств для особых бесприходных священников-законо-

учителей для нескольких ближайших между собой училищ. Консистория 

ссылалась на определение Святейшего Синода от 7–30 июня 1900 года 

№2503 о предоставлении не имеющим богословского образования учителям 

и учительницам народных училищ права преподавать Закон Божий. Город-

ская управа дала отрицательный ответ, мотивируя его тем, что законоучители 

получают от города и от земства достаточно средств, так что каждое занятие 

оценивалось более чем в 2 рубля. Переписка дает еще несколько данных по 

Кузнецку. 

1. Занятия проводились в течение учебного года, длившегося не более 

9 месяцев. Они прерывались на рождественские, пасхальные и другие кани-

кулы. 

2. Общее число занятий по Закону Божию в таких школах составляло 

не более 70. Они проводились два раза в неделю продолжительностью не бо-

лее двух часов. 

3. Все городские училища за исключением одного, Пушкинского в Ни-

колаевском приходе, окормляли священники из своих приходов, живущих 

рядом со своими школами, где были законоучителями
209

. 

«Справочная книга Саратовской епархии» дает наглядное представле-

ние о количестве и принадлежности школ Кузнецка по границам сущест-

вующих приходов. 

1. Покровский собор – церковно-приходская школа, железнодорожная, 

3 начальных школы, четырехклассное городское училище и женская гимна-

зия. 

2. Вознесенская церковь – две церковно-приходских школы. 
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3. Никольская церковь – церковно-приходская школа и три городских 

училища (1 женское и 2 мужских). 

4. Троицкая церковь – 2 приходских мужских училища, два женских (и 

церковно-приходская школа в приписной церкви пригородного с. Каменки). 

5. Ильинская церковь – две городских школы и 1 церковно-приход-

ская
210

. 

 

5.3. Церковно-приходские школы Кузнецка 

5.3.1. Общие сведения о приходских школах и содержание обучения в них 

Приходские школы, или Училища, открытые при церквах города Куз-

нецка по 1 января 1862 года, представлены в таблице 7. В ней указаны всего 

4 школы.  

Таблица 7. Сведения о наличии приходских школ (училищ) в Кузнецке 

 

№ 

Название церк-

вей, при кото-

рых открыты 

училища 

Число учи-

лищ для 

Число 

учащихся Кем училища 

открыты 

Где помеща-

ются 
мальч дев мальч дев 

1 
При Покров-

ском соборе 
1 – 13 – 

Дьячком 

Амитровым 

В доме помя-

нутого дьячка 

2 
При Вознесен-

ской церкви 
1 – 15 – 

Пономарем 

Ремезовым 

В церковной 

сторожке 

3 
При Николаев-

ской церкви 
Одно 21 4 

Священником 

Феофиловым 

В церковной 

сторожке 

4 
При той же 

церкви 
Одно 13 11 

Пономарем 

Иерихонским 

В доме сего 

пономаря 

 

Таблица составлена по: «Ведомость об училищах, открытых при церквах Са-

ратовской епархии по 1 января 1862 г.» (Саратовские епархиальные ведомо-

сти. 1878. №№ 14 и 15. С. 265). 

 

К 1914 году количество начальных церковных школ в Кузнецке увели-

чилось не сильно, но число обучающихся в них существенно возросло (табл. 8). 
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Таблица 8. Количество церковно-приходских школ в Кузнецке 

по типам и полу 

 

№ Тип школы Количество школ 
Количество обучающихся 

Мужского пола Женского пола 

1 Двухклассная 1 135 25 

2 Одноклассная 5 183 233 

3 Школа грамоты  0 0 0 

 

Таблица составлена по: «Ведомость о церковных школах Саратовской епар-

хии за 1913 гражданский год» (Саратовские епархиальные ведомости. 1914. 

№7. С. 13–19). 

 

В среднем, к 1914 году на каждую городскую школу приходилось 

96 учащихся
211

. 

Представляют интерес отчеты уездного наблюдателя, в которых кроме 

важных для нас статистических данных, дается также оценка деятельности 

церковно-приходских школ, их содержательная сторона. Вот отрывок из од-

ного такого отчета: «В заботах о религиозно-нравственном воспитании детей, 

в видах нравственного облагорождения их, приучения их к добрым навыкам, 

[законоучители и учителя школ. – Авт.] не ограничивались одною формаль-

ною стороною в исполнении программы, а старались развивать пред детьми 

моральную сторону свящ[енно]-исторических событий, указывали на дос-

тойные подражания примеры из жития святых, внушая важность и необхо-

димость молитвы, старались в учениках развить любовь к Св. Церкви и ея ус-

тавам, почтение и повиновение к родителям и старшим и любовь к ближ-

ним»
212

. 

В Кузнецке в приходских школах, как и везде, преподавали Закон Бо-

жий, русский язык (правописание), арифметику, чистописание. В двухкласс-

ных школах, кроме этого, изучалась история. В некоторых школах велись за-

нятия по рукоделию. Их вели учительницы общеобразовательных предметов. 

В Троицкой церкви педагог имел отдельную ставку, а в Покровской собор-
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ной занятия вела попечительница храма Башкирева. «Определенной про-

граммы в занятиях по рукоделию не было. Зависело от усмотрения учащих, 

но задача всюду одна: обучить девочек обиходному крестьянскому рукоде-

лию, вязать правильно чулки и кружева, вышивать по конве и в тамбур, 

уметь строчить, обметывать петли, подрубать, сборить и пр. Занятия велись в 

не учебное время по два, а в иных школах и по три раза в неделю. Средства 

на рукоделие /на материалы/ в 1913/14 уч. году отпущены Земским собрани-

ем»
213

. 

Важной частью деятельности школ было церковное пение. Церковные 

школьные хоры имелись при Покровской соборной и Троицкой церквах Куз-

нецка. О соборном детском хоре сохранилась лестная оценка уездного на-

блюдателя: «Особенное похвальное внимание к делу преподавания пения 

проявил учитель Соборной г. Кузнецка школы г. Царев, который кроме того, 

что за I год службы научил девочек петь с голоса, познакомив с нотами, нау-

чил петь и по нотам, и организовал детский хор, не раз пел с ним в соборном 

храме и в одну из служб удостоился одобрения Г. Губернатора Сарат[овской] 

губ[ернии] Ширинскаго-Шихматова, бывшаго за всенощной и слышавшаго 

за богослужением чтение и пение учениц Соборной школы»
214

. 

При школах имелись библиотеки. Существовала библиотечная комис-

сия, которая отслеживала периодическое обновление фондов, работала, в том 

числе, и с уездным обществом трезвости. Надо отметить, что графа о нали-

чии библиотеки и достаточности книг на приходах для совершения богослу-

жений и духовно-нравственного чтения присутствовала в ведомостях о церк-

ви, подаваемых на утверждение ежегодно. 

«Практиковалось устройство образовательных развлечений – елок, ли-

тературных вечеров, школьных праздников и актов с чтением стихотворений 

и басен, хоровым пением, живыми картинами... Праздники же, с уверенно-

стию можно сказать, не только оказывают благотворное воспитательное 
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влияние на детей, но полезны и для самих учащих, давая возможность срав-

нить результаты своих трудов с успехами товарищей и возбуждая благород-

ное соревнование»
215

. 

5.3.2. Церковно-приходская школа при Покровском соборе 

Первоначально открытая дьячком Амитровым в своем доме школа для 

мальчиков со временем приобрела более серьезный статус. Этому способст-

вовало удобное месторасположение храма, так как собор находился в центре 

города, соединяя его восточную и западную части. 

Новый импульс школа получила 8 мая 1888 года. Согласно отчету за 

1897/98 учебный год Кузнецкого уездного наблюдателя священника Николая 

Протассова, заведующим Соборной Покровской школой на тот момент со-

стоял протоиерей Василий Феофилов. «Старанием его открыта эта школа и 

построено помещение для нея»
216

. При школе числился законоучитель (штат-

ный священник) и учитель (штатный диакон). 11 мая 1898 года Преосвящен-

ный Саратовский утвердил открытие при школе должности помощницы учи-

теля с жалованием из попечительских и братских средств по 180 рублей в 

год
217

. Кроме этого, помощником учителя состоял местный псаломщик, кото-

рый занимался с детьми по церковно-славянскому чтению и пению
218

. 

В 1897/98 учебном году в школе обучались 4 мальчика и 52 девочки
219

. Кли-

рики собора занятия проводили, как и в других школах, безвозмездно. 

Интересна история открытия в городе второклассной женской церков-

но-приходской школы. Горожане и власть видели в ее существовании боль-

шую пользу, поэтому всячески содействовали, как в строительстве здания 

для школы, отводе земель, так и в материальном обеспечении учебного про-

цесса. 

5 августа 1895 года Кузнецкое уездное отделение Саратовского епар-

хиального училищного совета сначала ходатайствовало перед Училищным 
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советом при Святейшем Синоде об открытии в Кузнецке второклассной 

мужской школы
220

. Когда же вышеназванный Училищный совет 20 декабря 

1895 года указал, что устройство женских второклассных школ не только до-

пускается, но является весьма желательным, КУОСЕУС 11 марта 1896 года 

ходатайствовал об открытии последней, если невозможно будет открыть 

мужскую. 24 июня 1898 года на заседании Саратовского епархиального учи-

лищного совета было определено второклассную женскую школу в Кузнецке 

открыть
221

. 

