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ПРЕДИСЛОВИЕ

Самарская митрополия, образованная 15 марта 2012 года, в настоящее 
время включает четыре епархии. Центром митрополии является Самара. Са-
марскую и Тольяттинскую кафедру возглавляет митрополит Сергий (Полёт-
кин). Правящим архиереем Отрадненской и Похвистневской епархии являет-
ся епископ Никифор (Хотеев). Кинельская и Безенчукская епархия находится 
под управлением Преосвященного Софрония (Баландина). Сызранская и Жи-
гулёвская епархия, появившаяся позже других, в 2017 г., окормляется еписко-
пом Фомой (Мосоловым). 

В епархиях Самарской митрополии сохранились уникальные архитектур-
ные памятники православного зодчества. Некоторые из них имеют многове-
ковую историю. Далеко не все храмы устояли в годы безбожной власти, пе-
режили запустение, пожары и вандализм. От многих из них остались лишь 
скупые записи в архивных документах. 

Любой храм – это история, сотканная поколениями священников, церков-
нослужителей и прихожан. Данная книга – попытка собрать воедино всё то, 
что известно о сохранившихся храмах Самарской митрополии, основанных 
до 1917 г. вне города Самары (действующих и недействующих). 

Интерес к историко-церковной тематике возник на рубеже XX – XXI вв., в 
условиях перестройки российского общества. В 2001 г. коллективом авторов 
был издан иллюстрированный справочник «Православные святыни Самар-
ского края»1, посвящённый монастырям и храмам епархиального центра – 
Самары. В 2007 г. Т.И. Ведерникова опубликовала учебное пособие «Русские 
Самарского края»2, в котором на основе широкого круга архивных источни-
ков раскрыты особенности заселения региона, и в частности – история право-
славного церковного зодчества. 

В рассматриваемый период появилась серия изданий, посвящённых право-
славным святыням, сохранившимся и утраченным в некоторых муниципаль-
ных районах – Борском3 , Исаклинском4 , Кинель-Черкасском5 , Сергиевском6, 
Шигонском7. Авторами этих работ выступили не только краеведы-любители, 
но и специалисты. Обобщающее значение имеет справочник О.И. Бедулы о 
храмах Самарской области в целом, опубликованный в 2017 г.8 Аналогичное 
издание о монастырях вышло в 2002 г.9

В ряде публикаций прослеживается история отдельных храмов, располо-
женных в селах Виловатое Богатовского района, Заплавное Борского района, 
Кануевке, Никольском и Екатериновке Безенчукского района, Малое Ишуткино 
Исаклинского района10, а также в городе Чапаевске11. 

 В отдельную группу можно выделить дореволюционные и современные 
публикации о православных святынях Сызрани и Сызранского района12. 

История сельских храмов затрагивалась в контексте фундаментальных ис-
следований, связанных с другой тематикой – колонизацией региона и топони-
микой13, дворянскими усадьбами Самарского Заволжья14, историей архитекту-
ры15, историей отдельных районов и городов16, историей епархии17  и др.

Информация, которую ввели в научный оборот другие авторы, критически ос-
мысленная и дополненная, получила полноценное отражение в нашем издании.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Это издание является продолжением вышедшей в 2001 году книги “Пра-
вославные святыни Самарского края”. За этот период многое изменилось в 
отношении общества к церкви и её святыням, изменилось и административ-
ное деление церкви на территории края. В 2012 году  была создана Самарская 
митрополия, а позже в рамках митрополии были созданы четыре епархии: 
Самарская, Кинельская, Отрадненская и Сызранская. По благословению па-
триарха в епархиях РПЦ была введена должность древлехранителя, одной 
из приоритетных задач которого является сохранение национального насле-
дия - православных святынь на территории каждой епархии. Я надеюсь, что 
в этом деле неоценимую помощь древлехранителям, а также всем неравно-
душным к национальной культуре, окажет данное  исследование, проведён-
ное группой самарских учёных-историков. 

Наша задача не только изучить, но и сохранить наше национальное насле-
дие для последующих поколений.

Митрополит Самарский и Тольяттинский                                      Сергий
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Архивные материалы, так или иначе связанные с историей храмов Самар-
ской митрополии, широко представлены в фондах Российского государствен-
ного архива древних актов (РГАДА), Российского государственного историче-
ского архива (РГИА), Центрального государственного архива Самарской обла-
сти (ЦГАСО) и его Сызранского филиала (СФ ЦГАСО), Тольяттинского архива 
(ТА), а также фондовых коллекциях областного и городских музеев. 

Основой нашего исследования послужили, прежде всего, клировые ве-
домости храмов Самарской епархии и частично Симбирской епархии (от-
дельные благочиннические округа Сызранского и Сенгилеевского уездов), 
сосредоточенные в двух архивохранилищах – ЦГАСО и СФ ЦГАСО. Особенно 
содержательными источниками оказались церковные летописи, комплекс ко-
торых в основной своей части, к сожалению, утрачен. До наших дней дошли 
ежегодные записи, которые вели в Казанском кафедральном соборе г. Сызра-
ни, Богородском и Троицком храмах с. Троицкое, Благовещенской церкви под 
Кашпиром, Рождественской церкви с. Царевщина и др. 

Информация о постройке храмов выявлена в делах Самарского губернско-
го правления (Ф. 1) и Самарской духовной консистории (Ф. 32), сохранивших-
ся в ЦГАСО. В случае, когда выявить клировые ведомости не получалось, на 
помощь приходили метрические записи. Важными источниками являются 
документы из советских фондов ЦГАСО: р-779 – Исполнительный комитет 
Средне-Волжского краевого совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов; р-4187 – Исполком совета по делам Русской Православной Церк-
ви при Совете министров СССР по Куйбышевской области. Они позволяют 
проследить судьбу храмов и священников в годы гонений. Сведения из доку-
ментов органов госбезопасности о репрессиях по отношению к духовенству 
в Куйбышевской области обобщены, кроме книги А. Жоголева, в электронных 
ресурсах «Международного Мемориала» и Православного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета (по России в целом)18. 

Важную статистическую информацию по теме (не всегда совпадающую 
с архивными источниками), содержат дореволюционные издания: «Прило-
жение к сборнику постановлений и распоряжений по Самарской епархии о 
монастырях и церквах Самарской епархии» (Самара, 1899) и «Статистическое 
описание соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской 
епархии по данным 1900 года» Н. Баженова (Симбирск, 1903)19.

Обширный фактический материал мы почерпнули в «Самарских епархи-
альный ведомостях», где регулярно печатались отчёты правящих архиереев о 
поездках по приходам, некрологи и другие важные сведения, представляющие 
интерес с точки зрения истории. В полной мере была использована устная ин-
формация, полученная в результате экспедиций по проекту.

При работе над отдельными статьями авторы старались акцентировать 
особое внимание на нескольких сторонах церковной истории. Нас особен-
но интересовали: происхождение села, постройка храма, его особенности, 
известные пастыри, обстоятельства закрытия и возрождения. В зависимости 
от информативности источниковой базы, это удалось сделать в большей или 
меньшей степени. 

I. КИНЕЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ

АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН

АЛЕКСЕЕВКА
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1896 г.)

Село Алексеевка Бузулукского уезда возникло в 1830-е гг. в результате ос-
воения государством южных степей за рекой Самарой. Характерной особен-
ностью заселения этой территории стали миграционные потоки разоривших-
ся дворян-однодворцев и духоборов-молокан из-под Тамбова.

До революции село Алексеевка носило второе название – Землянки, гово-
рившее о непритязательных условиях, в которых жили сельчане. Л. Л. Толстой 
в 1891 г. так описывал местные жилища: «В Землянках около 650 дворов, в Па-
тровке – около 450. Из этих тысячи ста дворов, может быть, сто дворов имеют 
вид более, не скажу – богатый, приличный или культурный, а более похожий 
на строения, в которых могли бы жить люди. Остальная тысяча представляют 
из себя или уцелевшие от старого доброго времени раскрытые, полуразва-
лившиеся деревянные избы, без дворов и без сеней, – это меньшинство, – или 
крошечные мазанки с  земляными крышами, с  отверстиями вместо окон не 
больше четверти ширины и высоты с земляным полом…» 20.
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Первую деревянную церковь с  такой же колокольней, с престолом в честь 
Казанской иконы Божией Матери в Землянках построили в 1839 году 21. По дан-
ным клировой ведомости за 1842 г., священником служил Василий Алексеевич 
Адамантов. Настоятелем его назначили на этапе строительства храма – 9 мар-
та 1836 г.22 В селе к этому времени проживали: экономические крестьяне (223 
муж. пола и 214 жен. пола в 53 дворах), казённые крестьяне и однодворцы (704 
муж. пола и 747 жен. пола в 176 дворах), молокане (11 муж. пола и 10 жен. пола 
в 4 дворах), семьи священно- и церковнослужителей (11 муж. пола и 7 жен. пола 
в 4 дворах). К приходу церкви относились жители деревни Патровка, в которой 
числились экономические крестьяне (172 муж. пола и 177 жен. пола в 39 дво-
рах) и однодворцы (383 муж. пола и 391 жен. пола в 71 дворе), а также казённые 
крестьяне деревни Павловка (359 муж. пола и 363 жен. пола в 98 дворах). Таким 
образом, церковь окормляла 3778 человек 23.

К  1884 г. деревянная церковь обветшала, поэтому прихожане на свои 
средства начали строительство каменного храма. Главным попечителем стал 
бывший крестьянин, разбогатевший на торговле хлебом, один из крупных 
землевладельцев волости – Александр Павлович Сапрыкин (?–1910), впослед-
ствии – член Государственной Думы. Много сил и средств вложила в  строи-
тельство церкви и помещица Анна Марковна Плугина. В знак уважения од-
носельчане похоронили её рядом с храмом 24. Строителем-подрядчиком стал 
владелец частного банка В. И.  Пчелин (1841–1913). Руководил постройкой 
церкви нижегородский архитектор церковного градостроения Талоконов 25.

Новая Казанско-Богородицкая церковь была построена в 1896 г. тщанием 
прихожан. Зданием каменная, с каменной колокольней, она могла вместить 
до 3,5 тыс. человек и занимала площадь 250 кв. саженей. Рядом с храмом рас-
полагалась каменная сторожка. В 1903 г. вокруг церкви обустроили железную 
ограду на каменном фундаменте 26.

Красный кирпич, из которого создано здание, производили в Алексеевке, 
на заводе крестьянина Красникова. Особую крепость кладке придавали кури-
ные яйца, которые добавляли в раствор. Храм стал теплым, так как в стенах, 
между кладкой, строители проложили дымоходы.

Четырёхстолпный храм с одним куполом и притвором возвели в русско-ви-
зантийском стиле с чертами классицизма, о чём свидетельствуют круглая ро-
тонда, увенчанная куполом, и расположенные по периметру ротонды колон-
ны. На колокольне установили 7 колоколов. Периодически храм покрывали 
белой известью, от этого он визуально казался выше. Благодаря А. П. Сапры-
кину, всё здание утопало в сирени 27.

В клировых ведомостях упоминаются три престола. Главный – в честь Ка-
занской иконы Божией Матери, освящённый епископом Гурием (Буртасов-
ским) 10  ноября 1896 г.; в  правом приделе – в  честь преподобных Зосимы 
и Савватия Соловецких, освящённый 13 июня 1901 г. тем же архиереем. Тре-
тий престол планировали назвать в честь Святителя Феодосия Черниговско-
го, однако в 1909 г. он ещё значился как неосвящённый 28.

Штат в приходе был двойным: два священника, один диакон и два псалом-
щика. Жалование для них полагалось от казны. Кроме того, значительный до-
ход приносили доброхотные пожертвования, иногда доходившие до 1,5  тыс. 

руб. Земли для первого штата полагалось 55,5 дес., для второго – 49,5 дес. У свя-
щенников были деревянные общественные дома, тогда как псаломщики жили 
на квартирах, которые арендовались сельским обществом 29.

Крупная церковная библиотека состояла из 336 книг 108 наименований, не 
считая периодических изданий. При храме в с. Алексеевке действовали два 
учебных заведения – второклассная церковно-приходская школа и  при ней 
образцовая школа грамоты. В 1909 г. во второклассной школе обучались 29, 
в образцовой – 60 человек. Заведующим и законоучителем состоял священник 
2-го штата Алексий Покровский с жалованьем от Священного Синода. Школа 
размещалась в собственном деревянном здании, выстроенном в 1897 г., име-
ла отдельное помещение для учителей и общежитие для учеников 30.

По данным за 1909 г., к приходу относилось только село Алексеевка, без 
деревень. В нём проживали православные из различных сословий: крестьяне 
(3075 муж. пола и 3084 жен. пола), мещане и купцы (23 муж. пола и 28 жен. 
пола), военные (53 муж. пола и  42 жен. пола), «статские», т. е. чиновники (7 
муж. пола и 10 жен. пола) и духовенство (13 муж. пола и 12 жен. пола). Кроме 
того, ведомость «О прихожанах означенной церкви» зафиксировала в Алексе-
евке большую общину молокан (230 муж. пола и 202 жен. пола) 31.

Службы в  храме проводились ежедневно. Имена некоторых священни-
ков удалось установить по клировым ведомостям: Иона Петрович Скворцов 
(в 1848 г. и с 1849 г., дважды), Иоанн Андреевич Уваров (с 1862), Александр Иоан-
нович Уваров (с 1900 г.), Иоанн Михайлович Скворцов (с 1892 г.), Лев Феодорович 
Воронцов (с 1907 г.), Алексей Ананьевич Покровский (1909–1924 гг.) 32. Благочин-
ный округа отец Иона Скворцов, прослужив в  Землянках более 30  лет, умер 
в сане протоиерея.

Во время голода в Поволжье было принято решение о массовом изъятии 
в  храмах предметов церковного имущества, представлявших материальную 
ценность. В  1922 г. из Казанско-Богородицкой церкви на переплавку взяли 
золотые кресты и оклады с икон. Священник Лев Феодорович Воронцов, пса-
ломщик Колокольцев и церковный староста, мельник К. С. Гордиенко пытались 
предотвратить изъятие святынь. На деньги, вырученные с продажи золота, при-
обрели зерно для голодающих. После этого конфликта началось постепенное 
наступление властей на храм и другие постройки прихода. И хотя волисполком 
передал церковь и церковное имущество общине в бессрочное и безвозмезд-
ное пользование (20.12.1928), права верующих никто соблюдать не собирался. 
Сначала у них отняли столовую (1929), а затем закрыли сам храм (1934). Здание 
стали использовать в качества склада для зерна (1935), тогда как церковный 
совет разогнали (1936). Предпринимались неоднократные попытки разрушить 
и даже взорвать святыню. Колокола, сброшенные с колокольни безбожниками, 
увезли на переплавку. Но, несмотря на все испытания, церковь выстояла.

Росписи храма, предположительно, относятся к  1896–1900 гг., причём их 
авторство до сих пор не установлено. Сохранилась едва читаемая надпись 
«Ф. И. Рязанов» с датой: 1902 г. По словам местного художника Геродота Коло-
дина, «…несмотря на соблюдение иконописных канонов, видно, что в  нашей 
церкви росписи сделаны светскими художниками – в каждом лице проглядывает 
характерный “образ”, что совершенно ни к чему в иконописи. Да и размашистая 
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кисть, несколько вольное обращение с красками, указывают именно на это. Ма-
нера работы в каждой фреске несколько разная, несмотря на общий красочный 
колорит. Вероятно, над фресками работала группа художников…» 33. По другой 
версии, храм расписывал местный художник начала XX в. Рафаил Степанович 
Черкашин 34. На стенах храма и сегодня сохраняются двухметровые изображе-
ния Иисуса Христа, Димитрия Солунского, Святых Григория и Александра.

В 1989 г. в райисполком поступило письмо, подписанное группой верую-
щих из 70 человек во главе с Ксенией Александровной Краснослободцевой. 
Алексеевцы просили восстановить храм и  приход. Соответствующее разре-
шение подписали в Совете по делам религии при Совете Министров СССР. 
Завод «Прогресс», который занимал здание, осенью того же года был вынуж-
ден его освободить. Первым настоятелем храма стал Николай Панасюк. Вместе 
с прихожанами он восстановил крышу и окна, приобрёл малый колокол. 2 ян-
варя 1991 г. после водосвятного молебна священник освятил престол возрож-
дённого храма и совершил Божественную литургию 35.

По информации прихожанки храма И. В. Бочковой, жители собирали сред-
ства по всем сёлам района, приносили в дар свои старинные иконы. Большую 
помощь в  восстановлении храма оказало районное руководство и  руково-
дители некоторых колхозов и совхозов. Известный столяр из Патровки, Бра-
виков, помогал вязать рамы. В январе 1997 г. архиепископ Самарский и Сы-
зранский Сергий освятил храм. За прошедшие годы здание преобразилось: 
поставлен новый иконостас, заменён купол и  на нём воздвигнут крест, пол 
выложен плиткой, установлена отопительная система; ограждена и заасфаль-
тирована территория вокруг церкви, отремонтированы крестильная и  сто-
рожка для приезжих. При храме открыта воскресная школа 36.

В 2016 г. о. Николая не стало. Похоронили его всем миром рядом с храмом. 
По словам И.В Бочковой, знавшей священника, «он для многих людей был 
духовным отцом, наставником для молодежи. Очень любил детей. Всегда бла-
гословлял учеников и дарил им иконки. Ученики музыкальной школы поют 
сейчас на клиросе. Это и его заслуга. С удовольствием участвовал в Рожде-
ственских чтениях» 37.

С  2016 г. настоятелем храма является ученик Николая Панасюка – Павел 
Викторович Пушкаренко.

ОРЕХОВКА
Храм во имя Архангела Михаила (1870 г.)

Первую церковь в селе Ореховке Бузулукского уезда Самарской губернии 
построили в 1840 г. на средства прихожан. Здание храма с колокольней было 
деревянным и  холодным. Престол в  церкви освятили один, во имя святого 
Архистратига Божия Михаила 38. В только что отстроенный храм указом епи-
скопа Оренбургского и Уфимского Иоанникия (Образцова) был определён на-
стоятелем священник Василий Алексеевич Бугульминский 39.

Во время пожара 4  ноября 1844 г. эта церковь сгорела. Новый деревян-
ный храм, согласно клировым ведомостям, освятили 15 октября 1850 г. Вокруг 

церкви соорудили деревянную ограду. Престол, как и в прежнем храме, был во 
имя Архистратига Михаила 40. С 1853 г. в Ореховке служил священник Василий 
Максимович Парнасов 41. В 1860 г. этот деятельный пастырь открыл училище 
для мальчиков, в котором сам же и преподавал. В 1862 г. в данном учебном 
заведении обучалось 26 человек 42. В 1863 г. отца Василия сменил священник 
Алексий Платонович Соболев, который служил здесь как минимум до 1876 г.43 
При нём храм в Ореховке и приобрел свой современный вид.

25 ноября 1868 г. Самарская духовная консистория представила на утверж-
дение в Самарское губернское правление проект перестройки церкви в селе 
Ореховке Бузулукского уезда. 5  декабря 1868 г. строительное отделение Гу-
бернского правления выдало разрешение на эту перестройку. Реконструкция 
храма была закончена в 1870 г. Освятили его 5 ноября того же года, вероятно, 
малым освящением 44.

Некоторые издания, упоминая о пожаре, указывают другую дату постройки 
нового храма – 1908 г.45 Можно было бы предположить, что в этом году здание 
ещё раз серьезно перестраивалось, однако клировые ведомости за 1909 г. об 
этом немаловажном факте умалчивают. Вмещала новая церковь до 1000 бо-
гомольцев 46. В 1903 г. в селе проживало 1733 человека (1378 муж. пола и 1346 
жен. пола) в 434 дворах. Наличие раскольников и сектантов в клировых ведо-
мостях не отражено 47.

Причт в приходе состоял из священника, диакона и псаломщика. Деревян-
ные дома, в которых они жили, принадлежали сельскому обществу. Дом свя-
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щенника в 1909 г. числился ветхим, лучше обстояло дело с домами диакона 
(1898 г. постройки) и псаломщика (1909 г.). Земли причту было выделено 52 
десятины 48.

В 1895 г. в  селе открыли одноклассную женскую церковно-приходскую 
школу. Помещалась она в собственном доме. По данным на 1909 г., в шко-
ле обучалось 35 девочек (все русские). Имелась в приходе и библиотека, 
насчитывавшая 140 томов. Заведующим и законоучителем в школе состо-
ял местный священник – Иоанн Кроткий (1848 г. р.). Выпускник Самарской 
духовной семинарии, он с 1901 г. занимал должность окружного духовни-
ка 49.

Всю свою жизнь связал с храмом уроженец Ореховки священник Феодот 
Никифорович Пономарёв (1881–20.05.1961). Он имел начальное образование, 
в 1901–1904 гг. состоял в армии полковым псаломщиком. Вернувшись, посту-
пил в родную ореховскую церковь, где прослужил регентом-псаломщиком до 
1922 г. В мирное время, возможно, он всю жизнь и провел бы в этом звании. 
Однако репрессивная политика властей по отношению к духовенству вызва-
ла в Русской Православной церкви серьёзный кадровый голод. В 1922 г. Фе-
одота Никифоровича рукоположили в диаконы. С 1923 по 1930 г. он служил 
диаконом всё в той же Ореховке. В 1930 г. отца Феодота перевели священни-
ком в Большеглушицкий район, где арестовали и осудили «за контрреволю-
ционную агитацию» (1933). По возвращении из заключения пастырь девять 
лет находился на гражданской работе (1937–1946 гг.) 50.

В 1930 г. в Ореховке недолгое время служил священник Гавриил Петрович 
Соболев, чья жизнь тоже тесно связана с этим селом 51. В 1908–1916 гг. он был 
в храме диаконом 52.

Накануне Великой Отечественной войны храм в Ореховке закрыли и не-
которое время использовали как зернохранилище. Однако, благодаря хода-
тайствам верующих и постановлению Совета по делам Русской Православной 
Церкви от 1 апреля 1946 г., его открыли снова53. Согласно данным Самарского 
епархиального архива, в храм назначили отца Феодота Пономарёва, который 
заслужил и выстрадал это право 54. Он возглавлял родной приход до 1954 г., 
когда по старости ушёл за штат и стал пенсионером Московской Патриархии 55. 
В документах уполномоченного Совета по делам РПЦ указано, что 25 апреля 
1946 г. был зарегистрирован священник Пономарёв Никита Федотович 56. Ве-
роятно, здесь допущена ошибка, либо же речь идет уже о сыне отца Феодота. 
Из священников, служивших в Ореховке в советское время, известно ещё имя 
протоиерея Иоанна Нестеровича Подфедько, который упоминается в качестве 
настоятеля местного храма в 1982 г.57

С 2016 г. в Михайло-Архангельской церкви служит иерей Владимир Викто-
рович Сапожников (1966 г. р.) 58.

БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН

ЕКАТЕРИНОВКА
Храм во имя Живоначальной Троицы (1813 г.)

Село Екатериновка формировалось как часть землевладений графов Ор-
ловых. В процессе массовых переселений крестьян с территории Самарской 
Луки в Заволжье первым появилось село Екатерининское (Екатериновка), ко-
торое в 1770 г. заселили выходцы из Рождествено, Новинок и Жигулей 59.

В 1774 г. на высоком (сторожевом) берегу над рекой прихожане поставили 
деревянную церковь. Она стала архитектурной доминантой села. От площади 
перед ней расходились три главные улицы: две вдоль реки, одна – перпенди-
кулярно им. Храм был освящён во имя святой великомученицы Екатерины. 
Позже его разобрали и перенесли в деревню Александровку 60.

В начале XIX в., после разделов вотчинных земель между братьями Орло-
выми на Самарской Луке и в левобережье Волги, село Екатериновка отошло 
во владение Алексею Григорьевичу Орлову-Чесменскому. По благословению 
Казанского епископа Павла, он заложил в Екатериновке на месте старой де-
ревянной церкви каменный храм (1806). После смерти Алексея Григорьевича 
дело продолжила его дочь – Анна Алексеевна Орлова-Чесменская (в тайном 
постриге – монахиня Агния). В 1813 г. строительство трёхпрестольного храма 



КИНЕЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ

14 15

БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН

было закончено. В том же году епископ Казанский Павел освятил престол во 
имя великомученицы Екатерины в южном приделе. Первый, главный престол 
во имя Святой Троицы был освящён архиепископом Казанским Филаретом 
(1828). Третий престол во имя Николая Чудотворца в северном приделе освя-
тил епископ Симбирский Феодотий (1842) 61.

Согласно клировой ведомости за 1907 год, каменная, с каменной колоколь-
ней, теплая церковь вмещала до 2000 богомольцев. Храмовый комплекс, рас-
положенный на 700 кв. саженях земли, был обнесён железной решётчатой 
оградой на каменных столбах. При церкви находилась каменная часовня для 
склада икон при крестных ходах, а также деревянная пятистенная сторожка, 
в одной половине которой размещался сторож, а во второй – просвирня. Вне 
селения располагалось кладбище, огороженное деревянной оградой с дере-
вянной сторожкой для караульных. В 1891 г. к церкви был сделан пристрой, 
оштукатуренный в начале 1892 г. Церковь имела 3 десятины усадебной земли 
и 39,5 десятин пахотной, сдаваемой в аренду 62.

В  годы воинствующего атеизма уцелели две церковные иконы, которые по-
читаются жителями села как святыни: 1) икона Святой великомученицы Варва-
ры с надписью на обратной стороне «Сия икона совершена в селе Екатериновке 
в 1892 году августа 17 дня, в честь избавления от морового поветрия» и 2) икона 
Божией Матери «Взыскание погибших», на оборотной стороне которой написано: 
«Святая икона сия сооружена в память пребывания в селе Екатериновка Самар-
ского уезда и Епархии Св. Чудотворной иконы Божией Матери “Взыскание погиб-
ших” 26 июня 1901 года, а 23 февраля 1902 года Преосвященнейшим Гурием, епи-
скопом Самарским, освящена в г. Самаре, в Крестовой церкви. Что удостоверяю. 
Благочинный 2 округа священник Дмитрий Ксанф. 1902 года 23 февраля» 63.

С 1894 г. в Екатериновке действовала одноклассная церковно-приходская 
школа, устроенная на средства благотворителей и помещавшаяся в деревян-
ном собственном здании. Законоучителем и  заведующим был настоятель 
Троицкого храма. Церковная библиотека в 1907 г. включала 140 томов 90–95 
названий, не считая периодики 64.

После указа 1885 г. причт храма включал двоих священников, диакона 
и двоих псаломщиков.

На рубеже XIX – XX вв. священниками в Троицком храме с. Екатериновки 
служили: в  1897 г. – Димитрий Николаевич Ксанф (с  января 1894 г.) 65 и  Алек-
сандр Андреевич Казанский (с ноября 1896 г.) 66; в 1907 г. – Гавриил Александро-
вич Крепкогорский (с сентября 1903 г.) 67 и Павел Петрович Кандалинский (с мая 
1901 г.) 68; в 1913 г. – Константин Иоаннович Быстрицкий (с сентября 1910 г.) 69 
и Павел Матвеевич Сперанский (с марта 1913 г.) 70; Димитрий Гнездило (в 1915 г.) 
и Иаков Таратынов (в 1917 г.) 71.

Приход включал три селения. По данным 1913 г. к нему относились жите-
ли с. Екатериновка (1913 душ муж. пола и 2075 душ жен. пола в 884 дворах), 
д. Алексеевка (317 душ муж. пола и 349 душ жен. пола в 124 дворах) и д. Фё-
доровка (329 душ муж. пола и 311 душ жен. пола в 123 дворах). Причём, зна-
чительную часть населения прихода составляли дворяне и  мещане. Кроме 
православных, в приходе числились раскольники – 355 душ муж. пола и 430 
душ жен. пола в 125 дворах 72.

После революции Троицкий храм в с. Екатериновка пережил события, ха-
рактерные для всей Советской России. Трагическая участь постигла многих 
жителей села. Но храм в те страшные годы разрушен не был. Возможно, бла-
годаря стараниям последнего священника храма – протоиерея Павла Петро-
вича Преображенского (1883 г. р.). Во второй половине 1937 г. по доносу одно-
сельчанина батюшку арестовали. В заключении он находился недолго. 26 ян-
варя 1938 г. священника расстреляли в г. Куйбышеве. Место его захоронения 
неизвестно, но на территории храма в память о нём поставили поклонный 
крест с надгробием, к которому идут люди поклониться и помолиться о погиб-
шем. В большие праздники у поклонного креста служат панихиды 73.

В 1939 г. местной властью было решено сбросить с куполов кресты; эту за-
дачу выполнил председатель сельсовета Степан Горелов. Малую часть цер-
ковного имущества сельчане тайком унесли по домам. Так в семье Коновало-
вых были сохранены иконы святого Пантелеимона Целителя и святой Варва-
ры-великомученицы. В годы войны в церкви разместили МТС, позже в здании 
находился гараж школы механизаторов. Храм подвергся значительным раз-
рушениям в 1960-е и 1980-е гг.

В 1992 г. инициаторами возрождения храма стала семья Симоновых – Оль-
га Сергеевна и Виталий Алексеевич, а также дочь Ольги Сергеевны – Анна. 
Своими силами, с помощью пожертвований многих организаций и частных 
лиц, они начали богоугодное дело. Имена тех, кто внёс свою лепту в  воз-
рождение святыни, занесены на памятную доску, которая находится на левой 
стороне при входе в храм 74.

Всю реконструкцию проводили, основываясь на старых фотографиях 
и  оставшихся фрагментах, старались восстановить храм в  его первоздан-
ном виде. Действительный член РОО «Академия архитектурного наследия» 
А. В. Шошин и конструктор Н. Луппов разработали эскизный проект рестав-
рации и  реконструкции храма. Бригада заслуженного строителя Ф.  Рогожи-
на проводила высотные работы; художники под началом В. Н. Шкрептиенко 
и резчики В. В. Богусонова создавали новый иконостас; каменщики Ф. И. Рого-
вого выложили ствол колокольни, штукатуры Н. П. Третьякова оформили весь 
интерьер и экстерьер.

Владыка Сергий (Полёткин) сначала освятил поднятие первого креста на 
большой купол, а затем, 4 июня 1996 г. – престол во имя Святой Троицы. В де-
кабре 2012 г. епископом Кинельским и  Безенчукским Софронием был освя-
щён престол во имя святой великомученицы Екатерины.

Председатель РОО «Союз народов Самарской области», предприниматель 
Р. Е. Хугаев выступил заказчиком на отливку 10 колоколов для храма весом от 
10 кг до 4,7 тонн. 24 октября 1996 г. на колокольню подняли колокол, отлитый 
в Воронеже, весом около 5 тонн. Он получил имя заказчика – «Ростислав» 75.

Первым священником восстановленного храма в  1994 г. стал о. Николай 
Зудкин (1994–1998). В настоящее время приход возглавляет протоиерей Сер-
гий Викторович Петров. При церкви действует воскресная школа и  воен-
но-патриотический клуб «Великоросс» 76.
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КАНУЕВКА
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1829 г.)

Село Кануевка, предположительно, было основано старообрядцами в ус-
ловиях реализации церковной реформы патриарха Никона в середине XVII в. 
Согласно легенде, преследователи староверов, бежавших в леса Самарского 
Заволжья, добрались до места их поселения. Однако землянки, построенные 
беглецами, они не заметили. Один из стражников высказался: «Как в воду ка-
нули». Эта фраза и легла в основу топонима – названия села Кануевка 77. Во 
всех документальных источниках в дальнейшем указывалось, что в Кануевке 
население – мордва, как православные, так и старообрядцы.

После 1768 г. село отошло во владение графов Орловых – сначала Фёдора 
Григорьевича, а после его смерти – Алексея Григорьевича Орлова-Чесменско-
го. Нет свидетельств о приезде в Кануевку самого графа. В барском доме жил 
управляющий имением. После смерти графа А. Г. Орлова земли перешли во 
владение его дочери Анны Алексеевны Орловой-Чесменской. На деньги гра-
фини в 1829 г. был построен храм в честь Казанской иконы Божией Матери 
и помещение для церковно-приходской школы 78.

В церкви было три престола, которые освятили в разное время. Главный 
престол – сразу же после постройки в 1829 г. Второй, располагавшийся в тё-
плом южном приделе (трапезной), освятили во имя Святителя и Чудотворца 
Николая Мирликийского дважды – 11 июля 1866 г. и повторно, после расши-
рения храма, 4 ноября 1890 г.79

Казанская церковь неоднократно подвергалась реконструкции. Изменялся 
и комплекс приходских построек. В начале 1859 г. расписали купол, позолоти-
ли деревянную резьбу иконостаса, покрыли стены масляной краской. В июне 
1867 г. священник Павел Эпиктетов открыл при церкви воскресную школу 
для прихожан обоего пола 80. В 1883 г. жители Кануевки ходатайствовали пе-
ред церковной администрацией о расширении старой церкви по причине её 
малой вместительности. Одних только лиц мужского пола среди прихожан 
к этому времени насчитывалось 700 человек. Сначала прошение поддержала 
Самарская духовная консистория (18.04.1884), а затем проект за подписью гу-
бернского архитектора П. А. Иностранцева и губернского инженера А. И. Фё-
дорова одобрили в строительном отделении Самарского губернского правле-
ния (01.05.1884) 81. В ноябре 1892 г. при церкви открылась одноклассная цер-
ковно-приходская школа. Каменное здание для неё построили на церковные 
деньги (1896 г.) 82.

Причт в  1913 г. состоял из священника, штатного диакона, псаломщика 
и просфорни. Ни казённого, ни общественного жалования для них не пола-
галось. Они жили за счёт кружечных сборов и процентов с билетов Государ-
ственной Комиссии. Духовенству принадлежала земля при церкви – усадеб-
ная (3 десятины) и пахотная (33 десятины), которая была плодородной 83.

Причт окормлял 378 дворов одного лишь села Кануевка, в котором, по со-
стоянию на 1913 г., числилось 1807 душ муж. пола и 1895 жен. пола 84.

В  разные годы священниками в  храме служили: сын священника Иркут-
ской епархии Николай Иванович Надеждин, Вениамин Павлович Архангельский, 
Константин Григорьевич Веселицкий и  Николай Владимирович Генерозов. По 
воспоминаниям старожилов села, в 1936 или 1937 г. после Пасхи священника 
Генерозова (1874 г. р.) вместе с его многочисленной семьей посадили на под-
воду и увезли в неизвестном направлении. Дальнейших сведений о нём нет 85.

В  условиях голода 1921–1922 гг. храм в  селе понёс потери. По решению 
общего схода села от 30 апреля 1922 г. золотая и серебряная церковная ут-
варь была передана в Фонд помощи голодающим Поволжья. В 1930 г. с храма 
сбросили колокола. В помещении сначала хранили зерно, позднее – ремон-
тировали технику.

Инициатором возрождения храма в  конце 1980-х гг. выступил агроном 
совхоза «Заря Поволжья» Василий Андреевич Некрасов. Он обратился к руко-
водству завода им. Фрунзе в Самаре, где нашел отклик и поддержку. Рабочие 
завода привезли и установили металлическую ограду, сделали арку. Василий 
Андреевич возглавил православную общину храма 86.

После смерти В. А.  Некрасова 15  января 1996 г. работу по возрождению 
храма возглавила староста – Галина Дмитриевна Фёдорова. 4 ноября 1999 г., 
в праздник Казанской иконы Божией Матери, в молитвенном доме (в здании 
бывшей церковно-приходской школы) прошла первая служба 87.

Священником с сентября 2005 г. был Анатолий Урсув (1961 г. р.), одновремен-
но служивший настоятелем храма во имя Святителя Николая Чудотворца в Сама-
ре. Церковь строили «всем миром». Нашлись благотворители, пожертвования на 
храм приносили не только местные жители, но и приезжие. Строительство начи-
нали местные каменщики Владимир Балабанов, Алексей Миненко, Василий Ка-
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лаганов. Бригада Дмитрия Арутчева работала на высотных участках. Молодёжь 
из соседнего села Александровки возглавили Анатолий Шерстнёв и  Евгений 
Перепелица. На Пасху 2010 г. привезли из Воронежа новые колокола. 21 июля 
2010 г., на престольный праздник Казанской иконы Божией Матери, состоялось 
освящение храма и первое богослужение. 14 февраля 2014 г. епископ Кинель-
ский и Безенчукский Софроний провёл обряд Великого архиерейского освяще-
ния 88. Храм, возрождённый из руин за два с половиной года, обрёл новую жизнь. 
С 2014 г. настоятелем является иеромонах Дорофей (Усов).

НИКОЛЬСКОЕ (НИЖНЯЯ ИВАНОВКА)
Храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 

(1834 г.)

Современное село Никольское до постройки храма являлось деревней с на-
званием Нижняя Ивановка или просто Ивановка. Переселение чувашей с тер-
ритории Самарской Луки на луговой левый берег Волги началось в середине 
XVIII века. В 1770-х гг. земли Заволжья оказались во владении графов Орловых.

Деревня Ивановка получила свое название по имени владельца – Ивана 
Григорьевича – старшего из пяти братьев Орловых. Три улицы Ивановки до 
1920-х гг. сохраняли названия Япланай, Чуракаль и Хурнис, напоминая назва-
ния давно исчезнувших селений 89. «В деревню Ивановку чуваши пересели-
лись по распоряжению графа Орлова из селений: Тайдахтино (совр. Тайда-
ково Шигонского р-на), Берёзовый Солонец, Кармала, Яблоновка, Чирикова 
и Шелехметь» 90.

По разделам земель деревня переходила во владение от Ивана Григорье-
вича к Алексею Григорьевичу Орлову-Чесменскому, а с 1807 г. – его дочери – 
графине Анне Алексеевне Орловой-Чесменской.

Согласно «Экономическим примечаниям» к Генеральному межеванию по 
Самарскому уезду (1798–1821 гг.), по 5 ревизии (1795 г.) деревня состояла из 
90 дворов с населением 564 человека, из них 271 душа муж. пола и 293 души  
жен. пола 91.

До 1830-х гг. чуваши Нижней Ивановки были язычниками. «Графиня Анна 
Алексеевна скорбела о языческом заблуждении чуваш, при её благочестивом 
содействии все чуваши, живущие в её имении, были обращены в христиан-
скую веру, и она построила для них каменную церковь в селе Нижней Ива-
новке Самарского уезда. Крещение чуваш было совершено в 1830 г., в дерев-
не Ивановке в первый раз было крещено 137 душ обоего пола, второй раз,   
3 июня – 580 душ» 92.

В  клировых ведомостях храма села Никольское (Нижняя Ивановка) за 
1873 г. указано, что церковь в  честь иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина» была построена «тщанием помещицы Анны Орловой-Чесменской» 
в 1834 г.93

Церковь имела три престола в одном алтаре: главный (средний) – в честь 
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», южный боковой престол – 
в честь Святителя Николая Чудотворца, северный боковой – в честь велико-
мученика Георгия Победоносца. Главный и южный престолы были освящены 
архиепископом Симбирским Анатолием в  1832 г. (после этого деревня Ива-
новка стала называться селом Никольским), а северный престол, по благосло-
вению того же архиепископа, самарским протоиереем Иоанном Цветковым 
в 1833 г.94

В 1903 г. священник Антоний Иванов на чтениях в Императорском обще-
стве истории и древностей российских при Московском университете делал 
доклад о крещении чувашей А. А. Орловой-Чесменской, где указывал, что «в 
Самарском уезде в 50 верстах от Самары находится село Никольское, Нижняя 
Ивановка тож, населённое одними чувашами» 95.

Архитектура здания храма, крестообразного в  плане, и  колокольни, от-
дельно стоящей перед западным фасадом, соответствует канонам классициз-
ма 1830-х гг. Колокольня завершена полусферическим куполом и шпилем.

Согласно клировым ведомостям за 1907 год, церковь в Никольском «зда-
нием каменная, с такою же колокольней, теплая, прочная, вмещает более 400 
человек,… церковная ограда каменная, новая, прочная. Под церковью 75 кв. 
саж., в ограде 260 кв. саж. земли. Церковная площадь занимает 3 десятины 
и отведена общественным приговором в 1877 году. При церкви имеется сто-
рожка… …Вне селения – особо отведённое кладбище, окопанное канавой» 96. 
В  документе особо отмечалось наличие на северном престоле старинной 
книги – Св. Евангелия, напечатанного в 1668 году 97. Отдельно располагалась 
церковная библиотека, в которой было 170 томов 37 наименований 98.

Штат храма включал священника, диакона и псаломщика. После выделе-
ния деревни Купино в  самостоятельный приход (1900 г.) вакансию диакона 
упразднили. Духовенство жило за счёт добровольных пожертвований, дохо-
дов с аренды церковной земли, казённого и общественного жалования, при-
чём последнее им выплачивали неохотно и неаккуратно. Церковный участок 
включал 33 десятины пахотной земли и 10 десятин сенокосной 99.
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При церкви с 1886 г. имелось приходское попечительство. В 1888 г. благода-
ря поддержке земства при храме было открыто земско-общественное училище, 
а затем появилась школа грамоты (1894). По данным на 1907 г., в училище обу-
чалось 80 мальчиков и 12 девочек. В основном это были русские дети из приход-
ских деревень. Закон Божий преподавал священник Димитрий Дмитриев 100.

Одноклассная чувашская церковно-приходская школа открылась в 1895 г. 
Помещалась она в собственном здании, построенном на средства Самарского 
епархиального училищного совета и комитета Православного миссионерско-
го общества. Отапливалась и охранялась на средства прихожан. На 1907 год 
в школе обучалось 22 мальчика и 8 девочек. Заведующим и законоучителем 
был священник Димитрий Дмитриев. При школе, в особом помещении, про-
живал учитель Филипп Яковлев 101.

По данным 1907 г. приход насчитывал 441 двор (1282 человека муж. пола 
и  1280 жен. пола). В  самой Нижней Ивановке проживали чуваши-военные 
(56 муж. пола и  53 жен. пола), чуваши-крестьяне (366 муж. пола и  361 жен. 
пола), а также духовенство (7 муж. пола и 9 жен. пола). К селу были приписаны 
окрестные деревни с русским населением и малороссами: Григорьевка, Вис-
лая Дубрава и Киевка. Жили на территории прихода и старообрядцы Спасова 
согласия, Поморского согласия и Австрийского толка 102.

Священниками Никольской церкви до революции состояли Петр Канда-
линский (с 1854), Николай Панормов (1894), Антоний Иванов (1899), Димитрий 
Дмитриев (1902) и др. 103

Служба в храме прекратилась в 1929 году, в самом начале репрессий совет-
ского государства по отношению к церкви и верующим. С 1930 по 1951 г. храм 
стоял закрытым. 31 мая 1951 г. Безенчукский райисполком принял решение 
«О передаче бывшего церковного здания в с. Никольском под клуб укрупнён-
ному колхозу им. Коминтерна». Здание храма уже не имело кровли, полов, по-
толка, дверных и оконных переплётов; кирпичные стены и фундамент были 
частично разрушены.

В 2005 г. труды по созданию прихода в с. Никольском по благословению 
архиепископа Самарского и Сызранского Сергия были возложены на насто-
ятеля Свято-Серафимовского храма г. Новокуйбышевска протоиерея Сергия 
Ускова. Первая служба (молебен и панихида) состоялась в помещении сель-
ского клуба 15 февраля 2006 г. на праздник Сретения Господня. Весной и ле-
том служили в старом разрушенном храме.

Эскизный проект на реставрацию храма в с. Никольское разработал дей-
ствительный член РОО «Академия архитектурного наследия» Анатолий Вик-
торович Шошин. 26  января 2007 г. архиепископ Самарский и  Сызранский 
Сергий утвердил этот проект.

Все начальные работы по восстановлению храма (укрепление фундамен-
та, установка колонн для опоры перекрытия и барабана с куполом, возведе-
ние стен коридора, соединяющего колокольню с храмом, частичная замена 
облицовки и кладка верха стен) выполнялись строительной фирмой из Ново-
куйбышевска под руководством Геннадия Ивановича Бурганова 104.

Настоятелем храма с 2017 г. является иерей Георгий (Юрий) Александрович 
Гражданкин 105.

ПРЕПОЛОВЕНКА
Храм в честь святой равноапостольной княгини Ольги (1838 г.)

Село Преполовенка возникло в  1805–1808 гг. во владениях Орло-
вых-Давыдовых. Название села, предположительно, связано с переселе-
нием из Смоленской губернии крепостных крестьян В. П. Орлова-Давыдо-
ва, прибывших сюда в праздник Преполовения (средина Пасхи – 25 день 
от Христова Воскресения до Троицы). Здесь же обосновались русские пе-
реселенцы из сёл на Самарской Луке: Александровка, Большая и  Малая 
Рязань, Подгоры.

Численно в селе преобладали православные жители. Кроме них, здесь про-
живали ещё 137 старообрядцев-беспоповцев Спасова согласия. В 1913 г. насе-
ление села составляло 2253 человека 106.

Храм в Преполовенке – зданием каменный (на нём – «деревянный осме-
рик»), теплый, вместимостью до 800 человек, с каменной колокольней в виде 
маяка – построен графом Владимиром Петровичем Орловым-Давыдовым 
в 1838 г. Престол в храме был один – в честь святой равноапостольной княги-
ни Ольги. Его освятили 15 июня того же 1838 г. Имя храму было выбрано не 
случайно – супругу графа звали Ольга Ивановна Барятинская.
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Причт храма состоял из священника, диакона и псаломщика 107. При церкви 
был земельный участок – 33 десятины. На земельный участок у духовенства 
имелась копия плана, выданная Самарским губернским правлением 3 сентя-
бря 1906 г. Пахотная земля была хорошего качества, подходила как для ози-
мых, так и для яровых культур. Причт сдавал землю в аренду по 4 рубля за 
десятину, что приносило ему около 130 рублей дополнительного дохода.

В 1895 г. в селе была открыта одноклассная смешанная церковно-приход-
ская школа, размещавшаяся в собственном деревянном доме. По данным на 
1913 г. в ней обучались 12 мальчиков и 5 девочек. Заведующим и законоу-
чителем в  школе состоял местный священник. Кроме того, в  приходе была 
библиотека, насчитывавшая в 1913 г. 94 тома.

Накануне революции в  Преполовенке служил священником Евфимий Ди-
онисиевич Байчев. Сын солдата, 1864  года рождения, он закончил Сызран-
ское городское училище и  несколько лет учительствовал в  разных школах. 
В 1905 г. был рукоположен в сан священника епископом Константином (Булы-
чёвым). В Преполовенку отца Евфимия назначили в 1912 г.108

Церковь прекратила свою деятельность в 1929 г., причём никаких решений 
со стороны советских органов власти на этот счёт не было. В 1946 г. бывший 
церковный староста Судаков подал заявление с одной лишь своей подписью 
об открытии храма, не заручившись поддержкой верующих. Как показала 
проверка, заявление было написано «по подстрекательству старосты церкви 

гор. Сызрани», поэтому хода ему не дали 109. В 1942 г. здание храма переобору-
довали в казарму учебной лётной эскадрильи, в 1946–1951 гг. колокольня ис-
пользовалась как водонапорная башня. За это время церковь пришла в тех-
ническую непригодность для дальнейшей эксплуатации, ветхость и  непри-
глядное состояние. Купол хотя и сохранился, но 60 % помещения оказались 
без крыши. В 1951 г. председатель исполкома Облсовета депутатов трудящих-
ся Г. Малехоньков обратился в Совет по делам Русской Православной Церкви 
с  предложением провести капитальный ремонт здания и  переоборудовать 
его под сельский клуб. Материалы экспертизы, приложенные к ходатайству, 
оказались достаточно убедительны, особенно в  период выборов депутатов 
в местные органы власти. Разрешение подписал уполномоченный Совета по 
делам Русской Православной Церкви С. Алексеев 18 апреля 1951 г.110

В 1990-е гг. по инициативе директора совхоза В. Г. Копылова началось вос-
становление храма: установили купола (1992), зарегистрировали церковный 
приход (2005), подняли колокола на колокольню (2009). Настоятелем церкви 
в с. Преполовенка служит иерей Георгий (Юрий) Алексеевич Баращенко 111. Отец 
Георгий и матушка Алевтина открыли при храме воскресную школу.

БОГАТОВСКИЙ РАЙОН

ВИЛОВАТОЕ
Храм во имя Архангела Михаила (1914 г.)