1 ноября 1898 года КУОСЕУС обратилось в Городскую управу с хода-

тайством о выделении из городских средств пособия на устройство и содер-

жание церковно-приходской школы
222

. 18 декабря 1898 года Кузнецкая Го-

родская дума приняла решение для постройки школы отвести место на Верх-

не-Покровской улице, что рядом с Покровским собором. При этом первона-

чальную сумму ассигнований в 700 рублей увеличили до 1 500 руб. Ежегод-

ное пособие на содержание школы из городской казны назначили в 200 

руб./год, начиная со времени открытия этой школы. Для школьных занятий 

по огородничеству и садоводству город отвел землю площадью до 3 кв. деся-

тин за рекой Труев за Маштаковкой. Указанное решение сопровождалось 

формулировкой: «Находя весьма желательным открытие в городе Кузнецке 

второклассной женской школы, но не в отдаленной местности города, как 

проектирует духовное ведомство /на Троицкой площади/, а ближе к цен-

тральной части города»
223

. На заседании Думы 22 марта 1899 года были вне-

сены уточнения: 

1. Земля на постройку школы отдается на праве бессрочного пользова-

ния. В случае закрытия школы земля останется в ведении Управы, а не ду-

ховного ведомства. 

2. Сумма на содержание школы будет выдаваться по полугодиям – по 

100 рублей. 
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3. Строительные деньги тоже будут разделены пополам. Первые 750 

рублей – при начале строительства, вторая половина суммы – через 6 месяцев. 

4. Управа передает для строительства школы заготовленный городом 

камень в объеме до 30 куб. сажень безвозмездно
224

. 

23 декабря 1899 года КУОСЕУС передал на рассмотрение Саратовско-

го епархиального училищного совета планы, сметы и другую сопроводитель-

ную документацию для ходатайства перед Училищным советом при Святей-

шем Синоде об ассигновании на постройку школы 17 353 руб. 4 коп, и на не-

обходимое школьное оборудование до 3 000 рублей. На решение Саратовско-

го училищного совета 21 февраля 1900 года последовала резолюция правя-

щего архиерея: «Утверждается»
225

. 

19 ноября 1900 года уездный наблюдатель священник Николай Протас-

сов по запросу Городской управы просил Саратовский епархиальный учи-

лищный совет дать ответ, планируется ли в будущем 1901 году постройка 

второклассной школы. Как ни странно может показаться, но далее КУОЕУС 

«покорнейше просит Епархиальный Училищный Совет ходатайствовать, ес-

ли возможно, пред Училищным Советом при Святейшем Синоде о разреше-

нии построить в г. Кузнецке здания второклассной мужской школы, так как 

вопрос о постройке таковой в селе Кунчерове последним отклонен, между 

тем в открытии второклассной школы в Кузнецком уезде чувствуется край-

няя необходимость»
226

. 

На этом история с второклассной женской школой прерывается. Неиз-

вестно, чем закончилось дело, но в списке церковно-приходских школ эта 

школа не указана. Например, в «Перечне церковных школ, подведомствен-

ных Кузнецкому уездному отделению Саратовскаго епархиальнаго училищ-

наго совета за 1912 год»
227

 числятся: одна двухклассная школа (при Троиц-

кой церкви) и 5 одноклассных (две при Вознесенской и по одной при Собор-

ной, Николаевской и Ильинской церквах). 
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С Покровским собором связана еще одна история. Она рассказывает о 

неудавшемся преобразовании женской церковно-приходской школы в муж-

скую. Как видно из архивных материалов, инициатива такого преобразования 

исходила от заведующего школой протоиерея Павла Львова. КУОЕУС пона-

чалу поддержало эту инициативу. 8 июня 1905 года Саратовский епархиаль-

ный училищный совет признал такое преобразование неудобным и рекомен-

довал преобразовать эту школу в двухклассную. 21 июня на заседании Куз-

нецкого отделения протоиерей Павел Львов обращается с требованием объ-

яснить, какие основания у СЕУС стали достаточными, чтобы отменить пред-

ложенное преобразование. По вопросу обращения в вышестоящую инстан-

цию начались прения. Мнения разделились. Во время дискуссии выяснились 

цели самого преобразования – каким бы то ни было способом избавить со-

борную церковь от расходов по содержанию данной школы. Половина уча-

стников заседания выразила «мнение о преобразовании Соборной шк[олы] в 

женскую двухклассную. Такого типа школ нет пока в ведении Уезднаго от-

деления и, в частности, не имеется и среди училищ г. Кузнецка. Вот, истин-

ная, отвечающая интересам общественной пользы, цель, к которой должно 

стремиться Отделение. И надо заметить, что, действуя в этом направлении, 

можно скоро бы придти к весьма желательному осуществлению такого про-

экта, чему, отчасти, будет способствовать и самое помещение Соборной 

школы... 

Вторая группа участников заседания (приходские свящ[енники] гор[о-

да] Кузнецка: Тихомиров, Декатов, Невзоров), не оспаривая всего вышеиз-

ложеннаго, высказались, однако, за возможность удовлетворить просьбы 

о. Львова /относительно запроса Училищному Совету об основаниях его к 

решению о неудобстве преобразования Соборной шк./, не приводя, при этом, 

никаких соображений. 

Здесь заслуживает внимания то обстоятельство, что участники послед-

ней группы – приходския городския священники, как лица, состоящия в 

большой зависимости от прот. Львова, занимающаго должность Благочинна-
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го, в присутствии его не могли высказаться искренно убежденно по данному 

вопросу. 

В виду равнаго числа голосов за то и др. решение, а также и того, что 

прот. Львов, как заведующий, не имеет права непосредственно сноситься с 

Учил[ищным] Сов[етом], предложено остановиться на среднем мнении, 

именно: предложить прот. Львову, как Председателю Отделения, не от имени 

последняго, а лично от себя, снестись по интересующему его вопросу с Учи-

лищ. Советом»
228

. 

Как свидетельствуют документы Кузнецкой городской управы, 

КУОЕУС в заседании от 25 июля всё же постановило ходатайствовать перед 

Епархиальным училищным советом о преобразовании соборной школы из 

женской в мужскую или смешанную. В докладе Городской думе Управа ука-

зывает: «Считая такое преобразование не соответствующим интересам го-

родского населения в виду того, что в гор[оде] Кузнецке ощущается значи-

тельный недостаток в начальных женских училищах и принимая во внимание, 

что в близком соседстве с Соборной школой в окрестности Соборной площа-

ди на разстоянии одного квартала от последней находится три мужских го-

родских училища, которыя в состоянии принять на себя обучение всех маль-

чиков даннаго района, женских же училищ всего лишь в городе числится два, 

которыя не могут вместить в себя всех желающих учиться девочек, так как на 

прим[ер] в прошлом году в виду громаднаго их наплыва в 1
м
 женском учи-

лище пришлось даже открыть параллельный младший класс и что соображе-

нием Кузнецкаго Отделения Училищнаго Совета к возбуждению ходатайства 

о преобразовании Соборной школы в мужскую послужили совершенно по-

сторонния данныя, не имеющия равно ничего общаго с целями школы – это 

подготовка мальчиков к пению для пользования ими в певческом хоре при 

Соборном храме, а потому Городская управа предлагает Городской думе вы-

сказать свое заключение по настоящему делу, каковое Саратовский Епархи-

альный Училищный Совет, как видно из сообщения его от 4 сего Августа за 
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№ 1237, выслушает весьма охотно»
229

. Городская дума, конечно, поддержала 

Управу в данном вопросе и постановила просить Саратовский епархиальный 

училищный совет оставить постановление КУОЕУС без утверждения. При 

этом Дума высказала пожелание, чтобы соборная женская школа в будущем 

была преобразована в двухклассную женскую школу
230

. 

Как видно из того же «Перечня церковных школ... за 1912 год»
231

 двух-

классной школы при Покровском соборе не появилось. 

5.3.3. Церковно-приходская школа при Троицкой церкви 

18 августа 1888 года благочинный церквей Кузнецка священник Анд-

рей Смирнов ходатайствовал
232

 перед Преосвященным Павлом, епископом 

Саратовским и Царицынским, об открытии при Троицкой церкви церковно-

приходской школы, а также о выделении 75 рублей из церковных остаточных 

сумм на съём дома под эти цели. Прошение было подписано 31 августа, а ут-

верждено 2 сентября того же года
233

. Школа открыла свои двери 20 сентября 

1888 года. Заведующим и законоучителем с момента открытия являлся свя-

щенник Михаил Протассов. Учителем числился штатный диакон, а его по-

мощником – псаломщик. В 1897/98 учебном году обучалось 84 мальчика
234

. 

Церковному пению в школе обучал вольнонаемный регент церковного хо-

ра
235

.  

8 ноября 1897 года вдова потомственного почетного гражданина, 

строителя церкви А.Я. Журавлева Екатерина Аркадьевна Ермакова была ут-

верждена Преосвященным Саратовским в звании попечительницы Троицкой 

школы с ежегодным взносом на ее нужды в размере 100 рублей
236

.  

Необходимо заметить, что о. Михаил Протассов 15 октября 1889 года 

открыл также школу при церкви пригородного села Каменка, приписной к 
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Троицкой городской, построил для нее здание, сделал благоустройство и 

еженедельно посещал школу для наблюдения за учебным процессом
237

. 

В отчете за 1913/14 учебный год Кузнецкого уездного наблюдателя 

церковно-приходских школ священника Сергия Скалигерова при Троицкой 

церкви числилась единственная в городе двухклассная школа. Он пишет: 

«В Троицкой школе в истекшем году учащихся было в I классе 116 чел, а во 

II-м 44 чел. Больше прошлаго года на 29 учеников. Школа помещается в соб-

ственном здании. Правда, под II класс отведена очень небольшая и тесная 

комната, но все-таки гораздо лучше, чем II класс помещался в наемном зда-

нии, как было раньше. О разширении здания возбуждено ходатайство. 

В предыдущие годы опасались, найдутся ли желающие учиться, так как 

для продолжения образования поступают в городское высшее и реальное 

училище, но двухлетний опыт показал, что таковые имеются, хотя должен 

оговориться, подбор учащихся очень не завидный. Очевидно, сюда поступа-

ют те, которые почему-либо не поступят в вышеуказанныя заведения. 

По успехам школу назвать очень хорошей нельзя. Но если сравнить по-

знания учеников второго класса прежних лет и истекшаго, они стоят гораздо 

выше... 

В заключение смею обратить внимание Отделения на следующее. 

Школа эта очень нуждается в разнаго рода пособиях, руководствах, физиче-

ских приборах, словом, во всем, что нужно для прохождения курса двух-

классных школ. Так как местных средств нет, нельзя ли возбудить чрез Епарх. 

Училищный Совет ходатайство пред Синод. Уч. Советом о безплатном от-

пуске сих пособий. Одновременно следовало бы ходатайствовать и о учебни-

ках хотя бы для II класса. Школа на окрайне и ученики очень бедные. Мно-

гие из них, начав учиться, бросают только потому, что нет учебников, а при-

обрести их не на что»
238

. 
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5.3.4. Церковно-приходская школа при Вознесенской церкви 

Как было отмечено ранее, школа была открыта пономарем Ремезовым 

в церковной сторожке. Вновь открыта 10 ноября 1885 года
239

. Саратовские 

епархиальные ведомости дают другую дату открытия – 30 сентября 1885 го-

да
240

. Законоучителем числился священник Андрей Смирнов, учителем Ио-

сиф Дудинцев, имеющий свидетельство на звание городского приходского 

учителя. Это, надо полагать, первая школа, которая была открыта после уч-

реждения Саратовского епархиального училищного совета. В Отчете совета 

эта школа числится единственной на 1885 год
241

. Отчет следующего года дает 

еще несколько уточнений по данной школе: «Помещается в особом камен-

ном здании в церковной ограде, построенном давно, но в 1885 году приспо-

собленном для школы на средства местнаго церковно-приходскаго попечи-

тельства, которое дает ей и содержание. Попечительство же платит 300 руб. в 

год учителю, с тем, чтобы он обучал детей и пению и пел с ними на клиросе... 

Учеников было в отчетном году 27»
242

. Как ни странно, но в «Ведомости по 

церковно-приходским школам»
243

 за 1889 год школа при Вознесенской церк-

ви числится единственной в городе. Думается, что школы, открытые в 1888 

году просто не успели попасть в отчет или не получили к тому времени офи-

циального утверждения. 

По архивным данным заведующим с 13 сентября 1891 года был Куз-

нецкий уездный наблюдатель священник Николай Протассов, законоучите-

лем – священник Евгений Декатов, учителем – на псаломщицкой должности 

диакон Виссарион Лебедев, помощником учителя – псаломщик Михаил По-

бедоносцев. Обучение проходили 64 мальчика
244

. Церковному пению в шко-

ле обучал вольнонаемный регент церковного хора
245

. 
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В 1912 году в Перечне
246

 церковных школ при Вознесенской церкви 

числятся уже две школы, обе смешанные, на 51 и 90 человек. В графе, пока-

зывающей, с какого времени выделяются средства на подготовку учащихся к 

школе, указан 1909 год. Значит, вторая школа при Вознесенской церкви поя-

вилась не позднее этого года. 

В 1913/14 учебном году было выстроено
247

 здание и расширено поме-

щение для Нагорно-Вознесенской школы Кузнецка. Из отчета
248

 председате-

ля КУОСЕУС священника Владимира Дубровина видно, что в 1913 году на 

строительство это школы от властей было выделено 521 руб. В этой школе, 

равно как и в соборной, уездным наблюдателем были отмечены хорошие ус-

пехи по Закону Божию. Законоучителем тогда состоял священник Вознесен-

ской церкви Иоанн Никольский
249

. Кузнецкий уездный наблюдатель церков-

но-приходских школ (исполняющий на тот момент обязанности председателя 

КУОСЕУС) в конце июля 1914 года отмечал: «Школа Нагорно-Вознесенская 

в г. Кузнецке не из старых, но большой наплыв учащихся и ежегодный отказ 

многих в приеме заставил о[тца] заведующаго подумать о разширении. Бла-

годаря стараниям и энергии о. Иоанна Никольскаго задуманное перешло в 

осуществление и к школе сделан пристрой»
250

. 

5.3.5. Церковно-приходская школа при Николаевской церкви 

Хотя в 1862 году при храме числилось две школы, новая приходская 

школа открылась 2 сентября 1890 года. В 1897/98 учебном году заведующим 

и законоучителем был священник Николай Благовещенский, учителем – 

штатный диакон, помощником – псаломщик. Обучалось 53 мальчика и 17 де-

вочек
251

. В 1905/06 учебном год учащихся было 14 мальчиков и 66 девочек. 

Заведующим и законоучителем состоял священник Василий Невзоров
252

. 
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В 1917 году эта школа была передана в ведение министерства народно-

го просвещения
253

. 

5.3.6. Церковно-приходская школа при Ильинской церкви 

Как было отмечено ранее, Ильинская церковь из приписной в приход-

скую была преобразована в 1904 году. Ранее этого года вопрос об отдельной 

школе при храме не рассматривался. В рапорте благочинного протоиерея 

Павла Львова от 30 сентября 1905 года говорится: «При Илиинской церкви 

еще в начале 1904/5 учебнаго года Кузнецким отделением Саратовскаго 

епархиальнаго училищнаго совета было постановлено открыть женскую 

школу, при первоначальном пособии от Городской управы; но школа и до 

сих пор не открыта, не смотря на напоминания о том священнику Колчи-

ну»
254

. 

16 октября 1908 года председатель КУОЕУС священник Елпидифор 

Владыкин докладывал в Саратовский епархиальный училищный совет, что 

«открытие школы при Ильинской церкви г. Кузнецка возможно в настоящем 

учебном году, если Совет ассигнует на жалование учащему лицу хотя бы по 

10 рублей в месяц. Помещение школы, достаточное для 25–30 учащихся, 

впоследствии может быть расширено. Кандидаты на замещение должности 

учителя или учительницы проэктируемой школы у Отделения имеются, кро-

ме жены приходскаго священника Ильинской церкви Лидии Мансветовой»
255

. 

В перечне за 1912 год церковных школ, подведомственных КУОЕУС, 

Ильинская школа числится одноклассной с общим числом учащихся 24 чело-

века. По данному перечню эта школа оказалась единственной, не включен-

ной в утвержденную школьную сеть
256

. 

28 февраля 1915 года КУОЕУС обратилось в Саратовский епархиаль-

ный училищный совет с ходатайством о выделении 1 500 рублей на пере-

стройку школьного здания при храме. К ходатайству прилагались прошения 
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причта и старосты Ильинской церкви, план, смета и прочие необходимые для 

получения субсидии документы. Вопрос о расширении помещений был вы-

зван не только желанием улучшить условия обучения детей, но и данной 

школе быть включенной в общую учебную сеть, что давало возможность по-

лучать на содержание школы казенные деньги. И действительно, поначалу 

церковно-приходская школа «считалась включенною в сеть и пользовалась 

дополнительным казенным пособием на жалованье учащаго по Закону 19 

июня 1909 г. В 1911 г., хотя Кузнецкая городская дума и продолжала считать 

Ильинскую школу входящею в сеть, Кузнецкий уездный училищный совет в 

собрании своем 28 января постановил: “Ильинскую школу не включать в 

сеть, так как она не имеет ни достаточнаго помещения, ни числа учеников”; 

вследствие такового постановления, казенное дополнительное пособие по 

Зак[ону] 19 июня 1909 г., хотя и продолжало ежегодно отпускаться, но не ис-

пользовалось; в настоящее время в виду определившагося значительнаго на-

плыва учеников в Ильинскую школу (35 чел. налицо и более 15
ти

 отказано) и 

налаживающагося дела о расширении школьнаго помещения (половина 

средств имеется уже на месте), есть основание надеяться, что Кузнецкий 

уездный училищный совет согласится включить Ильинскую школу в сеть, 

подобно тому, как он по своему дополнительному постановлению в октябре 

1912 г. включил в сеть 2
й
 комплект Нагорной Вознесенской школы, в кото-

рой также оказался наплыв учеников, и помещение которой было расшире-

но»
257

. 

  

5.4. Народные чтения 

Важной составляющей религиозного просвещения народа были так на-

зываемые народные чтения, которые организовывались на приходах и соби-

рали довольно много людей. 