Основателями села Виловатое, возникшего как деревня в 1787 г., были ясаш-
ные и удельные крестьяне – вольные переселенцы из мордвы и русских. Дерев-
ню назвали исходя из природных особенностей местности. Согласно «Экономи-
ческим примечаниям» к Генеральному межеванию, в конце XVIII в. в д. Вилова-
той числились русские удельные крестьяне (в 4-х дворах 48 человек), русские од-
нодворцы (в 2-х дворах 9 человек), русские пахотные солдаты (в 1 дворе 6 чело-
век) и из мордвы новокрещёные ясашные крестьяне (в 29 дворах 237 человек) 112.

После строительства в 1836 г. деревянной Михайло-Архангельской церкви 
деревня Виловатая получила статус села. В 1840 г. в нём насчитывалось уже 
1200 человек. Согласно «Списку населённых мест» 1859 г., в селе проживали 
1126 человек муж. пола и 1172 жен. пола в 270 дворах 113.

Во второй половине XIX в. Виловатое стало центром волости. В нём были 
устроены волостное правление, участок урядника, судебно-следственный уча-
сток, призывной пункт. В 1898 г. решением волостного схода в селе учредили 
отделение Уездного комитета народной трезвости.

В  начале ХХ  в. Виловатое являлось одним из крупнейших селений Бу-
зулукского уезда. К  1910 г. в  599 дворах проживали 2058 человек мужского 
и 2061 – жен. пола 114.

Кроме храма, в селе имелись две школы – земская и церковно-приходская, 
а также небольшая библиотека. Мужская церковно-приходская школа была от-
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крыта в 1893 г. Она размещалась 
в квартире, нанимаемой прихо-
жанами. В 1896 г. на средства бу-
зулукского купца Василия Тихо-
новича Прохорова для неё было 
выстроено деревянное одноэ-
тажное здание, крыша крыта же-
лезом. Длина здания составляла 
около 34  м., ширина – более 9. 
Оно имело 26 окон с двойными 
рамами и 3 двери. Обогревалось 
1 русской печью и  3 «голланд-
ками» 115. В клировой ведомости 
за 1903 г. обозначены мужская 
и женская церковно-приходские 
школы (по всей видимости, речь 
идет о раздельном образовании 
в одной школе). В этот год в муж-
ской школе обучалось 70 маль-
чиков и 2 девочки (мордвы – 18 
человек, русских – 54); в  жен-
ской школе – 37 девочек (морд-
вы – 8 человек, русских – 29). Все-
го в обеих школах числилось 109 
человек 116.

15 января 1900 г. в Духовную Консисторию был передан рапорт о желании 
причта и церковного старосты строить новый храм в с. Виловатом. В рапорте 
значилось: «Ввиду ветхости и тесноты деревянного храма, церковный старо-
ста (он же и председатель попечительства) бузулукский купец Василий Тихо-
нович Прохоров желает на собственные средства выстроить новый, камен-
ный храм вместимостью до 1500 человек, о трёх престолах. Первый, главный 
престол – в честь Архистратига Божия Михаила, второй, с северной стороны – 
в честь Святителя и Чудотворца Николая, третий, с южной стороны – в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы» 117.

Церковь начали строить в  1900 г. Проектировал храм, возможно, самар-
ский архитектор Тадеуш Северинович Хилинский или архитектор-самоучка, 
уроженец с. Виловатое Георгий Николаевич Мошков (1871–1949) 118.

Весной 1914 г., когда в новом здании ещё велись отделочные работы, старый 
деревянный храм сгорел. Богослужение временно перенесли в церковно-при-
ходскую школу, где помещалось не более 200 человек. Поэтому прихожане сами 
завершили убранство главного придела, где в праздничные дни в ещё недостро-
енном храме начали вести богослужение. По будням служили в помещении цер-
ковно-приходской школы. Новое здание было готово только к концу 1914 г.

Каменная Михайло-Архангельская церковь с пятиярусной колокольней, холод-
ная, неотапливаемая, была возведена на каменном цоколе, покрыта железом, име-
ла 1 большую и 4 малых главки. Длина её вместе с колокольней составляла около 

40 м, наибольшая ширина – более 30 м. В церковно-приходской комплекс входили 
не только храм и церковно-приходская школа, но и 3 церковно-причтовых дома.

Священниками Михайло-Архангельской церкви (до  1914 г. – деревянной) 
служили: Максим Фёдорович Ермолов (1836 – не позднее 14.03.1841), Пётр 
Ники тич Пономарев (1841 – не позднее 1844); Николай Алексеевич Сергиевский 
(1844–1857); Александр Иванович Соколов (1857–1859); Гавриил Исаакович Бла-
говещенский (1859–1878); Кронид Федорович Иванов (1878–1880); Константин 
Николаевич Троицкий (1880–1897); Михаил Александрович Александров (1897–
1909); Владимир Львович Любавский (1909–1928) 119.

Последним священником, служившим в Михайло-Архангельском храме с. 
Виловатое в советское время – с ноября 1928 по 18 августа 1932 г., являлся 
Василий Михайлович Петров (1880–1933). В августе 1932 г. он был арестован, 
а затем отправлен в лагерь, где и скончался 120.

В 1932 г. в храме прекратились богослужения, церковный причт был разо-
гнан. Здание приспособили под тракторный гараж. 12 мая 1937 г. Богатовский 
райисполком вынес постановление о закрытии и разрушении храма 121.

С  1995 г. полуразрушенное здание храма светские власти передали Рус-
ской Православной Церкви. Началось возрождение общины. В 2001 г. архие-
пископ Самарский и Сызранский Сергий благословил служить в с. Виловатое 
иеромонаха (с 2008 г. игумена) Алексия (Медведева). Началась активная работа 
по возрождению святыни из руин. В 2014 году, к 100-летию первой литургии, 
восстановление храма практически завершилось 122.

СЪЕЗЖЕЕ
Храм во имя святых бессребреников Косьмы и Дамиана (1827 г.)

Деревня Съезжее (Леонтьевка) возникла в  1787 г. Название Леонтьевка воз-
можно, связано с первопоселенцем, носившим имя Леонтий. Съезжим поселение 
называли по небольшой речке, по которой можно было «съезжать» в Самару. Оба 
топонима сохранялись и употреблялись до революции как равнозначные 123.

Основателями Съезжего были удельные и ясашные крестьяне – вольные 
переселенцы из русских и мордвы. В конце XVIII в. д. Съезжая (Леонтьевка тож) 
располагалась по обеим сторонам озера и истока Вязовых. В деревне числи-
лись русские удельные крестьяне – 130 человек, проживавшие в 50 дворах, 
и из мордвы новокрещёные ясашные крестьяне – 343 человека в 59 дворах 124. 
После строительства Космодемьянской церкви деревня получила статус села.

Согласно церковной ведомости за 1860 г., каменную церковь с  такой же 
колокольней, холодную, построили в 1827 г. тщанием прихожан. Престол был 
один – во имя святых бессребреников Косьмы и Дамиана.

Причт в 1845 г. включал двух священников, диакона, двух дьячков и поно-
маря. С 1851 г. второй штат состоял при построенной церкви соседнего села 
Максимовки (Коржевки).

Усадебной земли у  церкви не имелось. По нарезке 1827 г. во владении 
священнослужителей находилось 30 десятин пашенной земли (в 8 верстах от 
церкви) и 3 десятины сенокосной.
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Деревянные дома у священников и дьячков находились в их собственно-
сти и располагались «на обывательской земле» в разных местах; у диакона 
была квартира от сельского общества 125.

В 1860 г. (с 1853 г.) священником храма в с. Съезжем являлся Николай Сте-
фанович Сатрапинский 126.

Село к тому времени стало достаточно крупным – в 229 домах проживали 
2553 человека – удельные и государственные крестьяне, семьи церковнослу-
жителей (16 человек в 4 домах) и 121 военный (расквартированные среди жи-
телей села) 127. Значительный прирост населения осуществлялся за счёт пере-
селенцев из южнорусского Черноземья – из-под Тамбова и Пензы. Это могли 
быть разорившиеся русские дворяне – однодворцы и мордва.

В начале ХХ в. Съезжее являлось одним из крупнейших селений Бузулукского 
уезда. Согласно ведомости за 1913 г., в приходе Космо-Дамианской церкви числи-
лось 4164 человека, проживавших в 589 дворах. В том числе – «духъиствующих» 
иноверцев (духоборов / молокан – авт.) – 153 человека в 13 дворах. Церковь 
к этому времени обозначена как отапливаемая, вмещавшая до 900 человек 128.

Каменное здание храма стояло на каменном цоколе, снаружи было оштукатурено, 
крыша крыта железом и покрашена зелёной масляной краской. Длина церкви вместе 
с колокольней составляла более 40 м, ширина – более 17,5 м. Иконостас имел в длину 
около 7,5 м, в ширину – более 6 м. Помещение освещалось через 20 больших окон, 
отапливалось 3 печами 129. Вокруг храма располагалась каменная ограда с железной 
решеткой и воротами. Церковь и ограда занимала 400 квадратных саженей земли 130.

Причт накануне революции состоял из священника и псаломщика; вакан-
сию диакона занимала учительница. Священником в 1913 г. (с 1903 г.) служил 
Аркадий Феодорович Ягодинский (1881 г. р.) 131.

Земли при церкви состояло: усадебной вместе с церковным погостом – 1 
десятина; пахотной – 33 десятины и сенокосной – 2 десятины. Земля, располо-
женная в 10 верстах от храма, сдавалась причтом в аренду.

Дома для священно- и церковнослужителей были построены в 1911 г. на 
средства прихожан и находились в их собственности. В церковный комплекс 
входили храм, деревянное здание церковно-приходской школы, деревянная 
сторожка, дом для помещения просфорни 132.

В  церковно-приходской женской школе в  1913 г. обучалось 50 девочек. 
Учительницей служила Мария Александровна Колосова. При церкви имелась 
библиотека в 145 томов 133.

По данным уполномоченного Совета по делам Русской Православной 
Церкви, храм в  Съезжем был закрыт в  1932 г. по решению райисполкома. 
В дальнейшем он использовался для глубинного хранения зерна 134. Несмотря 
на значительные разрушения здания, до нашего времени в нём сохранились 
уникальные фрески.

С 2005 г. под руководством о. Владимира Юдакова началось восстановле-
ние храма. После его гибели в автокатастрофе на приход назначен выпускник 
Самарской духовной семинарии – Дионисий Созонов (2007 г.).

КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОН

БУЗАЕВКА
Храм во имя святых бессребреников Косьмы и Дамиана (1871 г.)

Деревня Бузаевка возникла в середине XIX в. 135 Название происходит, по 
всей видимости, от понятия «буза», что в словаре В. И. Даля означает «добрая, 
черноземная земля».

Строительство храма в  Бузаевке Самарского уезда происходило на 
средства прихожан с  1868 по 1871 г. Церковь была деревянной, крытой 
железом, с  такою же колокольней. Здание вмещало до 500 богомольцев. 
В 1876 г. вокруг храма построили ограду, которая охватывала площадь 228 
квадратных саженей. Престол в церкви был один – в честь святых бессре-
бреников Косьмы и Дамиана Ассийских. Освятили его, согласно клировым 
ведомостям, в 1872 г.136 В публикациях встречается и другая дата – 30 июля 
1873 г.137

Причт храма состоял из священника и псаломщика. Духовенство получало 
«доброхотные даяния», сбор от хлебной руги и жалование от сельского об-
щества. Последнее уплачивалось временами и «не всё сполна». Причту так-
же принадлежал надел пахотной земли размером в 33 десятины. Эту землю 
причт сам не обрабатывал, а сдавал в аренду 138.
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При храме была библиотека, включавшая 148 томов 90 названий. В прихо-
де действовало церковно-приходское попечительство, основанное в 1877 г. 
В  1888 г. в  селе открыли одноклассную смешанную церковно-приходскую 
школу. Собственное здание для неё построили в 1900 г. По данным на 1909 г., 
в школе обучалось 69 человек обоего пола 139. Заботы о школе (ремонт, осве-
щение, отопление) взяло на себя сельское общество. Заведующим и законоу-
чителем церковно-приходской школы состоял местный священник.

Из бузаевских пастырей следует особо упомянуть священника Владими-
ра Перунова. Ещё до принятия сана он был активным членом Алексиевско-
го братства, заведовал епархиальным книжным складом и всем имуществом 
братства, состоял в Самарском епархиальном комитете Миссионерского об-
щества. В 1903 г. его рукоположили в священники и назначили в Бузаевку 140.

В  марте 1918 г. настоятелем Космодемьянского храма стал Михаил Алек-
сандрович Рыбаков, вернувшийся с фронта. С 1915 по 1917 г. он прошёл путь 
от полкового священника 532 Волоколамского полка 133 дивизии Западного 
фронта до протоиерея, дивизионного благочинного. Службы в церкви не пре-
кращались вплоть до её закрытия, которое произошло 15 ноября 1929 г. Про-
тоиерей был вынужден устроиться возчиком дров, а затем пережил заключе-
ние в концлагере, где пребывал три года (1930–1933). К пастырскому служе-
нию он вернулся уже после войны, но не в Бузаевке, а в других приходах 141.

У здания церкви снесли купола, разрушили колокольню. Храм переобору-
довали под культурно-просветительские нужды. Сначала в нём располагались 

школа, клуб, затем здание занимали склад и мастерские. Колокольня и купол 
были снесены. Потолок выровняли, как в жилом доме. Весной 1994 г. Космо-
демьянский храм передали Самарской епархии, и тогда же начались первые 
богослужения. В процессе реконструкции вновь появился православный при-
ход. Новые купола на бузаевской святыне были установлены в 2009 г.142 14 но-
ября 2014 г. епископ Кинельский и Безенчукский Софроний совершил чин ве-
ликого освящения храма в честь святых бессребреников Косьмы и Дамиана, 
а затем провёл Божественную литургию 143. Настоятелем храма с 1997 г. явля-
ется протоиерей Виктор Александрович Хлебушкин 144.

КРАСНОСАМАРСКОЕ
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1916 г.)

Современное село Красносамарское Кинельского района возникло как Мо-
чинская слобода вблизи Красносамарской крепости на Самарско-Оренбург-
ской оборонительной линии, которая строилась российским правительством 
с 1736 г. вдоль реки Самары с целью укрепления границ на юго-востоке стра-
ны. Топоним, по предположению краеведов, связан с обилием красной глины 
в обрывах реки Самары.

Согласно описанию П. И. Рычкова 1762 г., «от Алексеевска по пути к Орен-
бургу в  12 верстах имеется татарская слобода, называемая Мочинскою, по-
тому что оные татары переведены из бывшей на реке Моче (ныне – река Ча-
паевка – авт.) татарской слободы, которые все служат казачью службу обще 
с  нынешними самарскими и  алексеев-
скими казаками и состоят под ведением 
самарского атамана» 145.

По «Экономическим примечаниям» 
к  Генеральному межеванию, прохо-
дившему в  Бузулукском уезде в  конце 
XVIII  в., слобода Мочинская находилась 
во владении служащих казаков, в числе 
215 человек муж. пола и 300 – жен. пола, 
проживавших в  103 дворах. Кроме них, 
население слободы составляли ясашные 
и некрещеные чуваши казённого ведом-
ства – 7 человек муж. пола и 8 – жен. пола 
в 4 дворах. От служилых татар в слободе 
сохранялась только мечеть 146.

Первую холодную церковь из дерева 
с престолом в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери в с. Моча построили и ос-
вятили в  1854 г.147 При храме имелась 
деревянная колокольня. В  1892 г. по 
указу Самарской духовной консистории 
здание было расширено, частично на 
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церковные средства, частично на пожертвования прихожан. После перестройки 
церковь могла вмещать до 1000 человек. В 1894 г. вокруг храма соорудили дере-
вянную ограду с каменными столбами.

В 1908 г. рядом с деревянной церковью начали строительство новой, из 
камня. Храм заложили в  честь 300-летия Дома Романовых и  планировали 
окончить все работы к  юбилейным торжествам (1913). Он строился в  т. н. 
«кирпичном стиле» с  элементами классицизма. Средства на новую церковь 
выделили известные самарские купцы-меценаты Аржановы и  Шихобаловы, 
а  также дворяне Путиловы. Успеть к  300-летию не получилось. В  клировых 
ведомостях за 1915 г. каменный храм ещё значился как строящийся 148. Регу-
лярные богослужения в его стенах начались с 1916 г.

Причт состоял из священника, диакона и псаломщика. Однако, как это ча-
сто бывало, на вакансии диакона числился второй священник, необходимый 
для такого крупного прихода. Причту полагался двойной земельный надел – 
66 десятин «удобной» пахотной земли. Сдавая её в аренду, духовенство по-
лучало до 500 руб. в год дополнительного дохода. В церковной собственно-
сти были также приходские дома: псаломщика (1898 г. постройки), диакона 
(1901 г.) и священника (1911 г.).

В 1884 г. в Моче открылась мужская одноклассная церковно-приходская шко-
ла. Она помещалась в собственном каменном здании, построенном в 1897 г., 
что было для Самарской епархии редкостью. В 1903 г. в селе появилась и жен-
ская школа. Обе школы построили на церковно-общественные деньги. По ста-
тистике на 1915 г., в мужской школе учились 79 человек, а в женской – 53 149.

Заведующим и законоучителем в обеих церковно-приходских школах со-
стоял настоятель прихода. В 1915 г. эту должность занимал священник Феодор 
Петрович Каменский (1872 г. р.). Вторым священником служил бывший диакон 
Иоанн Александрович Гиацинтов. Он был рукоположен в  1914 г. епископом 
Уральским Тихоном (Оболенским) 150.

Священнику Феодору Степанову (1869 г. р.) выпало служить в храме при со-
ветской власти. В 1930 г. его арестовали за контрреволюционную деятельность 
в с. Борское. После освобождения о. Феодор был настоятелем храма на стан-
ции Моча Кинельского района Куйбышевской области. В 1937 г. священника 
арестовали вторично. Из дела: «Степанов производит отправление религиоз-
ных обрядов, как то: крещение, соборование, причастие на домах у граждан. 
На похоронах умерших производит уличное шествие с религиозным пением, 
о чем неоднократно предупреждался со стороны председателя сельсовета, что-
бы не производить такового действия. Степанов призывал колхозников верить 
в Бога и аккуратно справлять все религиозные праздники и обряды. Степанов 
имеет сильное влияние на отсталую часть колхозников и единоличников» 151.

Священника приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор 
был приведён в исполнение 24 декабря 1937 г. в Куйбышеве 152. Храм тем вре-
менем закрыли и  попытались взорвать. Когда попытка разрушить церковь 
оказалась безуспешной, здание перестроили под нужды сельсовета. Сначала 
в церкви располагался гараж, позднее – зернохранилище. Часть икон и цер-
ковной утвари удалось спасти. Прихожане отнесли их в Малую Малышевку, 
где храм верующим удалось отстоять 153.

В 1955 году село Моча переименовали в Красносамарское. Работы по вос-
становлению храма начались при архиепископе Евсевии (Савине). В августе 
1992 г. по его благословению состоялось собрание прихожан, избравших цер-
ковный совет, старосту, а также казначея и ревизионную комиссию. Первые 
богослужения в обновлённом храме в честь Казанской иконы Божией Матери 
состоялись в 1996 году, а 10 лет спустя прихожане увидели над куполами кре-
сты и услышали звон колоколов. Восстановление церкви продолжается. Служ-
бы в данный момент совершаются в притворе. Святынями храма являются ча-
стица Животворящего креста и гроба Господня на святом распятии, частицы 
мощей Святителя Николая Чудотворца и святого Серафима Саровского, а так-
же ларец с 85 частицами мощей Святых великомучеников 154. С 2015 г. приход 
возглавляет иеромонах Тихон (Прояев) 155.

МАЛАЯ МАЛЫШЕВКА
Храм во имя Архангела Михаила (1836 г.)

Село Малая Малышевка Кинельского района основано переселенцами из 
Рязанской и Тамбовской губерний. В селе помнят о сражениях с кочевавшими 
здесь башкирами и место, где была похоронена предводительница кочевни-
ков. Иногда само село называли Башкиркой.

Храм в селе Малая Малышевка пережил советские времена с минималь-
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ными потерями. Деревянная церковь с такой же колокольней была построе-
на в 1836 г. на средства прихожан. Со временем церковь обветшала и стала 
тесной. В 1872 г. был создан проект по расширению и обновлению храма, 
однако, виза епископа Серафима (Протопопова), разрешавшая перестрой-
ку здания, последовала только 31  марта 1883 г.156 В  1884 г. церковь была 
расширена боковыми приделами 157. Вероятно, тогда её и обшили изнутри 
цинковыми пластинами, на которых впоследствии появилась уникальная 
роспись масляными красками, сохранившаяся до наших дней. Храм, зани-
мавший площадь 94 кв. сажени, был холодным, с железной крышей и вме-
щал до 900 богомольцев.

В  1900 г. здание церкви отремонтировали на попечительские и  обще-
ственные деньги; поставили новую железную ограду на бетонно-цементном 
фундаменте (новая по тем временам технология). В 1909 г. рядом с храмом 
построили деревянную сторожку, крытую железом.

Штат храма состоял из священника, диакона и псаломщика. Причт получал 
казённое жалование, добровольные пожертвования и хлебный сбор. Церкви 
принадлежало 66 дес. пахотной земли, которая была песчаной, т. е. низкого 
качества. Часть земли (две трети) сдавалась в аренду, часть – обрабатывалась 
самим причтом. В церковной собственности были также три приходских дома: 
псаломщика, диакона (оба 1908 г. постройки) и священника (1906 г.).

В 1896 г. в Малой Малышевке открылась смешанная одноклассная церков-
но-приходская школа. Она помещалась в  собственном деревянном здании. 
В 1915 г. в школе учились 82 мальчика и 20 девочек. Приходская библиотека 
насчитывала 430  томов 158. Заведующим и  законоучителем в  церковно-при-
ходской школе состоял местный священник. С 1903 г. эту должность занимал 
Иоанн Григорьевич Озерский (1852 г. р.).

В Малой Малышевке до революции было две церкви. Вторую – в честь Свя-
той Троицы – заложили в 1901 г. по благословению епископа Гурия (Буртасов-
ского). В документах Кинельского райадмотдела сохранилась часть проекта 
этой церкви (план и южный фасад). Автор проекта – Зельман Вениаминович 
Клейнерман 159. Это был деревянный величественный пятикупольный храм 
с деревянной колокольней.

С  1923 г. в  Троицкой церкви служил священник Николай Сергеевич Смир-
нов 160. 23 сентября 1930 г. он был арестован, а 17 октября приговорен тройкой 
при ОГПУ по Средне-Волжскому краю к 5 годам лагерей 161. Подробных сведе-
ний о закрытии и разрушении Троицкой церкви нам обнаружить не удалось.

До 1940-х гг. в храме Михаила Архангела с. Малой Малышевки служил це-
лый ряд пастырей-исповедников, претерпевших от безбожной власти. Прото-
иерей Симеон Сагалаев (1885 г. р.) был настоятелем дважды – до августа 1938 г. 
и  в  1956–1959 гг.162 В  1941 г. отца Симеона арестовали и  осудили на 2  года. 
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 24.11.1941 г. его 
освободили досрочно, через 10 месяцев 163.

Служивший в Архангельском храме (с 1939 г.) священник Василий Назаро-
вич Перов (1881 г. р.) был арестован в 1941 г. и отбывал 6 месяцев в ИТЛ. После 
освобождения не мог продолжать служение и  жил в  Малой Малышевке до 
1944 г. как безработный 164.

В Малой Малышевке также служили следующие протоиереи: Никита Алек-
сандрович Моськин (между 1945 и 1953), Пётр Александрович Топорнин (1949–
1950), Павел Михайлович Лазарев (1850–1853), Георгий Иванович Никитин 
(1959–1962), Михаил Александрович Рыбаков (1960-е гг.), Геннадий Гаврилович 
Почекайлов (1963, 1970-?), Николай Евгеньевич Мезинов (1970-е) и другие165.

С 2009 г. настоятелем храма в честь святого Архангела Михаила является 
иерей Димитрий Евгеньевич Митрофанов 166.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ВОЛЧАНКА
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1850 г.)

Храм в селе Волчанка Николаевского уезда Самарской губернии был по-
строен в 1850 г. тщанием прихожан. В 1899 г. с разрешения епископа Гурия 
(Буртасовского) церковь расширили: с северной и южной сторон прибавили 
«по 2 сажени и 1 излишку на сторону» 167. Расширенный храм стал вмещать 
до 2000 прихожан. Здание церкви и колокольни возвели из дерева на фунда-
менте из камня. Вокруг установили каменную ограду с железной решеткой. 
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Земли под церковью и оградой было около 600 квадратных саженей. В 1911 г. 
по разрешению епископа Константина (Булычева) в храме поставили новый 
иконостас чеканной работы стоимостью 490 руб.168

В церкви было два престола. Основной, в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы, освятил 11 ноября 1854 г. первый самарский епископ Евсевий (Ор-
линский). Обряд освящения второго престола, в честь Святителя Николая Чу-
дотворца, провёл 24 октября 1913 г. епископ Константин (Булычев) 169.

Причт храма состоял из священника, диакона и псаломщика, получавших, 
за исключением диакона, казённое жалование. Им принадлежал двойной 
земельный надел – 66 десятин. Пахотная земля была чернозёмной и вполне 
удобной для использования. Часть её причт сдавал в аренду. Кроме того, при 
церкви состояла усадебная земля, занимавшая вместе с погостом 1 десятину 
3176 кв. саженей 170.

В приходе действовали три церковно-приходских школы: одна в  самой 
Волчанке, две – в деревнях, принадлежавших приходу. В Волчанской школе 
на 1915 г. учились 120 мальчиков и 20 девочек. Сельское общество выделяло 
на содержание учебных заведений 200 руб. в год 171.

В  приход входило три населённых пункта: село Волчанка (1565 человек 
муж. пола и 1586 жен. пола), деревни Нестеровка (245 человек муж. пола и 242 
жен. пола) и Арсениевка (191 человек муж. пола и 174 жен. пола) 172.

Последним дореволюционным священником в Волчанке был Аркадий Пав-
лович Введенский, служивший в селе с 1902 г. Выпускник Оренбургской духов-
ной семинарии, он был заведующим и  законоучителем в  местной церков-
но-приходской школе, членом благочиннического совета, а в 1909 и 1910 гг. 
состоял катехизатором по своему округу. Вторым священником при нём 
(на  диаконской вакансии с  1908 г.) был Илларион Константинович Кузьмин. 
Он закончил Обшаровскую учительскую школу и работал учителем. С 1908 г. 
служил диаконом в  Волчанке. 16  января 1914 г. епископ Уральский Тихон 
(Оболенский), викарий Самарской епархии, рукоположил его в священники 
и оставил в том же приходе 173.

Храм закрыли в 1932 году в соответствии с постановлением Средне-Волж-
ского краевого исполнительного комитета. Кресты и колокола сняли. Иконы 
разобрали по домам прихожане. Здание церкви переоборудовали в  школу, 
как потом оказалось, временно. Всю войну в одной части храма хранилось 
зерно, в другой располагалась МТС 174.

3 июля 1947 г. храм в Волчанке был открыт снова и в дальнейшем более не 
закрывался. Инициаторами обращения к властям стали местные жители – Дми-
трий Григорьевич Абалымов и Михаил Климентьевич Раков. Первым священ-
ником, которому довелось восстанавливать здесь церковную жизнь, был Гаври-
ил Петрович Соболев. До войны он служил в Ореховке сначала диаконом, затем 
священником. В  1940-х гг. во время открытия храмов о. Гавриилу пришлось 
потрудиться в целом ряде приходов. В 1946–1947 гг. он служил в Кинель-Чер-
кассах, Старых Соснах, а в 1948 г., несколько месяцев, в Волчанке 175. По данным 
ЦГАСО на 1 апреля 1949 г., священником был Василий Назарович Перов 176.

После них в Волчанке служили такие пастыри, как Михаил Александрович 
Рыбаков (1950), Иоанн Иоаннович Державин (с 1959), Алексий Витальевич Пред-

теченский (с  1963), Иоанн Алексеевич Савин (с  1976), Алексей Михайлович Чи-
чановский (с 2001), Дионисий Каримов (с 2004) 177. В 2016 г. настоятелем храма 
назначили иерея Феодора Степановича Пиянзина 178.

ДЕРГАЧИ
Храм во имя Архангела Михаила (1906 г.)

В XIX в. деревня Дергачи Николаевского уезда относилась к приходу Ми-
хайло-Архангельской церкви с. Вязовый Гай. Указом Святейшего Синода на 
имя Самарской духовной консистории от 9  июня 1900 г. определено было 
организовать самостоятельный приход. Поскольку храм ещё только начи-
нали строить, вновь назначенное духовенство Дергачей служило в качестве 
второго штата в  Вязовом Гае. Кроме того, распоряжением Епархиального 
начальства оба населённых пункта 6 лет считали в одном приходе. Престол 
в храме села Дергачи освятили 12 ноября 1906 г. во имя Архистратига Божия 
Михаила 179. Церковь построили прихожане при поддержке потомственного 
почётного гражданина г. Самары Александра Ивановича Константинова 180. 
На момент её открытия в селе насчитывалось 367 дворов православных и 6 
дворов «хлыстов, именующих себя молоканами». Население Дергачей состав-
ляли военные (149 человек муж. пола и 159 жен. пола), крестьяне (980 человек 
муж. пола и 993 жен. пола), духовенство (2 человека муж. пола и 3 жен. пола). 



КИНЕЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ

36 37

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Из общего числа жителей на долю мордвы-эрзи приходилось 202 двора (652 
человек муж. пола и 671 жен. пола) 181.

Архангельская церковь является типичным памятником «кирпичного» сти-
ля начала ХХ в. Величественный каменный храм вмещал до 800 человек, был 
тёплым, имел каменную колокольню и железную крышу. Ограда вокруг него, 
по данным на 1915 г., отсутствовала. Архангельская церковь занимала общую 
площадь 114 квадратных саженей 182.

Причт состоял из священника и псаломщика, содержавшихся за счёт казны. 
Кроме того, они получали хлебный сбор и проценты с билета Государственно-
го банка. Духовенству был отведён земельный надел размером в 44 десятины. 
Земля считалась «неудобной» (в основном – суглинок), поэтому причт сдавал 
её в аренду по 3 руб. за десятину 183. Дома для священника и псаломщика по-
строили в 1901 и 1908 гг. соответственно. В 1906 г. рядом с храмом появилась 
сторожка 184.

В  1896 г. в  селе открыли одноклассную церковно-приходскую школу. 
В 1915 г. в её стенах занимались 51 мальчик и 22 девочки. Содержалась шко-
ла на средства прихожан и Самарского епархиального училищного совета 185.

Заведующим и законоучителем в школе состоял местный священник. В по-
следние предреволюционные годы (с 1904 г.) это был Николай Иванович Ду-
бровский (1879 г. р.), выпускник Самарской духовной семинарии 186.

Точных данных о закрытии храма нет. В 1948 г. Чапаевский районный со-
вет депутатов трудящихся на запрос исполкома Куйбышевского областного 
совета депутатов трудящихся сообщал, что разрешение на закрытие церкви 
не обнаружено, куда и кто вывез церковное имущество – неизвестно. Здание 
в 1942 г. разобрали на 50 %. Храм остался без крыши и колокольни, с одними 
лишь перекрытиями. Довольно долго в нём хранили зерно 187.

КАМЕННЫЙ БРОД
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1831 г.)

Величественный храм, построенный в 1831 г. на средства прихожан в селе 
Каменный Брод, вмещал до 1000 человек. Престол в церкви был один, в честь 
Казанской иконы Божией Матери. 31 июля 1831 г. его освятил местный благо-
чинный, священник Михаил Каменский из Хворостянки 188. Весь комплекс по-
строек (храм, ограда с железными решётками, а также трапезная и колоколь-
ня, пристроенные в 1883 г.) были из камня. Здание церкви имело архитектур-
ную особенность – каменный двухсветный четверик завершался небольшой 
главкой.

Причт состоял из священника, диакона и псаломщика, получавших, за ис-
ключением диакона, казённое жалование. Духовенству принадлежал двой-
ной земельный надел в размере 66 десятин. Кроме пахотной земли у церкви 
была усадебная вместе с погостом – 1040 кв. саженей. На ней прихожане вы-
строили дома для духовенства 189.

В начале ХХ в. храмовая библиотека имела более полутора сотен томов. Была 
в селе и церковно-приходская школа. Число учащихся в ней доходило до 90 че-

ловек 190. В феврале голодного 1899 г. на средства Николаевского отделения епар-
хиального училищного совета в школе открыли бесплатную столовую для самых 
бедных учеников. В первый день здесь питалось 26 человек, во второй – уже 30. 
С первого же дня стали приходить сердобольные односельчане, помогавшие кто 
деньгами, а кто продуктами. Устроители столовой писали: «…Бог не без милости, 
а русский народ не без любви к страждущим – на доброе дело он не скупится, 
в чем мы и уверены, как получившие в первый же день по открытии столовой 
5 рублей от одного лица… Начали жертвовать и продуктами: так, одно лицо по-
жертвовало 7 фунтов постного масла, другое – рыбы, третье – муки» 191. В 1915 г. 
школа была закрыта за неимением учителя, ушедшего на фронт.

С 1876 г. в селе действовало церковно-приходское попечительство 192.
Одного священника в  большом селе всегда не хватало. Однако штаты 

были жёсткими, и расширять их было делом непростым. Многие приходы вы-
ходили из ситуации, испрашивая у правящего архиерея второго священника 
на вакансию диакона, без которого на селе вполне обходились. Каменный 
Брод в этом отношении исключения не составлял. По клировым ведомостям 
на 1915 г., священниками в селе состояли Михаил Иванович Радаев и Николай 
Петрович Годинов (на диаконской вакансии) 193.

Как и в соседних сёлах, в Каменном Броде преобладали крестьяне. Из 2119 
душ муж. пола и 2180 жен. пола только 8 человек относились к духовному со-
словию. В приходской деревне Александровке насчитывалось 15 дворов – 61 
душа муж. пола и 55 жен. пола 194.

Церковь была закрыта 26 июня 1932 г. В её здании устроили клуб, затем би-
блиотеку и читальный зал. В 1940-х разобрали купол и колокольню. До 1999 г. 



КИНЕЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ

38 39

НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН

храм использовался под зернохранилище колхоза «Опыт». Его вернули веру-
ющим в  1999 г. Процесс восстановления занял более 10  лет (2004–2015 гг.). 
С 2004 г. настоятелем Казанской церкви в с. Каменный Брод является протои-
ерей Алексий (Алексей) Михайлович Чичановский  .

НЕФТЕГОРСКИЙ РАЙОН

ПОКРОВКА
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1914 г.)

Село Покровка было основано в самом начале XIX в. беглыми крестьянами 
и  ссыльными. Первое его упоминание относится к  1808 г.196 По данным на 
1903 г., в  Покровке (включая деревню Романовку) проживало 2618 человек 
православного исповедания 197.

Первый храм в сельце Покровке, построенный из дерева, появился тща-
нием прихожан в 1863 г.198 Необходимо отметить, что во время Крестьянской 
реформы он уже значился в клировых ведомостях как строящийся 199. В 1868 г. 
Покровская церковь сгорела, и прихожане возвели ещё одну (1872) 200. Пре-

стол в честь Покрова Пресвятой Богородицы освятили в 1876 г. Причт вклю-
чал только священника и псаломщика, проживавших в общественных домах, 
причём, у настоятеля он был «неудовлетворительным». Площадь земли, отве-
дённой причту, по клировой ведомости 1880 г., составляла 37 десятин. Казён-
ного жалования священнику и псаломщику не полагалось, поэтому их содер-
жали прихожане 201. Первым священником стал Константин Михайлович Тро-
ицкий, назначенный в приход 15 апреля 1861 г. В 1880 г. настоятелем служил 
священник Иоанн Алексеевич Благодаров, обязанности псаломщика исполнял 
Михаил Феодорович Березовский202.

Каменный храм в с. Покровка был заложен в 1906 г. и возводился тщани-
ем прихожан до 1914 г. Согласно клировым ведомостям, освящение престола 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы состоялось 28 сентября 1914 г. Цер-
ковь с колокольней отапливалась и имела железную крышу 203.

Причт храма состоял из священника и псаломщика. Дома для духовенства 
были общественными. Дом псаломщика построили в  1898 г., священника – 
в 1905 г. В 1890 г. появился дом для просфорни, в котором также помещался 
и сторож. Казённого жалованья причт не получал. Жалование же от сельского 
общества было небольшим – 200 руб. в год. Причт жил преимущественно за 
счёт кружечного сбора и процентов от «вечных вкладов» 204.

В 1905 г. сельское общество выделило духовенству земельный участок 
размером 49,5 десятины. У  причта был практически полный набор доку-
ментов на землю, что по тем временам считалось большой редкостью: 
полюбовная сказка от 25  июня 1905 г.; приговор сельского общества от 
30 июля того же года за № 9; копия Журнала Самарского губернского прав-
ления за № 654 от 25 июня 1909 г. об утверждении отвода земли; план на 
землю 1915 г. Землю причт сдавал в аренду, что приносило ему дополни-
тельный доход 205.

В 1890 г. в Покровке открылась церковно-приходская одноклассная школа 
(смешанная). Она помещалась в собственном здании, построенном в 1902 г. 
при участии казённых средств. Здание отапливалось и  охранялось за счёт 
сельского общества. В  1915 г. здесь обучались 98 мальчиков и  28 девочек. 
Заведующим и законоучителем в школе состоял местный священник. Другие 
предметы преподавали две учительницы, выпускницы Самарского епархи-
ального женского училища 206.

На момент строительства храма в селе служил священник Александр Скоб-
цов. За полгода до освящения храма о. Александра перевели в Утёвку, где он 
погиб во время Гражданской войны (1918). С 1914 г. в Покровке служил свя-
щенник Николай Вениаминович Архангельский, бывший надзиратель Самар-
ского духовного училища. В 1915 г. он был избран духовником своего округа. 
На псаломщической вакансии в  1915 г. состоял диакон Михаил Васильевич 
Мильтонов 207.

Народная память сохранила обстоятельства гибели последнего священ-
ника – Александра Архангельского. Видимо, он был сыном о. Николая. Крас-
ноармейцы жестоко избили иерея, после чего он умер (1930-е гг.). В 1933 г. 
храм в  Покровке закрыли и  переоборудовали в  колхозный склад. Позднее 
в здании размещалась музыкальная школа. Весной 1993 г. храм был передан 
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приходской общине, а в следующем году в нём начались службы. Первым на-
стоятелем в новейшей истории Покровки стал протоиерей Сергий Державин. 
В 2001 г. его сменил иеромонах Даниил (Ткачёв). В настоящее время приход 
возглавляет протоиерей Димитрий Лапчинский (с 2006 г.) 208.

В этом храме хранится уникальная икона Варвары-Великомученицы. Она 
является почти точной копией иконы М. В. Нестерова «Святая равноапостоль-
ная княгиня Ольга», которая была написана для Владимирского собора Киева.

УТЁВКА
Храм во имя Живоначальной Троицы (1893 г.)

В конце XIX в селе Утёвка Николаевского уезда было два храма: Димитри-
евский и Троицкий. Первый построили ещё в 1810 г. Это был каменный храм 
с колокольней, вмещавший до 1000 богомольцев. Главный престол освятили 
в честь святого великомученика Димитрия Солунского, второй – во имя свя-
того благоверного князя Александра Невского. Причт храма состоял из двух 
священников, диакона и двух псаломщиков.

Вторая, Троицкая церковь строилась на средства прихожан с  1885 по 
1893 г. Каменный, тёплый храм, сохранившийся до наших дней, имеет один 
престол – в честь Святой Троицы 209.

Своего штата у Троицкой церкви не было, службу здесь отправляли второй 
священник и второй псаломщик Димитриевской церкви, пока одного из пса-
ломщиков в 1915 г. не призвали на военную службу. Причту принадлежали 
три дома, построенных в 1895 г. Кроме того, при храме находились сторожка 
и здание школы. Одноклассная смешанная церковно-приходская школа нача-
ла работать в Утёвке с 1895 г. Учебное заведение получало пособие от казны 
в  размере 420 руб. в  год. По данным 1915 г., в  школе учились 43 мальчика 
и  19 девочек. Приходская библиотека была скромной и  насчитывала всего 
67 томов.

С 1914 г. настоятелем Димитриевской церкви служил священник Владимир 
Дмитриевич Люстрицкий. Священником второго штата, отправлявшим служ-
бы в Троицком храме, был Александр Иванович Скобцов. В 1918 г. отца Алек-
сандра расстреляли в Утёвке без суда и следствия на глазах у жены и детей 210.

С Троицким храмом неразрывно связана судьба утёвского иконописца Гри-
гория Николаевича Журавлева (1858–1916). Не имея от рождения ни рук, ни 
ног, Григорий освоил искусство иконописи и создавал свои шедевры, держа 
кисти зубами. Он не только писал иконы, которые были востребованы далеко 
за пределами губернии. Главным подвигом его жизни стала роспись Троиц-
кой церкви. До нашего времени сохранилась часть росписей: Святая Троица 
(в куполе), святой Иоанн Богослов, святой Андрей Первозванный и др. После 
смерти в 1916 г. Григория Николаевича с разрешения епископа Михаила (Бог-
данова) похоронили в ограде храма. Сейчас место его захоронения отмечено 
крестом.

В 1930-е гг. утёвские церкви постигла общая участь православных при-
ходов Советской России. Интересные документы сохранились в  архиве 
Кинельского райадмотдела, к которому тогда относилась Утёвка. В августе 
1930 г. представители православной общины Димитриевской церкви об-
ращались за официальной регистрацией общины 211. Согласно поданной 
анкете, обязанности священника при Димитриевской церкви с 1923 г. ис-
полнял Алексей Ананьевич Покровский (1878 г. р.), диакона – Константин Ва-
сильевич Грекулов (1884 г. р.) 212. Однако уже осенью того же года церковь 
была закрыта. Приводим здесь заключение местных властей как весьма 
показательное:

«1930  года 16  ноября я,  начальник Кинельского Райадмотдела Кравцев, 
рассмотрел материал о закрытии церкви в с. Утёвке.

Утёвский сельсовет насчитывает 1228 крестьянских хозяйств, при нём су-
ществуют 2 общины верующих, коих обслуживают 2 церкви. В одной из этих 
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общин служитель культа священник был взят по линии ОГПУ за контрреволю-
ционную деятельность.

9 ноября с/г общее собрание членов колхоза с. Утёвки «Стальной пахарь» 
в количестве 627 человек, учитывая громадную культурную потребность для 
колхозников, численность которых возросла до 75 %, постановило ходатай-
ствовать перед с/советом и вышестоящими советскими организациями о за-
крытии одной из находящихся в с. Утёвке церкви с целью использовать по-
следнюю под культурный очаг.

…церковный совет церкви «Дмитрия чудотворца» подает официальное за-
явление в с/совет об отказе от церкви с передачей таковой в пользу колхоза, 
того же числа сельсовет на основании имеющегося у него материала на пле-
нуме решает вопрос о закрытии этой церкви и выносит постановление о не-
обходимости закрытия.

Одновременно с этим члены церковного общества в количестве 340 чело-
век также подают заявление об отказе использования церкви “Дмитрия чу-
дотворца”. Все настоятельные требования гр-н с. Утёвки о закрытии церкви 
являются наболевшей необходимостью использовать здание церкви исклю-
чительно под культурные нужды…» 213.

Исходя из данных, приведённых в этом документе, можно предположить, 
что к ноябрю 1930 г. о. Алексий Покровский уже был арестован. Однако, даже 
с  учетом этого, трудно предположить, чтобы члены церковного общества, 
ещё три месяца назад ходатайствовавшие о  регистрации общины, дружно 
требовали превратить свой храм в «культурный очаг». Вероятнее всего, мы 
имеем дело с  типичной советской фальсификацией «просьб трудящихся». 
Действительно, в декабре 1930 г. в Средневолжское крайадмуправление жа-
ловалась прихожанка Димитриевской церкви, которая сообщила, что с  об-
щего собрания жителей Утёвки в ноябре месяце представителей верующих 
просто выгнали 214.

Таким образом, в конце 1930 г. в Утёвке осталась только Троицкая цер-
ковь. Служил здесь на тот момент священник Гавриил Дмитриевич Лю-
стрицкий (1893 г. р. )215. В 1918 г., уже в революционных условиях, приход-
ское общество села Утёвка избрало его на должность священника Троиц-
кой церкви, и  данное избрание утвердил правящий архиерей 216. Вместе 
с  Люстрицким трудился псаломщик – Константин Тимофеевич Рыбаков 
(1879 г. р.) 217. Отца Гавриила арестовали в  феврале 1931 г. В  апреле того 
же года он был приговорен тройкой при ОГПУ по Средне-Волжскому краю 
к 10 годам ИТЛ по статьям 58–10 и 58–11 218. Троицкую церковь окончатель-
но закрыли в 1934 г.

Возрождение Троицкого храма началось в период перестройки. В 1989 г. 
архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн (Снычёв) направил сюда 
молодого священника Анатолия Копача. В 1991 г. Троицкий храм был освя-
щён, однако процесс его возрождения растянулся на много лет. Колоколь-
ню начали восстанавливать только в 2003 г. Уже в 2005 г. на неё подняли 
колокола. Протоиерей Анатолий Копач возглавляет утёвский приход и по 
сей день 219.

ПЕСТРАВСКИЙ РАЙОН

ВЫСОКОЕ
Храм во имя Архангела Михаила (1854 г.)

Первый храм, построенный в сельце Высоком Николаевского уезда (1842), 
представлял собой деревянный молитвенный дом, в  котором служили свя-
щенник, диакон, дьячок и пономарь. Условия содержания причта были самы-
ми скудными. Духовенство жило лишь за счёт подаяния и земельного участка 
(пашенного и сенокосного) площадью 66 десятин. Утвари в Михайло-Архан-
гельском молитвенном доме было предостаточно 220. По клировой ведомости 
1847 г. священником числился Гавриил Егорович Мысовский (38 лет). На приход 
его назначили 5 февраля 1843 г.221 Кроме казённых крестьян сельца Высокого 
(1073 человека обоего пола), прихожанами молитвенного дома были жители 
двух деревень: Томашево (238 человек) и Кирсановки (207 человек) 222.

Церковь в с. Высокое Николаевского уезда построили в 1854 г. на средства 
прихожан. 10 января 1856 г. в ней освятили один престол – в честь Архистра-
тига Божия Михаила 223. Вы-
полненное в  дереве здание 
храма в  архитектурном от-
ношении имело элементы 
классицизма и  характерный 
для каменного зодчества ин-
терьер со сводчатыми пере-
крытиями и опорными стол-
пами. Церковь была холод-
ной, с  деревянной оградой. 
В 1889 г. её расширили и по-
строили новую колокольню. 
Между 1907 и 1910 гг. в хра-
ме появились ещё два пре-
стола: южный – в честь Свя-
того Иоанна Предтечи и  се-
верный – в  честь Святителя 
Николая Чудотворца 224.

Причт состоял из священ-
ника, диакона и  псаломщи-
ка, причём, второму казён-
ного жалования не полага-
лось. Двойной земельный 
надел – 66 десятин и  800 
саженей – особого дохода 
не приносил. Солончако-
вая земля считалась мало-
пригодной для земледелия. 
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Дома священника и диакона были общественными и ветхими, тогда как пса-
ломщику, напротив, построили новое жильё. Надворные постройки в клиро-
вых ведомостях 1915 г. обозначены как «плохие» 225.

Приход храма включал только село Высокое, в котором насчитывалось 646 
домашних хозяйств (2228 душ муж. пола и 2193 – женского). Кроме православ-
ных, здесь проживали в 5 дворах «штунд-баптисты» – 19 человек муж. пола 
и 25 жен. пола 226.

К началу ХХ в. в приходе сложилась крупная церковная библиотека, в фон-
де которой насчитывалось 420  томов. Была в  селе и  церковно-приходская 
школа, помещавшаяся в  собственном доме. В  1915 г. в  ней обучались 114 
мальчиков и 53 девочки. Сельское общество выделяло на содержание цер-
ковно-приходской школы 130 руб. ежегодно 227.

Накануне революции в с. Высоком служил священник Александр Димитри-
евич Касаткин (1869 г. р.) 228.

Во время антирелигиозной компании 1930-х гг. храм был закрыт, но не 
разрушен. Богослужения в его стенах возобновились в 1947 г. Новым насто-
ятелем назначили Димитрия Семёновича Ловцова – 69-летнего старца, более 
40  лет отдавшего церкви 229. В  молодости о. Димитрий сочувствовал социа-
листическому движению. Находился под следствием по подозрению в поли-
тической неблагонадежности. Обвинялся в  том, что вел сомнительные раз-
говоры со старшеклассниками (о свободе, упразднении министерств и отме-
не монархии). С  1930 г. отец Димитрий Ловцов, как и  огромное количество 
пастырей, был вынужден трудиться на различных гражданских должностях 
в Куйбышеве, Ленинграде и г. Мары Таджикской ССР 230. После Ловцова, слу-
жившего в Высоком до 1951 г., настоятелями храма служили протоиерей Ана-
ния Максимович Чуев – ветеран Первой мировой, Гражданской и Великой От-
ечественной войн (1951–1962), протоиерей Фёдор Иванович Аникин (1963) 231. 
Отец Анания был ревностным пастырем, положившим много сил и времени 
для восстановления православной жизни в селе.

С 1974 г. и по настоящее время в Архангельской церкви служит архиман-
дрит Владимир (Наумов) 232.

ХВОРОСТЯНСКИЙ РАЙОН

АБАШЕВО
Храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови  

и матери их Софии (1867 г.)

Абашево возникло на землях, купленных генерал-майором Александром 
Васильевичем Урусовым (1729–1813) в Заволжье у Василия Николаевича Са-
марина 233. Первопоселенцами деревни Абашево (Пензино) стали владельче-
ские крестьяне, переведённые из Пензенского наместничества.

Деревня стала селом после того, как князь А. В. Урусов в 1799 г. построил 
здесь деревянный храм, освящённый в честь великомученицы Софии, небес-
ной покровительницы его единственной дочери, умершей в 1801 г. Племян-
ница князя – Александра Михайловна Мельгунова, унаследовав имение, пере-
несла деревянную церковь на другое место.

В 1842 г. А. М. Мельгунова продала Абашево лейтенанту флота в отставке 
коллежскому советнику Григорию Ефимовичу Пустошкину. Его сын граф Васи-
лий Пустошкин и построил в селе новую каменную церковь (1867 г.) 234.

Храм был двухэтажный с каменной колокольней и предполагал размеще-
ние 700 человек. Нижний этаж здания отапливался, верхний – нет. Церковь 
имела два престола: внизу – во имя святого благоверного князя Александра 
Невского (освящён с благословения епископа Самарского и Ставропольского 
Герасима 22 октября 1875 г.); наверху – во имя святой великомученицы Софии 
и трех ее дочерей – Веры, Надежды и Любови (освящён самим епископом Ге-
расимом 8 июля 1877 г.) 235.

Причт храма состоял из священника, диакона и псаломщика. Духовенство 
содержалось за счёт казённого жалования, кружечных сборов, а  также ему 
полагались проценты с 500-рублевого билета, приобретённого Н. А. Фокиным 
и положенного в банк на счёт прихода. Кроме того, причту принадлежало 30 
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десятин пахотной земли и 3 десятины сенокосной. Земля была дарственная, 
межевые знаки имелись, а  вот плана, межевой книги, дарственной записи 
у причта не сохранилось. Земля приносила доход в размере 250 руб. в год 236.

Дома у  причта были деревянные. Построены они были частью строите-
лем храма Василием Пустошкиным, частью – на средства прихожан в период 
с 1875 по 1892 г. Кроме того, при храме были каменная сторожка и кладовка. 
Приходская библиотека в 1913 г. насчитывала 260 томов 237.

Последним священником в Абашево, служившим до революции, был Алек-
сандр Андреевич Амплитов (1883 г. р.), назначенный на приход в 1912 г.238 Точ-
ную дату закрытия храма в Абашево установить не удалось. В 1944 г. в ведо-
мостях уполномоченного Совета по делам РПЦ значилось по поводу храма 
в Абашево: «Внешний вид утрачен. Утварь церкви не сохранена. Историче-
ской и архитектурной ценности не представляет» 239.

В советское время здание использовалось под зернохранилище. В 1997 г. 
он находился в аварийном состоянии; несколько священнослужителей безу-
спешно пытались начать его реконструкцию 240. Несколько лет восстановле-
нием церкви занимается лично настоятель – протоиерей Олег Ребишунг. Бого-
служения проходят на нижнем этаже здания.

Фото 1998 г.

ВЛАДИМИРОВКА
Храм во имя равноапостольного Владимира (1844 г.)

Село Владимировка (Васильевское) являлось центром вотчины Самариных. 
Около р. Алтаганки стояла господская усадьба с домом и надворными постройка-
ми. По результатам ревизии 1783 г. во владении В. Н. Самарина в с. Владимирское- 
Васильевское значились 120 дворов (858 душ мужского и 792 души жен. пола) 241.

После смерти Василия Николаевича (1811 г.) имение унаследовал сын – 
Федор Васильевич (1784–1853). Именно его стараниями в 1844 г. в селе был 
построен храм – каменный, теплый, с каменной колокольней. Вокруг церкви 
располагалась каменная ограда. Престол освятили один – в честь святого рав-
ноапостольного князя Владимира.

По данным 1913 г., во Владимировке и соседней деревне Воронковке про-
живало 4716 человек 242. При таком количестве жителей селу полагался двой-
ной причт: два священника, диакон и два псаломщика. Налицо состояли два 
священника и один диакон на вакансии псаломщика. Они получали казённое 
жалование и хлебный сбор. Кроме того, причту полагался двойной земельный 
надел (66 десятин), который приносил дополнительный доход. Дома у местно-
го духовенства были общественные (кроме диакона и второго псаломщика). 
В начале ХХ века их отремонтировали 243.

Кроме причтовых домов, при храме находились три здания: сторожка 
с отдельным помещением для совершения крещения; церковно-приходская 
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школа и дом для учащих при школе, построенный в 1912 г. попечителем цер-
ковно-приходской школы Сергеем Дмитриевичем Самариным (1865–1929), 
внуком строителя храма 244.

Одноклассная церковно-приходская школа была смешанной и  помеща-
лась в собственном здании. На 1913 г. в ней обучались 57 мальчиков и 34 де-
вочки. Заведующим и законоучителем состоял первый священник прихода. 
С  1903 г. эту должность занимал Павел Васильевич Тарасов (1876 г. р.), ранее 
служивший надзирателем Николаевского духовного училища. С  1906 г. он 
был членом благочиннического совета, а с 1910 г. – депутатом епархиальных 
съездов духовенства.

Интересна судьба второго священника с. Владимировка Александра Ивано-
вича Преображенского (1873–1963) – уроженца г. Вольска, служившего в с. Вла-
димировка с 1912 по 1922 г. Когда начались гонения, он пять лет проработал 
на гражданских должностях в  Чкалове и  на Дальнем Востоке. В  Куйбышев 
приехал в  1935 г. Уже в  1942 г. Александр Преображенский вернулся к  свя-
щенническому служению, получив назначение сначала в с. Кинель-Черкассы, 
а затем в г. Ставрополь 245.

Точную дату закрытия храма пока установить не удалось. Судя по всему, 
оно произошло до образования Хворостянского района, которое относится 
к 1935 г.246

Постановление Совета по делам Русской Православной Церкви об откры-
тии храма датируется 24 декабря 1946 г. А 4 апреля 1947 г. был зарегистриро-
ван настоятель прихода, священник Павел Бирюков, что можно считать датой 
фактического восстановления приходской жизни 247.

В 1959 г. во Владимировке служил тогда ещё молодой пастырь, священник 
Павел Алексахин (позже – руководитель общины в с. Красные Ключи), который 
сумел в сложных условиях произвести капитальный ремонт храма. В 1968 г. 
здесь трудился протоиерей Петр Егоров, а после него – молодой священник 
Николай Мезинов, ныне здравствующий настоятель храма св. апостола Иоан-
на Богослова в г. Самара 248. Сегодня настоятелем прихода в селе Владимиров-
ка является протоиерей Виталий Голуб.

ЕЛАНЬ
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1809 г.)

Сельцо Елань (Александровка) основали в 1796 г. владельческие крестья-
не, переведённые генерал-майором А. В. Урусовым из Орловской округи 249.

Согласно «Экономическим примечаниям к  Генеральному межеванию», 
в начале XIX в. «сельцо, что ныне село Александровка, владения Его сиятель-
ства генерал-майора А. В. Урусова» состояло из 73 крестьянских дворов, в ко-
торых числились 292 души муж. пола и 265 душ жен. пола. В имении насчиты-
валось: 4380 десятин удобной земли и 825 десятин 925 саженей неудобной 250. 
По всей видимости, первый деревянный храм в  Елани появился несколько 
лет спустя после 5-й ревизии 1795 г. На это указывает изменение статуса насе-
лённого пункта в межевых документах РГАДА. Каменная церковь в честь По-

крова Пресвятой Богородицы, руины которой сейчас находятся в селе, была 
построена А. В. Урусовым в 1809 г.251

Клировые ведомости за 1913 г. села Урусовой Александровки характери-
зуют храм как ветхий, тёплый, с железной крышей и каменной колокольней. 
Рядом со зданием располагалась сторожка. Причт, включавший священника 
и  псаломщика, окормлял приход, в  котором проживало 1132 человека (541 
муж. пола и  591 жен. пола). Духовенству выплачивалось казённое и  обще-
ственное жалование, поступали «доброхотные» пожертвования и  хлебные 
сборы. Небольшой дополнительный доход давал участок пахотной земли 
площадью 33 десятины. Судя по состоянию домов, принадлежавших причту, 
приход не был богатым. По крайней мере, здания построили до 1868 г. Цер-
ковно-приходскую школу в  селе так и не открыли. Библиотека имела фонд, 
в котором числился всего 31 том изданий 252. Поскольку храм находился рядом 
с господским домом, строители предусмотрели тайный подземный ход между 
зданиями. В первые годы советской власти, когда вскрыли погреб под усадеб-
ным домом, в тоннеле находили иконы и церковную утварь 253.

С  1911 г. в  Елани служил священник Николай Михайлович Евтропов 
(1887 г. р.). Он не принял советскую власть и пострадал за Веру Христову в пе-
риод гонений. В 1922 г. отца Николая арестовали в первый раз. В течение 3-х 
месяцев он находился под следствием за укрывание церковных ценностей, 
но в итоге был судом оправдан. После этого священник, вероятно, перебрал-
ся в с. Сырейку, откуда была родом его супруга В. Г. Анненкова. В 1930 г. его 
вновь арестовали и осудили на 3 года лишения свободы по статье 59–12 УК 
РСФСР. В деле отмечалось, что «Евтропов Н. М., будучи недоволен существу-
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ющим строем, группировал вокруг себя церковный и другой контрреволюци-
онный элемент, проводил активную антисоветскую агитацию, направленную 
на срыв мероприятий партии и правительства, призывал население к борь-
бе с Советской властью, являлся руководителем контрреволюционной груп-
пы, возглавляемой священником Земляницким» 254. Третий раз отца Николая 
арестовали сотрудники Кинельского РО НКВД в декабре 1937 г. Согласно по-
становлению тройки при УНКВД по Куйбышевской области (27.12.1937), свя-
щенника Николая Евстропова приговорили к высшей мере наказания по ста-
тьям 58–10 и 58–11 УК РСФСР. Приговор был приведён в исполнение в Сызра-
ни, 29 января 1938 г. Все обвинения в «контрреволюционной деятельности» 
пастырь отверг, заявив, что призывал людей лишь к посещению храма, а не 
к борьбе с властями 255.

Церковь в  Елани переоборудовали сначала в  склад для хранения зерна, 
затем в сельский клуб. В настоящее время здание разрушено.

ЧАПАЕВСК
Храм во имя преподобного Сергия Радонежского (1918 г.)

Город Чапаевск появился на карте Самарской губернии в 1911 году как ра-
бочий посёлок Иващенково при Сергиевском пороховом заводе. Предприя-
тие носило имя великого князя Сергея Михайловича Романова, который ин-
спектировал строительство. Сам же населённый пункт получил своё название 
по фамилии первого начальника заводского гарнизона – генерал-майора 
В. П. Иващенко. Предприятие было стратегически важным объектом, поэтому 
жилые районы Иващенково строились не только для рабочих, но и для воен-
ных. По мере роста посёлка вопрос о регистрации актов гражданского состоя-
ния стал актуальным, как никогда. Храмы в Титово и Томылово существующей 
потребности покрыть не могли. Лучше всего о ситуации, сложившейся в Ива-
щенково, говорят документы 1917 г. из дела Временной хозяйственно-строи-
тельной комиссии: «…постройка церкви, возводимой при специальном воен-
ном заводе взрывчатых веществ, где сосредоточено около 20 тысяч человек 
рабочих, вызывается крайней необходимостью обслуживания духовных и ре-
лигиозных нужд изолированного от ближайших сёл рабочего люда» 256.

Впервые вопрос о возведении отдельной церкви обсуждался на заседании 
офицерского собрания Сергиевского заводского гарнизона. Инициатором 
выступил сам генерал-майор В. П. Иващенко, собравший военных своим при-
казом 257.

Место для строительства храма выбрали в  новом районе, где открылся 
капсюльный завод. Проект здания выполнил Дмитрий Александрович Вер-
нер, прежде занимавший должность главного архитектора Самары. Проект 
рассматривался Временной хозяйственно-строительной комиссией в  тече-
ние нескольких месяцев, пока, наконец, 19 декабря 1915 г. не был утверждён 
со сметой на 50 тысяч руб. Церковь начали возводить на месте бассейна, вы-
рытого для серной кислоты. Землю, пропитанную кислотой, предварительно 
вывезли, площадку подготовили к закладке фундамента 258.

Храм во имя преподобного Сергия Радонежского заложили весной 
1916 года, ориентировочно – в мае. Настоятелем назначили Димитрия Андре-
евича Гнездило (1890 г. р.). Ранее он служил в с. Екатериновка Самарского уезда 
вторым священником 259. Димитрий Гнездило родился в с. Харьковка Новоу-
зенского уезда, окончил Киевскую духовную академию со степенью кандида-
та богословия (1915) 260. Диаконом стал бывший псаломщик – С. Тимашев.

Уже в ноябре здание удалось подготовить «вчерне» к богослужению. В но-
вый год прихожане храма входили с надеждой, что он будет скоро достроен. 
В  метрической книге церкви, заведённой в  январе 1917 г., появились пер-
вые записи о рождении, крещении, браке и смерти. Февральская революция 
беспощадно перечеркнула эти надежды, внеся коррективы в бюджет проекта, 
который и по масштабам, и по красоте, должен был стать подлинным шедев-
ром неорусского стиля. По мнению В. Каркарьяна, архитектор «…в этом храме 
соединил характер архитектуры XVII века с духом стиля модерн» 261.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, в конце 1916 – первой полови-
не 1917 г. архитектор, а также Временная хозяйственно-строительная комис-
сия Томыловского склада и  Сергиевского завода взрывчатых веществ при-
ложили все усилия для скорейшей достройки храма. Заказ на изготовление 
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римской цементной плитки и укладку её 
на пол получил Франц Антонович Ма-
теюнас, содержавший в  Оренбурге ма-
стерскую мозаичных, мраморных и  це-
ментовых изделий 262. Он же должен был 
установить мозаичные ступени для ам-
вона, отделать под гранит две часовни 
с  постаментами под них, а  также выре-
зать в сени храма скамьи из искусствен-
ного мрамора 263. Иконы для иконостаса 
(32 с  золотым чеканным фоном) и  свя-
щенные изображения на фасаде вы-
звался написать московский художник 
Семён Козьмич Шварёв – учредитель 
«Мастерской художественно-живопис-
ной и  иконописной церковной рабо-
ты С. К.  Шварёва с  сыном» 264. В  январе 
1917 г., по предложению Д. А.  Вернера, 
запасной солдат сводной охранной роты 
Алексей Кулёв согласился позолотить 
кресты и шары двух глав «на новостро-
ящейся церкви» 265. «Деревообделочная 
мастерская» Фёдора Георгиевича Комарова в Самаре выполняла наряд по из-
готовлению церковных дверей 266.

В апреле 1917 г. священник Димитрий Гнездило был командирован в г. Ба-
лахну Нижегородской губернии для осмотра колоколов Торгового дома 
«Е. Д.  Чарышниковой с  сыновьями». По индивидуальному заказу для храма 
отлили только один колокол весом 100 пудов, остальные предложили подо-
брать по тону на месте 267.

Храм находился в центре городской площади, которая называлась Церков-
ной. Вокруг здания успели построить небольшие часовни и сделать ограду. 
Церковь отличалась уникальным декором уровня Москвы и Санкт-Петербур-
га. Её четверик был соединён со звонницей шатровой двускатной кровлей. 
Храм считался тёплым и строился в расчёте на калориферное отопление 268.

Смена власти самым непосредственным образом отразилась на ходе стро-
ительства. Исполнительный комитет рабочих и  солдатских депутатов при 
Сергиевском заводе взрывчатых веществ по итогам заседания, состоявшего-
ся 3 июня 1917 г., постановил: «закончить постройку церкви в возможно крат-
чайший срок, сократив расходы на неё до минимума» 269. И далее: «Не имея 
ничего против художественной отделки церкви, мы, однако, считаем, что 
в  настоящий тяжёлый момент приходится ограничиваться только тем, что 
крайне необходимо, а  дальнейшую роскошную отделку отложить до более 
благоприятного времени» 270. Строительство храма удалось завершить только 
в 1918 г. благодаря обращению местных жителей в правительство 271.

После падения Комуча осенью 1918 г. Д. А. Вернер уехал из Самары в Си-
бирь, вместе с отступающими частями Народной армии. В советский период 

Фото 1919 г. из архива храма

он жил и работал в Омске, проектировал 
планировку города. Судьба архитектора 
остаётся неизвестной 272.

Декрет об отделении церкви от госу-
дарства, вышедший в 1918 г., изменил 
статус церкви. По данным С.  Чигри-
нёва, её передали в аренду общине ве-
рующих при условии ежегодной опла-
ты налога в  пользу государства, до-
стигавшего 1/4 стоимости здания. Так 
продолжалось вплоть до 1924 г., когда 
в  городе развернулась антирелиогиз-
ная кампания. На общем собрании, 
состоявшемся 11  октября, заводские 
рабочие потребовали закрытия церкви 
и передачи здания под клуб. Для высе-
ления верующих придумали предлог – 
якобы община не платила городской 
налог в течение нескольких лет. Когда 
претензии не подтвердились, нашли 
другой повод – аварийное состояние 
самого здания, которое ни разу не ре-
монтировали. Кроме того, руковод-
ство предприятия посчитало, что храм 

слишком велик для верующих, и  они вполне могли бы ходить в  церковь 
Владимирского посёлка, расположенную поблизости. Ходатайство рабочих 
рассматривалось в трёх инстанциях. Президиум горисполкома рекомендо-
вал договор с общиной расторгнуть, а здание передать под школу первой 
ступени. В  уездном исполкоме и  губкоме данное решение поддержали. 
Храм закрыли для богослужений в 1926 г.273

Священник Димитрий Гнездило, по данным «Международного Мемори-
ала», переехал в  Саратов и  устроился инструктором облсвода. 20  ноября 
1937 г. Д. А. Гнездилова арестовали в г. Беково. Через 9 дней тройка УНКВД 
по Саратовской области приговорила бывшего настоятеля храма в  Ива-
щенково к  высшей мере наказания – расстрелу. Ему инкриминировалась 
антисоветская агитация, направленная против мероприятий партии и пра-
вительства, а также против выборов в Верховный совет 274.

В 1929 г. здание Сергиевской церкви подверглось варварскому набегу без-
божников. С  храма сорвали кресты, сбросили колокола. Пострадали иконы 
и церковная утварь. Колокола впоследствии хотели переплавить в памятник 
В. И. Чапаеву. Несмотря на эту трагедию, Сергиевская церковь не была разру-
шена. Её переоборудовали в Дом обороны, военный объект. Некоторое вре-
мя в здании располагались тир и военные секции 275.

После войны храм пустовал и был заброшен, пока в 1948 г. не случилось 
чудо. В течение одной ночи все лики на стенах обновились, что вызвало мас-
совое паломничество горожан к церкви. Но её так и не открыли, несмотря на 

Храм во имя преподобного 
Сергия Радонежского в 1934-1952 гг. 

(Дом обороны)
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Храм во имя преподобного 
Сергия Радонежского в 1952-1990 гг.

 (Дворец пионеров)

то, что политика государства 
по отношению к  верующим 
стала более терпимой. Зда-
ние капитально отремонти-
ровали и  передали Дворцу 
пионеров (1952). Несколько 
десятилетий в  бывшем хра-
ме действовали различные 
кружки.

Борьба за возвращение 
Сергиевской церкви верую-
щим началась во время пере-
стройки. Этому способствова-
ло заседание Куйбышевского 
областного отделения Все-
союзного общества охраны 
памятников истории и  куль-
туры (1988), благодаря экс-
пертному заключению которого храм внесли в  список памятников истории 
и культуры республиканского значения. Несмотря на сопротивление властей, 
Церковь во имя преподобного Сергия Радонежского всё же передали веру-
ющим. Произошло данное событие после 20 сентября 1990 г., когда вышло 
соответствующее постановление Чапаевского городского Совета народных 
депутатов. В апреле 1992 г. церковь была освящена архиепископом Евсеви-
ем. Первым настоятелем возрождённой святыни стал о. Сергий (Сергей Генна-
диевич Куликов). Восстановление храма началось при поддержке приходского 
совета, который возглавила А. Г.  Безбородова 276. В  2003 г. реставрацией за-
нялись специалисты из ГУП «Самарареставрация» под руководством В. А. Фе-
тисова 277. Постепенно к  храму возвращается первозданный, казалось бы, 
утраченный облик. Сказывается отсутствие проектной документации. Многое 
приходится восстанавливать «наощупь», угадывая в рисунках и фотографиях 
чапаевцев, сделанных в первые годы советской власти, черты былого вели-
колепия.

11 ноября 2006 г. монтажники ЗАО «Уралспецстрой» из Челябинской обла-
сти по заказу ГУП «Самарареставрация» смонтировали купола с крестами на 
четверике церкви 278. С августа 2009 г. настоятелем Чапаевского храма во имя 
преподобного Сергия Радонежского является протоиерей Сергий Ворожейкин.

II. ОТРАДНЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ

БОРСКИЙ РАЙОН

ЗАПЛАВНОЕ
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1910 г.)

Село Заплавное возникло вблизи Борской крепости Самарско-Оренбургской 
оборонительной линии, организованной российским правительством в 1730-е 
гг. В материалах Генерального межевания по Бузулукскому уезду (1801 г.) в Бор-
ской крепости, наряду с  количественно преобладавшими военнослужащими 
и отставными офицерами, числились «переведённые из Тамбовской губернии 
Козловского уезда села Ярославки однодворцы» в числе 15 дворов и 125 чело-
век обоего пола. Там же, недалеко от Борской крепости при большой столбо-
вой дороге из Бузулука в Самару, значилась «отрезанная от сельца Михайлов-
ского Коропцово тож в казённое ведомство земля, на которой вновь поселена 
деревня Заплавная перешед-
ших из Тамбовской губернии 
однодворцев» в  числе 105 
дворов и 626 человек обоего 
пола 279.

Первый деревянный 
храм в честь Казанской ико-
ны Божией Матери возве-
ли в 1837 г.280 29 мая 1835 г. 
бузулукский уездный земле-
мер Иванов нарезал 66 деся-
тин земли для строительства 
церкви «на продовольствие 
священно- церковнослужи-
телей». Деревянный храм 
в  Заплавном вместе с  алта-
рем имел 13 саженей дли-
ны и  6 саженей ширины 281. 
Притч по штату 1837 г. состо-
ял из священника, диакона, 
дьячка, пономаря 282; по дан-
ным 1885 г. – из священника, 
диакона и псаломщика 283.

21  марта 1903 г. ввиду 
тесноты и  ветхости церкви 
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сельское общество села Заплавное составило приговор о постройке нового 
храма на общественные средства. На сельском сходе 9 мая 1907 г. прихожа-
не пришли к соглашению о строительстве второй деревянной церкви во имя 
Иоанна Крестителя и реставрации старой церкви. Новую церковь, имевшую 
плиточный фундамент, возвели на противоположном от старой церкви конце 
села в течение 1908 г. и освятили 29 января 1910 г.284

Сход 20  декабря 1909 г. под председательством сельского старосты 
Алексея Ивановича Требунских постановил начать ремонт Казанской 
церкви следующей весной. Практически, это был новый храм, постройку 
которого закончили к 22 октября 1910 г. Внутри него поставили иконостас 
и  приготовили утварь для совершения богослужения. Священник Павел 
Любимов просил епископа Самарского и  Ставропольского Константина 
о разрешении освятить храм в первых числах ноября 285. Новоотстроенный 
храм в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Заплавном был освящён 
7 ноября 1910 г. благочинным 6-го округа Бузулукского уезда священником 
Сергием Николаевским 286.

Деревянный на каменном фундаменте храм, крытый железом, отапливал-
ся и вмещал до 1200 человек. В одном здании с ним находилась колокольня. 
Вокруг церкви соорудили каменную ограду, имевшую 22 сажени в длину и 17 
саженей в ширину. С 1 января 1911 г. церковь была застрахована в Духовном 
(Синодальном) ведомстве. В штате находились 2 священника, диакон, 2 пса-
ломщика, в  пользовании которых находилось 70 дес. земли. В  приходской 
комплекс Казанской церкви входили: приписная церковь Иоанна Предтечи, 
деревянная сторожка, часовня, одноклассная смешанная церковно-приход-
ская и земско-общественная школы 287.

Первый удар по храму был нанесён воинствующими безбожниками 
в 1930 г., когда колокола сняли и отправили на переплавку. На вырученные 
деньги приобрели трактора 288. В  1937 г. церковь прекратила свою деятель-
ность ввиду того, что «выбыл священник». Разбивались иконостасы, иконы 
выбрасывались, была разрушена даже каменная ограда 289.

Состояние обеих храмов в 1945 г. было самым плачевным: «Большая цер-
ковь имеет полуразрушенный фундамент. Плиточный набор фундамента во 
всех швах соединений истрескался. Обшивки на половину здания не имеется. 
Входной и  [в] боковине тамбуры разрушились из-за непригодности фунда-
мента. В ближайшие два года здание потребует сноса, сейчас имеется крен 
здания. Утвари никакой не сохранилось. Вторая церковь малая. Внешний вид 
потерян, часть обшивки отпала входной, паперть разрушена, окон не имеет-
ся. Железо крыши пришло в негодность» 290.

И всё же Казанский храм вновь начал действовать с 25 января 1947 г. в со-
ответствии с  постановлением Совета по делам РПЦ при Совете Министров 
СССР по Куйбышевской области (от 06.11.1946). В воскресный день 2 ноября 
1948 г. после церковной службы в присутствии более 500 человек состоялся 
подъём колокола весом до 50 кг 291. Люди возвращали сохранённое ими цер-
ковное имущество. Оказалось, что ни одна икона не пропала 292.

Первый ремонт здания церкви (за  исключением ремонта оконных пере-
плётов и  застекления рам) состоялся в  1953 г. Внутри храм обили фанерой, 

покрасили масляными красками, подновили алтарь. Фасад здания покрасили 
белилами (1954 г.) 293.

Распоряжением Главы администрации Самарской области (№ 426 от 6 мая 
1993 г.) церковь в  честь Казанской иконы Божией Матери в  с. Заплавном 
включена в список охраняемых государством памятников архитектуры.

Одной из главных церковных ценностей является напрестольное Еванге-
лие 1859 г. в жёлтом металлическом окладе с золотым обрезом. В храм его по-
жертвовала религиозная и добродетельная семья Косякиных. Ценную книгу 
они привезли из Иерусалима. Во время разрушения храма Мария Ивановна 
Косякина забрала Евангелие и замуровала его в домовой стене. Сегодня оно 
лежит в алтаре на престоле 294.

Борскому краеведу В. В.  Алексееву удалось установить, что священника-
ми в храме с. Заплавное в разные годы служили: Никифор Иванович Куликов – 
с 28.02.1836 г.; Петр Павлович Смирнов – с 06.09.1839 г.; Родион Иванович Лев-
ковский – с 6.11.1845 (скончался 25.10.1873); Александр Стефанович Меркуров – 
с 26.03.1857 г.; Михаил Спиридонович Дубянский – с 10.12.1873 г.; Иван Георги-
евич Ершов – с  22.01.1875 г.; Никифор Алексеевич Царевский – с  13.06.1889 г.; 
Николай Михайлович Матюшенский – с 27.01.1894 г.; Андрей Федорович Докин – 
с 31.07.1896 г.; Павел Александрович Любимов – с 7.08.1904 г.; Владимир Алек-
сандрович Степанов – с 12.10.1912 г.; Александр Федорович Степанов (1891 г. р., 
расстрелян 20.01.1938 г.); Дмитрий Андреевич Орлов – с января 1947 г.; Алек-
сандр Иванович Овидиев – упом. 7.10.1947 г.; Иван Дмитриевич Белобородов – 
упом. в 1948 г.; Назарий Фадеевич Антонов – упом. 16.07.1955 г.; Михаил Мо-
розов – упом. в 1963–1965 гг.; Стефан Акашев (протоиерей) – с 1972 по 1975 г., 
похоронен при церкви; Иван Албаров; Николай Манихин – 1980 г.; Геннадий 
Феоктистов – 1981 г.; Петр Петрович Смолкин – 1985–1986 гг.; Сергей Усков – 
с ноября 1995 г.; Алексей Тверской; Алексей Викторович Агеев – 1997–2001 гг.; 
игумен Серафим (Николай Николаевич) Карасёв; Валерий Николаевич Радаев – 
с сентября 2004 г. В настоящее время настоятелем является иерей Александр 
Юрьевич Александров 295.

ПОКРОВКА
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1898 г.)

Первая деревянная церковь с колокольней в с. Покровка была построена 
на средства прихожан, государственных крестьян, в 1859 г. Причт, определён-
ный в 1860 г., состоял из священника, дьячка и пономаря 296, в 1885 г. – из свя-
щенника и псаломщика 297. Церкви была отведена суглинистая, некачествен-
ная земля в размере 49,5 десятин (1861 г.) 298.

В 1898 г. была выстроена новая деревянная церковь с такой же колоколь-
ней, с  престолом в  честь Казанской иконы Божией Матери. Шедевр право-
славного деревянного зодчества крестово-купольной архитектуры стал ви-
зуальной доминантой села; его окружала кирпичная ограда с  железными 
решетками. Престол освятил епископ Самарский и  Ставропольский Гурий 
28 сентября 1899 г.299

БОРСКИЙ РАЙОН
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Старожилы села рассказывали, что 
Покровка до революции делилась на 
3 конца – православный, молоканский 
и  мормонский («жидовский» – местн.). 
У  молокан были отдельное кладбище 
и молитвенный дом. Казанская церковь 
находилась на повороте из православ-
ного конца в молоканский 300.

В июне 1936 г. Борский райисполком 
сообщил Куйбышевскому крайиспол-
кому: «В  связи с  занятием церкви под 
ссыпку хлеба имущество её, по реше-
нию общего собрания граждан, было 
взято на сохранение Покровским сель-
советом» 301. 18  сентября 1936 г. прези-
диум Борского райисполкома отклонил 
просьбу верующих о  возвращении им 
церкви 302. В  декабре 1951 г. храм нахо-
дился в хорошем состоянии, поэтому его 
вновь поставили на учет 303. В настоящее 
время он руинирован и не действует.

Священниками в  храме в  разные 
годы служили: Василий Яковлевич Благовещенский – с 22 августа 1857 г.; Дми-

Фото 1950-х гг.

трий Каллиникович Цветков – с 21 ноября 1858 г.; Иаков Цветков – с 1 мар-
та 1861 г.; Василий Александрович Танкредов – с  20  марта 1865 г.; Василий 
Григорьевич Костылев – с 4 декабря 1867 г.; Георгий Иванович Генерозов – 
с 17 мая 1873 г.; Николай Павлович Раев – с 20 октября 1894 г.; Федор Геор-
гиевич Генерозов – с 24 августа 1895 г.; Елпидифор Васильевич Каменский – 
с 23 июня 1903 г.; Михаил Яхонтов – с 19 сентября 1915 г.304

СТРАХОВО
Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая (1781 г.)

Село Страхово Бузулукского уезда Самарской губернии возникло в 1749 г. 
как владельческое. Название получило по фамилии своего основателя – по-
ручика Пензенского полка Василия Михайловича Страхова 305. Владелец пе-
ревёл на приобретённые земли крестьян из Симбирского и Казанского уез-
дов. После смерти Василия Михайловича имение отошло по наследству его 
вдове Анне Ивановне, а затем сыновьям – Ивану (секунд-майору) и Алексан-
дру (подполковнику) 306. В конце XVIII в. «село Никольское Страхово тож», рас-
положенное при дороге из Бузулука в Ставрополь на площади более 5 тыс. 
десятин земли, находилось во владении братьев Страховых. В 50 дворах про-
живало 440 человек 307.

В начале XIX в. имением владели Сергей Тимофеевич и Ольга Семёновна 
Аксаковы. С  1826 г. семья жила в  Москве. В  последующем владельцем села 
Страхово являлся самарский губернатор (1867–1871) Григорий Сергеевич 

БОРСКИЙ РАЙОН



ОТРАДНЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ

60 61

Аксаков (1.10.1820–24.02.1891). После смерти Григория Сергеевича усадьбой 
владел его сын Сергей. Страхово представляло собой крупную дворянскую 
экономию.

Согласно церковной летописи, каменную церковь с колокольней построи-
ли на средства помещицы Анны Ивановны Страховой в 1781 г. Главный пре-
стол в церкви был освящён во имя Святителя и Чудотворца Николая Мирли-
кийского, придельный – в честь Архистратига Михаила. В конце XIX в. причт 
состоял из священника, диакона и псаломщика 308. Церкви принадлежала па-
хотная и сенокосная земля в разных местах – при с. Страхово 19 дес., д. Коптя-
жевки 6 дес., д. Богдановки 14 дес. 309

10 сентября 1856 г. епископ Самарский и Ставропольский Евсевий разре-
шил коллежскому асессору Григорию Сергеевичу Аксакову сделать внутри 
церкви перестройку 310. В  1860 г. при церкви открыли церковно-приходское 
училище, впоследствии переданное земству (1869). «Для улучшения быта ду-
ховенства» 16 декабря 1869 г. к церкви с. Страхово была приписана Знамен-
ская церковь с. Большое Обухово 311.

В начале ХХ в. церковь обнесли железной оградой. Имелась каменная сто-
рожка, крытая железом. Причт владел участком площадью 43 десятины 92 
кв. сажени черноземной земли, 1/3 которой была гористой. В церковно-при-
ходской комплекс входили дома священника и церковнослужителей, церков-
но-приходская школа и каменная часовня, располагавшаяся в трёх верстах от 
церкви 312.

4  июля 1935 г. президиум Петровского райисполкома удовлетворил хо-
датайство Богдановского сельсовета и  местных жителей о  закрытии церк-
ви в с. Страхово для использования её под колхозный клуб. Обоснованием 
служило то, что в  полукилометре от нее, в  Богдановке, действовал другой 
храм 313.

Священниками Никольской церкви с. Покровки в  различные перио-
ды истории состояли: Иван Максимов – упом. 16.07.1774 г.; Фёдор Мака-
ров – упом. 8.08.1780 г.; Иван Макаров – упом. 11.02.1801 г.; Дмитрий Фёдоров – 
с 15.10.1809 г.; Иван Васильевич Левковский – с 16.08.1827 г.; Родион Иванович 
Левковский – с 1.10.1840 г.; Александр Георгиевич Черемшанский – с 16.02.1855 
по 1879 гг.; Александр Иванович Гиацинтов – с  30.01.1880 г.; Николай Петро-
вич Богоявленский – с  20.01.1888 г.; Александр Дмитриевич Добронравов – 
с 17.12.1897 г.314

К  2005 г. от села остались всего четыре жилых дома. Руины кирпичной 
церкви производили унылое впечатление 315.

В настоящее время ситуация в селе Страхово изменилась – предприни-
матель Владислав Афанасьев взялся за его восстановление. Здесь уже по-
явились комфортабельные домики для базы отдыха «Аленький цветочек». 
Рядом с храмом на предполагаемом месте захоронения Григория Сергее-
вича Аксакова местной администрацией установлен крест с надписью «До-
стойному сыну великого отца и одному из лучших российских губернато-
ров».
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ВЛАДИМИРОВКА
Храм во имя Архангела Михаила (1877 г.)

Село Владимировка Елховского района расположено на правом берегу 
реки Кандабулак. До революции населённый пункт входил в  Петропавлов-
скую волость Самарского уезда и назывался Верхней Владимировкой 316. Ви-
димо, для того, чтобы отличить от второй Владимировки, которая распола-
галась на юго-западе того же уезда – Владимирское (Васильевское). Церковь, 
освящённую в честь Архангела Михаила, построили в Верхней Владимировке 
в 1870–1877 гг. иждивением прихожан 317. Первое время она была приписана 
к приходу храма Казанской иконы Божией Матери с. Петропавловка 318.

Церковь с колокольней была холодной, деревянной и могла вместить до 
600 богомольцев. В  одной ограде с  храмом располагалась деревянная сто-
рожка. Застраховано здание церкви не было «по случаю не собранных прихо-
жанами на этот предмет средств» 319.

Единственный престол – в честь Архангела Михаила – освятили 20 ноября 
1877 г. Храму полагался причт в составе священника, диакона и псаломщика. 
Однако диаконское место оставалось праздным «по бедности прихода и  за 
неимением помещения». Содержался причт за счёт платы за требоисправле-
ния, хлебного сбора и жалования от сельского общества. Дом у священника 
был общественный, деревянный, построенный в 1906 г. Дом для псаломщика 
в 1907 г. ещё значился строящимся. Псаломщик временно проживал в наём-
ной квартире. Духовенству принадлежала церковная земля площадью 49 де-
сятин (45 – пахотной, 4,5 – сенокосной) 320.

В  1888 г. в  селе была открыта одноклассная церковно-приходская шко-
ла. Помещалась она в небольшом пристрое к сторожке. На 1907 г. в школе-
обучались 40 мальчиков и 8 девочек. Заведующим и законоучителем состоял 
местный священник Константин Степанович Николаев (1879 г. р.), а учитель-
ницей – его жена Параскева. С 1 сентября 1907 г. школа была закрыта уезд-
ным отделением Самарского училищного совета, так как прихожане отказа-
лись ремонтировать здание 321.

При храме с момента открытия существовало церковно-приходское попе-
чительство под председательством крестьянина Григория Родина. В  1907 г. 
и оно не смогло исправить ситуацию. «Благодаря нерадению прихожан» не 
удалось собрать ни копейки 322.

В приходе состояли жители 9 деревень: Рождественки, Введенки, Знамен-
ки, Светловки, Троицкого, Ливерки, Берёзова Врага, Озёрок и Тихонова Врага. 
В самой Верхней Владимировке насчитывалось всего 244 человек муж. пола 
и 239 женского (60 дворов); с деревнями – 371 двор (1301 человек муж. пола 
и 1305 жен. пола) 323.

Судьба священника Константина Николаева, служившего в селе Верхняя 
Владимировка с 1902 по 1910 г., трагична. В 1930 г., находясь на пастырском 
служении в с. Сухие Аврали, он был арестован и осуждён. После освобожде-
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ния в 1936 г. последовал повторный арест. Протоиерей Константин Николаев 
умер в заключении в 1938 г.324

Уроженцем села Верхняя Владимировка был один из самых известных са-
марских пастырей ХХ в. протоиерей Димитрий Алексеевич Утехин (1884 г. р.). 
В священники его рукоположил последний дореволюционный самарский ар-
хиерей – епископ Михаил (Богданов) – в 1914 г. Отец Димитрий Утехин слу-
жил в родной Владимировке с 1921 до 1933 г. Утверждают, что в годы коллек-
тивизации храм не смогли закрыть только потому, что местный священник 
пользовался у  крестьян непререкаемым авторитетом. Он лично оценивал 
качество вспашки колхозных полей, раздавал поощрения и наказания, чем 
содействовал местной власти 325. Затем пастыря перевели в с. Кандабулак, где 
он служил вплоть до закрытия местного храма (16.03.1941).

В 1941 г. Димитрия Утехина перевели в г. Куйбышев и назначили настояте-
лем Покровского кафедрального собора. За активную помощь фронту указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1945 г. Димитрий Алексее-
вич Утехин был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне. 1941–1945» 326.

После войны храм во Владимировке открыли снова. Он действовал на два 
района – Елховский и Кошкинский, так как все остальные церкви в округе были 
закрыты. Религиозную общину зарегистрировали 23 апреля 1946 г. Настояте-
лями Архангельского храма служили протоиереи Михаил Александрович Ры-
баков (1946–1950, 1953–1958 гг.), Василий Назарович Перов (1950–1952), Андрей 

Владимирович Вержбицкий (1952–1953), митрофорный протоиерей Василий Ни-
колаевич Космач (1958–1995 гг.) 327. Отец Василий – офицер, участник Великой 
Отечественной войны, заслуживший почёт и уважение среди прихожан, был 
похоронен на территории храма. В 1990-е гг. службы в храме проводились ред-
ко – настоятель окормлял соседний приход в Степной Шентале. После смерти 
о. Василия Космача они прекратились совсем на долгие четыре года. Приход 
возродился с приездом в декабре 1999 г. нового настоятеля – иерея (с 2010 г. – 
протоиерей) Валерия Вячеславовича Бахтина. Благодаря поддержке прихожан 
и пожертвованиям от читателей газеты «Благовест», Администрации района, 
Фонда поддержки жилищного строительства на селе и ПСК им. Кирова в 2000–
2016 гг. проведены значительные ремонтные работы. В храм провели отопле-
ние, заменили перекрытия куполов и крыши, окна и двери. Вместо сгнивших 
и  покосившихся крестов на куполах установили новые. Храм утеплили и  об-
лицевали сайдингом. Отреставрировали две иконы XIX в. «афонского письма» 
и привезли частицы мощей (преподобного Серафима Саровского, преподоб-
ных Александры, Марфы и Елены Дивеевских, Блаженных Пелагии, Параскевы 
и Марии Дивеевских, Преподобноисповедницы Матроны Дивеевской) 328.

ЕЛХОВКА
Храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1807 г.) 

и в честь Святой Троицы (1903 г.)

Село Елховка, расположенное на левобережье р. Кондурча, основано 
в 1745 г. на землях капитана Петрова 329. Название дано, вероятнее всего, по 
близлежащему оврагу Елховый, впадающему в р. Кондурчу. «Елха» – диалект-
ный вариант от слова «ольха». Елховый, собственно, означает ольховый. По 
названию первой церкви село иногда называли Покровской Елховкой. Елхов-
ка была достаточно крупным населённым пунктом и  являлась волостным, 
а затем и районным центром.

«Экономические примечания» к  Генеральному межеванию в  Самарском 
уезде Симбирской губернии свидетельствуют, что в начале XIX в. село Покров-
ское (Елховка тож) находилось в  общем владении капитана Ильи Петровича 
Ульянина, а также пахотных солдат, однодворцев, экономических и ясашных 
крестьян казённого ведомства. По 5 ревизии (1795 г.) в  Елховке проживали: 
владельческие крестьяне капитана Ульянина – 48 человек мужского и 51 – жен. 
пола в 10 дворах; ясашные крестьяне – 243 человека муж. пола и 266 – жен. 
пола в 69 дворах; экономические крестьяне – 76 человек муж. пола и 47 – жен. 
пола в 30 дворах; пахотные солдаты – 15 человек муж. пола и 12 – жен. пола в 7 
дворах; однодворцы – 54 человека муж. пола и 34 – жен. пола в 20 дворах 330.

В 1807 г. прихожане Елховки построили небольшой каменный храм с коло-
кольней вместимостью около 300 человек. Престол был освящён во имя По-
крова Пресвятой Богородицы. Храмозданную грамоту выдал 20 августа 1802 г. 
епископ Серапион (Александровский). На территории храма находилась дере-
вянная сторожка, вокруг – деревянная ограда. В 1882–1887 гг. церковь была 
перестроена и в 1893 г. заново освящена епископом Гурием (Буртасовским) 331.
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По указу Самарской духовной консистории от 1  декабря 1901 г. за № 8523 
причт Покровской церкви состоял из двух священников, диакона и псаломщика. 
Содержался причт на добровольные пожертвования, хлебный сбор и казённое 
жалование. Кроме того, в собственности духовенства числилась земля – 49 де-
сятин. В 1898 г. сельское общество решило выделить дополнительно 15 десятин 
для содержания второго штата и за свой счёт построило жильё для причта 332.

В  память о  спасении императора Александра II при покушении на его 
жизнь (4 апр. 1866 г.) елховский купец Н. П. Масленников построил каменную 
часовню, крытую железом, освящённую в честь Святителя Николая Чудотвор-
ца. 17 октября 1871 г. этот же купец пожертвовал 200 руб. на имя и в пользу 
причта, который получал 7 % (т. е. 14 руб. в год) за чтение акафиста в этой ча-
совне еженедельно по понедельникам 333. В ЦГАСО сохранилось «Дело по от-
ношению Самарской духовной консистории об утверждении проекта камен-
ной часовни в селе Елховке Самарского уезда» 334.

Книг в церковной библиотеке, «одобренных Св. Синодом и духовною цен-
зурою», числилось 90 названий (1908) 335.

В 1894 г. в Елховке была открыта одноклассная смешанная церковно-при-
ходская школа. Она помещалась в собственном здании, построенном елхов-
ским обществом. В 1908 г. в школе обучались 41 мальчик и 21 девочка 336.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Под председательством местного священника действовало церковно-при-
ходское попечительство, состоявшее из шести крестьян. В  1908 г. попечи-
тельству удалось собрать на нужды двух церквей и духовенства 711 руб.337

Большой вклад в развитие села внёс священник Иоанн Андреевич Добро-
творский, служивший в Елховке с 1875 г. За свою монографию «Статистико-
экономическое описание села Малой Каменки» был принят в действительные 
члены Самарского губернского статистического комитета. В  1877 и  1878 гг. 
избирался окружным миссионером. В 1883 г. произвел подворную перепись 
села Елховка и тогда же был избран гласным Самарского уездного земского 
собрания 338.

В 1903 г. в Елховке появился второй храм, так как Покровская церковь для 
большого села оказалась мала и тесна. Архитектор А. А. Щербачев разрабо-
тал проект перестройки зернового склада под храм 339. Храмозданная грамота 
была выдана за четыре года до завершения строительства епископом Гурием 
(30.12.1899). Церковь получилась каменной с  деревянным оштукатуренным 
куполом и каменной колокольней. Храм был холодным и вмещал до 1000 че-
ловек. Около храма располагалась деревянная сторожка 340.

Престол в честь Святой Троицы освятили по распоряжению епископа Кон-
стантина (Булычева) 2 октября 1905 г. С 1907 г. в Троицком храме начали вести 
собственные метрические книги. Причта храму не полагалось. Богослужения 
в нём совершал один из священников Покровской церкви. Для него побли-
зости построили деревянный дом на каменном фундаменте 341. По клировым 
ведомостям 1911 г. в храме упоминается второй престол – во имя Святителя 
и Чудотворца Николая 342.

Храм в честь Святой Троицы
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По данным на 1908 г. (которые по ведомостям двух храмов несколько разли-
чаются), в селе насчитывалось около 1 тыс. человек, в основном – крестьян. По-
ловина жителей села (159 дворов), а также жители деревень Булькуновка и Кома-
ровка ходили в Покровскую церковь. Другая половина (160 дворов) с крестьяна-
ми деревень Горностаевка и Низовка числились прихожанами Троицкой церкви. 
Во втором приходе, кроме православных, жили беглопоповцы (242 человека), 
поповцы австрийского согласия (62), поморы (150) и молокане (19) 343.

С 1898 г. первым священником Покровской церкви, служившим в Троиц-
кой церкви, был Зиновий Спиридонович Флоров (1863 г. р.). Сын крестьянина, 
он окончил Самарскую учительскую школу и был учителем Елховского двух-
классного училища, заведующим и  законоучителем церковно-приходской 
школы 344. С 1907 г. на втором штате значился священник Павел Степанович 
Николаев (1883 г. р.) – выпускник Самарской духовной семинарии.