Достаточное представление о народных чтениях дает одноименная ста-

тья «О народных чтениях в г. Кузнецке», опубликованная в №31 «Саратов-
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ских епархиальных ведомостей» за 1878 год. Свидетель событий сообщает 

подробности: «В настоящем 1878 году в городе Кузнецке открыты народныя 

чтения в приходских церквах – Троицкой и Вознесенской. В Троицкой церк-

ви чтения те начались с 5 февраля и велись по воскресным дням, после вече-

рен, непрерывно до Св. Пасхи. Читал настоятель церкви священник Иаков 

Ивановский. Предметом чтений была Евангельская История с географиче-

скими, этнографическими и историческими примечаниями, а также нравст-

венно-догматическим изложением Богооткровеннаго учения; окончив чтения, 

читавший открывал публичныя беседы с раскольниками. В беседах тех дея-

тельное участие принимали Кузнецкие мещане – Федор Щепетков и Василий 

Щипаков, два года назад ревностный защитник поморскаго толка, а теперь 

столь же ревностный сын Православной Церкви и поборник ея учения... Ин-

терес, возбужденный в народе чтениями, был очевиден; по звуку большаго 

колокола, довольно обширный Троицкий храм редко не наполнялся наполо-

вину народом. На чтениях бывало иногда до 20 и более человек раскольни-

ков с их вожаками, видимо, интересовавшимися чтениями.  

В Вознесенском храме чтения начались 5 марта и велись непрерывно 

до Св. Пасхи по воскресным дням, после вечерен. Читали поочередно: про-

тоиерей Кузнецкаго Покровскаго собора Василий Феофилов, настоятель 

Вознесенской церкви священник Андрей Смирнов, и настоятель Николаев-

ской церкви священник Иоанн Виноградов. Протоиерей Василий Феофилов 

читал об иконопочитании и о христианской благотворительности; священник 

Андрей Смирнов читал о христианских мучениках, пострадавших от му-

сульман, со времени занятия ими Константинополя, и вообще об отношении 

мусульман к славянам до последней войны, при чем разсказана Смирновым 

притча о виноградаре, с объяснением ея смысла, затем прочтено об Австрий-

ском священстве. Священник Иоанн Виноградов читал о христианском пра-

вославном храме, с подробным объяснением всех принадлежностей его, о 

Божественной литургии и Св. Таинстве причастия. 
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Интерес, возбужденный в народе чтениями, был заметен по многочис-

ленности слушателей. Лекторы, поощряемые сочувствием народа, предпола-

гают не оставлять начатаго ими дела и на будущее время»
258

. 

Действительно, этот вид народного просвещения не исчез. Чтения при 

храмах осуществлялись на безмездной основе, поэтому являлись личной 

инициативой городского духовенства. Когда инициатива идет снизу, от же-

лания самого народа, тогда виден бывает и успех таких начинаний. 

В отчете Кузнецкого уездного наблюдателя священника Николая Про-

тассова за 1897/98 учебный год о состоянии церковных школ Кузнецка и уез-

да, сообщаются дополнительные аспекты проводимой духовенством просве-

тительской работы. «На чтениях этих кроме народа – взрослых прихожан – 

присутствуют и ученики школ. В г. Кузнецке ведутся религиозно-нравствен-

ные чтения в воскресные дни Великаго Поста после вечерен, а круглый год в 

местном Соборе всеми священниками, диаконами и псаломщиками из окон-

чивших курс Семинарии по очереди. 

Помимо сего Уездным наблюдателем 22 и 29 марта устроены были ре-

лигиозно-нравственные чтения с туманными картинами
259

 и пением духов-

ных песнопений, исполняемым церковным хором Вознесенской церкви, уси-

ленным любителями пения из духовных и светских лиц. Чтения эти происхо-

дили в зале Кузнецкаго Уезднаго по воинской повинности присутствия с 

7 часов вечера до 10 или 11 часов ночи. Лекторами были председатель Отде-

ления священник Михаил Протассов, ска[за]вший речь о цели и значении 

чтений; Уездный наблюдатель священник Н[иколай] Протассов, законоучи-

тель Вознесенской школы священник Е[вгений] Декатов, заведующий и за-

коноучитель Никольской школы свящ. Н[иколай] Благовещенский и учитель 

Троицкой школы штатный диакон Василий Перов... 

Во время чтений были показаны соответствующия туманныя картины. 

Вход на чтения был платный от 5 до 50 коп. Чистый доход за покрытием всех 
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расходов в сумме 25 руб. 36 коп поступил в пользу Вознесенскаго церковно-

приходскаго попечительства на устройство местной церковно-приходской 

школы. Чтения произвели весьма сильное и благотворное впечатление на 

жителей г. Кузнецка. Насколько охотно посещались чтения можно судить по 

тому, что зала, вмещающая до 500 человек, положительно переполнилась и 

многим за неимением мест приходилось возвращаться обратно. Из числа по-

сетителей очень много было раскольников. Весьма жалко, что ведение рели-

гиозно-нравственных чтений представляет много хлопот и трудов организа-

торам их»
260

. 

Народные чтения проходили и при церковно-приходских школах. Так, 

в 1913/14 учебном году в уезде при 7 школах было проведено 39 чтений
261

. 

Хорошим обобщением вышесказанного о значении народных чтений служат 

слова Кузнецкого уездного наблюдателя церковно-приходских школ свя-

щенника Сергия Скалигерова: «Имея очень важное воспитательное значение, 

служа проводниками в народную массу добрых навыков и полезных знаний, 

чтения желательны, и на развитие народных чтений при церковных школах 

следовало бы обратить внимание»
262

. Желание довести до народа понятные и 

онтологически присущие человеку истины христианского учения является 

целью и сегодняшнего духовного просвещения. Практика дореволюционного 

окормления простого народа и сегодня может пригодиться как прошедшая 

испытание временем. Опыт таких народных чтений в современных условиях 

преобразился в создание просветительских курсов при храмах, монастырях и 

духовных школах. Одним из таких примеров служат духовно-просветитель-

ские курсы при Николо-Угрешской Духовной семинарии «Сокровенный мир 

Православия». Опыт общения с народом не через проповедь, а через лекци-

онно-семинарскую форму, где существует обратная связь, позволяет охва-

тить более широкие слои населения Евангельским благовестием. 
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* * * 

Таким образом, духовное просвещение народа в Кузнецке было по-

ставлено на должном уровне. Несмотря на материальные трудности, недоста-

ток учебно-методического материала и пособий, обладая достаточными бо-

гословскими знаниями, священнослужители несли людям слово Божие. Ор-

ганизация различных школ, чтений, лекториев позволяла практически всем 

слоям населения участвовать в народном образовании. Практически всё го-

родское духовенство было занято в воспитательной и образовательной дея-

тельности, к ним надо отнести псаломщиков, учителей и учительниц, имев-

ших специальное образование для преподавания Закона Божия и других ве-

роучительных предметов. Народные чтения восполняли недостаток образо-

вания взрослого населения. 

Система церковно-приходских школ в конце XIX века не только полу-

чала поддержку из городской казны, но и постоянно развивалась в матери-

ально-техническом отношении, но с началом XX века их число уменьшается, 

многие из них передавались в ведомство Министерства народного просвеще-

ния. Городские учебные заведения, не входящие в церковную сеть, также 

были охвачены вниманием Церкви. Об ответственности, с которой подходи-

ли законоучители городских училищ и гимназий можно судить по двум важ-

ным высказываниям священника Николая Протассова о том, с какой трево-

гой Церковь и общество смотрят на образование и воспитание подрастающе-

го поколения, этими цитатами и уместно окончить главу. 

«Несомненный факт, что пагубный дух времени оказывает свое влия-

ние на детей, особенно на обучающееся юношество. Но неужели родители 

ради этого свободны от обвинения? Разве нет никакого средства защищаться 

от этого духа времени и воспрепятствовать пагубному влиянию его на детей? 

Скажите сами: если на дворе дует холодный ветер, не притворяют ли дверей 

и окон, чтобы холодный воздух не врывался в комнату? Так и злому духу 

времени можно преградить доступ в семью христианским воспитанием и по-

рядками дома. Конечно, если сами родители, особенно отцы, благоговеют 
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перед духом времени, думают, что нельзя плыть против течения, тогда и дети 

не могут защищаться от вреднаго влияния его. Если отец из числа так назы-

ваемых либералов и прогрессистов или эволюционистов, если он не обраща-

ет внимания на религиозныя свои обязанности, церкви почти никогда не по-

сещает, презрительно или иронически, даже в присутствии детей, отзывается 

о религиозных предметах, то он не может ожидать, чтобы дети имели к нему 

самому большое уважение, потому что, если родители не хотят почитать Бога 

и святой Его Церкви, не признают авторитетов, то как дети будут признавать 

авторитет отца или матери? Или, если родители в присутствии детей глумят-

ся над существующими церковными и христианскими порядками, поносят 

духовную и светскую власть, хулят и бранят свое начальство, критикуют его 

распоряжения, то естественно детям терять уважение и к родительской вла-

сти. Поэтому, если хотим, чтобы пагубный дух времени не заражал наших 

детей, то не будем допускать его прежде к самим себе, твердо держась Зако-

на Христова и учения Православной Церкви. Таким образом, большая часть 

вины лежит на родителях, если дети их не так воспитаны, как должно 

быть»
263

. 

«Действительно, Реальное училище – это духовный светоч г. Кузнец-

ка – за 10 лет своего существования, подобно зерну горчичному, выросло, 

окрепло и развилось в ветвистое дерево... За время своего пребывания в 

учебном заведении дети вместе с умственным развитием совершенствуются 

нравственно, приобретают добрые навыки, воспринимают своими юными, 

нежными сердцами все святое, чистое и доброе. Само собою понятно, приоб-

ретенными знаниями, доброю нравственностью и вежливостью они делятся, 

как с членами своей родной семьи, так и с близкими и знакомыми своей сре-

ды. Таким путем Реальное Училище проливает облагораживающее влияние в 

эту среду, вносит свет образования в самые темные уголки общественной 

жизни. Так благородится русская семья без различия классов и состояний»
264

. 
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ГЛАВА 6. СТАРООБРЯДЧЕСТВО В КУЗНЕЦКЕ 
 

6.1. Появление старообрядчества в Саратовском крае 

Кузнецкий край был населен издавна, еще до появления Пензенско-

Сызранской сторожевой черты во второй половине XVII века. Когда сюда 

начали приходить русские, здесь проживали мордва, татары, чуваши. Вся 

Саратовская земля была наполнена переселенцами из ближних и дальних зе-

мель. 

«Холопы и пашенные крестьяне, не хотевшие помириться с возникав-

шим крепостным правом, отягощенные оброками и податями, толпами бежа-

ли на Волгу и ставили свои починки и заимки по таким местам, где до того 

времени не видно было человеческих следов. Несколько позже к ним при-

соединились и остатки вольницы, которая в смутныя времена самозванчества 

занималась разбоями и грабежами по всему лицу земли русской, а потом, 

разбитая и разсеянная, должна была скрываться в дремучия дебри низоваго 

Поволжья от грозивших безшабашным удальцам кнутов и виселиц... 

...Правый берег Волги мало-помалу, шаг за шагом заселялся частью 

служилыми людьми, отправлявшимися сюда для несения кордонной служ-

бы, – таковы были московские стрельцы, носившие здесь название “ружни-

ков”; частью преступниками, которые, по принятому издревле обычаю, ссы-

лались в виде наказания на эту отдаленную окраину государства, – так в 1683 

году, после стрелецкаго бунта, сюда выслано было из Москвы немало 

стрельцов-раскольников, которые и населились именно на правом берегу 

Волги: в Хвалынском уезде доселе сохранились о них предания и многие 

раскольники от них считают свое происхождение; частью разными беглеца-

ми, обыкновенно направлявшими путь в так называемые низовые украинные 

города; частью же добровольными выходцами, которым почему-либо стано-

вилось тесно на местах рождения...»
265
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Различные бунты, возникавшие в России в конце XVII – начале XVIII 

века только усугубили ситуацию. Сначала разинский бунт, потом волнения 

на Волге 1693–1696 гг., камышинский
266

 бунт 1700 года, бунт под Царицы-

ным в 1705 году, который усмирял уже сам фельдмаршал Б.П. Шереметев. 

М.С. Соколов замечает: «К самому началу XVIII столетия раскол уже твер-

дой ногой стал в саратовских пределах»
267

. 

Таким образом, наличие в Кузнецком, а равно и в других уездах Сара-

товской губернии, старообрядцев разных согласий по времени практически 

совпадает с первыми упоминаниями села Труева, образованием Кузнецка. 

Это очень важно понимать для осмысления всего дальнейшего соседства 

представителей старообрядчества с православными в уездном городе. Необ-

ходимо заметить, что укоренение пришедших сюда в XVII–XVIII вв. людей 

настолько оказалось сильным, что до сих пор в Кузнецке существуют пред-

ставители не только единоверцев, но и старообрядцев – потомки коренных 

жителей города. 

Многочисленные исследования разных ученых XIX века и позже рас-

сказывают о старообрядчестве, большей частью относящегося к центральным 

уездам губернии. О северо-западной части Саратовского края, где располо-

жен Кузнецк, сведений не так уж и много. Археологи приводят следующий 

факт: «В нынешнем [XIX] столетии открыты в кузнецком уезде древния пе-

щеры, высеченныя в горе при впадении реки Каслея в реку Кададу. Место 

это доныне окружено обширным вековым сосновым лесом и находится вдали 

от всякаго жилья. Пещеры представляют собой длинный, изогнутый ряд вы-

сеченных в горе отдельных помещений, соединяющихся одно с другим узки-

ми проходами. При открытии в них найдено множество восковых свеч и ста-

рыя иконы. Несомненно, это был один из великаго множества раскольниче-

ских скитов, которые ютились по глухим лесам Поволжья в эпоху наиболь-

шаго гонения на раскол. Следы подобных же древних жилых помещений, 
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иногда вырытых в земле и когда-то выложенных внутри даже камнями, со-

хранились и по другим местностям Кузнецкаго уезда»
268

. 

Архивы Канцелярии Святейшего Синода и Саратовской духовной кон-

систории, публикации в периодической печати изучаемого периода говорят о 

постоянных контактах губернской, уездной государственной и церковной 

властей со старообрядцами. Поводов для взаимодействия, не всегда, правда, 

плодотворного и конструктивного, а подчас переходящего даже в конфрон-

тацию, хватало. О них будет сказано далее. Важно, что и Церковь, и государ-

ство (а в числе губернской и уездной администрации сторонников старооб-

рядцев было достаточно) стремились к изменению ситуации. Каким виделось 

это изменение: одни хотели уврачевать раскол, другие – уничтожить, тре-

тьи – легализовать, – общего мнения не было, как не было и общей програм-

мы действий. Церковь применяла ей доступные формы и средства (иногда 

привлекая и местную власть), а город – свои. И еще одно можно сказать: лю-

бая форма воздействия на старообрядцев путем давления, применения силы 

всегда приводила к резкой реакции. И если внешне старообрядцы могли 

примиряться с господствующей церковной властью, то внутренне оставались 

приверженцами своего обряда: «Если раскольнику нужно почему-либо пока-

зать себя православным, то он не задумывается явиться в церковь и объявить 

себя таковым»
269

. Для уврачевания раскола уже не годились военные меры 

эпохи Императора Петра I. Надо было учитывать силу укоренившейся тра-

диции. Вот, что об этом пишет исследователь раскола М.С. Соколов: «Уси-

ленное тяготение здешняго населения к старому обряду есть, без сомнения, 

результат прочно установленных традиций, для выработки которых здесь 

было больше времени, чем в отдаленных от Волги местностях, куда раскол 

проник позже. Не даром поволжские раскольники на вопрос о причине кос-

нения в расколе любят отделываться таким ответом: “Мы не по себе так, мы 
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по отцам и дедам”, – для них раскол более, чем для кого другого в Саратов-

ском крае, освящен авторитетом древности»
270

. 

 

6.2. Начало старообрядчества в Кузнецке 

Статистика дает нам следующее представление о старообрядцах Сара-

товской губернии в начале XIX века: «Раскольнических монастырей 4, часо-

вен 52, в различных местах. Раскольников по всей Губернии около 38 тысяч 

душ»
271

. По Кузнецку среди прочих данных сообщается: «Церквей в городе 

Кузнецке 4, из коих одна каменная и три деревянные. Раскольническая ча-

совня одна. Домов 1,355, из коих один только каменный, прочие все деревян-

ные»
272

. Тот же А.Ф. Леопольдов в рукописи 1839 года, не предназначенной 

первоначально для публикации, сожалеет: «В Кузнецке лет за сорок было 

чистое православие, кроме двух незначительных раскольнических дворов, а 

ныне там раскольничья, построенная в 1811 году, часовня со многими при 

оной кельями и более 700 раскольников, о заблуждении коих воздыхают их 

родственники»
273

. 

Важный документ из Канцелярии Святейшего Синода раскрывает со-

держательную сторону состояния церковных дел в Кузнецке: «1814 года, Де-

кабря 2-го дня, по указу Его Императорскаго Величества, Святейший Прави-

тельствующий Синод слушали доношение Преосвященнаго Афанасия, Епи-

скопа Пензенскаго, что в городе Кузнецке, – как тамошний протоиерей и 

благочинный Феодор Молдавский 20 сентября 1813 года донес, – в недавнем 

времяни укоренился раскол под названием Поповщинской секты, чрез по-

средство Иргизских монастырей
274

 сначала крылся оный в немногих домах, 
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потом чрез обольстителей иргизских разпространяясь более, до того яд свой 

распустил, что четвертая часть города состоит уже из раскол[ь]ников. Та-

мошний купец Василий Серебряков, будучи тому главною причиною, с от-

важным самовольством пользуется сим случаем, построив у себя на дому под 

имянем флигеля огромную деревянную часовню, держит у себя беглаго попа 

Ивана Петрова волгской
275

 округи из села Рыбнаго, у часовни тщится приве-

сить колокол, и силится публично делать в городе ходы, погребины и прочую 

отправлять духовную процессию, дабы сим способом соблазнить весь город 

и привесть суеверный народ в свое заблуждение»
276

. 