Последним священником в Елховке до закрытия храмов был Священному-
ченик Иаков Иванович Алферов, служивший в  селе с  1921 г.345 В  1930 г. отца 
Иакова арестовали, приговорили к  трём годам заключения в  концлагерь 
и  отправили на Беломорско-Балтийский канал. Домой священник вернулся 
три года спустя. Как выяснилось позже, он не выходил из поля зрения чеки-
стов. В 1937 г. его арестовали по делу архиепископа Александра (Трапицына). 
8 февраля 1938 г. иерей Иаков Алферов был расстрелян 346.

Покровская церковь после закрытия использовалась в сельскохозяйствен-
ных целях: как склад зерна, пункт приготовления варенья из тыквы и пекар-
ня 347. Реконструкция данного храма ещё не закончена. Троицкую церковь по-
сле закрытия переоборудовали в клуб. Верующим её вернули в 1991 г. в пла-
чевном состоянии. Священниками храма в  данный период были Александр 
Семёнов, Алексей Скачков, Георгий Попов, иеромонах Захарий (Сараев). С 1998 г. 
настоятелем является протоиерей Владимир Александрович Балашов. Благода-
ря его энергии и поддержке прихожан церковь во имя Троицы Живоначаль-
ной продолжает возрождаться 348.

КРАСНЫЕ ДОМА (НИКОЛЬСКОЕ)
Храм во имя Архангела Михаила (1853 г.)

Село Красные Дома, расположенное на реке Чесноковке, до революции 
было центром волости. По одним источникам, оно было основано в 1837 г., 
согласно другим – в 1849 г.349 В 1843 г. бывшие земли ставропольских калмы-
ков площадью в 322 тысячи десятин поступили из военного ведомства в рас-
поряжение Министерства госимуществ. Чиновники министерства произвели 
хозяйственную съёмку этих земель и выделили 128 тысяч десятин под заселе-
ние, нарезав 12 примерно равных частей под каждое предполагаемое сель-
ское общество.

В 1848 г., спустя год после объявления набора добровольцев, 92 семейства 
из Пензенской и несколько семейств из Новгородской губерний приступили 
к переселению. Осенью в Самару прибыли работники, которые выбрали себе 
участки по реке Чесноковке и успели частично обработать земли к весенним 

посевам. Весной 1849 г. появилась основная масса переселенцев, образовав-
шая первое сельское общество – Николаевское, выше по той же речке поя-
вилось ещё два – Вязовское и Троицкое, а по реке Кандабулак – четвертое, 
названное Петропавловским 350.

По данным на 1908 г., численность населения в селе и деревнях прихода 
составляла 3941 человек. Кроме православных, здесь жили раскольники-бе-
глопоповцы (20 человек) и молокане-воскресники (59 человек) 351.

Приход в Красных Домах появился в 1852 г. на этапе постройки храма во 
имя Святителя и Чудотворца Николая. Каменная церковь с деревянной кров-
лей без колокольни была возведена тщанием прихожан и местных чиновни-
ков (1853). 27 марта 1854 г. её освятил епископ Самарский и Ставропольский 
Евсевий 352. Храм строили на время, и вскоре он оказался слишком тесен для 
богомольцев. Поэтому в 1874 г. в селе построили деревянную церковь в честь 
Архангела Михаила. Клировые ведомости начала XX века ошибочно указыва-
ют другую дату (1864) 353. Располагалась она всего в двух саженях от прежней. 
Архангельская церковь была однопрестольной, холодной и вмещала до 800 
человек. Колокольню также возвели из дерева. Рядом с  церковью находи-
лась сторожка. Престол был освящён 29 июня 1874 г. епископом Самарским 
и Ставропольским Герасимом (Добросердовым). Известно, что в 1898 г. цер-
ковь отремонтировали 354.

Штат храма состоял из священника, диакона и псаломщика. Причт получал 
казённое жалование, добровольные пожертвования и  хлебный сбор. Духо-
венству принадлежало 45 десятин пахотной земли и 4 десятины сенокосной. 
На землю имелся план, выданный Самарским губернским правлением 8 фев-
раля 1892 г. Часть земли сдавалась в аренду, часть – обрабатывалась самим 
причтом 355.

Причт служил сразу в  двух храмах, пока Никольскую церковь не упразд-
нили. Клировые ведомости 1907 г. упоминают каменный молитвенный дом, 
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устроенный с  разрешения правящего архиерея в  1885 г. из «упраздненной 
церкви». Молитвенный дом освятили малым освящением. Антиминс выдал 
епископ Гурий в  1895 г. Службы в  молитвенном доме совершались только 
в зимнее время 356.

В 1900 г. в  Красных Домах открылось церковно-приходское попечитель-
ство, состоявшее из трёх человек 357. В церковной библиотеке, по данным на 
1907 г., насчитывалось 80 названий книг, а также периодика 358.

В приходских деревнях Павловке и Алексеевке была одноклассная цер-
ковно-приходская школа. Помещалась она в  собственном здании, постро-
енном частично на средства уездного отделения училищного совета (150 р.) 
и церкви (100 р.). Остальные деньги в строительство вложил лично священ-
ник. По постановлению Самарского училищного совета от 20–31  декабря 
1905 г. за № 300 школа была закрыта ввиду «ярко выраженного обществом 
нежелания иметь у себя церковную школу за неимением средств на её со-
держание» 359.

Священником, радевшим о школьном деле и строившим за свой счёт шко-
лу, был Феодор Иванович Адриановский (1866 г. р.), служивший в Красных Домах 
с 1896 г. С 1898 г. он исправлял должность благочинного 5-го округа Самарско-
го уезда, заведовал окружным складом учебников и учебных пособий 360.

Точная дата разрушения деревянного храма не установлена. Скорее всего, 
это произошло между 1929 и  1932 г., в  период массовой кампании властей 
против религии. Молитвенный дом на учёте не состоял, поэтому в  списках 
уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви его найти 
не удалось. Здание использовалось в технических целях – под мастерские, за-
тем под гараж, котельную. Собственно от храма к началу XXI в. остались лишь 
стены, да алтарная часть.

Возрождение прихода началось в  2006 г., когда в  Красных Домах по-
явилась молельная комната. Окормлял местных жителей священник из 
с.  Елховки. 20 ноября 2006 г. он отслужил молебен в бывшем молитвенном 
доме. Прихожане прошли крестным ходом вокруг храма, а затем обратились 
к правящему архиерею за благословением о восстановлении в селе прихо-
да во имя Архистратига Михаила. Указом архиепископа Сергия от 20  ноя-
бря 2006 г. настоятелем был назначен иерей Валерий Вячеславович Бахтин. 
Первую литургию батюшка провёл 6 февраля 2007 г. в день памяти Святой 
Блаженной Ксении Петербургской. Восстановление храма происходило не-
прерывно с 2007 по 2014 г., в частности, началось возведение пристроя и ко-
локольни, были поставлены колонны для установки купола. С 2010 г. проис-
ходили еженедельные богослужения. В  2012 г. рядом с  церковью заложи-
ли фундамент храма-часовни в честь преподобного Серафима Саровского. 
Оформление нового прихода задержал поджог храма в ночь с 19 на 20 мая. 
Антиминс и напрестольное Евангелие удалось спасти. Богослужения по бла-
гословению епископа Никифора временно, на время ремонта, перенесли 
в  храм-часовню преподобного Серафима Саровского. Она была освящена 
иерейским чином 1 августа 2014 г. и стала центром нового, одноимённого 
прихода. Службы проводит на антиминсе из храма во имя Архистратига Ми-
хаила протоиерей Валерий Бахтин 361.

НОВАЯ ХМЕЛЁВКА
Храм во имя Архангела Михаила (1913 г.)

История храма в селе Новая Хмелёвка настолько же удивительна, насколь-
ко трагична судьба самого села. Новая Хмелёвка располагалась на р. Кирил-
ловке в  Ново-Бинарадской волости Ставропольского уезда. По состоянию 
на 1910 г., в селе было 143 двора, 746 человек, в основном русские, бывшие 
удельные крестьяне 362. В  настоящее время это Елховский район Самарской 
области, недалеко от границы с Ульяновской областью. Однако от села сей-
час не осталось и  следа. В  чистом поле стоит храм, рядом с  которым один 
единственный жилой дом с хозяйственными постройками. При этом церковь 
практически восстановлена и с 2008 г. в ней ведутся службы.

Первый храм в честь Архангела Михаила был построен в Новой Хмелёв-
ке, согласно клировым ведомостям, в 1888 г. тщанием прихожан. Вероятно, 
однако, в указанном году постройка храма была только начата, так как ещё 
в ноябре его не было. В своем отношении от 16 ноября 1888 г. епископ Се-
рафим (Протопопов) доносил губернатору, что крестьяне Новой Хмелёвки, 
принадлежавшей тогда к  Новобинарадскому приходу, устроили в  своей де-
ревне «усыпальницу» (вероятно, речь идет о некой часовне), в которой нача-
ли совершать богослужение мирским чином «с пением и чтением церковных 
служб: вечерни, утрени, часов и акафистов пред иконой Иверской Божией Ма-
тери» 363. Рвение, казалось бы, похвальное… Вот только у  священноначалия 
вызывали нарекания денежные сборы среди крестьян на содержание данной 
«часовни», бесконтрольный оборот свечей и т. д. Потому епископ и просил гу-
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бернатора посодействовать в пресечении самодеятельности. В то же самое 
время такая активность крестьян способствовала решению вопроса с  по-
стройкой настоящей церкви.

Освящён деревянный храм был 11 августа 1893 г. Холодное здание церкви 
вмещало до 400 богомольцев. К 1910 г. оно уже пришло в ветхость, «почему 
колокола по распоряжению епархиального начальства с неё сняты и повеше-
ны на построенные близ церкви деревянные козлы» 364.

В  мае 1908 г. Самарской духовной консисторией был представлен 
в строительное отделение Губернского правления проект новой каменной 
церкви365. Автором проекта был епархиальный архитектор П. В.  Шаман-
ский. В пояснительной записке Шаманский писал, что расчета прочности 
и устойчивости хмелевской церкви не представляет, так как проект состав-
лен в  точном соответствии с  уже разрешенной и  отстроенной церковью 
в селе Сабакаево 366. Строительство велось под полным контролем Шаман-
ского, в чем он и давал расписку 367. Через пять лет, 7 мая 1913 г., постро-
енное здание храма осматривал губернский архитектор, инженер А. Воло-
шинов. Он свидетельствовал, что «храм выстроен прочно из материалов 
хорошего качества и во всем согласно утверждённого Губернским правле-
нием проекта» 368.

Причт храма состоял из священника и  псаломщика. Содержание причта 
складывалось из казённого и  общественного жалования, хлебных сборов 
и руги размером в 240 пудов ржи. Членам причта принадлежал земельный 
надел в 33 десятины, который они обрабатывали самостоятельно. Прожива-
ло духовенство в деревянных общественных домах 1893 года постройки. При 
храме была библиотека в 49 томов.

В 1894 г. в селе была открыта церковно-приходская школа, построенная на 
средства общества при пособии 300 руб. от Епархиального училищного со-
вета. Школа располагалась в собственном деревянном «не поместительном» 
здании, имелось и  помещение для учителя, а  также школьная библиотека. 
В 1910 г. в школе обучалось 34 мальчика и 22 девочки 369.

В 1910 г. в Новой Хмелёвке служил священник Александр Фёдорович Смир-
нов, вдовец 57 лет. Он окончил Симбирскую семинарию и в Самарскую епар-
хию перевелся в  1881 г. Был за штатом по причине «душевной болезни». 
Сменил много мест в Самарской епархии, несколько лет служил в Мойском 
монастыре 370. Судя по сопроводительной надписи на акте об осмотре храма 
А. Волошиновым (1913 г.), в селе был уже другой священник – Алексий Стра-
тонов 371.

8  февраля 1938 г. по приговору тройки УНКВД Куйбышевской области 
расстреляли священника Арсения Владимировича Виноградова, служившего 
в Новой Хмелёвке 372. Храм был закрыт, а через несколько десятилетий не ста-
ло и села. По одной из версий, люди просто покинули эту местность к концу 
1970-х гг. По другой, значительная часть села погибла в пожаре, возникшем 
в результате попытки поджечь храм. Так или иначе, уже почти сорок лет села 
Новая Хмелёвка не существует.

Тем удивительнее история восстановления храма Михаила Архангела. 
С  2004 г. этим благим делом по собственной инициативе занимается Алек-

сандр Иванович Логинов, которому помогают близкие люди и волонтеры 373. 
В храме регулярно служат священники окрестных сёл, на богослужения при-
езжают люди из разных уголков области и соседних регионов.

ПРОЛЕЙКА
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1886 г.)

На окраине села Пролейка Елховского района немым укором возвышается 
почерневший остов деревянного храма. Когда-то здесь кипела жизнь, и храм 
этот был одним из важных миссионерских центров просвещения поволжских 
«инородцев».

Село Пролейка расположено на овраге Вершины. Основано оно в 1745 г. По 
местному преданию, землемеры из Мелекесса пролили у ручья свой обед и по-
тому назвали это место Пролейкой. Первые жители – переселенцы из Мелекесса, 
«люди с завода». Поэтому большинство жителей носили фамилию Заводские.

«Экономические примечания» к  Генеральному межеванию в  Самарском 
уезде Симбирской губернии свидетельствуют, что в деревне Пролейка по 5 ре-
визии (1795 г.) проживали: ясашные крестьяне (чуваши) – 89 муж. пола и 112 
жен. пола в 20 дворах; экономические крестьяне (русские) – 112 муж. пола и 130 
жен. пола в 24 дворах; однодворцы – 5 муж. пола и 2 жен. пола в 2 дворах 374.

На 1910 г. в селе насчитывалось 296 дворов (1811 человек). В этническом 
отношении село было очень разнородным; здесь проживали русские, чува-
ши, мордва – все бывшие удельные крестьяне. Село считалось богатым. Кро-
ме церкви, в Пролейке было 2 школы (земская и церковно-приходская), 5 кир-
пичных заводов, 2 ветряные мельницы 375.
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Храм в  честь Казанской иконы Божией Матери в  селе Пролейка Самар-
ского уезда построили в  1886 г. тщанием прихожан 376. Церковь была дере-
вянной с деревянной же колокольней, холодной и могла вместить 400 бого-
мольцев. В одной ограде с храмом находилась сторожка. Единственный пре-
стол – в честь Казанской иконы Божией Матери – освятили 29 января 1892 г. 
Причт полагался храму в составе двух человек: одного священника и одного 
псаломщика (согласно указу Самарской консистории от 17 декабря 1897 г. за 
№ 21434). В 1906 г. здание церкви перекрыли новой железной крышей, окра-
шенной медянкой. Год спустя оштукатурили внутренние стены.

Содержался причт за счёт добровольных пожертвований, хлебного сбора, 
казённого жалования и  жалования от сельского общества. Дома у  духовен-
ства были деревянные, предоставленные сельским обществом. Церковный 
участок пахотной земли (удобной и неудобной) имел площадь 33 десятины 
640 кв. саженей. Обрабатывая землю самостоятельно, причт получал неболь-
шой дополнительный доход 377.

В 1891 г. в селе открыли церковную школу грамоты. В 1902 г. она была пре-
образована в одноклассную церковно-приходскую школу. Школа помещалась 
в собственном здании, отапливалась, ремонтировалась и охранялась за счёт 
прихожан. По данным на 1908 г., в ней обучалось 27 мальчиков и 8 девочек. 
Причём, 6 мальчиков и 2 девочки были русскими, остальные – из крещёных 
чувашей. Школьная библиотека имела соответствующий состав: 30 томов на 
русском языке и 100 – на чувашском. Заведующим и законоучителем в школе 
состоял местный священник, а учителем – псаломщик 378.

В приходе с 1891 г. действовало церковно-приходское попечительство в со-
ставе председателя и четырёх членов. В 1908 г. попечительство собрало 451 руб. 
78 коп., из которых большую часть истратило на причт (307 руб. 28 коп.). Это было 
несколько нетипично, так как большинство приходских попечительств предпо-
читали расходовать свои средства на благоустроение и украшение храмов. Так, 
по данным за 1900 г., из всех денег, собранных попечительствами Самарской 
епархии, на содержание причтов израсходовали лишь 1/6 часть 379.

Приход в  Пролейке имел ярко выраженное миссионерское значение 
и играл большую роль в религиозном просвещении самарских чувашей. Осо-
бенно потрудился на этой ниве священник Даниил Филимонов. Только в 1901 г. 
отец Даниил, по данным местного комитета Миссионерского общества, соста-
вил 110 поучений и бесед на чувашском языке (некоторые из них отпечатал), 
а также повенчал 20 пар незаконно сожительствовавших чувашей.

Именно с  Пролейки на территории Самарской епархии началось активное 
внешкольное обучение инородцев. В  ноябре 1899 г. чуваши, собравшиеся слу-
шать беседы священника Даниила о вере, высказали ему сожаление, что не нау-
чены грамоте. Пастырь успокоил их, сказав, что учиться никогда не поздно, и уже 
месяца через два набралось до 50 человек, пожелавших учиться грамоте 380. К фев-
ралю 1900 г. были выписаны чувашские буквари в количестве 60 экземпляров.

На 1901 г. в Пролейке обучалось уже 215 взрослых чувашей (99 муж. пола 
и 116 жен. пола), разделённых на четыре группы. Занятия состояли из обу-
чения грамоте; изучения православных молитв и  песнопений;  чтения книг 
религиозно-нравственного содержания. Занятия проводил помощник свя-

щенника, учитель из крестьян Павел Несмелов. Кроме того, сам отец Даниил 
несколько раз в месяц собирал все группы обучавшихся для бесед о христиан-
ской вере и нравственности. Перед началом собеседований по субботам слу-
жилось всенощное бдение, а по средам – молебен Богородице на чувашском 
языке 381. После своего перевода из Пролейки Даниил Филимонов продолжил 
миссионерские труды, открыв такие же школы для взрослых в  селе Туарма 
и деревне Четырла. С 1903 г. его опыт стал централизованно внедряться Са-
марским епархиальным комитетом Миссионерского общества, для чего по-
следнее выделило специальную статью в своих расходах 382.

Занимался Даниил Филимонов и  переводческой деятельностью. Так, он 
перевел на чувашский язык ряд молитвословий, житий святых, поучений на 
церковные праздники.

В 1902 г. новым настоятелем Казанского храма стал Михаил Павлович Син-
дячкин (1860 г. р.), сын отставного солдата, действительный член Миссионер-
ского общества. В  его формулярном списке, в  частности, значилось: «Знает 
чувашский язык в совершенстве, знаком с татарским и отчасти с арабским» 383.

В 1930-е гг. Казанский храм закрыли и переоборудовали в клуб. После вой-
ны он уже был в таком состоянии, что его сняли с учёта (03.05.1950) 384.

ИСАКЛИНСКИЙ РАЙОН

МАЛОЕ ИШУТКИНО
Храм во имя Архангела Михаила (1914 г.)

Село Малое Ишуткино возникло в период с 1775 по 1782 г. в результате от-
деления новокрещёных чувашей из мордовско-чувашского поселения Ишут-
кино (Архангельское, ныне Мордово-Ишуткино) 385. В  соответствии с  «Эко-
номическими примечаниями» к  Генеральному межеванию, проходившему 
в Бугурусланском уезде в 1802 г., к приходу церкви села Архангельское (Ишут-
кино тож) относились также жители деревень Малое Ишуткино и Коржевка. 
В с.   Архангельском проживала новокрещёная мордва – 233 муж. пола и 265 
жен. пола в  70 дворах; в  д. Малое Ишуткино – новокрещёные чуваши (133 
муж. пола и 170 жен. пола в 43 дворах); в д. Коржевка – ясашные крестьяне (60 
муж. пола и 64 жен. пола в 16 дворах)386.

Полтора века жители села Малое или Новое Ишуткино ходили в храм села 
Архангельское (Ишуткино), который действовал с 1781 г. В 1910 г. церковь во 
имя Архистратига Божия Михаила сгорела, и прихожане возвели дощатый мо-
литвенный дом, в котором и возобновились службы. Именно тогда у жителей 
Ново-Ишуткино появилась идея отделиться.

В  апреле 1914 г. Самарская духовная консистория разрешила покупку 
храма в с. Степная Шентала Самарского уезда. Церковь, выполненную в тра-
диционном виде – восьмерик на четверике, обшитый тёсом – приобрели за 
1976 руб., а затем собрали здание на месте из перевезённых бревен. Новый 
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храм освятили в честь Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Видимо, это произошло в  1918 г., так как до апреля этого года 
метрические книги на оба населённых пункта вели в приходе села Ишуткино. 
И  во всех метрических записях Ново-Ишуткино фигурировала как деревня, 
а не как село 387.

По данным 1913 г., в Ново-Ишуткино проживало преимущественно чуваш-
ское население – 89 дворов (340 душ муж. пола и 332 жен. пола). Русских было 
меньше – 12 дворов (31 душ муж. пола и 33 жен. пола) 388.

Богослужения в  церкви продолжались до 1932 г. Вопрос о  закрытии храма 
рассматривался на заседании пленума Мало-Ишуткинского сельсовета 8 июня 
1936 г., а затем на общем собрании избирателей Мало-Ишуткинского сельсовета 
17 июня 1936 г. Отмечалось, что церковь стала приходить в ветхость. 16 июля 
1937 г. президиум Исаклинского райисполкома обратился в исполком с предло-
жением переоборудовать храм в клуб 389. По другим источникам, с 1937 по 1947 г. 
здание использовалось для хранения зерна. 18 июля 1947 г. храм открыли вновь, 
и прихожане начали возвращать церковное имущество, спасённое ими в годы 
испытаний 390. В настоящее время в Архангельской церкви хранятся две чтимые 
святыни: икона, написанная в 1901 г. на Святой горе Афон с образом Пресвятой 
Богородицы «Утоли моя печали» и старинное Распятие, привезённое в храм из 
Параскево-Вознесенского монастыря Инсарского уезда Пензенской губернии. 
Оно было изготовлено, расписано и освящено 6 мая 1913 г.

Информация о первых настоятелях храма обрывочна. В метриках 1918 г. 
упоминается священник Стефан Фёдоров. Кроме того, сохранилась фотогра-
фия отца Александра с матушкой Агафьей и дочкой Еленой. Его фамилия пока 
не установлена 391.

Во второй половине XX в. служителями церкви в с. Малое Ишуткино были 
священники (иереи и  протоиереи): Петр Александрович Левитский (1947–
1954), Павел Михайлович Лазарев (1954–1960), Иоанн Иоаннович Державин 
(1960–1964), Сергий Тимофеевич Ильдияров (1964–1969), Иоанн Васильевич Са-
вин (1969–1974), Феодор Кузьмич Явкин (1977–1979), Иван Николаевич Семёнов 
(1980–1983), Николай Иванович Федотов (1983–1986), Петр Кучминский (1986–
1988), Владимир Протопопов (1988–1994), Евгений Алексеевич Голобородько 
(1996–2000). С 2000 г. по настоящее время настоятелем храма является иерей 
Олег Владимирович Балабанов 392.

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ РАЙОН

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ
Храм во имя Вознесения Господня (1839 г.)

Кинель-Черкасская слобода была основана в 1744 г. украинскими казака-
ми-черкассами с Яика, куда они прибыли с Украины, из-под Черкасс. В 1762 г. 
П. И. Рычков так описывал Кинель-Черкасскую слободу: «между Криволуцкою 
и Саврушенскою слободами, а именно от Криволуцкой в пятидесяти верстах, 
имеется слобода черкас, которые прежде жительствовали в  крепостях по 
Яику; но в 1744 году, за неспособность их к тутошнему пограничному пребы-
ванию, по их желаниям сюда, как в безопасное к хлебопашеству и ко всякой 
домашней экономии способное место, перешли и  живут особою слободою, 
в коей жительства до ста пятидесяти дворов» 393.

По описанию П. С. Палласа, составленному в 1769 г., «Черкасская слобода 
построена на чистом поле, на берегу реки Кинеля. Малороссийские поселяне, 
которые прежде в разных местах Яицкой линии завели было жилища, но по 
причине киргизских набегов не могли там жить, построили помянутую сло-
боду в 1744 году, которая находится ныне в цветущем состоянии. …Они вы-
бирают между собой атамана, который имеет под собой есаула и сей выбор 
утверждает Ставропольская канцелярия» 394.

В период Генерального межевания (1802 г.) слобода относилась к Бугуруслан-
скому уезду Уфимской губернии. Пятая ревизия (1795 г.) зафиксировала 456 дво-
ров черкасс (1331 муж. пола и 1515 жен. пола), 2 двора малолетков (4 муж. пола и 3 
жен. пола), 10 дворов пахотных солдат (34 муж. пола и 15 жен. пола), 6 дворов ясач-
ных крестьян (24 муж. пола и 15 жен. пола), один двор однодворцев (4 муж. пола 
и 3 жен. пола) и один двор экономических крестьян (2 муж. пола и 4 жен. пола) 395.

Многочисленные миграции южнорусского населения из-под Тамбова в Ки-
нель-Черкасскую слободу (1770-е гг.) привели к  добровольному выселению 
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украинцев на хутора, ставшие основой нынешних селений Кинель-Черкасско-
го района – Винновки (Винно-Банново), Кохановки (Коханы), Прокопенки, Ста-
родубовки (Дубовый Колок), Бражниковки, Семёновки. Накануне Крестьянской 
реформы, по данным «Списка населённых мест…» 1859 года, в Кинель-Черкас-
ской слободе численно преобладало «великорусское население» 396.

До революции в Кинель-Черкассах действовало три храма: Архангельский, 
Троицкий и Вознесенский. Старейший из них – Михайло-Архангельский – был 
возведён на правом берегу р. Кинель в 1780 г. Простояла деревянная церковь 
недолго. В 1802 г. случился пожар, и она сгорела дотла. Причт нового храма, 
построенного на месте прежнего (1803 г.), не смог решить главной пробле-
мы прихода 397. Во время распутицы река становилась непреодолимым пре-
пятствием для жителей левообережной части Кинель-Черкасс. Они на время 
лишались возможности крестить своих детей, венчаться и отпевать родных. 
Именно поэтому в 1833 г. жители левобережья «своим иждивением» начали 
строить новый, каменный храм с колокольней. Вознесенская церковь, при-
нявшая первых прихожан в 1839 г., была «новой архитектуры, покрыта листо-
вым железом, окрашена ярью медной, без ограды». Изначально внутри хра-
ма не было никакого украшения, кроме иконостаса, устроенного в приделе 
с южной стороны 398.

Вознесенская церковь вмещала 1500 богомольцев. В штате церкви с 1845 г. 
полагались священник, диакон, дьячок, пономарь; с 1876 г. – настоятель, по-
мощник и два псаломщика; с 4 марта 1885 г. – два священника, диакон и два 
псаломщика 399. Согласно ведомости за 1914 г., в распоряжении причта нахо-

дилась земля двух категорий: усадебная (1 десятина 340 кв. саженей под цер-
ковью и церковным погостом) и пахотная (134 десятины 6,5 кв. саженей в 4 
верстах от церкви) 400.

Клировая ведомость за 1905 г. свидетельствует, что храм имел три престо-
ла. Главный престол – во имя Вознесения Господня – первый раз был освящён 
епископом Евсевием (Орлинским) 16 мая 1852 г. Повторное освящение потре-
бовалось сорок лет спустя, после замены пола в алтаре и переделки иконо-
стаса. Обряд провёл епископ Герасим (Добросердов) 16 сентября 1892 г. Пре-
стол во имя Усекновения Главы Иоанна Предтечи в южном приделе освятили 
7 января 1840 г. Престол в честь Казанской иконы Божией Матери в северном 
приделе так же, как и главный, освящали дважды – 13 октября 1852 г. и 28 но-
ября 1904 г. (после ремонта) 401.

При Вознесенском храме с 1860-х гг. существовала библиотека. По состо-
янию на 1890 г. ней насчитывалось 350 томов книг 140 названий 402. В 1887 г. 
открылась школа грамоты, впоследствии преобразованная в церковно-при-
ходскую (1894). Начиная с 1892 г., школа располагалась в собственном дере-
вянном здании, построенном рядом с  церковью на средства прихожан. За-
коноучителем в ней на безвозмездной основе состоял местный священник. 
Учебные пособия школа получала от Бугурусланского уездного отделения 
Епархиального училищного совета 403. По данным 1914 г., в ней обучались 69 
мальчиков и 38 девочек 404.

К началу Первой мировой войны приход Вознесенского храма включал село 
Кинель-Черкассы и  5 деревень (Кожемякиных, Прокопенки, Галочкиной, Со-
пляки и Печи). Всего церковь окормляла 8451 человека, из которых 2556 при-
хожан муж. пола и 2705 прихожан жен. пола проживали в Кинель-Черкассах 405.

Известны все священники, служившие в храме с 1845 г.: Константин Ле-
онтьевич Пикторинский (1845–1847), Михаил Алексеевич Смоленский (1847–
1856), Ермил Федорович Добрынин (1856–1858), Яков Петрович Виноградов 
(1858–1885), Алексей Васильевич Предтеченский (1885–1886); Дмитрий Степа-
нович Виноградов (1886–1896), Александр Андреевич Тресвятский (1896–1898), 
Александр Андреевич Дамаскин (1898–1899), Симеон Дмитриевич Прозоровский 
(1899–1922) 406.

История Вознесенского храма в период испытаний и в наше время полу-
чила исчерпывающее отражение в трудах краеведа П. Д. Столярова. Вторая 
и  третья части его фундаментального исследования, к  сожалению, пока не 
вышли в свет. Тем не менее, автор любезно помог нам восстановить основ-
ные вехи истории кинель-черкасской святыни после 1917 г.

Вознесенский храм в 1930-х гг. мог бы разделить печальную участь мест-
ных церквей, если бы не упорная борьба прихожан за его сохранение. Цер-
ковь планировали закрыть и переоборудовать под зерносклад, позднее – под 
клуб. В организациях, учреждениях и колхозах с. Кинель-Черкассы началась 
антирелигиозная кампания. Райисполком пытался подготовить обществен-
ное мнение к закрытию Вознесенского храма, искал законные основания для 
проведения этой акции 407.

Длительная переписка прихожан с  местными властями отклика не полу-
чила. 15 мая 1936 г. вышло постановление Президиума Куйбышевского Край-
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исполкома о закрытии Вознесенского храма. Верующие не смирились с этим 
решением и обратились с жалобой во ВЦИК. В августе 1936 г. их ходатайство 
было удовлетворено – постановление Крайисполкома отменили.

В  1940-е гг. Вознесенская церковь в  с. Кинель-Черкассы стала центром 
притяжения для верующих со всей округи. По данным П. Д.  Столярова, на 
Рождество 1949 г. в храм пришли 500–660 прихожан, на Крещение – 1,5 тыс. 
человек. Пасху вместе с причтом встретили около 3 тыс. человек, в том чис-
ле – молодёжь 408.

Во время Великой Отечественной войны и в последующий период в Воз-
несенском храме села Кинель-Черкассы несли пастырскую службу следую-
щие протоиереи и  иереи: Александр Иванович Преображенский (1942–1943), 
Аристарх Иванович Вишневский (1945–1950), Иоанн Иустинович Асанов (1950–
1954), Вадим Епифанович Сагайдаковский (1955–1957), Стефан Григорьевич Ка-
тыкин (1958–1959), Алексей Петрович Никольский (1959–1961), Андрей Алексан-
дрович Оболенский (1962–1963), Федор Васильевич Лукьянов (1963–1967), Нико-
лай Тимофеевич Стоянов (1967–1970), Михаил Морозов и Владимир Яковлевич 
Пензин (1970–1971), Иоанн Степанович Гончаров и Иоанн Григорьевич Семенов 
(1971–1972), Григорий Никитович Панферов (1972); Поликарп Петрович Маха-
нов (1972–1974); Геннадий Гаврилович Почекайлов и Борис Антонович Васильев 
(1974–1978), Николай Евгеньевич Мезинов (1978–1981), Александр Михайлович 
Телегин (1981–1990), вновь Николай Евгеньевич Мезинов, Леонид Яковлевич Кра-
сильников 409. Двое из них – иерей Поликарп Маханов (1923–2011) и протоиерей 
Александр Телегин (1938–2013) – похоронены у церковных стен 410.

Реставрация Вознесенского храма началась летом 1969 г. при непосред-
ственном участии художников Мальневых (Ивана Гавриловича и Анны Нико-
лаевны). В 1980-е гг. церковь окрасили снаружи, провели ремонт северного 
и южного приделов с золочением иконостасов, пристроили просфорню к цер-
ковной сторожке. Территорию вокруг храма заасфальтировали и обнесли ме-
таллической оградой. В 2011 г. уроженец села, меценат Владимир Владими-
рович Обухов пожертвовал значительные средства на золотые купола. 31 ав-
густа 2011 г. установили главный купол с  крестом, обновили пятиярусный 
деревянный иконостас; открыли библиотеку, маленькую гостиницу для па-
ломников; начали восстанавливать колокольню. Настоятель Свято-Вознесен-
ского храма иерей Димитрий Сыркин приложил усилия для ремонта и расши-
рения церковной сторожки, где более двух десятилетий прожила известная 
старица, молитвенница блаженная Мария Ивановна Матукасова (1908–2000), 
позднее принявшая схиму в Оптиной пустыни. В настоящее время в сторожке 
находится музей, посвящённый её памяти 411. Достопримечательностью ки-
нель-черкасской церкви является икона Святителя Алексия Московского на 
металле, принадлежащая кисти утёвского крестьянина Григория Журавлева.

12 января 2013 г. епископ Отрадненский и Похвистневский Никифор (Хоте-
ев) провёл в Вознесенском храме Божественную литургию, после чего освя-
тил купол, шпиль и крест на колокольне, принявшей первоначальный вид. 
Со 2 декабря 2014 г. он стал новым настоятелем Вознесенской церкви. При 
владыке реставрационные работы во внутренней части храма были продол-
жены 412.

ЛОЗОВКА
Храм во имя Архангела Михаила (1842 г.)

Сельцо Лозовка (Лазовка) возникло, по всей видимости, в начале XIX в. по-
сле Генерального межевания в Бугурусланском уезде. К началу строительства 
Михайло-Архангельской церкви, которая возводилась на средства прихожан, 
в сельце Лозовка проживало 14 духовных лиц, 12 отставных солдат, 698 кре-
стьян (всего – 68 дворов) 413.

Согласно клировой ведомости за 1898 г., церковь каменная с такой же ко-
локольней, холодная, была построена в  1842 г. Единственный престол – во 
имя Архистратига Божиего Михаила освятили в 1849 г. В 1894 г. церковь рас-
ширили за счёт пристроя с северной и южной стороны.

Причт по штату 1885 г. должен был состоять из священника, диакона и пса-
ломщика. В  1898 г. служил один священник, получая казённое жалование 
144  руб. в  год. Деревянные дома для причта принадлежали обществу. При 
храме находилась пахотная и сенокосная земля в размере 49,5 десятин 414.

В  1867 г. при настоятеле храма, священнике Афанасии Ивановиче Соко-
лове открылась церковная библиотека, которая постоянно пополнялась 415. 
В 1898 г. она состояла из 139 томов  61 названия416.

При церкви с 1896 г. существовала церковно-приходская школа, открытая 
в 1891 г. как школа грамоты. Помещалась она в особом пристрое при церков-
ной сторожке. В 1898 г. в ней обучалось 43 мальчика и 10 девочек. Законоу-
чителем в школе был местный священник Павел Гаврилович Благовестов 417.

По данным 1914 г., в селе проживали 980 человек муж. пола и 1054 чело-
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века жен. пола в 302 дворах. К приходу также относились хутор Бражников, 
хутор Зубков и д. Нижнее Никулино 418.

В разные годы священниками Михайло-Архангельской церкви служили: 
Симеон Андреевич Подбельский (1842–1844), Василий Яковлевич Благовещен-
ский (1845–1858), Галактион Григорьевич Голубев (1858–1860), Виктор Семё-
нович Богоносцев (1861–1862), Александр Иванович Карпинский (1862–1865), 
Афанасий Иванович Соколов (1865–1871), Алексей Михайлович Сурков (1871–
1877), Владимир Иванович Гиляровский (1877–1879), Петр Григорьевич Крас-
ноярский (1879–1884), Василий Иосифович Альбинский (июль–сентябрь 1884), 
Василий Васильевич Архангельский (с  15.10.1884), Алексей Иванович Коло-
кольцев (1885–1886), Павел Гаврилович Благовестов (1886–1899), Иосиф Ива-
нович Апатров (1900–1901), Александр Иванович Виноградов (1902–1914) 419. 
Последним священником Лозовской церкви до её закрытия был Кирилл 
Евсеевич Савин.

Каменный храм в  честь Михаила Архангела в  селе Лозовка закрыли 
в 1930 г. Сначала в здании храма планировали разместить правление колхо-
за, но в дальнейшем открыли клуб. По воспоминаниям жительницы Лозов-
ки В. Д. Поповой, в первый же вечер танцев одна из девушек оступилась на 
ровном полу и  сломала ногу. После этого случая в  здании бывшей церкви 
устроили зерносклад 420.

Современная история храма в с. Лозовка началась в ноябре 1998 г., когда 
на сельском сходе было принято решение о восстановлении Михайло-Архан-
гельской церкви на добровольные пожертвования. Был избран председатель 
прихода – А. А. Щенев. Церковь вернули прихожанам в заброшенном состоя-
нии, без окон и дверей 421.

В 2001 г. в храме настелили пол, устроили алтарь. На 40 тысяч рублей, вы-
деленных Кинель-Черкасской районной администрацией, было закуплено 
железо для покрытия купола. В 2003 г. на престольный праздник в честь Ми-
хаила Архангела, 21 ноября, установили купол, ранее стоявший на другом хра-
ме. По случаю этого события благочинный о. Борис и священник Николай Цы-
ганюк отслужили молебен. После этого в храме устроили двухъярусный ико-
ностас. В июне 2008 г. 
был освящён престол, 
а  в  Михайлов день, 
21  ноября, впервые 
за последние 77  лет 
отслужили Боже-
ственную литургию. 
В 2010 г. было начато 
строительство звон-
ницы. Уже 21  ноября 
2011 г. вся округа ус-
лышала колокол Ми-
хайло-Архангельского 
храма. В  июне 2013 г. 
на звонницу устано-

вили купол и крест, а 4 сентября 2016 г. поменяли купол на церкви 422. По со-
стоянию на 2017 г. настоятелем храма является протоиерей Сергий Вячеславо-
вич Харитонов.

КЛЯВЛИНСКИЙ РАЙОН

БОРИСКИНО-ИГАР
Храм во имя святых бессребреников Косьмы и Дамиана (1899 г.)

Деревянная церковь с  колокольней, рассчитанная на 300 человек, была по-
строена в чувашском селе Борискино-Игар в 1899 г. тщанием прихожан. Она была 
холодной и однопрестольной. Престол в честь святых Косьмы и Дамиана Ассий-
ских освятил 4 октября 1899 г. епископ Самарский и Ставропольский Гурий 423.

Причт церкви состоял из священника и  псаломщика, которым было по-
ложено казённое жалование. Дома для причта, построенные одновременно 
с церковью, являлись её собственностью. Храму отвели 35 десятин земли (23 
десятин пахотной, 10 сенокосной и ещё 2 «неудобной»). Землю причт сам не 
обрабатывал, а  сдавал в  аренду. При церкви была небольшая библиотека 
с фондом в 24 тома. В 1895 г. в селе открылась церковно-приходская школа, 
в которой на 1912 г. обучалось 17 мальчиков и 28 девочек 424.

В села с преимущественным чувашским населением епископ Гурий (Бур-
тасовский) старался назначать священников-чувашей и  лиц, владевших чу-
вашским языком. Таковых на территории епархии к 1901 г. числилось уже 90 
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человек (из них 30 русских и 60 инородцев) 425. Среди них был Андрей Григорье-
вич Сенчуков (1873 г. р.), выпускник Симбирской чувашской учительной шко-
лы, служивший в с. Борискино-Игар с 1901 г. Известно, что некоторое время 
он заведовал местной церковно-приходской школой 426.

Богослужения в храме совершались до 1928 г. Священника Андрея Сенчу-
кова арестовали и расстреляли в Бугуруслане в 1930 г., обвинив сразу по трём 
статьям УК РСФСР: 38–8, 38–10, 38–11 427. По сельскому преданию, его судили 
не только за антисоветскую деятельность, но и за поджог церкви. На самом 
деле храм подожгли комсомольцы. Видимо, легенда имела под собой реаль-
ные основания – по статье 38–8 судили за терроризм по отношению к органам 
советской власти. Здание церкви было переоборудовано под школу, а затем 
под колхозную столовую. К моменту передачи Русской Православной церкви 
храм находился в аварийном состоянии.

Возрождение храма происходило в  несколько этапов. Сначала зареги-
стрировали приход (21.12.1998), затем начали восстанавливать здание (1999) 
и возобновили постоянные богослужения (январь 2002). В 2007 г. установили 
купол и  крест над храмом, а  в  2015 г. над колокольней. Настоятелем храма 
в настоящее время является игумен Михаил (Михайлов) 428.

ИВАНОВО-ПОДБЕЛЬСКОЕ
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1810 г.)

По данным V ревизии 1795 г., «сельцо, что ныне село Подбельское», рас-
положенное по обеим сторонам р. Шешмы, находилось во владении пяти 

дворян. Майорше  А. А.  Подбельской 
принадлежало 40 душ муж. пола 
и 39 – жен. пола в 11 дворах; майорше 
И. И.  Стрелковой – 26 душ муж. пола 
и  29 – жен. пола в  6 дворах; поручи-
це А. И. Алакаевой – 55 душ муж. пола 
и 50 – жен. пола в 13 дворах; прапор-
щице Е. И.  Кисловской – 45 душ муж. 
пола и 48 душ жен. пола в 15 дворах; 
коллежской протоколярше А. С.  Сте-
пановой – 22 души муж. пола и  27 – 
жен. пола в 6 дворах. Всего в 51 дворе 
числилось 188 душ муж. пола и 193 – 
жен. пола. В  селе были 5 господских 
домов и церковь. На выделенной для 
храма земле в трёх дворах проживали 
священно- и  церковнослужители – 4 
человека муж. пола и 6 – жен. пола 429.

Первая церковь, по всей видимо-
сти, была деревянной. Каменный храм в  селе Подбельское Бугульминского 
уезда построили в 1810 г. стараниями помещицы Анны Ивановны Алакаевой. 
Впоследствии она вышла замуж за капитана Петра Григорьевича Ляхова, 
потомка польских шляхтичей, перешедших на русскую службу 430. Постройка 
храма, по всей видимости, началась ещё в  1804 г. По крайней мере, до ре-
волюции у причта хранился указ первого оренбургского епископа Амвросия 
(Келембета) от 13 апреля 1804 г.431

Храм из тёсаного камня под железной крышей имел каменную колоколь-
ню, был холодным и вмещал до 400 богомольцев. Рядом, в ограде, находи-
лась деревянная сторожка.

Первоначально в  храме было два престола. Однако епископ Самарский 
и Ставропольский Гурий в 1900 г. упразднил престол во имя Михаила Архан-
гела. По воспоминаниям старожилов, он находился в  приделе. В  результа-
те остался только один, главный, в честь Казанской иконы Божией Матери, 
 освящённый ещё в 1810 г. Кроме этого, у прихода было отдельное здание для 
просфорни.

Причт храма состоял из священника, диакона и  псаломщика, проживав-
ших в своих домах. Согласно указу Оренбургского губернского правления от 
11 июня 1809 г., пахотной земли у духовенства было 15 десятин в двух полях 
(4 и 11 десятин), сенокосной – 8 десятин. Ещё 10 десятин «неудобной» земли 
находилось под кустарниками. Причт обрабатывал землю самостоятельно.

Церковно-приходские школы в приходе отсутствовали «по малочисленно-
сти жителей и за неимением квартир под школы» 432.

В начале ХХ в. село Подбельское было небольшим. В 1915 г. в нём числи-
лось всего 125 человек. Основное население прихода проживало в соседних 
деревнях: Ивановке (2 версты от Подбельского) – 263 человека, Шаталовке (5 
верст) – 769, Сухоречке – 784 и Балахоновке – 651 человек. Всего в приходе 
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насчитывалось 2592 человека 433. Кроме православных, статистика зафиксиро-
вала 354 старообрядца-беспоповца. По информации старожилов окрестных 
селений, село считалось русским; кроме того, там жили мордва и украинцы.

С 1908 г. священником в Подбельском служил Владимир Васильевич Косты-
лёв (1870 г. р.) – сын диакона 434. Местные жители полагали, что последний на-
стоятель во время репрессий смог уехать. Впоследствии его видели в с. Туй-
мазы (ныне Татарстан). Однако, по данным «Международного Мемориала», 
священник Михаил Прокофьевич Юртаев (1904 г. р.) испил чашу испытаний 
сполна. 9  августа 1933 г. его арестовали, а  27  декабря осудили на три года 
 концлагеря за антисоветскую агитацию и пропаганду 435.

Возле церкви сохранились фрагменты каменных надгробий, но на чьих 
могилах они стояли – пока не установлено.

Церковь долгое время стояла нетронутой, лишь использовалась как место хра-
нения зерна. После войны, по поручению председателя сельсовета  Козыркина, 
с церкви сняли крышу, и она стала постепенно разрушаться. По легенде, у храма 
зарыто церковное имущество и драгоценности. До сих пор вокруг святыни ходят 
черные копатели. Вероятно, ими и была взорвана одна из стен.

КЛЯВЛИНО
Храм в честь святого великомученика 

Димитрия Солунского (1896 г.)

Село Клявлино, появившееся во второй XVIII  в., получило своё название 
по имени основателя – чуваша Клявле Чюрекеева. По документам РГАДА на 
1798 г., оно также называлось Черемшанскими вершинами. В селе проживала 
«казённого ведомства ясашная новокрещёная мордва» – 110 человек мужско-
го и 75 человек жен. пола в 30 дворах, а также новокрещёные чуваши – 130 
муж. пола и 100 жен. пола в 40 дворах 436.

Храм в селе Клявлино был построен в 1896 г. тщанием прихожан и при по-
мощи Самарского епархиального комитета Миссионерского общества, также 
выделявшего средства. Он стал частью программы епископа Гурия (Бурта-
совского) по просвещению поволжских «инородцев» светом Христовой веры. 
Храм, рассчитанный на 500 человек, был деревянным на каменном фунда-
менте, крытый железом, холодный. При нем находилась деревянная коло-
кольня. Престол один – в честь святого великомученика Димитрия Солунско-
го. Освящение престола совершил 10 апреля 1898 г. благочинный 4-го округа 
Бугурусланского уезда, священник села Смолькова И. М. Боголюбов. До 1900 г. 
храм функционировал как «церковь-школа» 437.

Храму полагался причт в составе одного священника и одного псаломщи-
ка. Дома для них были построены в 1899 г. Кроме того, при храме имелись 
сторожка, дом просфорни и баня для причта. Приходская библиотека насчи-
тывала в 1912 г. 160 томов.

На примере клявлинского прихода очень хорошо видна проблема черес-
полосицы причтовых земель, весьма актуальная в синодальный период. Вы-
делявшие земли сельские общества не всегда заботились об удобстве поль-
зования этими землями. Так, при открытии прихода в  Клявлино церковная 
земля была отведена в трёх полях по 11 десятин в каждом. Участки эти ока-
зались весьма неудобны для использования. В 1914 г. причт церкви в своем 
рапорте писал: «Из 3-х два поля нужно считать неудобными для пользования 
посевами тем, что, соприкасаясь с  крестьянскими выгонами, подвергаются 
всегда потравам» 438.

В  1898 г. в  Клявлино открылась одноклассная смешанная церковно-при-
ходская школа. В 1902 г. такая же школа открылась и в деревне Петропавлов-
ской. Здания учебных заведений были деревянные, крытые железом. В 1912 г. 
в обеих школах обучалось 62 мальчика и 25 девочек 439.

В приходе состояло три населённых пункта. Население с. Клявлино было сме-
шанным, преобладали чуваши (406 муж. пола и 377 жен. пола), а также мордва 
(403 муж. пола и 377 жен. пола). Русских числилось всего 40 дворов (122 муж. пола 
и 135 жен. пола). Деревни Петропавловка и Александровка были чисто русскими 
по этническому составу населения (752 и 307 человек обоего пола соответствен-
но). Кроме крестьян и духовенства, в приходе было 44 двора мещан 440.