Синод, учитывая решение всех промежуточных инстанций, определил: 

«Как из сего донесения видно, что в городе Кузнецке раскол[ь]ническая сек-

та при разширении заблуждения своего простирает дерзость свою до того, 

что силится отправлять явно церковныя процессии, и употреблять колокола 

при устроенной в доме мещанина Серебрякова под названием флигеля ча-

совню, каковыя внешния действия не должны быть попущены, яко могущии 

делать вредное на простой народ влияние, то, по уверению сему, предоста-

вить господину Тайному советнику, Государственнаго Совета члену, сенато-

ру, синодальному обер-прокурору и кавалеру князю Александру Николаеви-

чу Голицыну возыметь с управляющим министерством полиции сношение 

для принятия надлежащих мер к пресечению или предупреждению расколь-

нических действий означеннаго рода. Чесо ради с определения сего к обер-

прокурорским делам дать копию, Преосвященному же Пензенскому предпи-

сать указом, дабы он местному кузнецкому духовенству дал наставление из 

секретных указов Святейшаго Синода от 22 Марта 1800 и 17 Апреля 1801 го-

да о тех правилах, коими они должны руководствоваться в обращении с рас-

кол[ь]никами»
277

. Под указом подписи поставили: митрополит Новгородский 
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Амвросий, архиепископ Черниговский Михаил, архиепископ Тверской Сера-

фим. 

Сложно судить о достоверности всех приводимых фактов, хотя бы по-

тому, что обвинитель по делу – протоиерей Феодор Молдавский – в 1834 го-

ду Святейшим Синодом сам был отрешен от всех должностей и переведен 

священником в село как «очернивший поведение свое многими дурными по-

ступками»
278

; при этом и село, куда архиерей должен был определить ба-

тюшку, некогда строившего каменную Покровскую соборную церковь, по 

требованию Синода должно было быть без раскольников. 

Как ни странно, но дело с устройством домовой старообрядческой 

церкви вновь повторится с новой силой, только уже через 65 лет. Об этом бу-

дет сказано чуть позже. В том же 1834 году «по смерти беглаго священника 

Иакова, старообрядческое общество просило у Переверзева
279

 разрешения 

принять другого какого-нибудь беглеца. На прошение последовал отказ с 

предложением предварительно обратиться в единоверие и тогда уже просить 

себе попа. Старообрядцы подали второе прошение с объяснением, что на 

единоверие согласиться не могут и потому настаивают на дозволении приоб-

ретать новых священников в виду многолюдства прихожан (до 2 500 душ). 

Губернатор опять отказал, и тогда они самовольно приняли беглаго священ-

ника из села Поима Пензенской губернии Игнатия Захарова; запрещения не 

последовало»
280

. 

В 1835 году епископ Саратовский и Царицынский Иаков на основании 

рапорта миссионера г. Хвалынска протоиерея Николая Ремезова обращается 

в Святейший Синод с прошением
281

 открыть в городах Хвалынске и Кузнец-

ке единоверческий приход, мотивируя это следующими соображениями: 

1. Старообрядцы имеют мнение, что не большая беда, если принять 

«благословенных» священников, ведь они будут исполнять чинопоследова-
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ния по старым книгам и обрядам, так как не лучше этого принимать «бежав-

ших от церкви попов». 

2. В Кузнецке есть приписная к Покровскому собору часовня, которую 

можно определить под единоверческую церковь. 

3. У старообрядцев нет священника, в котором они имеют крайнюю 

нужду. 

На это прошение 20 декабря 1835 года последовал ответ: «Как в горо-

дах Хвалынске и Кузнецке единоверцев никого еще нет, и на вступление в 

единоверие никто из раскольников прямой решительности не изъявил, то и 

учреждение там единоверческих церквей представляется делом преждевре-

менным и сомнительным, а потому Преосвященному Саратовскому предпи-

сать для испытания, можно ли ожидать успех в обращении хвалынских и 

кузнецких раскольников к единоверию, на первый раз, командировать туда 

по одному священнику, которые бы для тех жителей Хвалынска и Кузнецка, 

кои изъявляют наклонность к соединению с Церковию на правилах единове-

рия, отправляли по желанию их богослужение и мирския требы по старопе-

чатным книгам, и если сие средство будет иметь действительные успехи в 

распространении единоверия между раскольниками, хотя бы и не до полнаго 

комплекта людей, потребнаго к составлению прихода, в таком случае войти 

ему Преосвященному с новым представлением о учреждении там единовер-

ческих церквей»
282

. 

В данной переписке содержится важная статистика по Кузнецку: 

 раскольников – 372 мужчины и 493 женщины (все поповцы); 

 перекрещенных – 4 мужчины и 19 женщин
283

. 

Далее в архивах мы встречаем чреду рапортов Преосвященному Сара-

товскому от кузнецких священнослужителей (например, рапорт
284

 от 27.09. 

1836 г. протоиерея и миссионера Евфимия Диаконова, его же рапорт
285

 от 
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18.05.1838 г., рапорт
286

 от 13.04.1842 г. Николаевской церкви священника 

Михаила Базельского и т.д.) о присоединении к Православию из раскола жи-

телей города и уезда. Некоторые из рапортов, наиболее значимые, получили 

публичное освещение. Так, резолюцией Саратовского архиерея «от 31 мая 

1876 г. за №2500, последовавшею на рапорте Протоиер[ея] г. Кузнецка Ев-

ф[имия] Диаконова о присоединении им к православию бывшаго издревле в 

беглопоповской секте, а потом несколько лет главным наставником помор-

ской секты Кузнецк[аго] мещ[анина] Вас[илия] Данилова Щипанова с его 

семейством в количестве 6 душ, предписано: “присоединившимся к Право-

славн[ой] Ц[еркви] поморцам и присоединившему их Протоиер[ею] Диако-

нову объявить Архипастырское благословение”»
287

. 

5 декабря 1841 года епископ Саратовский и Царицынский Иаков док-

ладывал в Синод, что купец 2-й гильдии Федор Серебряков открыл в Кузнец-

ке вместо сгоревшей старообрядческую часовню в доме своей дочери – вдо-

вы мещанки Анны Федоровны Башкиревой. Службы в ней отправляет, как и 

в прежней часовне, уставщик хвалынского мещанина Якова Камарова. Пре-

освященный владыка тогда обратился к и.о. губернатора расследовать эти 

факты и «с виновными поступить по законам, а часовню, вновь открытую, 

уничтожить»
288

. 25 мая 1840 года протоиерей Евфимий Диаконов докладывал 

епархиальному начальству, что оставшиеся от сгоревшей часовни вещи соб-

раны и переданы в Консисторию. Оттуда их передали по описи в Саратов-

ский кафедральный собор
289

. 

Еще один документ указывает, что горожане уклонялись в раскол, не 

боясь наказания гражданских властей, а возвращение из раскола было не все-

гда без давления со стороны последних. 4 декабря 1854 года священник Воз-

несенской церкви Василий Колпиков доложил в Саратовскую духовную кон-

систорию о лицах, которые по разным причинам в течение четырех лет не 
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были у исповеди и Св. Причастия. Среди них, кстати, купеческая жена с 

детьми и мещане. Причины уклонения – большей частью по уклонению в 

раскол или по наклонности к расколу. 21 декабря Саратовский архиерей ут-

вердил решение Консистории предать виновных церковной публичной епи-

тимии под присмотром приходского священника. Указ в Кузнецк был послан 

19 марта 1855 года. 12 декабря 1856 года священник Василий Колпиков до-

нес, что часть из этих лиц исполнили церковное покаяние, а часть – остались 

упорными. Тогда Преосвященный утвердил: упорных в исполнении епити-

мии передать в Саратовское губернское правление гражданской власти. Со-

ответствующее отношение
290

 датировано 31 мая 1857 года. По рассмотрении 

дела 25 июня 1857 года Саратовское губернское правление обязало
291

 Куз-

нецкую градскую полицию принудить указанных священником Василием 

Колпиковым лиц к исполнению наложенной на них епитимии. Как видно, 

рассмотрение дела длилось два с половиной года. Если учесть, что священ-

ник ждал четыре года, прежде чем подал рапорт, то получится, что история 

длилась почти 7 (!) лет. Такое отношение к делу уврачевания раскола можно 

назвать равнодушным. Сама государственная система, в которую входило и 

Ведомство православного исповедания, создавала механизм, при котором 

формальная сторона дела побеждала содержательную. Бюрократическая ма-

шина уничтожала сам смысл задуманного – желания, чтобы отпавшие члены 

вновь соединились с Матерью-Церковью. 

 

6.3. Укрепление старообрядчества в Кузнецке  

Как видно из найденных в архивах документов, старообрядцы на про-

тяжении всего XIX столетия не только сосуществовали с православными, но 

и отстаивали свое, если не равноправие, то значимое положение в кузнецком 

обществе. 11 июля 1879 года Саратовская духовная консистория обратилась 
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к губернатору за содействием в следующем деле. Как указано в документе, к 

Саратовскому архиерею обратились благочинный Кузнецких градских церк-

вей священник Яков Ивановский и настоятели Вознесенской и Никольской 

церквей с рапортом, что «четыре года тому назад в городе Кузнецке при доме 

Кузнецкаго мещанина Гавриила Иванова Сидорова, числящагося в приходе 

Соборной Покровской церкви, гласно отделана и освящена церковь Австрий-

скаго
292

 раскольническаго толка, церковь переделана из каменной кладовой, 

выходящей на улицу, и в этой-то церкви поставлен походный иконостас и 

престол. Богослужение совершается гласно по звону в православных церквах 

и раскольники так же гласно стекаются в свой храм со всего города. Церков-

ныя службы отправляет священник Австрийскаго толка, крестьянин с. Кря-

жима Вольскаго уезда Филипп Тимофеев с дьяконом, дьячками и уставщи-

ком. Требы Филипп Тимофеев с причтом совершает тоже гласно, разъезжая 

по всему городу»
293

. Подписывая это обращение, епископ Саратовский Тихон 

просил губернатора разобраться, с чьего разрешения построена раскольника-

ми церковь, и если окажется, что самовольно, то «служение в оной воспре-

тить и самую церковь закрыть»
294

.  