В 1900 г. в Клявлино назначили священником Гавриила Ивановича Пере-
пёлкина, происходившего из чувашских крестьян. С 1883 по 1893 г. просве-
титель трудился окружным миссионером 3-го благочиннического округа 
Бугульминского уезда по линии Самарского епархиального комитета Мис-
сионерского общества. Результатом его трудов стало крещение 63 языч-
ников 441. В  1884–1893 гг. о. Гавриил занимал должность наблюдателя цер-
ковно-приходских школ того же округа. 22–28 августа 1899 г. он участвовал 
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в съезде деятелей инородческого просвещения, который проходил в Сама-
ре и  собрал священников и  учителей из поволжских епархий 442. Помогал 
священнику в его просветительной работе псаломщик Феодот Петров, тоже 
этнический чуваш.

После закрытия в 1930-е гг. храм первое время пустовал. В период Вели-
кой Отечественной войны его переоборудовали в детский дом для беженцев 
с  Украины и  Белоруссии. После войны здание передали под клуб, который 
находился в нём до 1987 г. Только в 1990 г. храм вернули верующим. В насто-
ящее время настоятелем прихода служит о. Николай Кузьмин.

СТАРЫЕ СОСНЫ
Храм во имя Архангела Михаила (1855 г.)

По материалам 5 ревизии (1795 г.), в  деревне Старые Сосны Бугуруслан-
ского уезда проживала новокрещёная мордва: «казённого ведомства» – 169 
человек муж. пола и 173 жен. пола в 137 дворах, а также «удельного ведом-
ства» – 14 человек муж. пола и 8 жен. пола в двух дворах 443.

Первый храм в Старых Соснах, построенный из дерева, сгорел при пожаре. 
В 1838 г. от Святейшего Синода было получено разрешение на возведение 
новой каменной церкви, которую заложили в 1840 г. и к 1855 г. «в основном» 
закончили. Именно тогда освятили Казанский придел. В  клировых ведомо-
стях за 1856 г. храм ещё числился строящимся 444.

Храм с  элементами стиля классицизма был каменным и,  что достаточно 
необычно, с деревянным куполом. Самую первую колокольню также постро-
или из дерева. Со временем она обветшала, и потребовалась её капитальная 
реконструкция. Сохранился проект перестройки колокольни от 1905 г. – дере-
вянной, трёхъярусной, более 11 метров высотой. Проект за подписью вице-гу-
бернатора В. Кондоиди был рассмотрен и одобрен строительным отделени-
ем Самарского губернского правления (протокол № 386 от 19 августа 1905 г.). 
В клировых ведомостях за 1912 г. колокольня значилась строящейся 445.

В 1840 г. епископом Оренбургским и Уфимским Иоанникием был рукополо-
жен в священники молодой пастырь Никифор Давыдович Азясский, направлен-
ный в  Табынскую крепость и одновременно прикомандированный к  строя-
щейся церкви с. Старые Сосны. Здесь он служил более четверти века. С 1845 г. 
являлся также наставником старососненского сельского училища 446. С 1863 г. 
ему на данной должности помогал сын – диакон Петр Азясский447.

В 1840 г. земля для причта ещё не была отведена, но в клировых ведомостях 
за 1866 г. уже значилось 52 десятин и 1300 саженей пахотной земли. Планиро-
вали отвести ещё 13 десятин и 1100 саженей от помещиков Рычкова и Арсенье-
ва, но, как сказано в ведомости, земли эти «доселе остаются у тех господ… » 448.

В конце XIX в. были построены новые дома для священника (1894) и псалом-
щика (1885). При храме располагались сторожка и дом просфорни. Имелась 
в приходе и библиотека, в которой на 1866 г. было всего 26 томов, а в 1912 г., 
спустя полвека, – 115 449.

В 1885 г. в селе Старые Сосны открылась одноклассная смешанная церков-
но-приходская школа. По данным на 1912 г., в ней обучались 43 мальчика и 4 
девочки. Со школой связан ещё один местный священнический род. В 1893 г. 
заведующим и законоучителем школы назначили священника Иоанна Яков-
левича Германова, бывшего преподавателя Бугурусланского духовного учили-
ща. Позже он стал духовником благочиннического округа, в который входили 
Старые Сосны. В 1912 г. учительствовать в местной школе под началом сво-
его отца стала Лидия Ивановна Германова, выпускница Самарского епархи-
ального женского училища 450.

Согласно сведениям советских органов, церковь в  Старых Соснах, как 
и остальные храмы Клявлинского района, была закрыта в период 1929–1931 гг., 
причем «документов о  закрытии в  райархиве не обнаружено» 451. С  1937 по 
1947 г. в  здании хранили зерно. Постановление Совета по делам РПЦ об 
 открытии храма в Старых Соснах датируется 24 декабря 1946 г. Фактически же 
он начал действовать с момента регистрации настоятеля, иеромонаха Хрисан-
фа (Григорьевского), 24 марта 1947 г.452 В пользование прихода было передано 
одноэтажное каменное здание со сторожкой и предметами культа. Со всех сёл 
люди приносили в церковь иконы, тайно хранившиеся у них. Так восстановили 
старососнинский приход – единственный в районе.

После войны священниками храма состояли: иеромонах Хрисанф (Григо-
рьевский) (1947), Гавриил Петрович Соболев (1947), Тит Васильевич Шайбула-
тов (1947–1948), Андрей Григорьевич Нефёдов (1950–1954), Феодор Кузьмич Зай-
цев (1955–1957), Прохор Феодорович Тиманкин (1954–1960), Николай Иванович 
Шкабрик (1962), Сергей Тимофеевич Ильдиаров (ок. 1979) и др. 453
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В эти годы духовного подъема, после стольких лет воинствующего атеиз-
ма, старососненский храм на воскресные и праздничные службы съезжались 
верующие из всех окрестных сел, в основном – чуваши. В храме велись служ-
бы на двух языках: чувашском и церковно-славянском. Пели два хора. Одним 
(на чувашском языке) долгое время руководил Кузьма Иванович Ильдияров. 
Священники, служившие в этом храме, в большинстве своем были чувашами. 
В храме до сегодняшнего дня сохранились церковно-служебные книги на чу-
вашском языке.

Данная традиция сохраняется и в настоящее время. Настоятелем прихода явля-
ется Евгений Владимирович Уфанюков, чуваш по национальности.

СТАРЫЙ МАКЛАУШ
Храм в честь Рождества Христова (1880 г.)

«Село Рождественское Маклауш тож» в 1795 г. насчитывало 297 душ муж. 
пола и 441 душу жен. пола ясашной мордвы, проживавших в 73 дворах.

Первый храм, построенный в 1777 г. тщанием прихожан, был деревянным. 
Местное духовенство (4 муж. пола и  5 жен. пола) проживало в  трёх домах. 
К приходу церкви относилось население соседних деревень: ясашная и удель-
ная мордва д. Старая Казбулатова; ясашная мордва и старокрещёные татары 
(кряшены) д. Новая Казбулатова и ясашная мордва д. Новый Маклауш 454.

За 90  лет церковь пришла в  ветхость. В  1867 г. епископом Самарским 
и Ставропольским Герасимом (Добросердовым) была выдана храмозданная 
грамота. Постройка нового храма продолжалась вплоть до 1880 г. Старую 

церковь, согласно указу Самарской духовной консистории от 14 июня 1894 г., 
разобрали. На месте её алтаря построили «каменную горку» и на ней водру-
зили крест 455.

Каменный холодный храм с колокольней занимал площадь в 176 квадрат-
ных саженей и был рассчитан на 700 богомольцев. Ограда из камня, возведён-
ная вокруг него, имела железные решётки. 22 сентября 1889 г. единственный 
престол церкви освятил местный благочинный в честь Рождества Христова 456.

По штату храму полагались священник, диакон и псаломщик. Государство 
выделило причту 33 десятины земли; ещё 8 десятин пожертвовала местная 
помещица. Земля была черноземной, хорошего качества и разделялась на 1 
яровое, 2 озимых и 1 паровое поле. Часть земли сдавалась в аренду, а часть 
возделывалась духовенством. При храме были построены дома для священ-
ника (1914 г.), псаломщика (1880 г.) и просфорни (1880 г.) 457.

Одноклассную смешанную церковно-приходскую школу в  селе открыли 
в 1884 г. Она располагалась в собственном доме. На 1915 г. в школе обуча-
лось 15 мальчиков и 3 девочки. Школа получала 300 руб. ежегодно от казны 
и ещё 25 руб. от церковно-приходского попечительства, которое было откры-
то в 1869 г. и состояло из пяти членов 458.

В  1902 г. священником в  селе Старый Маклауш служил Михаил Егоров, 
с 1911 г. и, как минимум – до 1915 г. – Николай Николаевич Разделишин 459.

В  1930-е гг. здание храма было отдано под клуб. К  40-летию революции 
в 1957 г. купола, верхнюю часть стен и сводов основательно разрушили при 
участии сельских школьников.

2 мая 2001 г. в селе Старый Маклауш состоялось собрание верующих. На 
собрании председательствовал благочинный Сергиевского округа протоие-
рей Василий Анисимов в присутствии настоятеля Свято-Дмитриевского хра-
ма села Клявлино протоиерея Николая Этнюкова. По решению Администра-
ции района в этом же году здание храма возвратили верующим. 27 сентября 
2006 г. в день праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня храм 
в  честь Рождества Христова в  селе Старый Маклауш был украшен куполом 
и крестом. Церковь возродилась благодаря усилиям священников из сосед-
них сёл – Николая Этнюкова и  Владимира Краснова, семинариста Николая 
Кузьмина, главы Администрации Клявлинского района И. Н. Соловьёва и гла-
вы Администрации села Старый Маклауш Ю. А. Мартышкина, управляющего 
ЖКХ С. Н. Батаева, тольяттинского предпринимателя С. М. Анпилова, а также 
Л. А.  Пакшаева и  Р. А.  Макшутова. Настоятелем прихода служит отец Диони-
сий – Денис Владимирович Филипчук 460.

СТЕПНОЕ ДУРАСОВО
Храм во имя святого преподобного Александра Свирского 

(1861 г.)

Село Степное Дурасово Бугурусланского уезда Самарской губернии в XIX в. 
находилось во владении представителей польского дворянского рода Дурасо-
вых, ведущего начало с конца XV века. В «Списке населённых мест Самарской 

КЛЯВЛИНСКИЙ РАЙОН



ОТРАДНЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ

90 91

губернии» на 1859 г. значится владельческая деревенька Степная Дурасовка, 
лежащая в 75 верстах от уездного города. В деревне было 54 дома с общей 
численностью жителей 447 человек обоего пола (229 муж. и 218 жен.) 461.

Храм во имя святого преподобного Александра Свирского в 1861 г. постро-
ил помещик Фёдор Александрович Дурасов (1819–1873) – участник Кавказской 
войны, капитан 2 ранга 462. Церковь была каменной, теплой, с  каменной же 
колокольней. В некоторых изданиях она ошибочно указывается деревянной. 
Единственный престол – в  честь преподобного Александра Свирского – ос-
вятил малым освящением 31 октября 1861 г. благочинный, священник Алек-
сандр Демидов 463. Материальное обеспечение храма было скромным. Земель 
причт не имел, казённого жалования ему также не полагалось.

В 1904 и 1909 гг. на средства прихожан построили новые дома для священ-
ника и диакона. При церкви имелась библиотека. В начале ХХ в. она насчиты-
вала 273 тома. В 1888 г. открылась приходская школа 464. В 1895 г. появились 
церковно-приходские школы в деревнях Чёрный Ключ и Зелёный Ключ, вхо-
дивших в приход села Степное Дурасово. В 1912 г. в обеих школах занима-
лись 65 мальчиков и 23 девочки 465.

Известны имена некоторых настоятелей храма – Иоанн Иосифович Невский 
(1864–?) Димитрий Димитриевич Дмитриев (1895–1900), Спиридон Викторович 
Викторов (1912–?) 466.

В  советское время храм был разорён. Колхоз хранил в  здании аммиач-
ные удобрения. В 2001 г. местные жители начали восстановительные рабо-

Храм во имя святого Александра Свирского до реставрации (2004 г.)

ты. Настоятелем стал иерей Владимир Краснов (с 2003 г. по настоящее время). 
В 2007 г. службы в стенах храма стали регулярными 467.

Одновременно с  храмом начали восстанавливать «барский» родник. 
Источник расчистили, положили в  него 
камни, рядом выкопали купель, над ко-
торой поставили бревенчатый сруб. 
Источник известен своими целительны-
ми свойствами.

При храме обустроено кладбище. По 
благословению Владыки Сергия в 2006 г. 
в ограду храма из бывшей усадьбы Дол-
горуково были перевезены и  перезахо-
ронены останки родственников жены 
Ф. А. Дурасова из знаменитого рода Рыч-
ковых. Восстановлена могила самого по-
мещика (см. фото)468.

В  приходе организован кадетский 
класс. Начальник филиала «Академии 
национальной безопасности» в  Сама-
ре Николай Бринчугов на средства соз-
данного им благотворительного фонда 
«Милосердие» организовал строитель-
ство здания под школу, котельной, 

Восстановленный храм во имя святого Александра Свирского (2017 г.)
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нескольких жилых домов. Сегодня при храме есть подсобное хозяйство. 
Газифицированы не только церковь, но и все жилые дома в селе, приоб-
ретено несколько автомобилей. У  кадетов (в  основном, приемных детей 
иерея Владимира Краснова) есть свой дом и столовая. Батюшка организует 
их досуг и обучение приглашенными педагогами по ряду предметов. При 
церкви живут две монахини. В апреле 2013 г. из прихожан храма образо-
валось общество трезвости «Согласие», ведущее активную пропаганду здо-
рового образа жизни. В 2014 г. при сотрудничестве с пожарно-спасатель-
ной частью № 119 была создана Юная добровольная пожарная Дружина. 
В летнее время иерей Владимир Краснов при поддержке местной власти 
и  казачества организует военно-полевые сборы с  подростками Клявлин-
ского района 469.

СХОДНЕВО
Храм во имя Живоначальной Троицы (1874 г.)

По данным пятой ревизии 1795 г., в бу-
гульминской деревне Сходневой прожива-
ли в  45 дворах удельные крестьяне – 232 
душ муж. пола и  193 души жен. пола. По 
реке Урдале, на которой находится населён-
ный пункт, его называли Урдалкой. Рядом 
находились две деревни с одним названи-
ем Добрая (русских однодворцев на правой 
стороне р. Усакла и удельных крестьян на 
левой стороне р. Лесная Шешма) 470.

Храм в Сходнево начали строить, со-
гласно разрешению, в 1867 г.; достроили 
в  1874 г. тщанием прихожан. До закры-
тия в  нём хранился план и  храмоздан-
ная грамота. Церковь с  престолом, ос-
вящённым в честь Святой Троицы, была 
каменной, холодной и вмещала до 1000 
богомольцев. Освятил престол местный 
благочинный протоиерей А.  Соловьёв 
27  апреля 1874 г. Колокольня и  ограда 
при церкви также были возведены из 
камня 471. В  архитектурном отношении 
храм представлял собой восьмерик на 
четверике с  необычным куполом, украшенным пятью главками на неболь-
ших барабанах.

Причт прихода составляли священник, диакон и псаломщик. Они получали 
казённое жалование и 300 руб. ежегодно от сельского общества по приговору 
от 19 апреля 1871 г. Кроме того, по приговору от 25 февраля 1874 г. причту 
полагалась ещё денежная руга (по 30 копеек с венца), которая, правда, «пла-

Фото 1950-х гг.

тилась неаккуратно» 472. Земельный надел при церкви был стандартным – 33 
десятины. Засевался он самим причтом и приносил дохода до 100 руб. в год. 
Кроме того, церкви принадлежала 1 десятина 820 саженей усадебной земли 
с церковным погостом 473.

При храме были построены дома для священника, диакона и псаломщи-
ка (в 1897, 1909 и 1910 гг.). Дома эти находились в церковно-общественной 
собственности. Кроме того, комплекс приходских построек включал сторожку, 
дом для просфорни (оба 1885 г. постройки) и причтовую баню. Церковная би-
блиотека в 1915 г. начитывала 330 томов 162 названий 474.

В  1885 г. в  Сходнево открыли церковно-приходскую школу. В  1904 г. для 
школы на средства казны построили собственное здание. В  1896 г. церков-
но-приходская школа появилась и в приходской деревне Назаровка. Помеща-
лась она в собственном здании, построенном в 1900 г. на средства Самарского 
епархиального комитета Миссионерского общества. Однако уже в клировых 
ведомостях за 1915 г. указано, что «за ветхостью» она помещается в наёмной 
квартире за счёт уездного отделения Епархиального училищного совета 475. 
В сходневской школе, по данным на 1915 г., обучались 11 мальчиков и 8 де-
вочек, а в назаровской – 55 мальчиков и 15 девочек. С 1907 г. (по другим дан-
ным – с 1906 г.) заведующим обеих школ и законоучителем в Сходнево состо-
ял местный священник Николай Григорьевич Сизов 476.

Приход села Сходнево имел неоднородный национальный состав. В самом 
селе (1021 душа муж. пола и 1004 души жен. пола), а также в деревне Шешмин-
ка (113 душ. муж. пола и 104 души жен. пола), в основном, проживали русские. 

Современное состояние храма
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А вот в Назаровке их было всего 217 человек, преобладали чуваши (166 муж. 
пола и 169 жен. пола) вместе со «старокрещёнными» татарами (кряшенами). 
Кряшен в приходе насчитывалось 290 муж. пола и 346 жен. пола 477. Исходя 
из национального состава прихода, подбиралось не только духовенство, но 
и педагогические кадры.

Существовало в приходе и церковно-приходское попечительство (с 1873 г.). 
В его состав входили четыре человека. В 1915 г. попечительством было со-
брано 167 руб., из которых около 100 руб. потратили на содержание причта, 
а остальные – на церковь и школу в равных частях 478.

Судьба священника Николая Сизова оказалась связана с храмом села Схо-
днево вплоть до его закрытия. Он прослужил здесь практически непрерывно 
до 1937 г., за исключением 1931–1932 гг., когда находился в административ-
ной высылке – служил священником в селе Чувашское Урметьево (ныне Чел-
но-Вершинского района). 12 октября 1937 г. 55-летний пастырь был арестован 
и остаток жизни провёл в заключении. По официальной версии он скончался 
20 декабря 1944 г. в лагере от туберкулеза легких 479. 18 сентября 1958 г. пре-
зидиум Верховного суда ТАССР отменил приговор «тройки» НКВД и реабили-
тировал священника.

В  настоящее время храм в  Сходнево частично разрушен, и  попыток его 
восстановить пока нет. Село превратилось в деревню, в которой прописано 
всего 79 человек. Тем не менее, в 2008 г. приход в Сходнево был восстанов-
лен. Службы проводит на дому у прихожан протоиерей Иоанн Леонидович Кра-
сильников.

КОШКИНСКИЙ РАЙОН

НОВАЯ КАРМАЛА
Храм во имя святого Александра Невского (1890 г.)

Деревня Новая Кармала возникла в 1765 г. в результате переселения кре-
стьян из мордовско-чувашского села Кармала, страдавших от постоянных 
паводков 480. Связей с прежним местом жительства они не утратили. В конце 
XVIII – начале XIX  в. жители деревни Новая Кармала относились к  приходу 
церкви села Богоявленское (Старая Кармала тож). По 5 ревизии (1795 г.) в де-
ревне числились ясашные крестьяне из мордвы и чувашей – 252 души муж-
ского и 269 душ жен. пола в 85 дворах 481.

Храм деревянный, полутёплый, с  деревянной колокольней построили 
в Новой Кармале тщанием прихожан (1890 г.). В архитектурном отношении 
он представлял собой одноглавый восьмерик на четверике, трапезная в од-
ной связи с  ярусной колокольней с  шатровым завершением. Храм вмещал 
до 500 человек. Рядом с  ним была деревянная сторожка, вокруг – деревян-
ная ограда. Здание церкви было застраховано на две тысячи рублей. Престол 
в  храме освятили 4  июня 1890 г. в  честь святого благоверного князя Алек-
сандра Невского 482. В описи храма сохранилась характеристика его внешне-

го вида: «… кровля её и крестов железная, окрашена медянкою, глава обита 
белым железом; крест железный вызолочен; три двери – северная, южная 
и западная деревянные; обиты железом. Восемь икон: две в алтаре, четыре 
в церкви и две в трапезе, окна защищены железною решеткою; в церкви над 
северною и южною дверями по два окна, защищённых железною решеткою. 
Колокольня деревянная с железною кровлею, окрашенною медянкою; крест 
железный вызолоченный; два окна с железными решётками. Сверх того в ос-
мерике церкви имеются восемь окон с рамами и стёклами, защищёнными от 
птицы проволочными сетками. Длина всей церкви с алтарём и трапезной 8 
саж., кроме колокольни, которая в 2/3 квадратной сажени» 483.

Причт храма состоял из священника и псаломщика. Должность последнего 
была вольнонаёмной. Они самостоятельно обрабатывали участок церковной 
пахотной земли размером 32,5 десятины. Сенокосная земля у причта отсутство-
вала. Дома были деревянными и в начале ХХ века характеризовались как ветхие. 
Причт получал казённое и общественное жалование, а также доброхотные по-
жертвования. Сельское общество платило духовенству «крайне неаккуратно» 484.

Церковно-приходское попечительство в  Новой Кармале, основанное 
в 1887 г., состояло из трёх человек. В 1908 г. попечительством было собрано 
30 рублей, которые целиком истратили на школьные нужды. Церковная би-
блиотека включала всего 38 томов 9 названий книг, одобренных Святейшим 
Синодом и духовной цензурой 485.

В 1891 г. в селе появилась одноклассная смешанная церковно-приходская 
школа. В 1907 г. на казённые средства с участием местных крестьян для шко-
лы построили собственное деревянное здание. В 1908 г. в ней обучалось 56 
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мальчиков и  11 девочек (мордва-эрзя). 
Учебники и пособия школа получала из 
Самарского уездного отделения Епархи-
ального училищного совета. Законоучи-
телями и  заведующими церковно-при-
ходской школы являлись местные свя-
щенники. Михаил Васильевич Смирнов 
(1850 г. р.) служил в  Новой Кармале 
настоятелем с  1889 г., Алексий Павло-
вич Охотин (1879 г. р.) – с 1902 г.; Иоанн 
Виссарионович Добронравов (1853 г. р.) – 
с 1915 г.486

По состоянию на 1908 г. приход вклю-
чал только жителей села Новая Кармала, 
преимущественно крестьян, которых на-
считывалось 190 дворов (638 муж. пола 
и 660 жен. пола). Прихожанами также со-
стояли мещане (3 муж. пола и 1 жен. пола 
в 1 дворе), и, конечно, само духовенство 
(1 муж. пола и 6 жен. пола в 2 дворах) 487.

Храм опустел накануне массовых ре-
прессий. По сведениям А. Г. Подмарицы-
на, в 1927–1935 гг. в нём служил уроженец села, священник Павел Феодорович 
Попов (1879 г. р.). В июне 1935 г. батюшку перевели в  с. Островку 488. Вопрос 
о закрытии церкви как «бездействующей» рассматривался на заседании рас-
ширенного пленума Ново-Кармалинского сельсовета Кошкинского района 
15 декабря 1938 г. Тогда же утвердили смету на переоборудование здания под 
клуб, на что колхоз им. И. В.  Сталина выделил 7  тыс. руб. 28  ноября 1939 г. 
Президиум Куйбышевского областного исполнительного комитета советов 
ходатайство сельсовета удовлетворил (постановление № 1879) 489. Новая атака 
на храм произошла в конце 1950-х гг., во время хрущёвской компании против 
религии. Здание попытались разрушить до основания, но этому воспротиви-
лись женщины, которые буквально легли на пути тракторов и отстояли свя-
тыню 490.

В  1990-е годы в  истории Александро-Невского храма открылась новая 
страница. По инициативе местных жителей – Ивана Никитьевича Вертянки-
на и Григория Семёновича Инжуватова – началось восстановление сельской 
святыни. 23 ноября 1996 г. на колокольню установили новый купол с крестом. 
С ноября 1998 г. прибывший в село иеромонах Филарет (Еремеев) возобно-
вил богослужения в  здании хозяйственного магазина, переоборудованном 
для этих целей. 24 апреля 2002 г. состоялось торжественное освящение храма 
иеромонахом Филаретом и благочинным Красноярского благочиния протои-
ереем Александром Здоренко 491.

В  2009 г. Министерство культуры Самарской области признало Алексан-
дро-Невскую церковь в с. Новой Кармала объектом культурного наследия.

Фотография 1990 г.

СТЕПНАЯ ШЕНТАЛА
Храм во имя Рождества Христова (1913 г.)

Степная Шентала – одно из старейших сел Кошкинского района, центр 
мордовских культурных традиций. Селение было основано в 1733 г. в между-
речье Кармалы и Камышлейки переселенцами из Лесной Шенталы (сейчас – 
село Шентала, райцентр в Самарской области). На 1737 г. в сводках В. Н. Та-
тищева населённый пункт в  20 дворов назван деревней Новые Шенталы, 
и только потом в данном названии появился эпитет «Степная», означающий 
характеристику окружающей местности 492.

Топоним Шентала, по всей видимости, связан с  тюркоязычным (чуваш-
ским) термином «шăнт» [шэнт], означающим «морозить, холодать, подмора-
живать». Принимая эту версию, можно предположить, что топоним Шентала – 
это «холодное место, место, где морозно». Так со времен Волжской Булгарии 
могли называться поселения, располагавшиеся в низменных долинно-овраж-
ных местах с характерным для них холодным климатом 493.
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По данным 1795 г., в  деревне Степная Шентала Самарского уезда про-
живали «коронного ведомства из мордвы новокрещёной ясашные крестья-
не» – 251 человек муж. пола и 277 – жен. пола в 62 дворах 494. После создания 
в 1851 г. Самарской губернии данный населённый пункт, уже в статусе села, 
стал центром Степношенталинской волости Самарского уезда.

Первую деревянную церковь в  честь Рождества Христова построили на 
средства прихожан в  1852 г.495 В  числе первых священников прихода был 
Михаил Петрович Архангельский (1855) 496. 8 июня 1873 г. в 4 часа пополудни 
церковь сгорела до основания. Утварь и церковное имущество успели выне-
сти 497. Потерю удалось восполнить далеко не сразу.

Второй деревянный храм в Степной Шентале построили в 1876 г. Это была 
холодная деревянная церковь с колокольней, под железной крышей, вмещав-
шая до 500 человек. Главный и единственный престол освятили в честь Рож-
дества Христова. Всего под храмом и оградой было 500 кв. саженей земли 498.

Священниками в  Степной Шентале служили: с  1882 г. – бывший препо-
даватель Симбирского духовного училища Михаил Иванович Сурминский 499; 
с 1896 г. – Иоанн Добронравов (1853 г. р.) 500. Отец Иоанн отличался консерва-
тивными взглядами. Это демонстрирует история с врачом Г. Б. Сегалем (Бе-
недиктовичем), состоявшим членом РСДРП с  1898 г., проводившим в  1901–
1905 гг. активную революционную пропаганду среди крестьян в селах Самар-
ского уезда. В своих мемуарах он вспоминал о «довольно неприятной борь-
бе», которую ему «пришлось вести с  представителями духовенства» 501. В  то 
же самое время отмечал, что, кроме местного настоятеля, с которым у него 
происходили постоянные конфликты, было духовенство, совсем по-другому 
относившееся к молодому врачу и распространяемым им идеям: «даже в том 
же селе на моей стороне был другой священник, псаломщик…» 502.

Составляя клировые ведомости за 1902  год, священник особо отметил, 
что стены северной и южной сторон храма под тяжестью купола стали раз-
даваться, угрожая разрушением всей постройки 503. Поэтому деревянное зда-
ние, пришедшее в ветхое состояние, решили поменять на кирпичное, более 
устойчивое и долговечное. Кирпичи производились в самой Степной Шента-
ле заводом Гришовых.

Строительство третьего храма (каменного и тёплого) завершили в 1913 г. 
к 300-летию Дома Романовых. Кроме пожертвований прихожан и кружечных 
сборов, важным источником финансирования проекта стали взносы соседних 
церковных общин. Здание церкви выстроено в т. н. «кирпичном стиле» с эле-
ментами «русского стиля». Храм находился в одной связи с колокольней, для 
которой отлили 7 колоколов 504.

Штат церкви включал двух человек – священника и псаломщика, которые 
получали жалование от казны и от сельского общества. Земля при храме под-
разделялась на усадебную (3 десятины) и пахотную – 33 десятины. Судя по кли-
ровым ведомостям, она была «среднего качества» и особого дохода не прино-
сила. На церковной усадебной земле прихожане в 1880 г. возвели для причта 
два дома. Церковно-приходская школа и сторожка, принадлежавшие храму, 
находились в одном здании. В церковной библиотеке, по данным 1914 г., чис-
лилось 78 томов книг для чтения. Церковно-приходская школа (осн. в 1894 г.) 

финансировалась земством. В том же 1914 г. её учениками были 8 мальчиков 
и 5 девочек. Законоучителем и заведующим с 1896 г. работал священник Ио-
анн Виссарионович Добронравов 505.

К началу Первой мировой войны в приходе состояли, кроме села Степная 
Шентала, деревни Грачёвка и Фейзулова. В первых двух населённых пунктах, 
судя по клировым ведомостям прежних лет, преобладала мордва-эрзя, в треть-
ем – чуваши. Жителями Степной Шенталы церковная статистика зафиксирова-
ла 803 человек муж. пола и 894 жен. пола, в Грачёвке – 377 человек муж. пола 
и 422 жен. пола, в Фейзуловой – 128 человек муж. пола и 125 жен. пола 506.

Храм в селе Степная Шентала закрыли по постановлению облисполкома 
в 1936 г.507 Перед этим здание подверглось варварскому разгрому. В августе 
1935 г. сбросили колокола, сняли купола, наполовину разрушили колокольню. 
Перед отправкой на переплавку колокола разбивали на куски для облегчения 
их погрузки. Кирпич от разрушенной стены использовали для строительства 
села Салаван (ныне Новочеремшанск Ульяновской области). Переведенное 
на баланс колхоза здание церкви покрыли соломенной крышей и приспосо-
били под склад. Позднее в нём находилась электростанция 508.

Новая жизнь храма и приходской общины началась в 1990 г. по благосло-
вению архиепископа Иоанна (Снычева). После организации прихода церков-
ные службы в Шентале совершал митрофорный протоиерей Василий Никола-
евич Космач. К 100-летию храма в 2013 г. активно велись работы по его рекон-
струкции.

Сегодня Христорождественский храм в с. Степная Шентала, который явля-
ется памятником архитектуры регионального значения, полностью восста-
новлен благодаря Межрегиональному Фонду содействия возрождению пра-
вославных храмов и монастырей 509. В настоящее время настоятелем Христо-
рождественской церкви является иерей Николай Анатольевич Никитин.

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН

ВОЛЖСКИЙ
Храм во имя Рождества Христова (1833 г.)

Посёлок городского типа Волжский Красноярского района имеет богатую 
историю, которая восходит к началу XVIII в. Он появился в 1702 г. под названи-
ем Царёво-Курганская слобода и поначалу принадлежал потомку правящей 
династии Касимовского ханства (царства) – «касимовскому царевичу» Ивану 
Васильеву. По престолу местной церкви Рождества Христова слобода в офи-
циальных документах часто именовалось Рождественским. После Васильева 
данное поселение принадлежало Долгоруковым, Панчулидзевым и  Дашко-
вым 510. Все они с большим участием относились к храму, который первое вре-
мя был деревянным.

Согласно «Экономическим примечаниям» к  Генеральному межеванию, 
в начале XIX в. село Рождественское Царёво-Курганская слобода тож имело 
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204 крестьянских двора, в которых числились 697 душ муж. и 715 душ жен. 
пола. Рядом располагалась деревня Новая (47 дворов, 154 души муж. и 145 
душ жен. пола). Село и деревня состояли в общем владении «генерал-майо-
ра и кавалера князя Алексея да брата его действительного камергера князя 
Александра Николаевых детей Долгоруковых, и  ныне действительного тай-
ного советника Алексея Давидовича Панчулидзева с вырезанною церковною 
землею в четырех местах». Деревянный храм в Рождественском был 1807 г. 
постройки 511.

С  1833 г. Царевщина перешла во владение действительного тайного со-
ветника Дмитрия Васильевича Дашкова и его жены – Елизаветы Васильевны. 
Именно при них у  села появилось новое название – Царевщина или Боль-
шая Царевщина. На средства новых владельцев взамен старой деревянной 
церкви, сгоревшей в 1812 г., в 1833 г. возвели новый каменный храм во имя 
Рождества Христова 512. Сегодня это памятник провинциального классицизма.

Летопись прихода сохранила подробное описание каменной Рождествен-
ской церкви: «храм в  длину, ширину и  вышину – 12 саженей, …пятиглавый. 
Кресты на главе деревянные, шестиконечные, обитые белою латунью. Стены 
оштукатурены и окрашены желтою краской, а по местам …побелка. С четырех 
сторон – восточной, западной, северной и южной – устроены каменные плито-
вые помосты в возвышении на 3 ступени, на которых утверждены по 4 колон-
ны, поддерживающие вытянутые над помостами фронтоны. Входов в храм три: 
западный, северный и южный, с двойными дверями – деревянными, обитыми 
листовым железом и  окрашенными медянкой, и  столярными стеклянными, 
окрашенными под дуб масляною краскою, …с двойными запорами. Окон 27-
мь с двойными рамами, в 10-ти нижних окнах утверждены железные решетки. 

Храм кругом обнесён каменною оградою, внутри коей растут деревья» 513.
В  1863 г. при храме открылась частная приходская школа для обучения 

грамоте крестьянских детей обоего пола «тщанием приходского священника 
Ласточкина». Помещалась школа в его доме и в квартире диакона, которые 
разделяли свои труды по своему усмотрению. Дети обучались на безвозмезд-
ной основе. В школе преподавались: Чтение церковной, гражданской печати 
и  рукописей, Молитвы, Закон Божий по Краткому Катехизису и  Священной 
истории, Чистописание, первые четыре правила арифметики и  выкладыва-
ние на счетах; некоторым – церковное пение на клиросе 514.

При храме имелась библиотека, которая насчитывала около 60 книг, из 
них 27 – богослужебных и 33 – духовного содержания 515.

В конце XVIII – первой половине XIX вв. причт включал священника, диако-
на, дьячка и пономаря. Дом был только у одного священника – деревянный, 
построенный в  1853 г. помещицей Дашковой на особо отведенном месте 
близ церкви. Общественных построек-домов от прихожан для прочих членов 
прихода не было, поэтому диакон, дьячок и пономарь жили на отведенных 
обществом квартирах.

Церковная летопись и клировые ведомости позволяют восстановить пол-
ный перечень священников, служивших в храме с 1780 г.: Тимофей Васильев 
(1780–1787), Феодор Кириллов (1787–1824), Иоанн Яковлевич Соловьев (1824–
1842), Дмитрий Алексеевич Василицкий (1842–1850), Николай Иванович Ястре-
бов (1850–1857), Иоанн Алексеевич Ласточкин (1857–1868), Николай Иванович 
Ласточкин (1868–1880), Ксенофонт Андреевич Остроумов (1880–1896), Кон-
стантин Иванович Сухов (1896–1899), Павел Степанович Карнельский (1899–
1903), Сергий Евгеньевич Самуилов (1903–1905) 516.

Молодой священник Сергий Самуилов, на долю которого выпало перене-
сти всю тяжесть борьбы с возмущениями и волнениями 1905 г., не выдержал 
и был вынужден с половины декабря 1905 г. отказаться от прихода. Жил без 
всякого дела в г. Самаре в доме своей тёщи и отца – преподавателя Самар-
ской духовной семинарии. Священника в  Царевщинский приход архиерей 
не давал несколько месяцев, ведь село стало столицей мятежной Старобуян-
ской республики. Только 22 февраля 1906 г. из с. Васильевка Самарского уезда 
приехал отец Михаил Иванович Суремский, который на прежнем месте службы 
столкнулся с аналогичными трудностями. По всей видимости, он был послед-
ним священником храма в с. Большая Царевщина.

В 1916 г. в приходе села Царевщина было две школы – одна 2-х классная 
земско-министерская, смешанная. Вторая – церковно-приходская.

В  1931 г. церковь была закрыта, колокола сброшены, кресты сняты. Зда-
ние пришло в сильнейшее запущение. В 1980-е гг. на нём уже росли березы. 
12 января 1989 г., по ходатайству жителей села, решением Совета по делам 
религии областной администрации храм передали Русской Православной 
Церкви. 18 октября 1989 г. Архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн 
(Снычёв) назначил настоятелем отца Владимира Назарова, после чего нача-
лось восстановление храма. На Пасху 1990 г. был совершён первый молебен, 
на Троицу того же года состоялась и первая литургия. 28 июля 1996 г. храм 
освятил епископ Самарский и Сызранский Сергий 517.
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Одновременно велись работы по благоустройству родника у  подножия 
Царёва кургана. В 2002 г. было закончено строительство часовни в честь ико-
ны Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 518. По свидетельству местных жите-
лей, до революции на источнике стояла деревянная часовня. При реконструк-
ции источника нашли её основание.

27 сентября 2000 г. на праздник Крестовоздвижения Архиепископ Сергий 
освятил 15-метровый крест, воздвигнутый на Царёвом кургане. По преданию, 
Царёв курган получил свое название после того, как Петр I во время похода 
в  Дербент отдыхал на этом месте и  собственноручно выдолбил на плоской 
каменной плите на вершине кургана надпись: «Петр 1, год 1722 от Р.Х.» Со-
гласно легенде, в 1768 г. на кургане побывала и Екатерина II в сопровождении 
Григория Орлова-Давыдова 519.

КАЛИНОВКА
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1903 г.)

Современное село Калиновка Красноярского района Самарской области 
возникло в 1730-х гг. при формировании в регионе сельских поселений, ос-
нованных правительством для крещёных калмыков. Населённый пункт носил 
другое название – Кобельма. Первую деревянную церковь в  честь Богояв-
ления в деревне Кобельма построили в 1769 г. на средства, выделенные из 
казны. Церковь была однопрестольная, холодная и  «утварью недостаточ-
на» 520. По престолу храма село называли ещё Богоявленским. По 5 ревизии 
1795 г. в селе Богоявленском (Кобельма тож) проживали: ясашные крестьяне 

(из мордвы новокрещёной) – 248 человек муж. и 260 человек жен. пола в 99 
дворах, а также экономические крестьяне – 66 человек муж. и 90 человек жен. 
пола в 15 дворах 521.

В 1842 г. калмыки покинули Кобельму; все их земли, пастбища и луга были 
переданы местным крестьянам. С тех пор население Богоявленского состав-
ляли в основном русские и мордва.

В 1852 г. храм перестроили и расширили. Земельный надел у причта был 
минимальным – 33 десятины, в целом же его содержание было «скудным» 522. 
С 1860 г. здесь служил священник Василий Петров.

В 1885 г. деревянная церковь была уничтожена пожаром, и епископ Се-
рафим (Протопопов) благословил постройку нового каменного храма. В ос-
новной части строительство храма закончили к  1900 г. Официальная же 
дата, отмеченная в  клировых ведомостях, была другой – 1903 г. Храм был 
каменным, теплым, с каменной колокольней и вмещал до 800 богомольцев. 
Земли под ним значилось 126 квадратных саженей. Вокруг храма, выстро-
енного с  элементами русско-византийского стиля, находилась деревянная 
ограда; рядом – деревянная сторожка. Единственный престол в честь Казан-
ской иконы Божией Матери освятил епископ Гурий (Буртасовский) 1 сентя-
бря 1902 г.523

Причт был стандартным: священник, диакон и псаломщик. Однако, в 1907 г. 
на диаконской вакансии состояла учительница церковно-приходской школы. 
Казённого жалования причт не получал и вообще снабжался скромно. Добро-
вольные пожертвования от прихожан доходили до 700 руб. в год. Земли в на-
чале ХХ в. было немногим больше, чем раньше – 39 десятин (из них 3 неудоб-
ной). Причт обрабатывал её самостоятельно. Хлебный сбор, по информации 
церковной ведомости, был «ничтожный» 524.

В начале ХХ в. Богоявленское (Кобельма) считалось весьма крупным селом. 
Вместе с деревней Новые Аврали численность прихожан составляла 3759 че-
ловек. В селе жили также старообрядцы – 9 человек (1 двор) – и молокане-вос-
кресники – 5 человек (1 двор) 525.

В 1896 г. в приходе открылась смешанная одноклассная церковно-приход-
ская школа. Размещалась она в собственном здании, которое представляло 
собой временную деревянную церковь, где жители села молились после по-
жара, до того, как возвели каменный храм. Здание временной церкви со шко-
лой построили на средства общества при помощи уездного отделения епар-
хиального училищного совета (600 руб.). В 1907 г. в ней обучались 26 маль-
чиков и 33 девочки (все мордва). Была в приходе и библиотека, фонд которой 
насчитывал 85 томов 30 названий 526.

Заведующим церковно-приходской школой и  законоучителем в  других 
учебных заведениях села являлся приходской священник. В начале ХХ в. это 
был Михаил Александрович Поливанов (1878 г. р.) 527. В  Кобельме он служил 
с 1906 по 1929 г., вплоть до закрытия храма. После этого отец Михаил прожи-
вал в своем доме, болел. В 1937 г. священник был арестован и умер в заклю-
чении 528.

С  1936 по 1988 гг. закрытый храм использовался под зернохранилище. 
В 1952 г. Кобельму переименовали в Калиновку.
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В 1991 г., по ходатайству инициативной группы местных жителей, церков-
ная жизнь села возобновилась, начался ремонт храма. Настоятелем назна-
чили иеромонаха Захария (Сараева). Позднее его сменил протоиерей Илия 
Евдокимов.

С 7 августа 2012 г. в Богоявленской церкви служит протоиерей Михаил Вла-
димирович Юдкин. Под его руководством ведутся активные работы по восста-
новлению храма, меняется внутреннее убранство. Получает активное разви-
тие социальное и миссионерское служение. Возрождается и духовная жизнь 
самого села.

На сегодняшний день прихожанами являются жители села Калиновка, 
а  также близлежащих окрестных сёл: Украинка, Коммунарский, Ливневый 
и Старый Буян.

НОВЫЙ БУЯН
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1795 г.)

В конце XVIII – начале XIX в. село Новый Буян вместе с деревнями Серги-
евской и  Николаевской 
находилось во владении 
бригадирши Е. А.  Мельгуно-
вой. В  селе проживали вла-
дельческие крестьяне – 996 
человек муж. пола и  1046 
чел. жен. пола в 110 дворах. 
В селе действовал каменный 
винокуренный завод 529.

Храм в  Новом Буяне был 
построен в  1795 г. на сред-
ства действительного стат-
ского советника помещика 
С. Г.  Мельгунова. Он имел 
два престола. Главный – 
в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери – был холод-
ным; второй – во имя Свя-
тителя Николая Чудотвор-
ца – отапливаемым. Соглас-
но клировым ведомостям 
за 1910 г., престол в  церкви 
остался один – Казанский 530.

Храм неоднократно пе-
рестраивался и  расширял-
ся. 31  марта 1898 г. проект 
расширения был одобрен 
строительным отделением 

Губернского правления 531. Расширение велось под надзором епархиального 
архитектора Т. С. Хилинского 532. Следующая реконструкция началась в 1910 г. 
и проходила под руководством известного самарского архитектора А. А. Щер-
бачева. В июне 1911 г. церковно-приходское попечительство с. Новый Буян 
сообщало об окончании работ в  здании храма 533. Результаты были освиде-
тельствованы губернским инженером А. Волошиновым.

Причт новобуянского храма состоял из священника, диакона, псаломщика 
и просфорни. Содержался он за счёт казённого жалования, кружечных дохо-
дов и  хлебного сбора. Кроме того, причту принадлежал надел в  33 десяти-
ны пахотной земли, которую он обрабатывал самостоятельно. На церковной 
усадебной земле были построены в 1900 г. дома для причта: один каменный 
и два деревянных. Каменный сохранился до наших дней; сейчас в нем рас-
полагается прекрасный приходской детский центр Казанского храма. Кроме 
причтовых домов приходу принадлежала ещё деревянная сторожка и дере-
вянная же часовня «при старых кладбищах».

В приходе в начале ХХ в. действовали четыре церковно-приходские шко-
лы. В самом Новом Буяне в 1894 г. была открыта женская школа. Кроме того, 
в приходских деревнях было три смешанных одноклассных школы: в Никола-
евке (с 1901 г.), Сергеевке (с 1903 г.) и Михайловке (с 1903 г.). Все они помеща-
лись в собственных зданиях и содержались за счёт прихода, церковно-при-
ходского попечительства и  сельского общества. В  1910 г. во всех четырех 
школах обучалось 69 мальчиков и 51 девочка 534.

Труд по законоучительству в этих школах лежал на причте, поэтому одно-
му священнику справиться было нелегко. С 1890 г. в Новом Буяне служил свя-
щенник Михаил Никанорович Болотов, при котором и, в значительной степе-
ни, трудами которого был открыты все приходские школы. Он был выпускни-
ком Тверской семинарии, в Самарскую епархию перевёлся в 1882 г. С 1899 г. 
отец Михаил был духовником 1-го благочиннического округа Ставропольско-
го уезда. В педагогической деятельности ему помогал с 1898 г. диакон Алексий 
Стратонов (впоследствии был священником в Новой Хмелёвке).

Точную дату закрытия храма установить сложно. Однако, согласно доку-
ментам уполномоченного Совета по делам РПЦ по Куйбышевской области, 
храм в Новом Буяне с 1934 г. уже являлся собственностью совхоза им. М. Горь-
кого 535.

В  1990-е гг. по просьбе жителей в  селе был открыт молельный дом. 
В  1997 г., благодаря усилиям выпускника Санкт-Петербургской духовной 
семинарии священника Павла Суслова, началось восстановление храма, от-
крылась воскресная школа. 4 ноября 1998 г. прихожане вновь обрели свою 
святыню. К престольному празднику 4 ноября 2001 г. впервые после закры-
тия храма в селе зазвучал колокольный звон. В этом же году был возведён 
первый ярус иконостаса, а затем и второй. Почти полтора десятилетия в Но-
вом Буяне служил известный самарский пастырь и духовный писатель про-
тоиерей Иоанн Гончаров. С 2014 г. настоятелем прихода является иерей Свя-
тослав Комлев 536.
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РУССКАЯ СЕЛИТЬБА
Храм во имя Архангела Михаила (1829 г.)

Основателями села Русская Селитьба «с издавних времен являлись пахот-
ные солдаты, в каковом состоянии и записаны по сказкам 4, 5, 6 и 7 ревизий – 
рекрутскую повинность отправляли и подати платили от имени пахотных сол-
дат, и  по межеванию 1769 г. нарезана им была земля с  наименованием их 
пахотными солдатами в планах и межевых книгах» 537.

По данным 1795 г., в деревне Русская Селитьба числились пахотные солда-
ты – 226 душ муж. пола и 230 душ жен. пола в 100 дворах; ясашные крестья-
не – 14 душ муж. пола и 15 душ жен. пола в 9 дворах, а также переведённые по 
указу Симбирской казённой палаты экономические крестьяне – 17 душ муж. 
пола и 29 душ жен. пола в 20 дворах 538.

Каменный, холодный, с каменной же колокольней храм в Русской Селить-
бе был построен в 1829 г. тщанием прихожан. Около церкви стояла деревян-
ная сторожка 539. Здание могло вместить до 700 человек 540.

Причт в приходе включал священника, диакона и псаломщика. Земли у них 
было 33 десятины, разделённых на три поля. С 1861 г. в селе служил Иоанн 
Михайлович Ливанов. Более сорока лет отдал о. Иоанн Архангельскому хра-
му, много потрудившись над устроением церковной жизни и просвещением 
местных жителей. Умер он уже за штатом, в 1902 г.

Причт получал казённое жалование, добровольные пожертвования 
и хлебный сбор. Небольшой доход приносила причтовая земля – усадебная 
(3 десятины), пахотная в трёх полях (37 ½ десятины) и сенокосная в заливных 

лугах у р. Сок (12 ½ десятины). Дома у духовенства, по ведомости 1907 г., были 
деревянными и принадлежали сельскому обществу (дом псаломщика «совер-
шенно негодный») 541.

В 1865 г. в селе открылось церковно-приходское попечительство в составе 
трёх человек. В ведомости о церкви отмечалось: «Забота его исключительно 
сосредоточена на благолепии и украшении храма своего» 542. В 1905 г. старани-
ями попечительства вместо деревянной ограды была построена железная на 
каменном фундаменте, на что потратили 1900 руб. В следующем году фунда-
мент покрыли железом и покрасили. Кроме того, отремонтировали две печи 543.

В 1894 г. в селе появилась церковно-приходская школа. Проработав чуть бо-
лее 10 лет, она была закрыта по распоряжению Самарского уездного отделения 
Епархиального училищного совета за № 2438 от 24 октября 1905 г.544 Закрытие 
школы укладывается в общую тенденцию тех лет. Сеть церковно-приходских 
школ достигла своего численного максимума в Самарской губернии в 1903 г. 
(всего в этом году было 1314 школ). Затем наблюдался определенный спад. За 
1903–1907 гг. общее число церковно-приходских школ сократилось на 236 545. 
Особенно большое сокращение имело место в 1906 г., на что повлияли рево-
люционные события и  неурожай, приводившие к  сокращению или прекра-
щению местного финансирования. Основное сокращение произошло за счёт 
школ грамоты, что было связано, в первую очередь, с малым количеством уче-
ников и отсутствием надлежащей материальной базы, особенно помещений. 
Возможно, школа в Русской Селитьбе была как раз такой школой грамоты.

Известно, что при храме сложилась приходская библиотека. В  1907 г. её 
фонд насчитывал 140 томов 546.

Последним священником до закрытия храма был Иоанн Дмитриевич Ще-
глов (1876 г. р.) – сын дьячка из с. Константиновка Николаевского уезда 547. 
В Русской Селитьбе служил с 1902 г. В 1937 г. о. Иоанна принуждали отречься 
от Бога, поначалу батюшка вроде бы и согласился. А потом повернулся к хра-
му, поклонился и сказал: «Прости, Господи, за прегрешение моё…». Когда вы-
носили приговор, отец Иоанн был болен и весь процесс пролежал в сельсове-
те на печке. Священника и нескольких мирян увезли в Сергиевск, где, якобы, 
и расстреляли 548. Храм в советское время использовали под зернохранилище, 
а затем забросили. Русской Православной Церкви здание вернулось в 1989 г., 
и уже в 1992 г. начались первые богослужения. В настоящее время настояте-
лем является священник Михаил Петрович Булгаков 549.

ПОХВИСТНЕВСКИЙ РАЙОН

КРАСНЫЕ КЛЮЧИ
Храм во имя Архангела Михаила (1899 г.)

Деревня Ключи Бугурусланского уезда была основана в XVIII в. мордовски-
ми крестьянами-переселенцами (эрзя) 550. По престолу построенного в 1770 г. 
деревянного храма она стала селом Архангельское (Ключи тож) 551. Уже в со-
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ветское время населённый пункт получил современное название – Красные 
Ключи.

Cогласно V ревизии, в  1795 г. в  селе проживали ясашные крестьяне из 
 новокрещёной мордвы – 313 человек муж. пола и 315 – жен. пола в 80 дворах. 
Приход Архангельской церкви (2383 человека), помимо жителей села, состав-
ляли крестьяне деревень Большой Толкай, Малый Толкай и Юга (соврем. Ёга – 
авт.) 552.

Почти через 100 лет (1871 г.), когда здание церкви стало ветхим и уже не 
вмещало всех желающих, его перестроили по новому плану 553. Реконструк-
ция лишь на время вдохнула жизнь в старинную церковь. Новый деревянный 
храм и колокольню тщанием прихожан возвели в с. Архангельское (Ключи) 
в 1899 г. Храмовый комплекс вместимостью до 1000 человек имел каменный 
фундамент и железную крышу. Здание было обшито снаружи тёсом и окраше-
но белой краской, а изнутри – оштукатурено. Освящение престола произошло 
15 июня 1900 г.554

По штату Архангельскому храму полагался причт в  составе священника, 
диакона, псаломщика и  просфорни. Однако, как указывают клировые ведо-
мости, вакансия псаломщика была упразднена резолюцией архиерея 555. Из 
причта только священнику выплачивалось казённое жалование. Основным 
источником дохода духовенства были кружечные сборы, в 1911 г. составив-
шие значительную сумму – 1773 руб. Кроме того, причт получал хлебные сбо-

ры и проценты по банковскому 100-рублевому билету.
Церкви принадлежал надел площадью 35 десятин пахотной и 6 – сенокос-

ной земли. Она была передана причту сельским обществом на основании 
приговора № 9 от 18 июня 1885 г. Священно- и церковнослужители частично 
обрабатывали надел сами, частично – сдавали в аренду, что приносило до-
полнительный ежегодный доход. Качество земли было средним. Кроме того, 
причту принадлежали дома, построенные в 1903 г. и являвшиеся собственно-
стью церкви.

В 1894 г. в селе открылась церковно-приходская одноклассная смешанная 
школа. Размещалась она в собственном помещении и содержалась общими 
усилиями. Причт выделял на школу 180 руб. в год, прихожане – 150 руб., Бугу-
русланское уездное отделение Самарского епархиального училищного сове-
та выделяло 120 руб. По сведениям на 1911 г., в ней обучались 46 мальчиков 
и 11 девочек 556. Заведующим и законоучителем в церковно-приходской шко-
ле, как и в других сёлах, состоял местный священник.

С селом Архангельское (Ключи) связана судьба удивительной семьи Вол-
женских. С  1890 г. в  селе служил священник Василий Иванович Волженский 
(1860 г. р.) 557.

У отца Василия было три сына: Евгений, Петр и Александр. Старший, Евге-
ний Васильевич, по окончании медицинского факультета Томского универси-
тета (1910) был призван на военную службу и участвовал в Первой мировой 
войне. После революции служил врачом в Чапаевской дивизии. В 1920 г. Ев-
гений Волженский вернулся к мирному труду, создал бугурусланскую школу 
глазных болезней, стал одним из видных офтальмологов СССР. В 1959 г. удо-
стоился почетного звания «Заслуженный врач РСФСР» 558.

Средний, Петр, тоже учился на врача. Будучи студентом 4-го курса Варшав-
ского университета, в  1912 г. попал в  Астраханскую губернию, где боролся 
с эпидемией холеры. Заразившись этой болезнью, он умер и был погребен на 
территории храма в родном селе Архангельские Ключи. Надпись на памятни-
ке короткая, но красноречивая: «Жертве врачебного долга, студенту-медику 
Петру Васильевичу Волженскому».

Младший из братьев Волженских, Александр – советский учёный в области 
технологии строительных материалов и  изделий, доктор технических наук 
(1946), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1960) 559.

В 1930-х гг. храм в Красных Ключах был закрыт, как и большинство церквей 
в Куйбышевской области. Однако, в отличие от других, в 1940-х гг. в нём были 
возобновлены службы. В 1949–1950 гг. и в 1960–1962 гг. здесь служил протои-
ерей Павел Михайлович Лазарев. Он был назначен указом архиепископа Алек-
сия (Палицына) от 11 ноября 1949 г. Позднее приходом управляли известные 
исповедники, прошедшие концлагеря и  ссылки: Петр Александрович Топор-
нин (1950–1953), Александр Семенович Ливанов (1953–1958), Павел Васильевич 
Алексахин (1962–2008) 560. Отец Павел Алексахин, прослуживший в  Красных 
Ключах почти полвека, сражался на полях Второй мировой войны, испытал 
ужасы немецкого плена 561. Ему первому из священнослужителей Самарской 
епархии летом 1999 г. присвоили редкое мирское отличие – он стал первым 
Почётным гражданином Похвистневского района.
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Благодаря тому, что храм закрывался ненадолго, он сохранил свое внутрен-
нее убранство практически в первозданном виде, включая иконостас и боль-
шое количество старинных икон. При о. Павле Алексахине в  2000–2005 гг. 
была проведена масштабная реставрация храма.

В настоящее время настоятелем является протоиерей Георгий Александро-
вич Аношкин 562.

САВРУХА
Храм во имя Святителей Василия Великого, Григория Богослова 

и Иоанна Златоуста (1877 г.) 

Саврушская слобода была основана в 1730-х гг. в процессе военно-прави-
тельственного освоения Самарского Заволжья. После строительства Самар-
ско-Оренбургской оборонительной линии отпала необходимость содержать 
служилых людей на Ново-Закамской черте, поэтому была проведена кампа-
ния по переселению военнослужащих на земли к северу от реки Самары – по 
рекам Кинель, Сок, Кондурча. Население слободы, расположенной на обеих 
сторонах реки Большой Савруши, складывалось в первую очередь из пере-
ведённых с  «черты» отставных офицеров и  солдат, именуемых «малолетка-
ми». К концу XVIII в. слобода Саврушская находилась во владении «отставных 
обер- и  унтер-офицеров, капралов, рядовых и  неслужащих малолетков» 563. 
Это было довольно крупное селение, состоявшее из 364 дворов, в  которых 
проживали 973 человека муж. пола и  1162 – жен. пола. В  слободе к  1802 г. 

имелась церковь во имя Святителей Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста. В четырёх разных местах для неё выделили участки зем-
ли 564.

После того как деревянную церковь уничтожил пожар, в 1877 г. тщанием 
прихожан была построена новая, каменная. Здание храма, покрытое желе-
зом, отапливалось и имело каменную же колокольню 565.

Причт храма состоял по штатам из священника, диакона и  псаломщика. 
Содержался он за счёт небольшого казённого жалования, кружечного сбо-
ра, добровольных пожертвований и платы за требоисправление. Кроме того, 
причту принадлежал земельный надел размером в 49 десятин пахотной зем-
ли. Надел был разделён на пять участков, расположенных в  разных местах 
и сдавался в аренду. Причтовые дома, построенные в 1898 г., являлись соб-
ственностью церкви 566.

В 1894 г. в Саврушской слободе открылась смешанная одноклассная цер-
ковно-приходская школа. В 1913 г. для школы построили отдельное здание. 
В том же году церковно-приходская школа появилась в приписанной к слобо-
де деревне Антоновка. В антоновской школе в следующем 1914 г. обучалось 
17 мальчиков и 6 девочек. Приходская библиотека насчитывала 81 том. По 
клировым ведомостям 1914 г. в Саврушской слободе служил священник Алек-
сандр Иванович Парадоксов 567.

Согласно документам уполномоченного Совета по делам РПЦ, саврушская 
церковь была закрыта в 1933 г. «по решению общего собрания верующих» 568. 
Комиссия, выезжавшая в Подбельский район в октябре 1951 г., засвидетель-
ствовала, что храмовое здание в Саврухе не имеет церковной архитектуры, 
вследствие перестройки его в 1935–1937 гг. под сельский клуб. По результа-
там проверки 26 октября 1951 храм был с учета снят 569.

В 1995 г. жителями села на общем сходе было принято решение о восста-
новлении храма. Сельчан поддержала местная администрация и руководство 
АОЗТ «Северный ключ». Общими усилиями к настоящему времени храм прак-
тически восстановлен, заново отстроена колокольня. Настоятелем Трёхсвяти-
тельского храма в Саврухе является священник Георгий Петин.

ТРОИЦКОЕ (КУРОЕДОВО)
Храм во имя Живоначальной Троицы (1806 г.)

Владельческая деревня Куроедово в  Бугурусланском уезде по обе сторо-
ны р. Большой Толкай возникла в XVIII в. в процессе аграрного освоения зе-
мель Самарского Заволжья и формирования здесь разветвленной сети дво-
рянско-помещичьих поселений. Их хозяева расширяли свои владения, кроме 
покупок и пожалований, прямыми захватами. Так, Т. Ф. Куроедов отнял земли 
и угодия у государственных крестьян деревень Кирюшкиной и Нуштайкиной 
«вокруг верст на одиннадцать», у д. Ибрайкиной «версты на три» 570.

Строителем храма был помещик Иван Петрович Куроедов, отставной по-
ручик Преображенского полка. Согласно «Экономическим примечаниям» 
к Генеральному межеванию, в 1795 г. ему принадлежали село «Троицкое Ку-
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роедово тож с деревней Кинельчиком Куроедово тож». В 80 дворах Троицкого 
проживали 292 человека муж. пола и 310 человек жен. пола. В деревне насчи-
тывалось всего 40 душ муж. пола и 50 душ жен. пола в 13 дворах 571.

В 1806 г. Иван Петрович построил в селе каменный храм с колокольней во 
имя Пресвятой Троицы. По всей видимости, ему предшествовала деревянная 
церковь, которая или пришла в  ветхость, или сгорела. Основная часть храма 
была холодной, приделы – тёплыми. На площади 25 квадратных саженей, зани-
маемых постройкой, могли поместиться 500 человек. В храме было три придела: 
центральный – во имя Пресвятой Троицы, правый – Казанской иконы Божией 
Матери и  левый – Святителя Николая Чудотворца. Вокруг здания находилась 
деревянная решётчатая ограда на каменном фундаменте 572.Троицкий храм стал 
домовым для двух дворянских семей: Куроедовых и Нагаткиных. Иван Куроедов 
состоял в  браке с  Верой Борисовной Нагаткиной. На сельском заброшенном 
кладбище сохранились фамильные склепы. В частности, здесь похоронена Акси-
нья Степановна Нагаткина, тётка писателя Аксакова. Сам Иван Петрович недолго 
прожил после постройки храма, скончался в возрасте 42 лет от горячки (1914) 573.

Штат храма состоял из священника, диакона и псаломщика. Священник и пса-
ломщик получали казённое жалование и кружечные сборы. Кроме того, причту 
принадлежал земельный надел площадью 88 десятин пахотной земли (черно-
зем) в трёх полях. Часть земли духовенство обрабатывало самостоятельно, часть 
сдавало в аренду. Других источников дохода у них не было. Дома причта были 
построены в 1904 г. тщанием прихожан и являлись собственностью прихода.

В 1896 г. в селе начала работать церковно-приходская одноклассная шко-
ла. Она была смешанной – т. е. предназначалась для детей обоего пола. По-
мещалось учебное заведение в собственном здании. Отапливалась – «за счёт 
пожертвований господ землевладельцев». Учебниками и  пособиями школу 
снабжало Бугурусланское уездное отделение епархиального училищного со-

вета. На 1911 г. в школе обучались 39 мальчиков и 18 девочек 574. При этом 
общая численность прихожан (считая 6 приписных деревень и 2 хутора) со-
ставляла 2129 человек 575.

С 1899 г. и, как минимум, до 1911 г. в Троицком храме служил священник 
Павел Ферапонтович Архангельский (1875 г. р.), бывший надзиратель и препо-
даватель Бугурусланского духовного училища 576.

Ныне храм не действует и частично руинирован. От некогда многочислен-
ного села не осталось и следа. По всей видимости, история церкви закончи-
лась на рубеже 20-х – 30-х гг. XX в., во время массовых гонений на церковь.

СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН

КАНДАБУЛАК
Храм во имя Живоначальной Троицы (1906 г.)

Село Кандабулак формировалось в  контексте государственной политики 
аграрного освоения Самарского Заволжья. После строительства в 1703 г. го-
рода Сергиевска и возведения в 1730-х гг. Ново-Закамской оборонительной 
линии прилегающие к ним земли начали активно заселяться. В 1735 г. со ста-
рой Закамской линии в г. Сергиевск было поселено 315 семей ландмилиции, 
земля в  их пользу изымалась у  сергиевских государственных крестьян. По-
следние, в свою очередь, могли получить наделы в «урочищах по реке Канда-
булак». Так возникло село Кандабулак, где обосновались около 300 удельных 
и государственных крестьян, в их числе были и выселившиеся из-под города 
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Сергиевска. К ним прибыли ещё 40 отставных солдат 577.
По V ревизии 1795 г. в с. Дмитриевском (Кандабулак тож) в 120 дворах про-

живали 350 человек муж. пола и 353 человек жен. пола (в том числе: пахот-
ные солдаты – 102 человека муж. пола и 102 человека жен. пола в 41 дворе; 
ясашные крестьяне – 222 человека муж. пола и 225 человек жен. пола в 72 
дворах; удельные крестьяне – 26 человек муж. пола и 26 человек жен. пола 
в 7 дворах) 578.

Согласно ведомости Димитриевской церкви с. Кандабулак за 1905 г., первая 
деревянная церковь с такой же колокольней вместимостью на 300 богомоль-
цев была построена иждивением прихожан в 1781 году. Она не отапливалась. 
Престол во имя святого Великомученика Димитрия Солунского освятили в год 
постройки. Земли под церковью находилось 200 квадратных саженей. Весь 
храмовый комплекс, включая сторожку, был обнесён деревянной оградой.

В  1895 г. епархиальным начальством была разрешена постройка в  селе 
Кандабулак нового, каменного храма с тремя престолами – во имя Пресвятой 
Троицы, Святителя и Чудотворца Николая и Святого Великомученика Дими-
трия Солунского 579.

Проектировал и контролировал его постройку Тадеуш Северинович Хилин-
ский, работавший в Самаре на посту губернского и епархиального архитекто-
ра с 1883 по 1905 г.580

В церковной ведомости 1905 г. сохранилась запись следующего содержа-
ния: «храм постройкою закончен и оштукатурен. Поставлен средний иконо-
стас». Причт в этот период состоял из священника и диакона; «по недостаточ-
ности содержания причта место штатного псаломщика заменено вольнона-
ёмным» 581.

Земля для причта была отведена обществом – усадебной 3 десятины и па-
хотной 33 десятины. Часть участка причт использовал сам, часть – сдавал на 
год по 4 руб. за десятину. Для священника, диакона и псаломщика имелись 
общественные дома – деревянные, «весьма холодные и неудобные» 582.

Церковная библиотека насчитывала 160 томов (128 названий) 583.
При церкви с 1898 г. была открыта смешанная школа грамоты, располагавша-

яся в собственном здании, построенном на средства общества; при школе име-
лось помещение для учителя. В 1905 г. в школе обучалось 30 мальчиков и 9 де-
вочек. Все русские, из них одна девочка – «раскольница Спасова согласия». Учеб-
ники и  учебные пособия школа получала из Самарского уездного отделения. 
Заведовал школой местный священник Иоанн Евклидов. Учительницей служила 
Мария Алексеевна Надеждина 584. В 1907 г. школа грамоты была преобразована 
в церковно-приходскую, в ней обучалось 50 мальчиков и 10 девочек 585.

При церкви имелось попечительство, в 1905 г. состоявшее из 5 человек; 
в 1907–1909 гг. – из 3 человек 586.

В церковной ведомости за 1907 г. церковь в с. Кандабулак значилась как 
Свято-Троицкая, построенная в  1906 г. Зданием каменная, с  каменной ко-
локольней, вместимостью 1500 человек, она была устроена взамен старого 
деревянного храма, проданного по указу Самарской духовной консистории 
от 7 июля 1906 г. в деревню Орловку. Из трёх престолов был устроен только 
средний, главный. Его освятили 26 мая 1906 г. во имя Святой Живоначальной 

Троицы. Земли под церковью числилось 200 кв. саженей 587.
По последней сохранившейся клировой ведомости 1909 г., боковые при-

делы не были обустроены и не использовались. По причине отсутствия своих 
домов, священник и псаломщик проживали в съемных квартирах; обществен-
ный деревянный дом диакона требовал ремонта. В церкви имелась библиоте-
ка из 173 тома 130 названий 588.

В 1909 г. в приходе Свято-Троицкой церкви числилось 2083 человека муж. 
пола и 2031 человек жен. пола, проживавших в 731 дворе. В самом селе Кан-
дабулак – православные русские крестьяне (1314 муж. пола и 1294 жен. пола 
в 476 дворах); семьи священно- и церковнослужителей (7 муж. пола и 8 жен. 
пола в 3 дворах); военные (27 муж. пола и 25 жен. в 15 дворах); мещане (1 муж. 
и 1 жен. пола в 2 дворах). Кроме православных, в селе жили старообрядцы – 
Спасова согласия (143 муж. пола и 139 жен. пола в 48 дворах), беглопоповцы 
(34 муж. пола и 36 жен. пола в 15 дворах) и 1 человек в отдельном дворе – 
лютеранин. К приходу церкви относились русские крестьяне д. Белый Ключ 
и крестьяне-малороссы в деревнях Богодуховка и Ляпин Враг 589.

Священниками в храме служили: Андрей Семёнов (в 1837 г.); Александр Ники-
тич Краснорецкий (с 1852 г.); Александр Стефанович Алякринский (с 1875 г.) 590; 
Иоанн Космин (Кузьмич) Евклидов (с 1899 г.) 591.

В советский период уроженец с. Кандабулак священник Александр Алексан-
дрович Алякринский (1876 г. р.), проживавший в с. Коноваловка Борского райо-
на, был арестован и осужден на 3 года концлагерей (14.04.1931) 592.

В 1939 г. церковь закрыли. Власти отдали распоряжение здание разобрать, 
а кирпичи использовать для строительства средней школы в с. Сергиевске, но 
в итоге разобрали только колокольню. Основной купол осенью 1969 г. снёс 
ураган.

По инициативе жителей села накануне праздника великомученика Дими-
трия Солунского приглашённым из Сергиевска священником иереем Дими-
трием Килимовым 5 ноября 1997 г. в полуразрушенном храме было соверше-
но первое богослужение. Вскоре была создана инициативная группа, которую 
возглавил Николай Анатольевич Анисимов. Обращение к властям о восстанов-
лении храма за подписью 65 человек поддержал председатель сельского Со-
вета А. П. Сергеев.

8 февраля 1998 г. в селе состоялось первое приходское собрание. В июле 
1998 г. архиепископ Самарский и  Сызранский Сергий рукоположил учителя 
местной школы Николая Анатольевича Анисимова сначала в диакона, а затем 
в иерея. Он и стал настоятелем церкви.

В  2000 г. приступили к  восстановлению южного придела храма. В  рабо-
тах приняли участие местные жители Василий Колесов, братья Маренковы – 
 Василий, Михаил и Вячеслав. 26 декабря 2000 г. первую Божественную литур-
гию в храме совершили благочинный Суходольского благочиния протоиерей 
Василий Анисимов; настоятель храма иерей Николай Анисимов и  протоие-
рей Владимир Загаринский – настоятель храма во имя иконы Божией Матери 
«Умиление» г. Новокуйбышевска. Летом 2005 г. был смонтирован и установ-
лен главный купол. Его вес – 10 тонн, ширина и высота – по 11 метров.  Высота 
креста на куполе – 3 метра. В последующих восстановительных работах уча-
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ствовали прихожане Суходольского храма Александр Полатовский, Олег Чур-
кин, Игорь Коньшин. Вместе с мастерами трудился и настоятель храма – отец 
Николай Анисимов. Кровельные работы, несмотря на мороз и снег, продол-
жались до 25 декабря 2005 г.

В  2006 г. была зачищена старая кирпичная кладка всей площади крыши 
первого этажа храма, произведён демонтаж и монтаж парапета храма. В том 
же году были завезены 60 тонн песка, 20 тонн цемента и 45 тыс. штук кир-
пича, 15 куб. м пиломатериалов, 600 кв. м оцинкованного крашеного листа. 
В 2006 г. произведен монтаж карнизов храма, покрыта крыша главного алта-
ря и южного придела.

В  2007 г. работы продолжились. Был завезён кирпич (100  тыс. штук) из 
г. Бугуруслана; начато возведение колокольни; покрыта крыша северного 
придела.

8  апреля 2008 г. была начата, а  20  ноября 2008 г. завершена кладка ко-
локольни. Кран для подъема кирпича выделил управляющий ООО  «Транс-
порт – Суходол» Н. З.  Пупченко. Колокольню строили в  основном жители 
 Безенчукского района (всего – 14 человек). В 2009 г. на колокольне установи-
ли купол. К началу 2010 г. основная часть ремонтно-восстановительных работ 
была выполнена. В настоящее время ведутся работы внутри храма, в боковых 
приделах.

Значительный вклад в  возрождение святыни внесли митрополит Сер-
гий, главы районной администрации В. И.  Трубаков и  А. В.  Шипицин, де-
путат Государственной Думы  В. А.  Казаков, депутат Самарской Губернской 
Думы А. И. Кислов, руководитель управления заказчика-застройщика Серги-
евской администрации Е. А. Астапова, начальник отдела бухгалтерии Серги-
евской администрации Л. В. Лыкова, управляющая Сергиевским отделением 
Сбербанка О. К. Агафонова, директор ООО «Торговокоммерческое предприя-
тие Жигули» С. А. Базанов, директор ООО «Мечта» Н. Н. Анисимова, прихожан-
ка Сергиевского храма М. А. Сергеева и многие другие.

Настоятелем храма в с. Кандабулак, иереем Николаем Анатольевичем Ани-
симовым создана воскресная школа, ставшая для детей вторым домом. Супру-
гой священника – матушкой Фатинией, учителем начальных классов, органи-
зован кружок «Основы православной культуры» 593.

КРАСНЫЙ ГОРОДОК
Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая (1841 г.)

Село Красный Городок возникло во владениях известного в  России дво-
рянского рода Зубовых. Первая деревянная церковь была построена в 1794 г. 
Она простояла почти полвека, пока не сгорела. Новый каменный храм по-
явился в  1841 г. благодаря помещику – графу Платону Николаевичу Зубову 
(1798–1855), внуку генералиссимуса А. В. Суворова по материнской линии 594. 
Тогда же освятили и престол во имя Святителя Николая Чудотворца. Камен-
ная церковь с  колокольней была теплой, с  железной крышей и  могла вме-
стить до 500 богомольцев 595.

По сведениям 1868 г., причт состоял из священника, диакона, дьячка и по-
номаря. Церкви была отведена пахотная земля площадью 33 десятины. Дома 
священно- и  церковнослужителей построили прихожане на своей земле 596. 
В приход храма входили жители с. Красный Городок – временнообязанные 
крестьяне (379 муж. пола и 393 жен. пола, проживавшие в 105 дворах), семьи 
духовенства (4 муж. пола и 8 жен. пола в 3 дворах) 597. По состоянию на 1900 г., 
в селе Красный Городок числилось уже 174 двора, в которых проживали: кре-
стьяне (548 муж. пола и 561 жен. пола в 151 дворе); духовенство (3 муж. пола 
и 6 жен. пола в 3 дворах); военные (42 муж. пола и 51 жен. пола в 20 дворах). 
Все прихожане были русскими и православными 598.

В 1868 году в селе Красный Городок «усердием помещика Мезенцева» об-
устроили особое помещение для школы, где под наблюдением местного свя-
щенника и дьячка обучались 7 мальчиков 599. В 1887 г. открылась однокласс-
ная смешанная церковно-приходская школа. Она располагалась в собствен-
ном здании, построенном на средства местного сельского общества, отапли-
валась и  находилась под охраной церковных сторожей. В  1900 г. в  школе 
обучалось 40 мальчиков и 7 девочек. В конце XIX в. при церкви образовалась 
библиотека, состоявшая из 112 томов 89 названий 600.

Известны имена некоторый священников, служивших в  Свято-Николь-
ском храме с. Красный Городок в разные годы: Дмитрий Иванович Панормов 
(с 1865 г.), Алексий Стефанович Венценосцев (с 1895 г.) 601, Константин Николае-
вич Серебряков (с 1907 г.) 602.

По сведениям на 1  января 1932 г., церковь значилась как действующая. 
Точную дату её закрытия установить не удалось. Некоторое время здание ис-
пользовалось как зернохранилище. Священника Степана Михайловича Мур-
зова (1876–1937) арестовали 5 марта 1931 г. и осудили на 3 года концлагерей. 
В 1937 г. он был расстрелян 603.
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8 августа 2006 г. жители села провели собрание, на котором обсудили во-
прос о восстановлении храма, а затем провели субботник по очистке церкви 
и  территории. Весной 2007 г. по благословению архиепископа Самарского 
и  Сызранского Сергия, благочинного протоиерея Василия Анисимова на-
чались ремонтные работы. В 2012 г. на храм подняли колокола, 10 октября 
2012 г. освятили престол, устроили крестный ход с Табынской иконой Божи-
ей Матери. В 2013–2014 гг. ремонтные работы продолжались. На сегодняш-
ний день снаружи оштукатурена алтарная часть, но работы приостановлены. 
С 2008 г. один раз в неделю благочинным протоиереем Василием Анисимовым 
(храм в  пос. Суходол) читается Акафист. Молебны совершаются ежегодно 
22 мая на праздник Святителя и Чудотворца Николая 604.

НЕРОНОВКА
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1910 г.)

До постройки отдельного храма деревня Нероновка состояла в  приходе 
Михайло-Архангельской церкви с. Павловка. По данным 1910 г., в ней числи-
лось 149 дворов крестьян (550 муж. пола и 553 жен. пола) 605.

Деревянная церковь с  колокольней на каменном фундаменте была по-
строена в  1908–1910 гг. тщанием прихожан. Здание отапливалось и  могло 
принять за одну службу до 650 богомольцев. Престол в честь Казанской ико-
ны Божией Матери освятили 23 октября 1912 г.606

По штату для нового храма полагался причт из одного священника и  од-
ного псаломщика. Жалование ду-
ховенству выплачивало сельское 
общество. Кроме того, ежегодно 
поступали хлебные сборы, размер 
которых зависел от урожая. Уча-
сток при церкви включал землю 
двух типов – усадебную (1 десяти-
на вместе с  церковным погостом) 
и  пахотную (33 десятины в  4 вер-
стах от церкви). В 1913 г. пахотная 
земля не обрабатывалась и не за-
севалась 607.

Священником в  храме с. Не-
роновка с  ноября 1913 г. слу-
жил Иоанн Николаевич Юловский 
(1856 г. р.); псаломщиком с  октя-
бря 1913 г. – бывший священник 
Александр Андреевич Миротвор-
ский (1862 г. р.). В  приходе числи-
лось 154 двора православных (564 
человека муж. пола и 554 челове-
ка жен. пола) 608.

Из всех действующих на территории Сергиевского района сорока храмов 
только Нероновскую церковь в советский период смогли отстоять и не дали 
разрушить. Это произошло благодаря смелому волевому решению председа-
теля сельского совета с. Студенцы Ивана Александровича Климина, старосты 
Нероновской церкви Якова Ивановича Ращупкина и жителя Нероновки Ивана 
Александровича Чудова. Четыре года, пока церковь была закрыта, её исполь-
зовали под зернохранилище. Поэтому даже стёкла остались целыми. От сыро-
сти пострадали фрески, но когда храм по многочисленным просьбам жителей 
открыли, в нём сразу можно было служить. Это произошло 23 октября 1944 г.609

По данным А. Г.  Подмарицына и  воспоминаниям местных жителей, при 
советской власти в  храме служили следующие протоиереи: Аристарх Виш-
невский (1930-е гг.), Пантелеимон Соколов (1947–1949), Симеон Сагалаев 
(1945–1947), Василий Перов (1952–1955), Андрей Вишневский (1956–1958), Иоанн 
 Соловьёв (1959–1969) 610.

С 1969 по 1998 г. в Нероновке служил протоиерей Иоанн Иоаннович Дер-
жавин (1933–1998). В 1992 г. архиепископ Самарский и Сызранский Евсевий 
назначил о. Иоанна благочинным вновь образованного Сергиевского окру-
га. В период его настоятельства с 1992 по 1997 г. открылись новые приходы 
в селах Сергиевск, Суходол, Серноводск, Сургут, Черновка и др. Протоиерей 
Иоанн Державин был погребён в Нероновке за алтарем храма 611. В настоящее 
время настоятелем Казанской церкви является младший сын пастыря – прото-
иерей Роман Державин.

ПАВЛОВКА
Храм во имя Архангела Михаила (1866 г.)

По сведениям на 1867 г., в  селе Пав-
ловке проживало русское население: 
крестьяне (373 муж. пола и  344 жен. 
пола в 117 дворах), духовенство (3 муж. 
пола и 4 жен. пола в 2 дворах), военные 
(3 муж. пола и 3 жен. пола в 2 дворах) 612. 
Деревянную церковь с  колокольней на 
каменном фундаменте возвели в 1866 г. 
старанием прихожан. Храм, имевший 
один престол – во имя Архистратига Бо-
жия Михаила – не отапливался. Причт 
состоял из одного священника и одного 
причетника. Для них построили общий 
мирской дом. Собственной земли на тот 
момент у церкви не имелось 613.

На рубеже XIX – XX вв. церковный ком-
плекс претерпел некоторые изменения. 
В  1903 г. построили новую колокольню 
на каменном фундаменте, взамен ста-
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Начало восстановительных работ (2017 г.)

Брачные венцы и Вифлеемская звезда из алтаря

рой, а  в  1908 г. появилась деревянная сторожка, крытая железом, и  новая 
ограда вокруг храма. Прихожане построили для священника (1885 г.) и пса-
ломщика (1908 г.) новые дома на церковной усадебной земле.

В 1913 г. при церкви состояло 1515 кв. саженей усадебной земли, а также 
62 десятины 1252 кв. сажени пахотной. Последняя располагалась на расстоя-
нии 6 верст от храма 614. К этому времени в приходе с. Павловка числилось 205 
дворов крестьян (704 муж. пола и 707 жен. пола) 615.

При храме с 1893 г. действовала одноклассная смешанная школа. В 1901 г. 
для неё старанием прихожан было построено отдельное здание. В  1913 г. 
в школе обучались 37 мальчиков и 19 девочек. Заведующим и законоучите-
лем являлся местный священник Григорий Цветков 616. В приходе действовала 
церковная библиотека, фонд которой включал 55 томов книг 38 названий.

27 марта 1867 г. в Михайло-Архангельскую церковь с. Павловки назначили 
священником Владимира Измайловского – 24-летнего выпускника Самарской ду-
ховной семинарии 617. Позднее настоятелями храма в с. Павловка служили Михаил 
Дмитриевич Беневоленский (с 1890 г.) и Григорий Андреевич Цветков (с 1905 г.) 618.

В советское время церковь села Павловки, как и тысячи других в СССР, за-
крыли и разграбили. 7 июля 1931 г. арестовали и осудили на 5 лет священника 

Фреска в храме
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Михаила Ивановича Владимирского (1877 г. р.) 619. Последним настоятелем хра-
ма был отец Николай Перов. Вместе с матушкой их зверски убил преступник 
по прозвищу Андрюшка «Сык» из-за мешка пшеницы (около 1938 г.). Других 
вещей и драгоценностей у священника не было. В 1942 г. храм окончательно 
закрыли. Медь снятых колоколов направили на переплавку, где из неё отлили 
стволы для артиллерийских орудий.

В 2017 г. миряне и казаки Самарского окружного казачьего общества под 
руководством Дмитрия Игоревича Челышова начали восстановительные ра-
боты в храме. В неё активно включились участники молодежного поискового 
отряда «Подвиг» из райцентра Сергиевск под руководством А. Г. Шипилова 620. 
Работая в алтарной части храма, подростки нашли там брачные венцы, остан-
ки хоругвей и  уникальную Вифлеемскую звезду, залитую эмалью. В  планах 
подвижников реставрировать и саму церковь, и образцовую храмовую живо-
пись, сохранившуюся на её стенах 621.

ШЕНТАЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВЫЙ КУВАК
Храм в честь Рождества Христова (1828 г.)

Возникновение Новокувацкой слободы связано с переселением в регион 
польских шляхтичей. Ещё в XVII в. для поселения на Закамской черте переве-
ли смоленских шляхтичей четырёх «знамён». Служилых «красного знамени» 
поместили в Ново-Шешминской крепости, где уже жили к тому времени бело-
пахотные солдаты 622. Часть этих поляков образовала в 1738–1739 гг. Старо-Ку-
вакскую слободу (сейчас село Старый Кувак в Республике Татарстан), где они 
проживали совместно с потомками других служилых людей, со временем пе-
рейдя в разряд государственных крестьян. Несколько дворов шляхтичей поз-
же выделились в слободу Ново-Кувакскую. Позже в этих местах стала селиться 
и мордва. Точный год основания слободы нам неизвестен. Однако, пятая ре-
визия 1797 г. зафиксировала в Старо-Кувацкой и Ново-Кувацкой слободах 655 
душ муж. пола и 755 душ жен. пола 623.

Храм с  колокольней в  Новокувацкой слободе Бугульминского уезда поя-
вился в 1828 г. благодаря прихожанам. Он был каменным, холодным и вме-
щал до 300 человек. Территория церкви, обнесённая каменной оградой с де-
ревянной решеткой, занимала площадь 308 квадратных саженей. Деревянная 
сторожка рядом с храмом была крыта соломой 624.

Престол в честь Рождества Христова освящал в 1828 г. епископ Оренбург-
ский и Уфимский Амвросий II (Морев). Точная дата освящения в клировых ве-
домостях не указана, однако оно не могло состояться позже 1 декабря 1828 г., 
когда архиерея перевели на Волынскую кафедру. Антиминса в  храме было 
два; второй предназначался для приходской деревни. В клировой ведомости 
указано о  наличии в  храме древнего серебряного богослужебного сосуда, 
точное время изготовления которого, правда, установить не удалось 625.

Весьма обширный Новокувацкий приход включал в себя ряд соседних де-
ревень. Вероятно, это послужило одной из причин, по которой назначили 
двойной причт: двоих священников, одного диакона и двоих псаломщиков. 
Священникам и  псаломщикам платили казённое жалование, тогда как диа-
кону оно не полагалось. Кроме того, причт ежегодно получал добровольные 
пожертвования и хлебный сбор. Церковной земли насчитывалось 66 десятин 
пахотной и около 3 десятин усадебной. Пахотная земля сдавалась в аренду по 
словесному договору и приносила до 200 руб. в год 626.

Дома для причта при храме были деревянными и в документах начала ХХ в. 
значились ветхими. Клировые ведомости 1909 г. сообщали, что для диакона 
строится новое жилье. Второй псаломщик своего дома не имел и помещался 
на съемной квартире 627.

Церковно-приходская школа, открытая в Новом Куваке в 1898 г., помеща-
лась в собственном доме, который построили на пособие от казны. Помеще-
ния для учителя и земельного участка у школы не было. В 1909 г. в ней обуча-
лось 25 мальчиков и 6 девочек (все русские). Кроме того, в приходе работали 
четыре школы грамоты. В 1904 г. их преобразовали в полноценные церков-
но-приходские школы (Алтунинская, Ойкинская, Арезяпкинская, Исаклин-
ская). Все были одноклассными и смешанными 628.

В 1884 г. в селе открылось церковно-приходское попечительство, в состав 
которого вошли председатель и 6 членов. Правда, в 1909 г. попечительство 
никаких средств изыскать не смогло 629.
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ВОСКРЕСЕНКА
Храм в честь Воскресения Господня (1811 г.)

Сельцо (или слобода) Воскресенская Самарского уезда начало заселяться 
выходцами из селений Усольской вотчины графов Орловых на Самарской 
Луке в  1804 г. Владельцем этих земель являлся Владимир Григорьевич Ор-
лов 632. Накануне Крестьянской реформы собственницей земли в Самарском 
уезде являлась его старшая дочь – Екатерина Владимировна Новосильцева.

Каменный храм с  колокольней построили крепостные графа Владимира 
Орлова в 1811 году по проекту, который разработал крепостной архитектор 
Христофор Сахаров (Шмит). Подобных церквей в имениях Орлова возвели че-
тыре: в  Воскресенском, Новинках, Покровском и  Тукшуме. Каноны строгого 
классицизма, заложенные в проект, при строительстве соблюсти не получи-
лось 633.

В 1814 г. в Воскресенской церкви освятили три престола, главный из кото-
рых – в честь Воскресения Христова – находился в центральной, неотапливае-
мой части храма. В тёплых приделах освятили престолы в честь Богоявления 

ШЕНТАЛИНСКИЙ РАЙОН

В 1908 г. в Новый Кувак перевели первым священником Иоанна Игнатье-
вича Фавстрицкого. Отец Иоанн усердно подвизался на ниве школьного дела, 
состоял в  Самарском епархиальном комитете Миссионерского общества. 
В  приходе он заведовал новокувацкой и  ойкинской церковно-приходскими 
школами 630.

В качестве священника второго штата с 1901 г. клировые ведомости указы-
вают Спиридона Викторовича Викторова. Отец Спиридон был чувашом по на-
циональности, выпускником Симбирской учительской школы. В приходе он 
учительствовал в деревнях Арезяпкино (соврем. Резяпкино – авт.) и Исаклы 
с чувашским населением 631.
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Господня и в честь Казанской иконы Божией Матери. Согласно клировым ве-
домостям за 1850 год, церковь отличалась бедностью, и утвари в ней было 
недостаточно для богослужений. Причт, состоявший из священника и  двух 
причётников, никакого жалования не получал, жил в бедности. Церкви при-
надлежало 33 десятины сенокосной и пахотной земли, которая служила для 
духовенства дополнительным источником к  существованию. Дома для свя-
щенника и церковнослужителей построил помещик на обывательской земле. 
В  1850 г. в  Воскренское приехал новый священник Андрей Емельянович Бо-
бровский. Ему помогали диакон Андрей Иванов, дьячок Алексей Васильевич 
Добронравов и пономарь Пётр Евграфович Покровский 634.

Духовенство окормляло приход, в котором числилось 236 дворов (946 душ 
муж. пола и 1079 – жен. пола), проживавших в селе Воскресенском и деревне 
Преображенской. Православные сельчане по ведомости разделялись на две 
категории: отставные солдаты, солдатки и их дети (13 душ муж. пола и 40 – 
жен. пола в 3 дворах), крестьяне покойной г-жи Новосильцевой (650 душ муж. 
пола и 671 – жен. пола в 162 дворах). Кроме того, в Воскресенском жили пред-
ставители Спасова согласия (7 мужчин и 14 женщин в 1 дворе), а в Преобра-
женской – старообрядцы Поморского согласия (8 душ муж. пола и 14 – жен. 
пола в 1 дворе) 635.

К началу XX в. состояние храма, способного принять за одну службу до 800 
человек, изменилось мало. Центральную часть здания с главным престолом 
стали отапливать. Утвари, богослужебных книг, как и прежде, не хватало. Бед-
ность прихода доходила до того, что в течение многих лет (с 1898 по 1913 г. 
и позднее) диакона в церковь не назначали. Духовенство получало казённое 
жалование и никакой дополнительной поддержки от сельчан в виде обще-
ственного жалования или хлебного сбора не предполагалось. Кружечные до-
ходы были невелики, тогда как церковную землю из-за низкого качества сдать 
в аренду удавалось не всегда 636.

В Воскресенском действовала церковно-приходская школа, в которой, по 
данным 1913 г., учились 27 мальчиков и 22 девочки. Она открылась в 1891 г. 
на средства землевладельца, кандидата права Л. Н. Ященко, имение которого 
располагалось в д. Страмиловка (ныне Стромилово). Закон Божий преподавал 
настоятель храма – Пётр Афанасьевич Смирнов. Церковная библиотека вклю-
чала 190 томов книг для чтения 637.

Приход накануне Первой мировой войны включал три населённых пункта. 
Кроме села Воскресенского (877 душ муж. пола и 1010 жен. пола в 327 дво-
рах), деревни Преображенки (204 души муж. пола и 231 жен. пола в 81 дворе), 
в него вошла деревня Подстепновка (76 душ муж. пола и 71 жен. пола в 27 дво-
рах). Заметно выросло число раскольников-беспоповцев (569 душ муж. пола 
и 572 – жен. пола). Появились «хлысты» (35 душ муж. пола и 40 – жен. пола) 638.

Храм закрыли в  1929 г. Он был разграблен, но разрушить здание без-
божники не смогли. По воспоминаниям местных жителей, планировали от-
крыть в церкви красный уголок и клуб для молодежи, жители села противи-
лись этому, а «сельсоветчики так и не отважились на этот грех». Клуб открыли 
в молельном доме староверов. Долгое время церковь никак не использова-
лась; позднее здание приспособили под мельницу. В документах ЦГАСО при-

водится информация, которая отличается от местных легенд. Храм закрыли 
в 1930 г. и тогда же отдали под склад зерна 639. Крест над куполом простоял до 
1960-х гг.

Церковь была возвращена верующим в феврале 1992 г. 26 сентября того 
же года на куполе вновь появился крест. В церкви ещё стояло оборудование 
мельницы, когда в левом престоле в честь чудотворной Казанской иконы Бо-
жией Матери возобновились службы (лето 1992 г.). Пола в  церкви не было, 
поэтому расстилали свежескошенную траву. По воспоминаниям А. Е. Ненахо-
ва, работавшего в 1993 г. директором совхоза «Молодая гвардия», епископ 
Самарский и Сызранский Сергий приехал в управление совхоза и лично по-
просил освободить помещение церкви от мельницы. В спешном порядке все 
оборудование вывезли.

Первым за восстановление храма взялся отец Алексей Лабутин (после при-
нятия монашества – игумен Вениамин). Весной 1994 г. новым настоятелем 
стал Александр Павлович Шпарвард.

Прихожане принесли в церковь чудом сохранившиеся предметы: напре-
стольное Евангелие, малую икону Святителя Николая Чудотворца и неболь-
шой колокол. Останки духовенства и местных жителей, обнаруженные у стен 
храма, перезахоронили в братской могиле. Восстановление церкви стало воз-
можным благодаря финансовой поддержке предприятий Новокуйбышевска, 
Обшаровки и Воскресенки. Особый вклад в реставрационные работы внесла 
организация «БИЗНЕССФЕРА» под руководством Н. И. Чудаева. К 2016 г. уда-
лось восстановить все три престола – Воскресения Господня, Богоявления Го-
сподня и Казанской иконы Божией матери 640.

В 2000-е гг. сменились несколько настоятелей: иеромонах Иона, иерей Сер-
гий Сычев, затем вновь иерей Александр Шпарвард. С 2012 г. в Воскресенской 
церкви служит иерей Максим Владимирович Портнов. При храме работает 
воскресная школа, в 2017 г. её здание отремонтировали, сделали пристрой, 
закупили парты, оборудование.

КУРУМОЧ
Храм в честь Богоявления Господня (1906 г.)

Современное село Курумоч возникло в 1730-х гг. в контексте формирова-
ния на территории Самарского края сельских поселений для крещёных кал-
мыков с центром в городе Ставрополь, построенном в 1738 г. Для охраны жи-
телей управитель края В. Н. Татищев ввёл в город половину пехотного полка. 
Калмыцкая княгиня Тайшина из Самары переехала в город Ставрополь вме-
сте с 1400 кибитками 641.

Калмыцкие селения располагались на землях «от устья реки Черемша-
на вниз по Волге до деревни Царевщины и до дач, принадлежавших лан-
дмилицким солдатам Красноярской крепости, а  поперек – вверх по реке 
Кондурче до Чалнинской дороги, по которой шёл тракт из пригорода Сер-
гиевска в Казань». Крещеные калмыки были приравнены к разряду казаков 
и, подобно последним, несли военную службу, охраняя и защищая погра-
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ничную линию 642. Княгиня Тайшина просила, чтобы вокруг Ставрополя по-
строили для крещёных калмыков слободы, их самих научили русскому быту 
и поселили между ними русских. Просьба была удовлетворена, и с 1739 г. 
правительство начало селить русских служилых людей в  слободах около 
Ставрополя.

Селение под названием Богоявленская слобода возникло в  1738 г. Уже 
в 1743 г. «на косогористом месте была построена деревянная церковь во имя 
Богоявления Господня, простой архитектуры, без приделов». В сказках второй 
ревизии (1747 г.) впервые встречается название села Курумоч 643. В селе про-
живали калмыки и русские.

Согласно «Экономическим примечаниям» к  Генеральному межеванию, 
в конце XVIII – начале XIX в. в селе Богоявленское (Курумоч тож) с двумя кал-
мыцкими селениями проживали: общего владения коронного ведомства 75 
дворов ясашных крестьян – 276 муж. пола и 312 жен. пола, а также 113 дво-
ров калмыков Ставропольского калмыцкого войска – 195 муж. пола и 130 жен. 
пола 644.

В 1819 г. на средства прихожан была построена каменная церковь площа-
дью 18 кв. саженей и вместимостью 300 человек. При церкви располагалось 
кладбище, окопанное глубокой канавой 645.

В  1842 г. ставропольские калмыки были переведены в  состав Оренбург-
ского казачьего войска. На этом, в основном, и закончилось пребывание кал-
мыков в Самарском крае. Село Курумоч стало однородно русским. С 1851 г. 
в  Курумоче служил священник Иоанн Саввин Михайловский 646. В  1858 г. при 
церкви была создана библиотека, насчитывавшая в 1870 г. 18 книг, в 1909 г. – 
262 тома 647.

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН

В 1899 г. произошло знаменательное для всех прихожан событие. Со свя-
той горы Афон прибыла икона Божией Матери «Скоропослушница», на кото-
рую всем селом собирали средства. 15  августа эта святыня торжественным 
крестным ходом была перенесена с пристани на р. Волга в храм. В конце того 
же года причт церкви во главе со священником Александром Суховым хода-
тайствовал перед епархиальным начальством о разрешении совершать в па-
мять об этом событии в августе ежегодный крестный ход на Волгу 648.