25 июля от саратовского (и.о.) губернатора дано предписание
295

 в Куз-

нецкое полицейское управление: без промедления провести необходимое 

дознание по указанному делу. После следственных мероприятий Кузнецкий 

уездный исправник 7 августа 1879 года доложил, что провел осмотр помеще-

ний Г.И. Сидорова, в которых предполагаемой церкви не обнаружено, ни ал-

таря, ни иконостаса. «Из объяснения даннаго крестьянином Вольскаго уезда 

Улыбовской волости села Кряжима Филиппа Тимофеева Батулина оказыва-

ется, что он, проживая в городе Кузнецке, занимается исправлением всего, 

относящегося до обязанности священника. В священника поставлен еписко-

                                                 
292
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пом Саратовским старообрядчества Австрийскаго толка Амвросием. Бого-

служение и требы совершает не в одном доме Сидорова, но и во всех домах 

старообрядцев г. Кузнецка и не явно, но тайно. Ни дьякона, ни дьячка, ни ус-

тавщика не имеется, но при отправлении службы приглашает мещан г. Куз-

нецка Тимофея Филиппова, Федора Семенова и других, как грамотных, но 

никак рукоположенных... Что кладовая Сидорова не есть постоянная и освя-

щенная церковь, в которой открыто совершаются Богослужение и требы, до-

казывается уже и тем, что кузнецкие старообрядцы собираются для молитвы 

и в других домах, и что при каждом появлении не только полицейскаго чи-

новника, но и посторонняго лица, не принадлежащаго к их секте, сейчас же 

расходются или разбегаются в разныя стороны»
296

. Ответ
297

 губернатора Са-

ратовскому архиерею полностью повторяет формулировку Кузнецкого уезд-

ного исправника.  

Дело этим не завершилось. Через год, 10 октября 1880 года Саратов-

ская духовная консистория вновь обратилась к губернской власти. Из обра-

щения видно, что молельня в доме мещанина Г.И. Сидорова продолжает су-

ществовать, службы в ней совершаются, старообрядцы «толпами идут и едут 

со всего города» в указанную молельню. По поводу освидетельствования ис-

правником места под молельню, сообщается: «За несколько времени до по-

лучения Кузнецким исправником предписания освидетельствовать кладовыя 

и дом Сидорова, походный полотняный иконостас Сидоровскаго храма из 

каменной кладовой был убран и спрятан; убрана и спрятана также вся цер-

ковная утварь, и молельня на время приведена в тот вид, в котором описал ее 

г[осподин] Исправник с депутатом священником Воловским...»
298

 Епископ 

Тихон завершил свое обращение традиционным призывом к губернской вла-

сти воспретить незаконные службы, упразднить часовню, а старообрядческо-

го священника вернуть к месту его жительства с полицейским над ним над-

зором. 9 января 1881 года уездный исправник на решение губернских властей 
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выдворить старообрядческого священника писал
299

, что последний просит 

оставить его в Кузнецке, так как в селе Кряжиме дома у него нет, а в Кузнец-

ке есть. При этом оказалась больна его жена, что подтверждалось медицин-

ской справкой. По поводу освидетельствования исправником дома Сидорова, 

полицейское управление обещало доложить особо.  

Последний документ в архивном деле датирован 19 января 1883 (!) го-

да, где Губернское правление заверяет епархиальное начальство в том, что 

Кузнецкому полицейском управлению даны необходимые распоряжения «во 

всей точности и неуклонно исполнять возложенныя на полицию законом 

обязанности относительно недопущения проявления со стороны раскольни-

ков запрещенных законом действий, и виновных в том привлекать к ответст-

венности в установленном порядке»
300

. Очередное бюрократическое дело за-

вершено. Неизвестно, как закончилась история с часовней Сидорова, однако 

можно сказать, что город относился к старообрядчеству не так агрессивно, 

как в других местах губернии. Это видно не только из материалов вышеопи-

санных дел, но и из отношения власти уездного города к происходящим со-

бытиям. 

Церковь в данном случае реагировала традиционно. Так, например, в 

отчете о деятельности церковного попечительства при Троицкой церкви за 

1887 год сказано: «В отчетном году поступило 20 р. 50 к.; израсходовано из 

них 5 р. на покупку брошюр противураскольническаго содержания для без-

платной раздачи народу на праздники»
301

. Как видно, устраиваемые на при-

ходах народные чтения тоже имели отчасти антираскольнический характер. 

В отчете уездного наблюдателя о проведении 22 и 29 марта 1898 года рели-

гиозно-нравственных чтений, собравших более 500 человек, есть следующее 

упоминание: «Из числа посетителей очень много было раскольников»
302

. 

Сложно сейчас судить, имели ли эти меры сильное влияние на решение во-
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проса, не надо забывать, что на весь город, например, в 1905 году числилось 

всего десять штатных священников. 

Некоторые горожане видели в старообрядцах реальную угрозу, поэто-

му обращались к епархиальному начальству с требованием принять меры 

против распространения старообрядчества. Так, 26 февраля 1886 года в Сара-

товскую духовную консисторию поступило анонимное письмо, в котором 

было высказано опасение за активизацию перехода в раскол православных 

жителей Кузнецка. С одной стороны, автор приводил примеры, когда право-

славные выдавали своих дочерей за старообрядцев (причем венчание совер-

шалось у старообрядцев), а с другой – указывались невнимание и молчание 

городского духовенства. Совершенные браки, как указывалось в письме, ос-

тавались без преследования со стороны церковных и городских властей. 

«Причину такого печальнаго явления – упадка Православной Церкви – нуж-

но отнести к невниманию нашего приходскаго духовенства, которое пекет-

ся
303

 не о распространении в народе духа православия, а лишь о своих лич-

ных интересах; поэтому и движение народа в раскол чисто последствие нрав-

ственной стороны этого духовенства»
304

 – пишет анонимный автор, обещав-

ший при производстве следствия открыть свое имя. 

По делу благочинным церквей г. Кузнецка священником Андреем 

Смирновым было произведено негласное дознание. По мнению последнего, 

ни из чего не видно, что раскол в городе, по сравнению с предыдущими го-

дами, увеличился. Ежегодно бывают два-три случая ухода в раскол, но и из 

раскольников обращаются в Православие. При этом часть указанных в пись-

ме фактов не подтверждается, а те, что имеют место быть, связаны более с 

тем, что уходящие в раскол имеют каких-либо родственников-старо-

обрядцев
305

. После расследования дела благочинный провел в Кузнецке соб-

рание духовенства, на котором разбирались меры противодействия и ослаб-

ления раскола. Среди них было предложено продолжать народные чтения с 
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изъяснением основных заблуждений раскольников, проводить при Вознесен-

ской церкви публичные собеседования с раскольниками, организовать про-

тивораскольническую библиотеку, открыть склад брошюр и листков религи-

озно-нравственного содержания для распространения в народе, ходатайство-

вать перед высшим начальством о запрете раскольникам обучать детей без 

разрешения местного Училищного совета. Духовная консистория подготови-

ла постановление c указанием перечисленных выше мер, на котором епископ 

Саратовский и Царицынский Павел сделал резолюцию: «Состоявшееся по-

становление дать знать благочинному Андрею Смирнову; а дело затем по-

числить конечным и сдать в архив. 30 Сент. 86 г.»
306

 

Отношение к старообрядцам в городе постепенно менялось. И если в 

рапортах и докладах все было благополучно, то на самом деле было все по-

другому. Иначе как можно объяснить тот факт, что в начале ХХ века в цен-

тре города построили
307

 каменную старообрядческую церковь? Храм Святи-

теля Николая был выстроен на средства купца Петра Боброва
308

. Храм виден 

на панорамной фотографии Кузнецка начала XX века (Приложение 17). Так-

же сохранился проект этой прекрасной по своей архитектуре церкви (Прило-

жение 21). 1 октября 1908 года из старого Крестовоздвиженского старооб-

рядческого храма был совершен Крестный ход в новопостроенную Николь-

скую церковь для поднятия крестов на купола
309

, а в конце 1914 года были 

освящены росписи
310

. Храм обошелся общине более чем в 40 000 рублей
311

. 

Известны данные за 1912 по количеству старообрядцев, находящихся в 

приходах городских церквей. Они приведены в табл. 9. 

 

 

 

 

                                                 
306

 ГАСО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 3595. Л. 10об. 
307

 Располагалась на пересечении современных улиц Комсомольской и Рабочей в Кузнецке. 
308

 Гриб М.В. «Каменный цветок» / Кузнецкие храмы. Купечество Кузнецка. Литературное приложение к 

газете «Кузнецкий рабочий». Кузнецк, 1999. С. 11. 
309

 Старообрядческая жизнь. Поднятие крестов на новый храм во имя св. Николы Чудотворца // Церковь. 