К началу ХХ в. в приходе действовали две смешанные одноклассные цер-
ковно-приходские школы: в  селе Курумоч (с  1894 г.) и  деревне Колодная. 
В 1910 г. в первой учились 19 мальчиков и 7 девочек, во второй – 40 мальчи-
ков и 12 девочек 649. Заведующим и законоучителем в обеих школах состоял 
священник Александр Иванович Уваров, служивший в селе с 1908 г.650

Со временем, прежний храм стал тесным для прихожан. Поэтому в конце 
XIX в. озаботились постройкой нового, более просторного. 20 февраля 1898 г. 
строительное отделение Самарского губернского правления утвердило про-
ект 651. Его автором был епархиальный архитектор Т. С. Хилинский. В 1906 г. 
новую каменную церковь, вмещавшую тысячу человек, наконец, построили. 
Здание было холодным с общей площадью 132 кв. саженей. 2 июля 1906 г. епи-
скоп Константин (Булычёв) совершил освящение вновь устроенного храма 652. 
Особо следует отметить, что престол был освящён в честь Казанской иконы 
Божией Матери (возможно, по причине холодного здания, где невозможно 
было служить в престольный праздник Богоявления Господня). В 1910 г. при 
церкви обустроили часовню.

Последним священником, служившим в Курумоче в годы гонений, был Ва-
силий Назарович Перов. Родился он в 1881 г. в с. Несмеяновке Бузулукского уез-
да в крестьянской семье. Сан принял во время Гражданской войны, в 1919 г. 
С 1924 по 1929 гг. отец Василий служил в Курумоче 653.

С  1930 по 1987 г. здание использовалось для нужд машинно-тракторной 
станции. В 1988 г. храм был возвращён Русской Православной Церкви и сразу 
же начались восстановительные работы. Освящение церкви с прежним на-
званием – в честь Богоявления Господня – произошло 2  ноября 1989 г. На-
чинал восстанавливать храм священник Владимир Назаров (ныне покойный). 
Сегодня в Курумоче служит протоиерей Виталий Тимаков.

НОВИНКИ
Храм в честь Успения Божией Матери (1814 г.)

Село Новинки в своей истории восходит к деревне Новокараульной, нахо-
дившейся неподалеку от села Рождествено. На карте Самарской Луки 1738 г. 
среди дворцовых владений она значилась уже в статусе села под современ-
ным названием. По престолу церкви Новинки назывались также Архангель-
ским. С  1760-х гг. село находилось во владении братьев Орловых. В  1801 г. 
произошёл сильный пожар, после которого владелец перевёл жителей Нови-
нок на место выселенной мордовской деревни Борковки 654.

Пожар 1801 г. в Новинках уничтожил и село, и старинную деревянную цер-
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ковь во имя Архангела Михаила. Храм, отстроенный на новом месте, стал ка-
менным. Расходы по его возведению взял на себя владелец села граф Владимир 
Григорьевич Орлов. Проект постройки подготовил Христофор Сахаров («Шмит»).

Строительство велось крепостными людьми графа из ближних и дальних 
вотчин, как в порядке повинности, так и за плату. С 1806 по 1814 г. на возве-
дение церкви было истрачено 15791  руб. 40,5 коп. К  концу 1814 г. в  основ-
ном строительные работы были завершены. Немногим позднее над храмом 
и колокольней подняли кресты, украсили интерьеры 655. Из старой деревян-
ной церкви в новую перевели престол во имя Архангела Михаила. Поэтому 
храм продолжали называть Архангельским. Однако этот престол был теперь 
не главным, а  занял место в правом теплом приделе. Центральный (холод-
ный) престол освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы, и вся церковь 
получила второе официальное название Успенской. Левый тёплый придел 
носил имя Святителя Николая Чудотворца.

В середине XIX в. причт церкви состоял из священника, дьячка, пономаря, 
а в конце века – из священника и псаломщика, которые получали доход с цер-
ковного капитала в 522 руб., пользовались церковной землей (1 дес. усадьбы 
и  33 дес. покоса), жили в  домах, поставленных крестьянским обществом 656. 
В приход церкви входили жители не только Новинок, но и двух деревень – 
Шелехметь и Торновая.

В 1839 г. в Новинках служил священник Симеон Григорьев 657. В 1880 г. – Ан-
дрей Богоявленский 658, а в 1914 г. – Андрей Покровский 659.

Храм в Новинках был закрыт в 1931 г., как тогда писали, «по постановле-
нию общего собрания граждан села». В  дальнейшем здание использова-
лось для хранения зерна. В  ведомости за 1945 г. указывалось, что храму 
«требуется капитальный ремонт, внешний вид сохранился» 660. В последую-
щие годы здание пострадало ещё больше. Кирпич был частично разобран 
местными жителями для своих построек, так же, как и каменный пол. После 
того, как обрушилась крыша, здание не использовалось и  стояло забро-
шенным.

Возрождение храма началось в 1990-х гг. В 2003 г. изменился его статус. Из 
приходского храма он стал подворьем Заволжского мужского монастыря в честь 
Животворящего Креста Господня. Настоятель монастыря игумен Георгий (Ше-
стун) и совершил в Успенском храме первую литургию на престольный праздник 
в 2003 г. Сам мужской монастырь располагается неподалеку – в селе Подгоры.

С  передачей храма под монастырское подворье активнее пошли ремонт-
но-восстановительные и реставрационные работы. Восстановлена колокольня, 
отремонтирована крыша, укреплен фундамент. Внутри храм оштукатурен; в од-
ном из пределов установлен иконостас. В настоящее время богослужения в хра-
ме совершаются братией Монастыря в честь Животворящего Креста Господня.

ПОДГОРЫ
Храм во имя святого пророка Илии (1865 г.)

Село Подгоры принадлежит к числу древнейших поселений на территории 
Самарской Луки. Подгорная восточная часть Луки имела ряд преимуществ 
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и  была удобной для заселения. Первое упоминание о  деревне «под Лысой 
горой», т. е. о Подгорах, относится к концу 1620-х гг.661

Население первых сел росло, и вскоре жители из уже возникших селений 
основали деревню Выползово, которая впоследствии входила в подгорский 
приход. Более того, население этой деревни и составляло большую часть при-
хода. Так, в 1903 г. в Подгорах проживало 665 человек (имеется в виду пра-
вославное население), а в Выползово – 1091 человек. Кроме православных, 
в границах прихода числилось 353 старообрядца 662.

Однопрестольную Ильинскую церковь построили в 1865 г. тщанием при-
хожан. Здание храма было каменным и тёплым. Причт состоял из священника 
и псаломщика. Дома для духовенства были построены сельским обществом 
на церковной земле. Причт получал казённое жалование и владел землёй (30 
десятин пахотной, 3 десятины сенокосной, 1 десятина усадебной).

В 1891 г. в Подгорах открыли церковно-приходскую школу. По своей форме это 
была т. н. «школа грамоты». Дело в том, что все школы, относящиеся к духовному 
ведомству, делились, согласно «Правилам» 1884 г., на одноклассные (2 года) и двух-
классные (4 года) 663. Кроме того, как раз в 1891 г. были утверждены особые «Правила 
о школах грамоты». Согласно им, такие школы должны были давать самые элемен-
тарные знания по Закону Божию, церковно-славянскому и русскому чтению, пись-
му и счислению (курс был рассчитан на один год) 664. Школы грамоты, как правило, 
обладали очень скудной материальной базой и не имели собственных помещений. 
Школа в Подгорах, например, располагалась в церковной сторожке 665. Другие шко-
лы грамоты располагались либо в сторожках, либо в доме учителя.

В 1852 г. в Подгорах служил священник Андрей Архангельский 666, в 1863 г. – 
Василий Преображенский 667, в 1901 г. – Михаил Бахаревский 668, а накануне рево-
люции, в 1916 г. – Сергий Багрянский 669

В 1932 году храм в Подгорах был закрыт с формулировкой «по постановле-
нию граждан села» 670. Первое время здание церкви использовалось для хра-
нения зерна. Согласно распоряжению Облисполкома от 3 апреля 1950 года, 
оно было переоборудовано под сельский клуб 671.

Возрождение храма началось в 1990-х гг. стараниями священника Влади-
мира Семенного (ныне покойного). В 2003 г. в стенах Ильинской церкви впер-
вые после закрытия отслужили литургию. В том же году храм освятил архие-
пископ Самарский и Сызранский Сергий.

В 2003 г. храм на правом берегу Волги был избран для размещения жен-
ской монашеской общины, которая уже несколько лет к тому времени суще-
ствовала при храме преподобного Сергия Радонежского в  городе Самара 
и окормлялась игуменом Георгием (Шестуном). Так возник скит, который пре-
образовали в женский монастырь 11 апреля 2006 г. решением Священного 
Синода. К июлю 2008 г. здесь проживали настоятельница – монахиня Анаста-
сия (Шестун) – и более 20 сестер 672.

Со временем скит разрастался, превращаясь в  настоящий монастырь. Был 
возведён ещё один храм – деревянный, в честь священномученика Константи-
на Сухова (самарский пастырь, казнённый в 1918 г. в Бугуруслане). Кроме того, 
были построены жилые корпуса и другие необходимые для монастыря помеще-
ния. В настоящее время богослужения в храме совершаются братией монастыря 

в честь Животворящего Креста Господня. Постановлением Священного Синода 
от 2 октября 2013 г. настоятельницей назначена игуменья Нина (Механикова) 673.

В ближайших планах монастырского начальства устроение скита в сосед-
нем поселке Гаврилова Поляна. Дело в том, что это место знаковое для Самар-
ского края и для всех верующих. Здесь находился концентрационный лагерь, 
в котором в 1953–1955 гг. содержался священник Иоанн Крестьянкин, буду-
щий архимандрит.

ПОДЪЁМ–МИХАЙЛОВКА
Храм во имя Архангела Михаила (1822 г.)

На карте начала XIX в. село, расположенное на р. Моче (Чапаевка) в Нико-
лаевском уезде, обозначено как Михайловское (Подъём). Храм в селе Подъ-
ём-Михайловка построили в 1822 г. тщанием прихожан. Храм был каменный, 
теплый с  каменной колокольней и  вмещал до 1000 человек. Точная дата 
его освящения неизвестна. Это произошло в период с 1826 по 1830 г., когда 
Пензенской епархией, к которой относилось село, управлял епископ Ириней 
(Несторович). Именно по его благословению освящение храма и  престола 
в честь Архангела Михаила провёл протоиерей из г. Хвалынска Алексий Вол-
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ковский. В 1893 г. здание церкви было расширено 674.
Причт храма состоял из священника, диакона и псаломщика. Правда, на ди-

аконской вакансии, как это часто бывало, состоял второй священник. Причту 
принадлежало 49,5 десятин пахотной земли 675.

В 1883 г. в селе была открыта церковно-приходская смешанная школа гра-
моты, впоследствии преобразованная в одноклассную школу. В 1915 г. в шко-
ле обучались 77 мальчиков и 35 девочек. Приходская библиотека в том же 
1915 г. насчитывала 140 томов 676.

Заведующим и  законоучителем в  церковно-приходской школе состоял 
местный священник. Более 25 лет (с 1889 г.) эту должность занимал Павел Фе-
дорович Соколов. Вторым священником на диаконской вакансии с 1908 г. со-
стоял Петр Григорьевич Ястребов (1846 г. р.) 677.

Согласно статистическим сведениям уполномоченного Совета по делам 
Русской Православной Церкви при Совете министров СССР по Куйбышевской 
области, церковь в Подъём-Михайловке была закрыта в 1930 г. При этом све-
дений о том, по решению какого органа и на каких основаниях это было сде-
лано, в документах советской власти не сохранилось. В ведомости за 1945 г. 
значилось, что церковь используется Заготзерном. «Купола сняты. Внешний 
вид изменен» 678.

В  1991 г. по решению властей здание церкви передали общине веру-
ющих села Подъём-Михайловка, начался процесс восстановления храма. 
К 2009 году были смонтированы купола и восстановлена колокольня. В дан-
ный момент ведутся внутренние работы. На сегодняшний день настоятелем 
прихода является протоиерей Николай Анатольевич Савенко.

РОЖДЕСТВЕНО
Храм в честь Рождества Христова (1843 г.)

Село Рождествено – одно из старейших поселений Самарского края. Об-
разование Рождествено и соседних с ним селений (Подгоры-Ильинское, Но-
винки-Архангельское, Выползово, Шелехметь, Торновое) напротив г. Самары 
происходило на рубеже XVI–XVII вв. на землях самарского домового патриар-
шего Спасо-Преображенского монастыря. Следует отметить, что Рождествено 
возникло сразу как русское село с деревянным храмом в честь Рождества Хри-
стова, поэтому на протяжении всей своей истории не имело второго назва-
ния 679. На раннем этапе численность местных жителей росла за счёт вольных 
переселенцев из-под Казани и Нижнего Новгорода.

Политика ограничения и секуляризации церковных земель, начатая царём 
Алексеем Михайловичем, привела к  передаче Рождественского центра Са-
марской Луки во владение Дворца (1671 г.). В этот период начался отток насе-
ления в Заволжье. Если в 1678 г. село состояло из 200 дворов, то в 1708 г. из 
них остался 41 680.

В 1768 г. с. Рождествено, как и вся Самарская Лука, перешло во владение 
братьев Орловых, которые регулировали численность жителей в своих селе-
ниях на правом берегу Волги и  на территории Заволжья. По данным 5 ре-

визии (1795 г.), в селе Рождествено Самарского уезда Симбирской губернии 
числилось 1111 человек (523 муж. пола и 588 жен. пола) 681.

В первой половине XIX в. село перешло во владение одной из трёх доче-
рей графа Владимира Орлова – Екатерине Новосильцевой. На её средства 
в 1843 г. был построен каменный храм в стиле провинциального классициз-
ма. Проект разработал архитектор Михаил Петрович Коринфский (Варенцов), 
занимавший должность главного архитектора Симбирского наместничества. 
Престолов в храме было два; главный – в честь Рождества Христова – распо-
лагался в центральном неотапливаемом помещении. В тёплом боковом при-
деле находился второй престол – во имя Святой великомученицы Екатерины, 
небесной покровительницы Новосильцевой.

После смерти Е. В. Новосильцевой в 1848 г. Рождествено и всю Рождествен-
скую волость унаследовал её племянник по материнской линии – В. Н.  Па-
нин 682. В конце XIX – начале XX в. с. Рождествено Сызранского уезда было цен-
тральной усадьбой богатой купеческой семьи Ушковых 683.

По состоянию на 1900 г. причт храма состоял из священника и  псалом-
щика. У священника был каменный дом, построенный на церковной земле, 
у  псаломщика – деревянный, числившийся за сельским обществом. Причту 
принадлежал участок земли (36 десятин пахотной и ещё 3 десятины – сено-
косной) 684.

На рубеже XIX – XX вв. священниками Христорождественской церкви слу-
жили Александр Феликсов и Михаил Смирнов 685. Они окормляли приход, в ко-
тором проживали 1275 человек православного исповедания и  около сотни 
старообрядцев, принадлежавших к Белокриницкой («австрийской») иерархии 
и Спасову согласию 686.
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По документам ЦГАСО, Рождественская церковь закрылась в  1932 г., со-
гласно решению жителей села. У храма были разрушены алтарь и колоколь-
ня; разбит иконостас, расписанный крепостными художниками; снят купол 
с крестом. Останки захоронений Е. В. Новосильцевой и В. Н. Панина, возмож-
но, верующие тайно перезахоронили. Священник церкви Михаил Смирнов 
был расстрелян. Долгое время церковь находилась в  бесхозном состоянии. 
Позднее здание отдали под хлебный склад. Сторожку заняли под квартиру 687.

Восстановление храма началось в  1994 г., когда настоятелем назначили 
протоиерея Виктора Прокудина. Проект реконструкции святыни разработал 
самарский архитектор Ю. И. Харитонов. В 1994 г. на храм водрузили времен-
ный купол; в 2008 г. его сменили на постоянный.

8  августа 2013 г. Церковь в  честь Рождества Христова села Рождествено 
была признана памятником истории и культуры народов Российской Федера-
ции и включена в единый государственный реестр 688.

СМЫШЛЯЕВКА
Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая (1812 г.)

Деревня Нижняя Падовка (Смышляевка тож) возникла в XVIII в. вблизи при-
города Алексеевска, населённого служилыми и отставными казаками. По 5 ре-
визии (1795 г.) в деревне числились: ясашные крестьяне – 197 душ муж. пола 
и 190 душ жен. пола в 59 дворах; экономические крестьяне – 90 душ муж. пола 
и 83 души жен. пола в 34 дворах; пахотные солдаты – 186 душ муж. пола и 161 

душа жен. пола в 51 дворе; незнающие своих помещиков – 15 душ муж. пола 
и 30 душ жен. пола в 6 дворах; удельные крестьяне – 5 душ муж. пола и 5 душ 
жен. пола в 3 дворах. Всего – 453 души муж. пола и 469 душ жен. пола в 153 
дворах 689.

Название селения Смышляевка, возможно, связано с  задуманными дей-
ствиями: «смышлять, замышлять». Также можно предположить, что деревню 
осваивали переселенцы из села Смышляевка (ныне Кузоватовского района 
Ульяновской области). Смышляевка упоминается в  записках А. С.  Пушкина 
о поездке в степное Заволжье для сбора информации по восстанию Емельяна 
Пугачева. Об этом свидетельствует табличка на территории церкви.

Храм в селе Смышляевка – ровесник первой Отечественной войны. Камен-
ный, тёплый, с каменной же колокольней, он был построен в 1812 г. тщанием 
прихожан. Единственный престол храма освятили в честь Святителя Николая 
Мирликийского. Около церкви располагалась деревянная сторожка 690.

Согласно клировой ведомости за 1856 г., священником в храм с. Смышля-
евка 28 сентября 1854 г. был назначен Андрей Бобровский 691. Причт составляли 
священник, диакон и два причетника. В распоряжении причта находилось 33 
десятины земли, из них пахотной – 27,5 десятин, сенокосной – 3 десятины, 
неудобной – 2,5 десятины 692.

К  1856 г. Смышляевка была довольно крупным селом, где проживали 
удельные крестьяне – 721 человек муж. пола и 849 – жен. пола 693.

В октябре 1897 г. в строительное отделение Самарского губернского прав-
ления от Духовной консистории поступил для утверждения проект на расши-
рение каменного храма в с. Смышляевка, который был одобрен. Техническое 
наблюдение за расширением храма принял на себя гражданский инженер 
Левенштерн 694.

Церковь была расширена за счёт северного и южного приделов и увели-
ченной в объёме трапезной, соединившей храм с колокольней, стоявшей от-
дельно к западу от него. При этом сохранялся первоначальный облик храма, 
характерный для классицизма начала XIX века.

Позднее церковь украсили новые завершения колокольни и храма – две 
большие шлемовидные главы, соответствующие русско-византийскому сти-
лю. Под одной из них над кирпичным куполом восьмерика храма сохраня-
лось кирпичное основание небольшой луковичной главки, характерной для 
классицизма. Это относилось к композиции и декору фасадов реконструиро-
ванной церкви.

К 1913 г. в Нижней Падовке (Смышляевке) проживало 3367 человек (счи-
тая деревню Томашев Колок и два соседних хутора). Население в целом было 
православным; старообрядцев австрийского согласия здесь числилось 13 че-
ловек 695.

Штат храма состоял из священника, диакона и  псаломщика. Духовенству 
принадлежало 28 десятин пахотной земли и 5 десятин сенокосной, качество ко-
торой было невысоким. Кроме того, причт пользовался деревянными домами, 
построенными тщанием прихожан. Они являлись собственностью церкви 696.

В 1893 г. в селе была открыта одноклассная женская церковно-приходская 
школа. Она помещалась в собственном здании и содержалась в основном за 
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счёт уездного отделения Епархиального училищного совета. По данным на 
1913 г., в ней обучались 60 девочек 697.

Заведующим и  законоучителем в  школе состоял местный священник. 
С 1912 г. в Никольском храме служил отец Александр Николаевич Тихомиров 698.

Церковь в Смышляевке закрылась позже, чем в соседних сёлах. По доку-
ментам ЦГАСО, в 1939 году. 23 июня 1947 г. Молотовский райисполком решил 
переоборудовать храм в районный Дом культуры. В сторожке расположилась 
пекарня 699. После сильного пожара в 1970-е гг. здание было полностью закры-
то для использования и посещения.

Возрождение храма и прихода началось в 1989 г. После назначения свя-
щенником Владимира Семенного принялись за строительство нового храма, 
так как старый был основательно разрушен. В мае 1992 г. владыка Евсевий 
(Саввин) освятил новую церковь. В 2005 г. на своё законное место вернулась 
икона Николая Чудотворца, сохраненная прихожанами. Тогда же по благосло-
вению архиепископа Сергия началось возрождение из руин старой Николь-
ской церкви. Инициатором и  активным участником этой работы стал глава 
Смышляевского поселения Вячеслав Михайлович Брызгалов. В 2006 г. были 
изготовлены золотой купол и апсида с золотой маковкой, оба креста, боко-
вые приделы закрыты кровлей. В  2007 г. на месте полностью разобранных 
трапезной и колокольни залили новый фундамент, возвели стены, сооруди-
ли крышу. В 2008 г. завершили строительство колокольни, на неё установили 
золотой купол с крестом. В 2009 г. новые купола подняли на сам храм. 22 мая 
2010 г. на праздник Святителя Николая Чудотворца вся округа услышала звон 
колоколов храма в Смышляевке.

СУХАЯ ВЯЗОВКА
Храм во имя святого великомученика 

Димитрия Солунского (1900 г.)

Село Сухая Вязовка представляет собой два населённых пункта: собствен-
но Вязовка и  Березовый Гай. Первое упоминание о  данных сёлах относит-
ся к 1762 г. На тот момент они имели всего 15–20 дворов и были деревнями. 
Берега реки Мочи (сегодня – Чапаевка), которая их разделяет, покрывали ли-
ственные леса, а сама река была судоходной.

Храм в селе Сухая Вязовка Самарского уезда, согласно клировым ведомо-
стям, построили в 1825 г. В 1895–1897 гг. здание церкви перестроили и расши-
рили. Главный престол в честь святого великомученика Димитрия Солунского 
30 августа 1900 г. освятил епископ Гурий (Буртасовский). Храм был каменным, 
тёплым, с каменной колокольней и вмещал до 1500 человек 700.

Церковь возводили по типовому проекту. Храм подобен кораблю из крас-
ного кирпича, вытянутый от алтаря, покрытого мощным полукружием. Над 
входом – трёхъярусная колокольня; восьмигранный купол-сферу на широком 
световом барабане венчает маленькая луковка. Особую праздничность зда-
нию придают высокие оконные проемы, которые некогда были украшены ви-
тражами 701.

В клировых ведомостях указано, что перестроенный храм освятил епископ 
Гурий (Буртасовский) 30 августа 1900 г.702 Вероятно, первоначально освяще-
ние совершалось иерейским чином.

Причт храма состоял из священника, диакона и псаломщика. Причту при-
надлежал двойной земельный надел – 66 десятин пахотной земли. Также 
в селе были построены дома для священника (1898 г.), диакона (1894 г.) и пса-
ломщика (1871 г.) 703.

В  1893 г. в  Сухой Вязовке открыли смешанную одноклассную церков-
но-приходскую школу. По состоянию на 1915 г., в ней обучались 60 мальчиков 
и 46 девочек. Параллельно с церковной библиотекой (90 томов 51 названия) 
в селе действовала специальная миссионерская библиотека, имевшая фонд 
из 86 томов 70 названий 704.

Приход включал одно село (Сухая Вязовка) и две деревни (Погарщинское 
и Олейниково). В Сухой Вязовке числилось 593 двора (1771 человек муж. пола 
и 1935 жен. пола). В Погарщинском – 9 дворов (26 человек муж. пола и 29 жен. 
пола), в Олейниково чуть больше – 14 дворов (42 человека муж. пола и 36 жен. 
пола). По сословному признаку местные жители были, преимущественно, кре-
стьянами. Кроме православных в пределах прихода имели жительство моло-
кане донского толка, штунд-евангелисты и баптисты – всего 70 дворов 705.

Во время революции священником в селе служил Арсений Константинович 
Маврицкий (1866 г. р.). В Сухую Вязовку его перевели в 1908 г. из с. Елховка 706.

По данным ЦГАСО храм закрыли в 1930 г.707 Народные предания называют 
другую дату – 1925 г. Последнего батюшку, которого звали Александр, увезли 
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чапаевские чекисты. Ряса у него была «латаная-перелатаная». Большая семья 
священника жила в бедности. До 1990 г. в здании церкви находилось зерно-
хранилище. 4  октября 1990 г. епископ Куйбышевский и  Сызранский Иоанн 
(Снычев) назначил настоятелем храма молодого священника Романа Богда-
новича Ганусевича, и уже 7 апреля 1991 г. состоялась Божественная литургия, 
первая после столь длительного перерыва. В храм вернулись иконы, сохра-
нённые жителями села. 6 мая 1993 г. церковь во имя святого великомученика 
Димитрия Солунского села Сухая Вязовка зарегистрировали в «Сводном спи-
ске выявленных объектов культурного наследия, расположенных на террито-
рии Самарской области» 708.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ВЕРХНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1903 г.)

Деревня Верхнее Санчелеево при небольшой речке Соколке возникла 
рядом с  Нижним Санчелеево в  1704  году (Нижнее Санчелеево – в  1700 г.). 
Возникновение данных поселений было связано с миграцией группы морд-
вы-мокши с территории Самарской Луки после строительства Закамской обо-
ронительной линии 709.

Пятая ревизия (1795 г.) отмечала значительный рост населения обеих де-
ревень по сравнению с прежними ревизскими сказками. В Верхнем Санчеле-

ево зафиксированы ясашные крестьяне из мордвы, проживавшие в 51 дворе 
в количестве 256 душ муж. пола и 272 души жен. пола. В 7 дворах проживали 
удельные (русские) крестьяне – 32 души муж. пола и 33 души жен. пола. В Ниж-
нем Санчелеево в  118 дворах числилось 375 человек муж. пола и  413 жен. 
пола. Об этом свидетельствуют «Экономические примечания» к Генерально-
му межеванию по Ставропольскому уезду Симбирской губернии 710.

Первоначально церковь в  честь Казанской иконы Божией Матери в  де-
ревне Верхнее Санчелеево была построена в 1861 г. на средства прихожан. 
В  клировых ведомостях она характеризовалась как однопрестольная, дере-
вянная и холодная. Храм и колокольня стояли на каменном фундаменте. Вме-
сте с  оградой они занимали площадь 330 кв. саженей. Здание вмещало до 
400 богомольцев. Усадебной земли у церкви не было. Пахотную (36 десятин) 
и сенокосную (6 десятин) причт сдавал в аренду. Штат храма включал священ-
ника, диакона и псаломщика 711. С 1863 г. священником церкви служил Симеон 
Никаноров (54 лет) 712.

Во второй половине XIX  в. население села увеличилось почти вдвое 
и к 1906 г. достигло 4300 человек, проживавших в 751 дворе. В связи с ростом 
численности прихожан на сельском сходе в 1895 г. было решено начать стро-
ительство нового храма. Старая церковь, которую «приспособили из молит-
венного дома», оказалась для них «неудобна, низка, мрачна, холодна и тес-
на» 713. В качестве источников финансирования определили: 1) общественные 
средства от сдачи земли в аренду; 2) доходы от продажи хлеба, выращенного 
на земле, которую общество выделило до окончания строительства церкви; 3) 
окладные подушные сборы и 4) доброхотные пожертвования 714.

В строительную комиссию включили 18 человек. Главным строителем из-
брали мелекесского купца II гильдии Степана Логиновича Буркова.
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В 1895 г. был утвержден проект самарского епархиального архитектора Таде-
уша Севериновича Хилинского на строительство новой церкви, ему же поруча-
лось наблюдение за её постройкой 715. Здание предполагалось возвести в стиле 
московского барокко конца XVII – середины XVIII вв. Место, найденное «за овра-
гом или речкою Соколкою против старого храма», осмотрел губернский инженер 
Левенштерн 716. В «Почтительном рапорте» строительной комиссии при Казан-
ско-Богородицкой церкви с. Верхнее Санчелеево, направленном Константину, 
епископу Самарскому и Ставропольскому, сообщалось, что «постройка нового 
каменного храма, …начатая 9-го мая 1896 года, закончена в 1903 г. В том же году 
все 22 главы храма покрыты глянцевым (белым) железом, а  своды и  карнизы 
покрыты оцинкованным железом; внутри храма выштукатурено. В июле 1904 г. 
…подняты кресты на все главы храма. …Устроены печи по типу амосовских» 717. 
В рапорте епископу священник и псаломщик сообщали, что в иконописной ма-
стерской Белоусова в Самаре изготовлен план иконостаса и ждёт утверждения, 
что всего было израсходовано 51 тыс. руб. Из них 46 тыс. руб. собрали попечи-
тели и 5 тыс. руб. пожертвовал купец Степан Бурков. Церковь была освящена 
11 июня 1906 г. благочинным Яковом Головцевым 718. Новопостроенный камен-
ный тёплый храм вмещал до 1 тысячи богомольцев 719.

28 апреля 1904 г. священником Казанской церкви стал Павел Гурьевич По-
мряскинский (1867 г. р.), опытный пастырь, прошедший несколько приходов, 
работавший учителем в земских и церковно-приходских школах Самарского 
и  Ставропольского уездов 720. По некоторым данным, он служил в  Верхнем 
Санчелеево до закрытия храма (1931) 721. Грозный 1937 год бывший священ-
ник встретил в с. Салы Вагайского района Омской области. Тройка Омского 
УНКВД приговорила старца к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор 
был приведён в исполнение через четыре дня после вынесения – 14 октября 
1937 г. Священника Павла Помряскинского похоронили далеко от родной са-
марской земли, под Тобольском 722.

Храм тем временем переделали в зернохранилище и чуть было не разо-
брали. Со временем он пришёл в запустение. В 1970 г. молния поразила зда-
ние, низвергнув один из куполов и крест.

Дожди и снег смыли уникальные фрески, разрушили деревянный пол, ко-
торый сгнил. Но святыни храма во многом уцелели. Когда церковь закрыли, 
один из санчелеевцев – Иван Трофимович Сатькин – забрал домой два обра-
за, в том числе – Казанскую икону Божией Матери. После его смерти икону 
хранили его сын Василий с супругой Анной. Они и вернули святыню в храм, 
вновь открывшийся в 1991 г.723

5 января 1991 г. после долгих лет в храме состоялось первое богослужение. 
Благочинный о. Николай Манихин освятил храм и  отслужил молебен перед 
началом реставрационных работ. В 1993 г. на постоянное служение в Верхнее 
Санчелеево был назначен священник Николай Гурьянов. Именно под его руко-
водством состоялось возрождение святыни 724. Активное участие в восстановле-
нии церкви приняли местные жители: Н. П. Старкин, Т. М. Старкина, В. С. Русь-
кин, А. И. Кугушев, М. В. Осипова, И. В. Рузанова, П. Г. Икомасова, А. М. Дмитрук, 
Н. Абрамкина, В. Абрамкина, З. М. Вечканова, В. Я. Куркин, и прежде всего, Раи-
са Павловна Поплавная, церковная староста в 1989–1995 гг.

В 1996 г. отец Николай Гурьянов скончался и был похоронен в ограде Свя-
то-Троицкого храма с. Ташла. Около Казанской церкви в с. Верхнее Санчелее-
во, возрожденной его трудами, установили памятную мемориальную плиту 725.

С 2001 г. и по настоящее время настоятелем прихода является протоиерей 
Алексий Ким. Восстановление храма и церковной жизни в селе стало возмож-
ным благодаря поддержке светских и духовных властей, в том числе – Прави-
тельства Самарской области, администрации села, правления колхоза «Прав-
да», проектной фирмы «ПРАРТ», а также руководства целого ряда предприя-
тий Самары и Тольятти 726.

В настоящее время причт храма ведёт активную социальную, миссионер-
скую и  просветительную работу с  молодёжью. По благословению архиерея   
при храме открылась негосударственная общеобразовательная православ-
ная школа «Ковчег».

Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Верхнее Санчелеево, 
построенная с элементами стиля «московское барокко», признана памятни-
ком архитектуры.

ВИННОВКА
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1851 г).
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Вторая половина XVII – начало XVIII в. стали временем массового освоения 
всей территории Самарской Луки. Непосредственными участниками данного 
процесса были беглые крестьяне, ясачные инородцы и служилые люди. Мно-
гие поселения, возникшие в  данный период, основали представители трёх 
народов – русских, мордвы и чувашей.

Грамоты коллегии экономии за 1724 г. свидетельствуют: «Оное село поселено 
тому ныне 19 лет, а та земля старинная Самарского уезда ясашной чувашской 
деревни Березовки, которая от оного села в пяти верстах». В 1723 г. в с. Виннов-
ке насчитывалось 100 дворов с населением 328 душ муж. пола, причем все они 
были переселенцами из разных сел и деревень различного социального статуса: 
беглые крестьяне из Усольской вотчины А. Д. Меншикова (14 дворов и 43 челове-
ка муж. пола); из вотчины Троице-Сергиева монастыря (35 дворов, 129 чел. муж. 
пола); из Касимовского уезда вотчины князей Бориса и Петра «Ивановых детей 
Прозоровских» (11 дворов, 27 чел. муж. пола) 727.

Во второй половине XVIII в. Винновка в числе других заволжских сёл пере-
шла во владение графов Орловых. В результате полюбовного раздела между 
братьями село отошло Алексею Григорьевичу Орлову, а в 1807 г. – его един-
ственной наследнице – Анне Алексеевне Орловой-Чесменской.

Деревянный храм в Винновке был построен в 1770 г. По его престолу по-
селение получило второе, церковное название – Богородское. После пожара 
и уничтожения церкви в 1839 г. стараниями А. А. Орловой-Чесменской нача-
лось строительство нового каменного храма. После того как помещица про-
дала средневолжские владения в удельное ведомство, строительство закон-
чили местные жители на свои средства (1851). Во внешнем облике храма мож-
но прочитать закат классицизма и распространение архитектурной эклектики 
во второй трети XIX в. 728 Престол в храме был один – в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

В 1900 г. причт храма состоял из священника и псаломщика. Дома для ду-
ховенства были общественными, построенными на церковной земле. Причт 
получал казённое и  общественное жалование, владел участком земли (36 
десятин пахотной, 14 десятин сенокосной и 2 десятины усадебной). Приход 
храма был сравнительно небольшим. В начале ХХ в. православное население 
Винновки составляло 1137 человек. Кроме того, в селе проживали 242 старо-
обрядца 729.

Во второй половине XIX – начале XX в. в Винновке служили священника-
ми Пётр Сунгуров, Стефан Доброхотов, Пётр Кассеньев, Александр Феликсов 
и др. 730

Далеко не все храмы пережили гонения 1930-х гг. Не миновала эта горь-
кая участь и Казанскую церковь в селе Винновка, которую закрыли 26 февра-
ля 1930 г., якобы, из-за неуплаты налогов местной общиной. Храм подвергся 
варварскому разрушению. Безбожники скинули колокола, погнули кресты на 
куполах, порубили и сожгли иконы. Несколько образов прихожане смогли вы-
нести из церкви и, спустя поколения, уже их потомки, вернули спасённые свя-
тыни на прежнее место 731.

В 2003 г. силами братии Самарского Свято-Воскресенского мужского мона-
стыря началось восстановление винновского храма. 5 октября 2003 г. в нём 

совершили первую литургию. Тогда же было принято решение о создании на 
базе церкви Воскресенского монастыря. 7 мая 2006 г. была заложена мона-
стырская гостиница, а 26 декабря подворье преобразовали в самостоятель-
ный монастырь. Наместником стал игумен Аристарх (Безлапов) 732. Архитек-
тором строительства монастырского комплекса выступил Юрий Иванович 
Харитонов. За воплощение проекта взялась группа строительных компаний 
«Волга-трансстрой» 733.

Были построены два новых храма, братские корпуса, странноприимный дом, 
47-метровая колокольня в виде маяка. Была укреплена береговая полоса, обо-
рудована пристань, которая может обслуживать 4-палубные теплоходы. В мона-
стыре действуют библиотека, а также музей истории Винновки и обители.

МУСОРКА
Храм во имя святых бессребреников Косьмы и Дамиана (1907 г.)

Название села происходит от мордовских слов и  в  переводе означает 
«степное озеро». На рубеже XVIII – XIX вв. деревня Мусорка относилась к цер-
ковному приходу с. Троицкое (Ташла тож) и своего храма не имела. По 5 ре-
визии (1795 г.) в деревне проживали 471 человек муж. пола и 536 – жен. пола 
в 186 дворах 734. Это были потомки русских переселенцев из-под Арзамаса 735.

Однопрестольная деревянная церковь вместимостью до 800 человек с ко-
локольней была построена в 1837 г. на средства прихожан и освящена в честь 
святых бессребреников Косьмы и Дамиана Ассийских (1838 г.) 736.

В середине XIX в. в Мусорке служил священник Павел Герасимович Жезлов. 
Начинал он свой священнический путь в Симбирской епархии. Затем о. Пав-

Казанский Богородичный мужской монастырь в с. Винновка
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ла перевели на Дальний Восток для миссионерской деятельности в Иркутской 
и  Камчатской епархиях. В  его личном деле указано, что он крестил многих 
бурят, якутов и тунгусов. Кроме того, о. Павел занимался и переводческой дея-
тельностью, переводя на местные языки Священное Писание. Так, он перевел 
на якутский язык послания апостола Павла к Титу и Филимону 737.

К концу XIX в. деревянная церковь обветшала, тогда как численность жи-
телей села возросла до 4 тыс. человек. Поэтому было принято решение о по-
стройке нового каменного храма. 16 марта 1896 г. проект рассмотрели и одо-
брили в строительном отделении Самарского губернского правления 738.

Строительство храма проводилось «тщанием прихожан» и продлилось до 
1907 г. Храм был рассчитан на 1000 человек. Колокольню построить до рево-
люции не успели. Известно, что при церкви имелись дома причта, сторожка, 
дом просфорни, здания для школ и флигель – особняк учителя 739.

В  1891 г. в  Мусорке открылась мужская церковно-приходская школа, 
а в 1898 г. – женская. По данным на 1910 г., в них обучалось 78 мальчиков 
и 80 девочек 740. Всего же в приходе на тот момент проживало 2160 человек 
муж. пола и 2177 жен. пола в 787 дворах (хозяйствах). Из них 752 двора при-
ходилось на крестьян, 26 дворов – на военных, 5 – на мещан и 4 – на духо-
венство 741.

Благодаря священнику Василию Ивановичу Крылову, служившему в Мусор-
ке с 1900 г., село стало одним из крупных образовательных центров. В 1901 
и 1902 гг. здесь проходили педагогические курсы для учителей церковно-при-
ходских школ Ставропольского уезда. Руководил курсами сам о. Василий 742.

С 1907 по 1913 г. он был депутатом на епархиальных съездах духовенства; 
с 1913 по 1930 г. являлся бессменным благочинным 1-го округа Ставрополь-

ского уезда Самарской епархии. В 1918 г. Василия Крылова перевели из Му-
сорки, но в 1926 г., уже в статусе протоиерея, он вернулся в храм, где прослу-
жил до 1928 г.743

В советское время Космодемьянская церковь была существенно разруше-
на. Многие годы в ней размещались склад и МТС. Духовенство (М. П. Озерова, 
И. В. Рождественского, И. Ф. Дубинина) репрессировали 744.

В 1990-е гг. предпринимались попытки восстановить храм. Но работа шла 
медленно; прихожане ходили в ташлинскую церковь до тех пор, пока стара-
ниями священника Андрея Романова в  здании бывшего магазина не откры-
ли молитвенный дом. В 2005 г. по благословению архиепископа Самарского 
и Сызранского Сергия, усилиями настоятеля храма протоиерея Олега Ивано-
вича Анучина и настоятеля Троицкого храма в Ташле о. Николая Винокурова 
началось восстановление святыни. За эти годы, благодаря пожертвованиям 
прихожан, спонсоров и паломников, здание храма восстановили, в частности, 
установлен центральный купол, возведена колокольня, приобретены и под-
няты колокола, вставлены окна, сооружена ограда. Реконструкция храма про-
исходила по проекту, разработанному архитектором А. Н. Колоярским.

НОВАЯ БИНАРАДКА
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1899 г.)

Деревня Новая Бинарадка Ставропольского уезда, по всей видимости, 
являлась выселком из Старой Бинарадки. Согласно «Экономическим приме-
чаниям» к Генеральному межеванию, в конце XVIII – начале XIX в. в деревне 
проживали: ясашная мордва – 321 человек муж. пола и 293 – жен. пола в 20 
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дворах; экономические крестьяне – 59 человек муж. пола и 56 –жен. пола в 19 
дворах; однодворцы – 62 человека муж. пола и 59 – жен. пола в 20 дворах; па-
хотные солдаты – 20 человек муж. пола и 20 – жен. пола в 8 дворах; удельные 
крестьяне – 8 человек муж. пола и 8 – жен. пола в 3 дворах 745.

Деревянную церковь, приобретённую на средства прихожан в с. Богданов-
ка (ныне Кинельского района) , собрали в  Новой Бинарадке в  1834 г.746 Она 
имела один придел в честь Казанской иконы Божией Матери и была холод-
ной 747. Первым священником назначили Петра Ивановича Благодарова.

В  1867 г. к  деревянной церкви пристроили правый и  левый приделы 748. 
К  концу XIX  в. храм пришёл в  ветхое состояние, и  было принято решение 
о строительстве новой каменной церкви. Её проект утвердили на заседании 
строительного отделения Самарского губернского правления 29  сентября 
1894 г.749 Епархиальный архитектор Т. С. Хилинский дал подписку об осущест-
влении контроля за ходом строительства. Постройка храма осуществлялась 
тщанием прихожан и окончилась в 1899 г.

Новый храм также был трёхпрестольным. Главный престол в честь Казан-
ской иконы Божией Матери освятил епископ Гурий (Буртасовский) 29 сентя-
бря 1901 г. Второй престол в  правом приделе – во имя Святителя Николая 
Чудотворца – местный благочинный священник Разумов на следующий день. 
Третий престол в левом приделе – во имя преподобной Марии Египетской – 
в 1910 г. ещё значился неосвящённым 750. Фрески в храме писали лучшие ико-
нописцы и живописцы дореволюционной России.

Пахотной земли у причта было немало – 99 десятин 1905 кв. саженей, прав-
да 19 десятин 130 саженей из них находились «под кочкарником и болотами», 
а потому особого дохода не приносили 751. Усадебной земли вместе с погостом 
состояло при храме 1775 кв. саженей. Казённого жалования духовенству не 
полагалось, основным источником доходов был кружечный сбор, доходив-
ший до 1000  руб. ежегодно. Дома для причта построили в  1904 г. Церков-
но-приходская школа в Новой Бинарадке считалась одной из самых старых 
в епархии (с 1869 г.). Церковная библиотека в 1910 г. имела 101 том книг, не 
считая периодических изданий 752.

Население в  приходе было смешанным – русско-мордовским. Ведомость 
за 1910 г. показывает 2057 человек муж. пола и 2188 жен. пола в Новой Бина-
радке, 41 человека муж. пола и 43 жен. пола в деревне Перевышевке, а также 
57 человек муж. пола и 55 жен. пола «временно проживающих». Из них 1060 
человек муж. пола и 1152 жен. пола (286 дворов) были мордвой 753.

С 1889 г. в Новой Бинарадке служил священник Василий Львович Андреев. 
Он же был заведующим и законоучителем церковно-приходской школы. Ак-
тивный пастырь состоял членом Самарского епархиального комитета Мис-
сионерского общества и Алексиевского братства. В 1908 г., когда в епархии 
ввели институт окружных духовных следователей, о. Василия избрали на эту 
должность по своему благочинническому округу 754.

В 1932 г. церковь была закрыта, колокол сбросили, дубовые полы разобра-
ли на строительство коровников. Иконами выложили мост через речку, но 
местные жители не стали по ним ходить и заменили образа на доски. Здание 
храма долгое время служило зернохранилищем.

Возобновление приходской жизни произошло в 1990-е гг. по инициативе 
местных жителей. К настоящему времени в храме восстановили внутреннюю 
роспись стен и полы, сделали отопление и оборудовали центральный алтарь. 
Настоятелем прихода с момента его организации (сентябрь 1998 г.) является 
протоиерей Андрей Иванович Ухаткин 755.

НОВОЕ ЕРЁМКИНО
Храм во имя Архангела Михаила (1895 г.)

По списку населённых мест 1859 г. деревня Новое Ерёмкино Ставрополь-
ского уезда значилась как принадлежавшая Удельному ведомству. В 111 дво-
рах проживали 560 человек муж. пола и 670 жен. пола 756. Своего прихода де-
ревня не имела. Статус населённого пункта изменился, когда в 1895 г. по ти-
повому проекту на средства прихожан построили храм. Деревянная церковь 
с колокольней могла вмещать до 700 богомольцев. Храм окружала каменная 
ограда с железной решеткой. Церковно-приходской комплекс также включал 
дома для причта, сторожку и просфорню. Престол в храме был один – в честь 
Архангела Михаила. 16  сентября 1895 г. его освятил епископ Гурий (Бурта-
совский). Причт храма состоял из священника и псаломщика. Они получали 
жалование от сельского общества и дополнительные доходы от кружечного 
и хлебного сбора. Площадь пахотной земли, которая принадлежала духовен-
ству, была стандартной – 33 десятины 757.

В 1894 г. в приходе открылась одноклассная смешанная церковно-приход-
ская школа. Она помещалась в  собственном деревянном здании. В  1910 г. 
насчитывалось 89 учащихся – 65 мальчиков и 24 девочки. Заведующим и за-
коноучителем состоял местный священник. Церковная библиотека в рассма-
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триваемый период была небольшой и включала всего 63 томов книг, а также 
периодику: «Церковные ведомости», «Самарские епархиальные ведомости» 
и «Миссионерское обозрение» 758.

В  1910 г. прихожанами числились 1002 человека муж. пола и  1091 жен. 
пола (348 дворов) – все жители с. Новое Ерёмкино, преимущественно крестья-
не. Кроме того, на территории прихода проживали сектанты-«беседники» – 17 
муж. пола и 15 жен. пола 759.

Первым (и  последним до 1917 г.) священником в  Новом Ерёмкине был 
Павел Степанович Кармальский, назначенный сюда по ходатайству приход-
ского попечительства. Уроженец села Степная Шентала (1867 г. р.), отец Па-
вел состоял членом Ставропольского уездного отделения епархиального 
училищного совета 760. Священник Павел Кармальский был арестован 4  де-
кабря 1937 г. Тройка при УНКВД по Куйбышевской области приговорила его 
к расстрелу. Ему вменялись антисоветская агитация и пропаганда (ст. 58–10 
УК РСФСР). Священника расстреляли и захоронили в Куйбышеве 25 декабря 
1937 г. На момент ареста он служил в с. Черноречье 761.

Храм закрыли задолго до гибели о. Павла Кармальского, в 1930 г. Здание 
переделали в зернохранилище. В 1960-х гг. с бывшей церкви сорвали купол 
и превратили в клуб для сельских жителей.

Храм был возвращен верующим в 2005 г. и полностью восстановлен. В на-
стоящее время он относится к Ташлинскому благочинию. Настоятелем прихо-
да является иерей Александр Константинович Закурдаев.

ТАШЛА
Храм во имя Живоначальной Троицы (1775 г.)

Первое упоминание о  селе Ташла относится к  середине XVIII  века. Своё 
название оно получило по речке Ташла («ташлы» с тюркского означает «ка-
менистый»). В конце XVIII в. в селе Троицкое (Ташла тож) проживали: эконо-
мические крестьяне – 319 человек муж. пола и 420 – жен. пола (в 85 дворах); 
однодворцы – 5 человек муж. пола и 4 – жен. пола (в 1 дворе); пахотные солда-
ты – 28 человек муж. пола и 41 – жен. пола (в 11 дворах). К приходу Троицкой 
церкви, построенной в 1775 г., относились жители деревень Мусорка, Ерём-
кино, Старая Бинарадка, Пискала, Узюково, Верхнее и Нижнее Санчелеево 762.