2 ноября 1908 года. С. 1495. 
310

 Старообрядческая жизнь. Город Кузнецк Саратовской губернии // Церковь. 12 января 1914 года. С. 52. 
311

 Старообрядческая жизнь. Город Кузнецк Саратовской губернии // Церковь. 7 марта 1910 года. С. 275. 



 102 

Таблица 9. Количество старообрядцев в Кузнецке в 1912 году 

по городским приходам 

№ 

п/п 

Название 

прихода 

Общее 

число при-

хожан 

Старообрядцы 

Австрийского 

толка 
Беглопоповцы Беспоповцы 

1 Покровский собор 6 163 349 103 212 

2 Ильинский 1 521 40 0 0 

3 Троицкий 3 175 0 0 0 

4 Вознесенский 4 460 219 0 11 

5 Никольский (1909 г.) 8 122 297 14 32 

Всего: 23 441 905 117 255 

Всего (%): 100 3,9 0,5 1,1 

Таблица составлена по: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 

1912. В 3-х частях. Ч. III. С. 258–260. 

 

Таким образом, на каждые двадцать горожан приходился один старо-

обрядец. Необходимо заметить, что это официальная, не замалчиваемая ста-

тистика. Мы видим, что за столетие старообрядцы в городе из первоначально 

гонимых заняли совсем другое положение. Часть из них оказалась в город-

ском управлении, часть стали купцами и мещанами – уважаемыми жителями 

Кузнецка.  

Конечно, тема старообрядчества требует отдельного исследования и 

выходит за рамки настоящей работы, поэтому приведенные факты лишь да-

ют общую канву обстановки в городе. Нам же важно было показать взаимо-

связь старообрядчества с городским сообществом, влияние на духовный 

микроклимат в уездной столице. Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая 

судьба кузнецкого старообрядчества, если бы не революция 1917 года, кото-

рая почти в корне уничтожила религиозную жизнь народа. Однако, осмысляя 

духовную жизнь Кузнецка, судьбу Церкви и старообрядчества, пройдя важ-

ный путь сближения в ХХ веке, сегодня с особым вниманием мы смотрим на 

тех, кто сохраняет в городе старый обряд. Появление в Кузнецке в первом 

десятилетии XXI века единоверческой общины говорит не только о нераз-

рывных глубинных связях, идущих из недр народного самосознания, но и о 

переосмыслении всего, что связано с трагедией XVII века в Церкви. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе работы изучено около 50 доступных опубликованных источни-

ков и литература – 20 наименований. Особый интерес представляют Сара-

товские епархиальные ведомости, с помощью которых можно было почерп-

нуть не только важные фактические данные, но и восстановить хронологию 

событий. Выявлено 52 новых текстовых документа в 3-х архивах – Россий-

ском государственном историческом архиве, Государственном архиве Сара-

товской области, Центральном государственном архиве Самарской области. 

Кроме этого было введено в научный оборот 10 изобразительных источников, 

8 из которых – проекты строительства и расширения кузнецких церквей. Из 

частных собраний и общедоступных источников были найдены фотографии 

всех, кроме Никольской каменной церкви (1909), построенных в XIX веке 

храмов Кузнецка. 

Использованные в работе опубликованные источники и архивные до-

кументы свидетельствуют, что с момента своего появления в конце XVII века 

и до первых десятилетий ХХ века Кузнецк являлся православным традици-

онным поселением в Российской Империи. Его судьба, как и судьба сотен 

уездных городов русской глубинки, была тесно связана с жизнью всего госу-

дарства. Духовное бытие этого уездного города, как показало исследование, 

вполне традиционно. В своих основных направлениях оно повторяет исто-

рию становления Православия во вновь освоенных землях России, на ее ру-

бежах. Появление новых храмов было вызвано, в первую очередь, числен-

ным увеличением населения города. Жители в подавляющем большинстве 

принадлежали к православной вере, сохраняли традиции и обычаи предков. 

Преобразование села Труева в город Кузнецк в 1780 году дало сильный им-

пульс в развитии новой уездной столицы. 

Уездный город превращался в поселение с развитой инфраструктурой, 

имевшее все признаки самостоятельной территориальной единицы с сетью 

промышленных, торговых, образовательных, духовных, социальных и куль-
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турных учреждений, включая банковскую систему, больницу, училища, теат-

ральный кружок и даже тюрьму. Гражданская власть не была в стороне от 

церковной жизни. Многие важные решения, особенно, если это касалось 

строительства, учреждения новых церковно-приходских школ разного типа, 

финансирования церковных социальных и образовательных проектов – всё 

это находило отражение в документах Городской думы и решениях Город-

ской управы. Примером помощи ближним являлись различные попечитель-

ства и благотворительные организации, в которых участвовали дворяне, куп-

цы, духовенство, зажиточные горожане, меценаты. С каждым годом число 

таких организаций росло.  

Деятельность духовенства была системной. У каждого из священно-

служителей был конкретный круг задач, которые они выполняли. Священни-

ки, диаконы и другие члены причта участвовали в духовной, просветитель-

ской, образовательной, миссионерской и других видах церковной деятельно-

сти. Многие из них были членами различных обществ и попечительств. Осо-

бая руководящая и контролирующая функция в церковной жизни города 

принадлежала благочинному. Всё это способствовало созданию правильного 

духовного состояния в православном обществе. В сложных ситуациях, тре-

бующих взвешенного решения, духовенство через благочинного обращалось 

к епархиальному начальству. Быт духовенства оставлял желать лучшего. Их 

жизнь была столь же скромной, как и жизнь доброй половины горожан. 

Весь город, поделенный на приходы, имеющие свои границы, был под 

духовным окормлением священнослужителей. Велась активная приходская 

жизнь. Благодаря этому постоянно менялся облик храмов, деревянные церк-

ви перестраивались и находились средства на новые каменные храмы. Народ 

деятельно участвовал в жизни приходов. У храмов были свои ктиторы, бла-

готворители, церковные старосты – все это были уважаемые горожане. Важ-

ную роль в организации экономики приходов играли церковно-попечи-

тельские советы. Некоторым приходам передавали в дар здания, ценные бу-

маги, на проценты от которых могла существовать община, поддерживалось 
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народное образование. Приходы, сохраняющие каноническое подчинение 

епархиальному начальству, имели достаточную степень свободы. Особенно 

хорошо это видно в экономической деятельности приходских советов. Одна-

ко эта независимость имела и другую сторону – невысокое материальное по-

ложение приходов заставляло обращаться за помощью, как на уровне епар-

хии, так и на синодальном уровне. Несмотря на это, церковные общины ак-

тивно участвовали в жизни епархии, священнослужители становились депу-

татами епархиальных съездов, членами различных церковных организаций в 

губернском центре. Все приходы отчитывались в своей экономической дея-

тельности перед архиереем, отчеты публиковались в официальной епархи-

альной печати. 

 Вместе с зачатками индустриализации в Кузнецке открыли двери об-

разовательные учреждения как церковного, так и уездного подчинения. Как 

показало исследование, духовенство уделяло немалое внимание к жизни на-

рода. Заботой священнослужителей в начальном духовном образовании были 

охвачены практически все возрастные категории. Строились здания воскрес-

ных школ. Появлялись воскресные школы разных типов. Недостаток духов-

ного образования взрослого населения компенсировался народными чтения-

ми. Организацией и контролем данного процесса занималось Кузнецкое 

уездное отделение Саратовского епархиального училищного совета. Работа 

велась системно, о чем свидетельствуют многочисленные отчеты Отделения. 

К началу ХХ века практически все приходские школы были объединены в 

школьную сеть, что открывало возможность государственного финансирова-

ния таких учебных заведений. Почти все священники были законоучителями 

в государственных школах. 

Особенностью духовной жизни города является присутствие в уездной 

столице старообрядцев. С начала XIX века их деятельность активизировалась. 

Архивные документы свидетельствую о непростых, подчас противоречивых 

отношениях между церковно-государственной властью и старообрядчеством. 

Вторая половина XIX столетия стала расцветом старообрядчества в городе. 
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Этому способствовало присутствие в купеческом сословии среди зажиточ-

ных горожан последователей дониконовского обряда. Либерализация зако-

нодательства позволила к окончанию рассматриваемого периода старообряд-

ческой общине иметь свой приход, а к 1913 году построить собственный ка-

менный храм. События 1917 года совершенно изменили судьбу города и его 

церковную жизнь. 

Исследование изначально не претендовало на полноту, так как архив-

ные материалы дают большой объем информации, который невозможно вме-

стить в отведенный требованиями объем. Часть документов еще предстоит 

найти, так как интересующие сведения оказались разбросаны по архивам 

разных областей. Не исключено, что с открытием дополнительных фактов, 

которые на момент исследования не были известны, некоторые положения 

работы могут уточняться. В этом состоит продолжение исследования по ука-

занной теме.  

Осмысление опыта церковной жизни конца XVII – начала XX веков на 

примере города Кузнецка дает возможность понять не только духовную 

жизнь русской провинции, но и огромный потенциал веры, который позволял 

создавать целые города, видеть в Православии средоточие мировоззрения и 

личного спасения, держаться твердого нравственного ориентира, строить бу-

дущее. Думается, что предлагаемая к защите работа послужит вкладом в вос-

становление исторической справедливости, вернет забытые страницы про-

шлого, еще полнее раскроет жизнь Церкви в Синодальный период. 
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