Свято-Троицкий храм в Ташле – деревянный, холодный, вместимостью до 600 
богомольцев, в 1847 г. перестроили и расширили. Обновленную церковь освя-
тили 30 октября 1848 г.763 В начале ХХ в. храм стал отапливаться. Его окружала 
деревянная ограда, рядом находилась деревянная сторожка. Общая площадь 
территории, занятой храмом и оградой, составляла 459 квадратных саженей.

Престол в честь Святой Троицы освятил малым освящением ставрополь-
ский соборный протоиерей Корнилий Ястребов. По клировым ведомостям 
церковь была снабжена утварью, причём древние предметы среди неё отсут-
ствовали.

Пахотная и сенокосная земля (68 и 27 десятин соответственно) находилась 
в самых дальних четырёх полях. Всю землю использовал причт: часть обраба-

тывали сами, часть сдавали в краткосрочную аренду местным крестьянам. Ка-
чество пахотной земли было высоким, и она характеризовалась как удобная. 
Сенокосная заносилась песком, и урожая травы не давала.

Причт храма состоял из священника, диакона и псаломщика. Однако налицо 
были только священник и псаломщик. После открытия церковно-приходской шко-
лы на вакансии диакона содержался учитель. Источников дохода причта было не-
сколько. Кроме жалования от сельского общества, они получали хлебные сборы, 
в урожайные годы весьма высокие; проценты по сторублевому билету Государ-
ственного банка и вечного вклада в Ставропольскую сберегательную кассу на сум-
му сто рублей. Деревянные дома для священников и церковнослужителей постро-
или за счёт прихожан на церковно-усадебной земле.

Одноклассная церковно-приходская школа (смешанная), работавшая 
с 1894 г., располагалась в собственном здании. По сведениям 1910 г., в ней об-
учались 25 мальчиков и 1 девочка 764. Заведующим и законоучителем в школе 
состоял местный священник. В церковной библиотеке числилось 145 томов 
книг и периодических изданий для чтения.

Более четверти века (с 1828 г.) отдал служению в Ташле священник Мака-
рий Илларионович Лебяжьев. С 1854 г. он являлся духовником своего округа 765. 
В начале ХХ в. в селе служил священник Димитрий Митекин (с 1898 г.), при ко-
тором и произошло явление иконы Божией Матери «Избавительница от бед». 
Отец Димитрий состоял в Самарском епархиальном комитете Миссионерского 
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общества и Алексиевском братстве 766.
Чудотворная икона была обрете-

на в 1917 году, перед самой Октябрь-
ской революцией (21 октября). Нака-
нуне местной жительнице Екатерине 
Чугуновой во сне трижды явилась 
Пресвятая Богородица, которая ве-
лела отыскать Её икону в  овраге за 
селом. Когда женщина проходила 
мимо указанного места, она увидела 
двух ангелов с  иконой, окружённой 
сиянием. В  тот же день образ из-
влекли из земли, а на том месте, где 
её нашли, забил родник, существую-
щий и поныне. Саму икону перенес-
ли в храм Святой Троицы, где перед 
ней сразу же произошло первое 
чудо – исцелилась женщина, которая 
страдала от одержимости бесами бо-
лее 30 лет. Об этом повествует мону-
мент, установленный на территории 
храма.

До 1929 г. в  Троицкой церкви 
с. Ташла служил священник Алексий Петрович Некрасов. Храм был закрыт по реше-
нию Ставропольского райисполкома (сентябрь 1932 г.). Некоторое время здание 
использовали в качестве зернохранилища. В июле 1947 г. храм был вновь открыт 
и после этого уже никогда не закрывался.

Первым священником после возвращения Троицкой церкви верующим 
стал Виктор Васильевич Ефимов, прослуживший в её стенах до 1958 г. После 
него настоятелями были известные самарские пастыри: Иоанн Иоаннович 
Державин, Симеон Ильич Сагалаев, Григорий Никитич Панфёров, Сергий Мак-
симович Воронин. С 1969 г. и по сей день в Ташле служит протоиерей Николай 
Иванович Винокуров 767.

В постсоветское время святое место неузнаваемо преобразилось. Здесь воз-
двигнута церковь в честь иконы Божией Матери «Избавительница от бед», по-
строены гостиница, столовая, стоянка для машин, облагорожен сам источник. 
В настоящее время в Ташле учрежден женский Свято-Троицкий монастырь.

ФЁДОРОВКА
Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (1846 г.)

Село Фёдоровка Ставропольского района возникло в процессе формирова-
ния сети поселений в районе Ново-Закамской оборонительной линии. В 1731–
1734 гг. на луговой стороне Волги появилось владельческое сельцо, которое 
основал тайный советник Фёдор Васильевич Наумов. Отсюда и  произошло 

Чудотворная икона 
«Избавительница от бед». 

Храма во имя Пресвятой Троицы в с. Ташла

название населённого пункта – Фёдоровка. В народе бытовали ещё два назва-
ния – Генеральшино или Варварино 768. В конце 1770-х гг. землевладение пе-
решло к бригадирше Е. А. Мельгуновой. По данным переписи 1795 г., в сельце 
числились 214 ревизских душ муж. пола и 213 – жен. пола в 38 дворах 769.

В 1830-х гг. Фёдоровка стала собственностью штабс-капитана Николая Фё-
доровича Бахметева. В 1846 г. на его средства построили однопрестольную 
каменную церковь с пятью деревянными куполами и деревянной колоколь-
ней 770. Храм освятили в честь святой великомученицы Варвары – небесной 
покровительницы жены Николая Фёдоровича – Варвары Александровны Ло-
пухиной (музы поэта М. Ю. Лермонтова).

До 1905 г. церковь была холодной и вмещала до 300 богомольцев. Н. Ф. Бах-
метьев построил деревянные дома для священнослужителей. От помещика причт 
получил 27 десятин пахотной земли и дополнительные средства на содержание.

Первым священником Варваринского прихода стал Алексий Корнилиевич 
Ястребов, представитель известного священнического рода, сын протоие-
рея Троицкого собора г. Ставрополя Корнилия Алексеевича Ястребова (1798–
1864). В 1855–1859 гг. в Фёдоровке служил Александр Алексеевич Муратов 771. 
В 1859–1868 гг. настоятелем храма был Пётр Иванович Аксёнов. Более двад-
цати лет отдал приходу священник Александр Павлович Дроздов. В  село его 
назначали дважды: в 1869–1879 гг., затем с 1902 г. и, как минимум, до 1911 г.772 
В 1904–1911 гг. Александр Дроздов являлся духовником первого благочиния 
Ставропольского уезда.

В конце 1860-х гг. в церкви была организована библиотека, в которой на 
1910 г. насчитывалось 93 тома.
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Христорождественский собор (1741 г.)

Христорождественский собор был возведён на том месте, где прежде 
стоял самый первый храм Сызранского кремля – в честь иконы Пречистой Бо-
городицы «Живоносный Источник». Сначала он был деревянный (1717), позд-
нее появилась каменная постройка (1741). Престол в  честь Рождества Хри-
стова освятил епископ Казанский и Свияжский Лука в 1741 г. Храм построил 
титулярный советник, помещик Сызранского уезда Алексей Савельевич Кан-
далаев 778. В архитектурном отношении церковь представляла собой образец 
стиля «нарышкинское барокко» (тип восьмерик на четверике c трёхчастным 
алтарём и  трапезной). Она находилась в  центре города внутри крепостных 
стен. В 1830 г. храм переделали из холодного в тёплый. Описывая его инте-
рьер, А. К.  Яхонтов отмечал: «…Замечателен предалтарный иконостас этого 
собора, древний, состоящий как-бы из виноградных гроздов, резной и вызла-
щенный на полименте, по технике и старине – первый между всеми другими 
в городе» 779. После появления в Сызрани каменного Казанского собора (1872), 
Христорождественский храм 
совершенно опустел и утра-
тил статус соборного. Причт, 
включавший в лучшие годы 
протоиерея, 2 священников, 
2 диаконов, 2 дьячков и 2 по-
номарей, сократился до двух 
человек (священника и  пса-
ломщика). С  1860 по 1872 г. 
в  церкви служили лишь 
ранние обедни по воскресе-
ниям и  в  праздничные дни. 
В  1872 г. храм стал тюрем-
ным и  был доступен только 
для заключённых острога 780.

После Октябрьской рево-
люции Христорождествен-
ский собор передали как па-
мятник зодчества и  старины 
в  ведение Музея местного 
края (1918) 781. Часть церков-
ного имущества получил Ка-
занский собор (1924) 782. Неко-
торое время в  здании распо-

15 июля 1883 г. по инициативе тогдашнего настоятеля церкви Иоанна Иг-
натьевича Фавстрицкого была открыта одноклассная смешанная церков-
но-приходская школа. Помещалась она в  квартире священника и  содержа-
лась полностью на его средства вплоть до 1892 г.773 Позднее для школы по-
строили отдельное деревянное здание по типовому проекту (1897).

В 1922 г. церковное имущество Варваринского храма было описано и пе-
редано в собственность государства. 6 марта 1930 г. с церкви сняли колоко-
ла. Храм, подобно многим другим православным храмам епархии, закрыли, 
а  церковное имущество изъяли. Предположительно, последним священни-
ком прихода служил Фёдор Данилов 774.

По документам ЦГАСО, церковь бездействовала с 1935 г.775 Здание исполь-
зовалось под склад. Позднее в нём находились клуб, магазин. В итоге здание 
оказалось заброшенным. С 1988 г. 20 жителей посёлка вместе с игуменом Ио-
вом (Богдановым) стали хлопотать о возвращении храма верующим и основа-
нии православного прихода.

19 мая 1989 г. храм был вновь открыт и протоиереем Николаем Манихиным 
освящён в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Реставрацию церкви 
провела группа художников во главе с профессором А. В. Васнецовым и архи-
тектором Е. Иохелесом. В 1994 г. епископ Самарский и Сызранский Сергий со-
вершил великое освящение храма. Ремонтные работы внутри церкви провели 
в 2008 г. В частности, обновили роспись стен, написали новые образа, поста-
вили новый иконостас. Здание имеет треугольные фронтоны. Под карнизом – 
рельефные выступы в виде кокошников. Церковь венчают пять золотых ку-
полов (первоначально они были голубыми). Первым настоятелем возрождён-
ного храма назначили Владимира Николаевича Новичкова, позднее принявше-
го монашеский постриг с именем Григорий. Со временем рядом со зданием 
Благовещенского храма начали строить монашеский корпус и  новый храм. 
6 июля 2014 года митрополит Самарский и Сызранский Сергий освятил его 
в честь великомученицы Варвары 776.

Летом 2014 г. при настоятеле игумене Зосиме (Копьеве), по благословению 
Владыки Сергия, на территории храма в честь Благовещения Божией Матери 
был организован православный летний лагерь «Благовещенский» для просве-
щения и приобщения детей к духовной и культурной истории страны. В октябре 
2014 г. под председательством Н. Д. Уткина был создан попечительский Совет 
лагеря, в составе Н. П. Кутыревой, И. С. Радченко, Е. В. Сергиенко, С. Н. Филато-
ва, В. Н. Борзаева, В. В. Патакова. В декабре того же года на стене-ограде храмо-
вого комплекса была установлена и освящена мемориальная доска в память об 
истории храма, безвозмездно изготовленная московским скульптором В. Е. Со-
болевым. В сентябре 2016 г. прошли праздничные мероприятия, посвящённые 
170-летию храма Благовещения Божией Матери в пос. Фёдоровка 777.
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лагался инкубатор для разведения цыплят. В 1958 г. Христорождественский храм 
внесли в реестр памятников истории, культуры и архитектуры республиканского 
значения. Несмотря на это, он продолжал разрушаться. Городские власти так и не 
предприняли серьезных попыток вернуть зданию прежний вид. Реставрация на-
чалась только после передачи храма Горсоветом в приход Казанского кафедраль-
ного собора (1989) 783. Регулярные службы возобновились в Христорождественской 
церкви через 300 лет после её основания. 3 сентября 2017 г. Преосвященный Фома, 
епископ Сызранский и Жигулёвский, отслужил в храме Божественную литургию 784.

Башенная церковь во имя Спаса Нерукотворного образа (1755 г.)

Одно из центральных мест в ансамбле Сызранского кремля занимает ворот-
ная Спасская башня, первые упоминания о которой относятся к 1688 г. На тот 
момент она была деревянной. Дата возведения каменной постройки не уста-
новлена 785. В архитектурном отношении башня представляет собой два вось-
мерика с шатром на двухъярусном четверике. Храм в её стенах появился до-
вольно поздно, в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Надпись 
на храмозданном кресте содержит дату 8 октября 1755 г., но, как правило, пе-
риод между благословением и завершением строительства занимал несколько 
лет. Престол был освящён во имя Спаса Нерукотворного образа. Церковь неод-
нократно ремонтировали и переделывали. 19 октября 1802 г. освятили новый 

иконостас, в  1850 г. ижди-
вением сызранских купцов 
Григория Петровича Сере-
брякова и  Бориса Ипатьеви-
ча Колпаченкова поставили 
каменное крыльцо вместо 
деревянного, обновили саму 
башню, а также храм и обра-
за внутри неё.

По сведениям А. К.  Яхон-
това, храм был тёплым, поэ-
тому службы в нём проходи-
ли зимой. В  другие времена 
года прихожан принимал 
Христорождественский со-
бор, расположенный в  не-
скольких метрах. Колоколь-
ня для обоих храмов на-
ходилась внутри верхнего 
восьмерика Спасской баш-
ни. В  период строительства 
нового Казанского собора 
в  Спасской башенной церк-
ви служили только ранние 

обедни по воскресениям и в праздничные дни. Начиная с 1870 г. прекратились 
и они. Службы стали проводить только один раз в году – 16 августа. Между 1850 
и 1855 г. по распоряжению епископа Симбирского и Сызранского под башней 
построили часовню. С 1878 г. соборное духовенство каждую пятницу устраива-
ло в ней молебное пение с акафистом Христу Спасителю. В 70-е гг. XIX в. Цер-
ковь во имя Спаса Нерукотворного образа вместе с Христорождественским со-
бором была записана в приход Казанского собора 786.

Известно, что с 1918 и, как минимум, по 1931 г., здание находилось в ведении 
Музея местного края как памятник архитектуры и зодчества 787. Имущество часов-
ни передали Казанскому собору (1924), а само помещение засыпали 788. В архивных 
документах сохранилось его подробное описание, составленное в 20-е гг. XX вв.: 
«Внутренняя форма часовни имеет вид циркуля. Стены внутри её оштукатурены 
и обелены, пол асфальтовый. Разделяется часовня собственно на часовню и поме-
щение для сторожа при ней. Сторожка от часовни отделяется внутреннею кирпич-
ною стенкой. Часовня простирается в длину на 3 саж. 8 четв. и 2 вершка, а в попе-
речнике имеет 3 саж. с половиною; в вышину 2 саж. 1 арш. В[о] внутренней стене 
сделана небольшая дверь для входа в часовню. В 1860 разрешена Епархиальным 
начальством розничная продажа восковых свеч от Казанского Собора» 789.

В настоящее время храм не действует.

Собор в честь Казанской иконы Божией Матери (1872 г.)

Казанский кафедральный собор появился на месте Казанской церкви Бо-
городицкого женского монастыря (1695). Самый первый храм был деревян-
ным. Новую, каменную церковь 
построили в  1742 г. тщанием 
двух сызранских купцов – Се-
мёна Илларионовича Шлыги-
на и  Якова Семёновича Кри-
воносова. В  1764 г. монастырь 
упразднили, и  храм перешёл 
в  разряд приходских. С  1798 г. 
он был приписан к  Христорож-
дественскому собору, заложен-
ному ранее. Церковь не отапли-
валась, поэтому использова-
лась для летних богослужений. 
Собор же был тёплым (с 1830 г.), 
и в нём богослужения проводи-
лись круглый год. Отдельного 
причта Казанская церковь не 
имела – все службы и требы ис-
полнял соборный причт 790.

Тёплый собор в  честь Ка-
занской иконы Божией Матери 
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возвели на прежнем месте в 1866–1872 гг. Средства на строительство пожерт-
вовали купцы Борис Игнатьевич Колпаченков и  Алексей Иванович Леднёв. 
В  храме освятили два престола: центральный – в  честь Казанской иконы 
Божией Матери, и второй, в приделе – во имя святого Александра Невского. 
Придел построили благодаря сызранцам, пожелавшим увековечить память 
о чудесном спасении императора во время покушения на него Дмитрия Кара-
козова. В 1887 г. очистили от копоти и пыли алтарный иконостас и росписи, 
выполненные масляными красками 791.

К 1900 г. соборный комплекс включал пятиглавый храм в русско-византий-
ском стиле, построенный по образцовому (типовому) проекту К. А. Тона, при-
строй и каменную колокольню высотой 19 ½ саженей из трёх ярусов с четырь-
мя контрфорсами 792. Необходимо отметить, что довольно долго Казанский со-
бор пользовался колокольней прежней Казанской церкви. Колокола на новое 
строение подняли только в 1906 г., за два месяца до пожара 793.

По данным Н. Баженова, прихожанами храма в 1900 г. числились 542 че-
ловека муж. и 646 человек жен. пола, проживавшие в 129 дворах. Кроме того, 
в приход записали из 6 дворов раскольников (15 муж. пола и 19 жен. пола). 
Причт включал 7 человек: протоиерея, 2 священников, диакона и 3 псалом-
щиков 794.

Владения Казанского собора состояли из 247 десятин 418 кв. саженей па-
хотной и 355 десятин 1747 кв. саженей сенокосной земли. Кроме того, меща-
нин М. Ефремов завещал в пользу причта и храма 42 десятины 976 кв. саже-
ней при сельце Губино Сызранского уезда. В  приходе были сосредоточены 
некоторые учебные заведения духовного ведомства: Первое приходское жен-
ское училище и городское трёхклассное училище 795.

5 июля 1906 г. Сызрань охватил грандиозный пожар, уничтоживший 3540 
домов. В  соборном комплексе пострадали старая колокольня, ограда и сто-
рожка. Сам храм не пострадал, благодаря бдительности сторожа Якова Чур-
кина, сумевшего сбить пламя, перекинувшееся с соседних построек на внеш-
нюю раму 796.

После триумфа безбожников начались репрессии против священников 
и церковнослужителей. Собор был закрыт в 1932 г. после отдельного поста-
новления малого президиума Средне-Волжского края (№ 67 от 13  февраля). 
Все храмовые постройки передали в аренду предприятию.

Новый период в истории Казанского собора начался в 1944 г. после офи-
циального признания Русской Православной Церкви и избрания митрополи-
та Сергия (Страгородского) Патриархом Московским и всея Руси. Помещения 
вернулись епархии в самом неприглядном виде. Тем не менее, Сызранский 
Казанский собор во время войны стал крупным центром сбора пожертвова-
ний на борьбу с оккупантами. В 1960-е гг. в храме освятили ещё два престо-
ла – святого равноапостольного князя Владимира и в честь иконы Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 797.

Настоятелями Казанского собора в различные периоды советской истории 
состояли следующие протоиереи: Борис Анастасиев (1946–1949), Никита Мось-
кин (1949–1950), Дмитрий Ловцов (1950–1951), Вениамин Ионов (1953–1961), Ан-
дрей Оболенский (1963–1970), Николай Стоянов (1973–1974), Иоанн Мокрицкий 

(1975–1976), Николай Воропаев (1976–1985), Владимир Шахматов (1986–1988), 
Григорий Коберник (1989 – по настоящее время). По данным А. Г. Подмарицы-
на, штаты храма включали протоиереев Фёдора Аникина (1957–1959, 1964–
1970?), Алексея Максимова (1957–1965), иереев Иоанна Евграфова (1955–1957), 
Вениамина Ивановского (1945–1946), Александра Красавцева (1946–?), Петра Ли-
стопадова (1952–1953) и др 798.

Храм во имя Пророка Божия Илии (1778 г.)

Ильинский храм следует считать ровесником города Сызрани. По крайней 
мере, первые упоминания о нём в исторических документах относятся к по-
следней четверти XVII века. Деревянную церковь с престолом, освящённым во 
имя Пророка Божия Илии и приделом во имя Святителя Николая Чудотворца, 
построили за речкой Крымзой на средства трёх переселенцев: Козьмы Ван-
дышева (из Симбирска), Семёна Павлыгина (из Вольска) и Петра Куропаткина 
(из Перми). Прихожанами храма были казаки и солдаты из мордвы и чувашей, 
переведённые из Симбирска и  Казани. Со временем деревянная церковь 
сильно обветшала, и  в  1776 г. купцы-потомки её основателей обратились 
к архиепископу Казанскому и Свияжскому Вениамину с прошением постро-
ить на прежнем месте каменный храм. И такое разрешение ими было получе-
но. Новая церковь в архитектурном отношении представляет собой образец 
стиля «нарышкинское барокко». Уже в 1776 г. начались службы в тёплом ка-
менном приделе во имя 
Святителя и  Чудотворца 
Николая, престол в  кото-
ром освятил соборный 
протоиерей Пётр Стефа-
нов. Строительство ос-
новной, холодной части 
храма с престолом во имя 
Пророка Божия Илии за-
вершили в  1778 г. Причт 
церкви в  данный период 
включал двух священ-
ников – Алексия Иванова 
и  Алексия Афиногенова, 
причём последний ока-
зался талантливым ико-
нописцем. Иконостас, по 
сведениям А. К. Яхонтова, 
был столярной работы, 
весь густо золоченый, 
резной. Второй придел 
с  престолом во имя трех 
Святителей Вселенских: 
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Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого освятили поч-
ти сто лет спустя – в 1874 г. К этому времени прихожанам стало совсем тесно 
в тёплой части храма 799.

Ильинскую церковь неоднократно красили, белили и ремонтировали, ме-
няли крышу, пол, обновляли иконостас, отмывали иконы, предметы церков-
ного имущества и стены. В 1866 г. построили особую кладовую для хранения 
ризницы, архива и библиотеки 800.

По данным 1900 г., прихожанами храма состояли 2721 человек муж. пола 
и 2794 жен. пола из 680 дворов, не считая 62 дворов раскольников (247 муж. 
пола и 275 жен. пола). Службы вели двое священников, диакон и двое псалом-
щиков 801.

5 июля 1906 г. церковь серьёзно обгорела во время пожара, который начал-
ся в её приходе, на Татаринцевой улице в доме Малышева. После возникно-
вения второго очага – на Ильинской улице в  доме Рябова – ветер усилился, 
и огонь стал быстро распространяться по всему городу 802. Согласно летописи 
1906–1911 гг., в пожаре сгорели: «ризница с ценными облачениями, утварь, би-
блиотека, метрические книги, исповедные росписи за все годы /роспись оста-
лась только за 1905-й г./ и др. церковные документы» 803. Когда храм был уже 
окружен огнём, из него смогли вынести сосуды и немного утвари. Поскольку 8 
церковных домов сгорели, причт провёл ночь под открытым небом и дождём. 
На следующий день они нашли приют в мужском монастыре, вместе с други-
ми представителями городского духовенства. На момент пожара в Ильинской 
церкви служили двое священников – Николай Орлов и Николай Васильев, диакон 
Иоанн Павпертов и псаломщик Евгений Иллирицкий. Они вернулись в храм 
осенью того же, 1906 г., когда трапезная и приделы были вчерне отделаны по 
арку. До этого церковные требы совершали в мужском монастыре, за исключе-
нием таинства брака. Венчания проходили во Всехсвятской церкви. Причём, 
диакон и псаломщик, по болезни, в этих службах не участвовали 804. 8 октября 
1906 г. с благословения Владыки Гурия малым освящением был освящён при-
дел во имя Святителя Николая Чудотворца, в  декабре – придел во имя Трёх 
Святителей. Весь храм освятил протоиерей Матвей Ефимович Ксанф в ноябре 
1909 г. после установки нового иконостаса, на который пожертвовали купец 
Н. И. Цветков, вдова М. И. Павпертова и П. П. Серебрякова 805. Во время рестав-
рации главный вход перенесли с  Набережной улицы на противоположную, 
Ильинскую. Ф. Ревякин обменял свою землю, смежную с церковной оградой, 
на попечительскую с доплатой на сумму 2 тысячи рублей (1907) 806.

После пожара храм попытались расширить, но вопреки мнению епархи-
ального начальства, Археологическая комиссия это делать запретила, и про-
ект, разработанный архитектором Щербачёвым, отклонила. Проект техника 
Стрелкова также не встретил сочувствия, пока в Санкт-Петербург на заседание 
Археологической комиссии не отправилась целая делегация в лице священ-
ника Николая Орлова, церковного старосты А. М. Басова и З. А. Самарина, вы-
двинутых делегатами на приходском собрании. Они смогли убедить членов 
комиссии в необходимости реконструкции храма. Осенью 1912 г. подрядчик 
Урусов начал возведение новых стен, после чего все три алтарные апсиды 
встали в один ряд, храм стал значительно просторнее и светлее 807. Перестро-

енный придел Трёх Святителей освятили 29 сентября 1913 г., придел Николая 
Чудотворца – 20 ноября 1914 г.808 Благодаря водному отоплению, весь храм 
стал тёплым.

После Октябрьской революции причт включал троих священников (Ми-
хаила Гневушева, Ивана Сульдина, Андрея Покровского), диакона Григория 
Ильина и  двух псаломщиков – Сергея Крестовского и  Ивана Баранова. Се-
рьёзные финансовые проблемы у церкви начались после ноября 1926 г., ког-
да в  её стенах побывали грабители. Решение о  расформировании общины 
было принято в  1930 г. Дело рассматривал Президиум ВЦИК. На заседании 
20  октября 1930 г. он утвердил постановление Крайисполкома о  закрытии 
Успенско-Никольской, Ильинской и Петропавловской церквей, отклонив хо-
датайства верующих 809. Тогда же храм передали в аренду под хозяйственные 
нужды. По данным Сызранского Горсовета от 13  июня 1931 г., помещение 
было «капитально переоборудовано» и занято фабрично-заводской семилет-
кой № 5 Московско-Казанской железной дороги. В стенах Ильинской церкви 
располагались «…а) слесарная и столярная мастерские, б) небольшой клуб, в) 
зал физкультурников, г) рабочая комната для младших групп, д) кладовая для 
инструментов» 810. Настоятель Иоанн Сульдин и священник Андрей Покровский 
28 октября 1931 года особым совещанием при коллегии ОГПУ были осуждены 
на три года заключения в  концлагере. По возвращении И.  Сульдин служил 
в Казанском соборе. 21 декабря 1937 г. тройка при УНКВД по Куйбышевской 
области приговорила его к высшей мере наказания – расстрелу. И уже 14 ян-
варя пастырь принял мученическую смерть 811.

С 1940 г. здание храма занимал 10-й цех завода «Сызраньсельмаш». 19 ноя-
бря 1966 г. Ильинскую церковь признали архитектурным памятником местно-
го значения, но договор аренды с заводом расторгнут не был. Храм передали 
верующим 19 марта 1992 г. После реставрации он вновь стал действующим. 
Первую литургию отслужили в 2011 г. Настоятелем назначен иерей Евгений 
Нефёдов (c 2012 г.) 812.

СЫЗРАНСКИЙ СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Церковь в честь Феодоровской иконы Божией Матери (1739 г.) 

и Соборный храм в честь Вознесения Господня (1852 г.)

Вознесенская церковь была первой храмовой постройкой Сызранского 
Вознесенского мужского монастыря. Первое упоминание о  ней содержится 
во «владенной выписи» 1695 г., процитированной в книге симбирского кра-
еведа А. К.  Яхонтова: «…построен против города Сызрана по другу сторону 
реки Крымзы на стрелке монастырь, на нём церковь деревянная, сосновая, 
брёвенная, во имя Вознесения Господня, об одном престоле, с  папертью 
и лестницы; в той же церкви построены клиросы по подобию; в той же церкви 
церковного строения образ Вознесения Господня, да образ Пресвятые Бого-
родицы Владимирския, да деисусов шесть икон стоячих…» 813. На трапезной 
храма была рубленая «в лапу» колокольня с четырьмя небольшими медными 
колоколами 814.
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Новую церковь из камня во имя Вознесения Господня и с приделом в честь 
Феодоровской иконы Божией Матери построил для монастыря дворянин 
Иван Васильевич Борисов в  1738–1739 гг. Известно, что в  1796 г. храм был 
изнутри и  снаружи расписан «священными историями», но полвека спустя 
все фрески были уничтожены. В 1811 г. общая реконструкция храмового ком-
плекса началась с Феодоровской «придельной церкви». Вместо свода сделали 
накатные потолки, перестлали полы и расширили окна. Год спустя аналогич-
ные ремонтные работы провели в Вознесенском соборном храме. Под алтарь 
и жертвенник был подведён каменный фундамент. Оба престола освятил ар-
химандрит Покровского монастыря Евстафий 815. В 1839 г. для церкви и трапе-
зы сделали железную крышу 816.

Особо почитались сызранцами две иконы из монастыря – Вознесения Го-
сподня и Феодоровская икона Божией Матери. Обе они находились в иконо-
стасе Вознесенского храма. Феодоровская икона Божией Матери имела ризу, 
оклад и венец «среброзлащённые, чеканной работы; риза и венец украшены 
лучшими французскими стразами, крупными аметистами, яхонтами, изумру-
дами, алмазами и бриллиантами…; вокруг иконы – чудеса (длиною 5 четвер-
тей, шириною 4 четверти) в среброзлащенной ризе…» 817.

Новый пятиглавый храм с престолом во имя Вознесения Господня, по-
строенный в 1852 г. по проекту сызранского архитектора А. И. Бенземана, 
был холодным, следовательно, службы в  нем проводились в  летние ме-
сяцы 818. Для него заказали в Москве новый пятиярусный иконостас с «ис-
кусною резьбою, весь вызолоченный на полимент» и иконами греческого 
письма. Церковь имела железную крышу, крашеную медянкой, дубовый 
паркетный пол. Стены и потолок расписали фресками на библейские и жи-
тийные сюжеты 819.

Н.  Баженов, описывая святыни Симбирской епархии, упоминает в  ком-
плексе Сызранского Вознесенского первоклассного монастыря три храма: 
Вознесенский соборный 1852 г. постройки, в честь Феодоровской иконы Бо-
жией Матери с  приделом во имя Архистратига Михаила (1738–1739) и  до-
мовой храм при каменном доме настоятеля, с  престолом во имя Святых 
Первоверховных Апостолов Петра и Павла (1857) 820. Источник, который бы 
объяснил данную трансформацию, нам обнаружить не удалось. По всей ви-
димости, переосвящение центрального и  придельного престолов старого 
храма произошло из-за того, что Феодоровская икона явила свою чудотвор-
ную силу.

После революции монастырь был закрыт. На территории Вознесенского 
монастыря организовали уездный концентрационный лагерь (1920–1921), 
куда сгоняли крестьян, не желавших сдавать излишки хлеба 821. Братию разо-
гнали в 1923 г. Некоторое время в обители жили монахини из Сызранского 
Сретенского женского монастыря. В местной печати развернулась компания 
по шельмованию обители и её святынь. Значительным тиражом напечатали 
брошюру сызранского краеведа-атеиста Н. О. Рыжкова «Феодоровская икона 
Божией Матери», нацеленную на то, чтобы отторгнуть сызранцев от веры 822.

Сначала постановлением исполкома Средне-Волжского края закрыли Воз-
несенский собор, о чём было объявлено под расписку председателю церков-
ной общины Бирюкову (24.X.1928) 823. Здание переоборудовали под рабочий 
клуб Гидростроя. Необходимо отметить, что оба храма в документах данного 
периода именовались Вознесенскими. Под «зимней» Вознесенской церковью 
подразумевалась Феодоровская, под «летней» – Вознесенский собор 824. Это 
порождало известную путаницу, пользуясь которой власти попытались захва-
тить и старый храм, памятник зодчества, но натолкнулись на активное про-
тиводействие Музея местного края 825. Поэтому Президиум ВЦИК постановле-
ние крайисполкома отклонил (20.10.1930) 826. В здании расположился филиал 



СЫЗРАНСКАЯ ЕПАРХИЯ

164 165

музея. Областная администрация, характеризуя Вознесенский «зимний» храм 
как центр «концентрации всего контрреволюционного монашества», смогла 
добиться его закрытия только в 1933 году 827. 8 апреля шесть активистов Со-
юза воинствующих безбожников при поддержке наряда милиции ворвались 
в Феодоровский храм. Церковное имущество погрузили на грузовые маши-
ны и  вывезли на склады Горфо. Сразу же, в  трёхдневный срок, приступили 
к переоборудованию здания под хозяйственные нужды. Решение о ликвида-
ции церкви было принято на заседании Комиссии при Сызранском горсовете 
(05.04.1933) 828. Предметы церковного имущества из ценных металлов сдали 
на переплавку 829.

С 1933 г. храмы арендовал сызранский комбинат «Союзплодовощ». В Воз-
несенском соборном храме располагался кинотеатр «Смычка», позднее – за-
водской клуб. Феодоровскую церковь использовали под водонапорную баш-
ню, позднее – гараж, склад. Настоятеля – архимандрита Александра (Вахато-
ва) – ещё в 1931 г. сослали на три года в Алатырь, а в 1938 г. расстреляли по 
обвинению в контрреволюционной деятельности.

Оба храма сильно пострадали. В  1993 г. после обращения благочинного 
Сызранского округа о. Григория Коберника храмы передали Самарской епар-
хии. 26 июня 1996 г. епископ Самарский и Сызранский Сергий освятил и про-
вёл Божественную Литургию в Вознесенском соборе. Реставрация Феодоров-
ской церкви пока не завершена. Восстановлением монастырского комплекса 
до 2017 г. руководил игумен Марк (Алексеев) 830.

Единоверческая церковь во имя 
Святителя и Чудотворца Николая (1910 г.)

Николаевская церковь на углу Казанской улицы и Единоверческого переулка 
была построена в 1859 г. на средства, пожертвованные сызранским купцом 2-й 
гильдии Семёном Васильевичем Шамбаровым и другими лицами. Материалом 
для однопрестольного храма и верхней части колокольни, располагавшейся ря-
дом, послужило дерево. Нижние ярусы колокольни были каменными. Николаев-
ская церковь имела статус единоверческой, так как в ней проходили совместные 
богослужения со старообрядцами по особому чину. Первым священником стал 
Иоанн Васильевич Кашпиров, который служил первое время один 831.

В 1900 г. приход включал 111 дворов (225 человек муж. пола и 215 жен. пола) 
в самой Сызрани, 1 двор (4 человека муж. пола и 3 жен. пола) в селе Уса, 5 дво-
ров (11 муж. пола и 15 жен. пола) в селе Мордовская Темрязань 832. Каменный 
Казанский собор и храмы Сызранского Кремля находились от Николаевской 
церкви всего в нескольких метрах. Скорее всего, именно это соседство спас-
ло церковные документы и предметы во время грандиозного пожара 1906 г. 
Николаевская церковь сгорела дотла. Не пощадил огонь и верхний ярус ко-
локольни. По ведомости 1909 г., некоторые церковные принадлежности, спа-
сённые от пожара, перенесли в Христорождественский храм: «…1) с престола 
антиминс, 2) Ковчег с запасными св. дарами, 3) два серебряных позлащённых 
креста, 4) Четыре Евангелия, 5) Святое миро, 6) двенадцать священнических 

облачений, 7) две перемены священных сосудов с жертвенниками» 833. Из огня 
удалось вынести все метрики и исповедные росписи с 1859 г., приходо-рас-
ходные книги (с 1904 г.), книгу для записи брачных обысков 1894 г. Сгорели 
лишь исповедные росписи за 1904 и 1905 гг., а также опись церковного иму-
щества 834. Для священника Никифора Кондратьевича Темникова (1868 г.р.) 
и диакона Павла Васильевича Темникова (1880 г.р.) на общественной земле 
построили временное жильё 835. Указом от 19 июля 1906 г. епископ Симбир-
ский Гурий разрешил едино-
верцам совершать богослуже-
ния в  Христорождественском 
соборном храме 836.

26  мая 1910 г. на прежнем 
месте началось возведение 
нового каменно-кирпичного 
храма в  русско-византийском 
стиле с  колокольней 837. Бла-
годаря поддержке прихода, 
и  в  особенности потомствен-
ного почётного гражданина, 
церковного старосты Марти-
ниана Васильевича Чернухи-
на, он был достроен в 1913 г.838 
По случаю возобновления 
храма М. В.  Чернухин напе-
чатал брошюру с  описанием 
его торжественного открытия 
и текстом поучения, с которым Современное состояние храма
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после службы обратился к пастве архиепископ Симбирский и Сызранский Ве-
ниамин. Единственный экземпляр этого редкого издания сохранился в фон-
дах Российской национальной библиотеки 839. Накануне революции прихо-
жанами Николаевской церкви числились 516 сызранцев (253 муж. пола и 263 
жен. пола), в том числе: 11 лиц духовного сословия, 271 купец и мещанин, 234 
крестьянина 840.

Храм закрыли постановлением ВЦИК от 20 октября 1930 г. В здании распо-
ложилась учебная мастерская школы ВЗ, позднее – складские помещения 841. 
На данный момент храм находится в аварийном состоянии. Перекрытия силь-
но повреждены.

Храм во имя святого мученика Иоанна Воина (1911 г.)

Церковь во имя мученика Иоанна Воина появилась в Сызрани незадолго до 
революции. Она была не приходской, а полковой, т. е. предназначалась для солдат 
и офицеров двух полков, квартировавших в городе с 1910 г. – 179-го Усть-Двинско-
го и 176-го Изборского. В городских храмах военным оказалось тесно. Однопре-
стольную полковую церковь построили при непосредственной поддержке коман-
дира 179-го полка – полковника В. И. Селивачёва. Иконостас вырезали сами солда-
ты. Нашлись среди них и мастера-иконописцы. Храм освятили осенью 1911 г. Его 
достопримечательностью были доски с именами однополчан, павших на полях 
русско-японской войны. Церковь Иоанна Воина закрыли в советский период 842. 
Точная дата и обстоятельства этого события пока не установлены. Но по спискам 
1929–1930 гг. «церковь быв. кавалерийского полка» использовалась «…под жильё 

101 полка» 843. Позднее 
в  здании располагались 
мастерские. Первые по-
пытки возродить храм 
начали предприниматься 
после 1991 г. Начальник 
Сызранского высшего 
военного авиационно-
го училища лётчиков 
В. Г.  Уколов, на террито-
рии которого он нахо-
дится, поддержал про-
ект реставрации церкви. 
9 апреля 2006 г. она была 
освящена благочинным 
Сызранского округа Гри-
горием Коберником 844. 
В  настоящий момент до-
ступ в храм имеют только 
военнослужащие учебно-
го заведения.

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН

ЖЕМКОВКА
Храм во имя Архангела Михаила (1759 г.)

Жемковка была основана казаками из-под Карсуна за год до построй-
ки Сызранской крепости. Деревянную церковь во имя Архистратига Божия 
Михаила возвели в деревне тщанием прихожан в 1759 г. по благословению 
Святейшего Синода и  Архиепископа Казанского и  Свияжского Амвросия. 
Кроме собственно храма, комплекс построек включал колокольню. Цер-
ковь была однопрестольной и  относилась к  VI благочинническому окру-
гу Сызранского уезда Симбирской епархии. Причт, по данным церковной 
ведомости 1857 г., включал священника Андрея Васильевича Шереметева, 
дьячка Никанора Матвеевича Тихомирова и пономаря Николая Константи-
новича Лебедева. Храму принадлежала пашенная и сенокосная земля в ко-
личестве 66 десятин. Священник проживал в  общественном доме, тогда 
как у дьячка и пономаря были собственные дома, построенные на обыва-
тельской земле 845.

В одной ограде с холодным Архангельским храмом располагалась вторая, 
тёплая церковь с престолом во имя Троицы Живоначальной. Службы в ней 
проводились в  зимние месяцы тем же причтом. Прихожан, по сведениям 
Н. Бажанова на 1900 год, было 1205 человек муж. пола и 1382 жен. пола из 
465 дворов. Кроме того, в приходе состояли раскольники – 29 дворов (51 муж. 
пола и 51 жен. пола). Храмы неоднократно подвергались реконструкции. Ар-
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хангельский – в 1834, 1859, 1876 и 1884 гг. Троицкий, возведённый, приблизи-
тельно, в начале XIX века, перестраивался в 1855 и 1871 гг.846

В храмах отсутствовали какие-либо «древности» и «достопримечательно-
сти». Иконостас в Архангельской церкви располагался в шесть ярусов и, по 
мнению священника Иоанна Сухова, был «незатейливой работы» 847. Популяр-
ностью у прихожан пользовались две иконы – Вседержителя и Скорбящей Бо-
жией Матери. В 1870 г. их покрыли стеклом, ризами и венцами 848. Иконостас 
в Троицкой церкви вплоть до 1878 г. был самой грубой «топорной» работы. 
Для того, чтобы его обновить, организовали сбор пожертвований. Новый 
иконостас с  «…живописными иконами, весь покрытый резьбой, золоченой 
на марданы по нежно-голубому фону» приобрели за 450 руб. 75 коп. 849 Более 
половины из этой суммы пожертвовал местный помещик – генерал Дохтуров. 
Остальное взяли из «кошельковых сумм» и получили от других жертвовате-
лей, в том числе – от временных попечителей из крестьян 850.

В  фондах Сызранского филиала Центрального государственного архива 
Самарской области сохранилась церковная летопись храма. С 1879 по 1900 гг. 
её вёл священник Иоанн Петрович Сухов – отец священномученика, уроженца 
села Жемковка Константина Сухова, расстрелянного красноармейцами в Бу-
гуруслане в 1918 г.851 Последние записи в летописи были сделаны священни-
ком Николаем Даниловым и диаконом Максимом Гурьяновым в 1917 г.

В  советский период оба храма сильно пострадали. С  церкви Архангела 
Михаила сняли кресты и купола, тогда как Троицкий храм разобрали совсем. 
Иконы использовали в  магазине как прилавок. Массивные кованые ворота 
пошли на переплавку 852. 18 августа 1932 г. арестовали жемковского священ-
ника Павла Алексеевича Победоносцева (1883 г.р.), до революции служившего 
в храме псаломщиком. За антисоветскую агитацию и пропаганду его пригово-
рили к 3 годам концлагерей. В Жемковку он уже не вернулся 853.

В декабре 1937 г. в селе прошли массовые аресты. Они затронули не толь-
ко причт и  монахинь, ушедших из различных монастырей, но и  прихожан. 
Всего в контрреволюционной организации, обнаруженной чекистами, оказа-
лось 18 человек. 18 февраля 1938 г. тройка при УНКВД по Куйбышевской об-
ласти приговорила к расстрелу священника с. Жемковка Степана Андреевича 
Гордеева (1883 г.р.) за антисоветскую агитацию. Ранее, 29 декабря 1929 г. он 
уже осуждался Коллегией ОГПУ на 3 года исправительно-трудовых лагерей 854. 
Вместе с батюшкой в Сызрани расстреляли церковного старосту Григория Да-
ниловича Сизова (1869 г.р.) и ещё 9 человек. Остальных осудили на длитель-
ные сроки заключения 855.

В 1950-е гг. Архангельский храм переделали в дом культуры. Колокольню 
и верхний ярус окон разрушили, купола и кресты сняли 856.

В настоящее время здание Архангельской церкви находится в аварийном 
состоянии, поэтому закрыто и  пустует. На месте, где возвышался Троицкий 
храм, в нескольких метрах от клуба, поставлен Поклонный крест. Новый храм 
с  престолом, освящённым во имя Троицы Живоначальной, открыт в  доме, 
где до революции проживал диакон. После восстановления прихода в церк-
ви служили священники Геннадий Петров, Алексей Бормотов, Олег Авдонин. 
С 2008 г. настоятелем храма является священник Александр Бильчук.

КАШПИРСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (1728 г.)

Благовещенский храм под Кашпиром находится в живописном месте – на 
холме у Волги. От материка его отделяет овраг с ручьём, через который пе-
рекинут мост. Первая (деревянная) церковь на этом месте была возведена 
в 1711 г. бывшим симбирским воеводой Семёном Константиновичем Дмитри-
евым и поначалу имела статус приходской. Год спустя помещик построил на 
вотчинной своей земле монастырь, пожаловал ему сенные покосы и до конца 
жизни занимался его снабжением. Так церковь стала монастырской. В 1728 г. 
на месте деревянного появился холодный каменный храм с двумя престола-
ми: центральным, освящённым во имя Пресвятыя Владычицы нашея Бого-
родицы и Приснодевы Марии честнаго и славнаго ея Благовещения, а также 
придельным: во имя Иоанна Богослова 857. Второй придел с престолом во имя 
Богоявления Господня построили в 1755 г.858

Когда монастырь упразднили (1764 г.), прапорщик Михаил Середовнин со-
ставил опись его имущества. В данном документе упоминается и храм: «Цер-
ковь была каменная, крытая тёсом, длиною в 14, шириною в 9 ½ саж., с тре-
мя каменными и одной деревянной главами, с 21 окном, из которых 15 были 
с  слюдяными окончинами и  6 без окончин, с  железными решётками. В  на-
стоящей церкви семиярусный иконостас, царския двери и сень были резные, 
позолоченные. Местные образа: по правую сторону царских дверей – Господа 
Вседержителя, архистратига Михаила и пророка Илии, по левую, Благовеще-
ния и Иоанна Предтечи – писаны красками на кипарисных досках; на южных 
и северных дверях были изображения архангелов Михаила и Гавриила; в ше-
сти верхних ярусах иконостаса – двенадцать праздников, апостолы, пророки 
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и праотцы; внизу иконостаса были написаны красками притчи; пред местны-
ми образами висело пять медных лампад» 859.

После упразднения монастыря храм вновь стал приходским. Монастырская 
ограда к началу XIX века была разрушена. В 1809 г. рухнула и рассыпалась ко-
локольня, которая находилась на святых воротах рядом с церковью. Прихо-
жане и причт неоднократно делали в пользу храма ценные пожертвования. 
В 1838 г. священник Пётр Семёнович Сокольский восстановил на свои средства 
придел во имя Богоявления Господня 860. Помещица Варвара Александровна 
Карамзина в 1852 г. построила новый, тёплый придел во имя Михаила Архан-
гела и  лично написала для него все иконы, приобрела церковные одежды 
и утварь. Ризы для икон Спасителя и Благовещения Божией Матери сделали 
на средства, собранные прихожанами из Семёновки и Симеоновских хуторов 
(1854). 30 августа 1871 г. храм посетил Государь Император Александр II с це-
саревичем Александром и  великим князем Владимиром Александровичем. 
Царственных особ, путешествовавших по Волге, сопровождала свита 861.

По сведениям 1900 г., причт включал только священника и псаломщика. 
Благовещенской церкви принадлежало 33 десятины пахотной земли. Приход 
был небольшим и включал всего 78 дворов (312 человек муж. пола и 318 жен. 
пола). Вместе с жителями села Кашпирский монастырь, храм посещали кре-
стьяне сельца Богоявленского (Кашпирский выселок), располагавшегося у ов-
рага 862. Церковные стены были расписаны фресками, которые, судя по всему, 
имели позднее происхождение. На одной из тех, что сохранились, изображён 
св. Серафим Саровский, канонизированный в начале XX в.

В  1920-е гг. между прихожанами храма произошёл раскол. Часть паствы 
пошла за священником Трисвятским, часть – образовала самостоятельную 
общину. Борьба за храм потребовала вмешательства Сызранского район-
ного административного отделения. 31  декабря 1928 г. под давлением вла-
стей представители обеих групп заключили добровольное соглашение. Они 
 пообещали не чинить друг другу препятствий при совершении богослужений. 
Группа прихожан, оставшаяся со священником, получила при разделе придел 
во имя Архистратига Михаила. Вторая группа заняла центральный престол 
с приделами Иоанна Богослова и Богоявления Господня. Церковное имуще-
ство и деньги поделили пополам. Соглашение содержало гарантии, что ника-
ких «ссор и беспорядков» впредь не будет 863. По всей видимости, храм закры-
ли в  1930 г. По крайней мере, окружные власти очень настойчиво просили 
облисполком принять такое решение и передать здание под культурно-про-
светительские нужды 864. Есть свидетельство, что безбожниками была пред-
принята безуспешная попытка подорвать Благовещенскую церковь 865.

В настоящее время храм возрождается. Директора предприятий ООО «Ли-
дер-Тюнинг» Валерий Гуськов и  ООО  «Тисс» Александр Данилов восстанав-
ливают не только каменную церковь, но и  весь монастырский комплекс. 
Меценатами уже построены новый храм и  гостиница из дерева, трапезная 
с продуктовым складом, корпус из кирпича для монахов, архиерейский дом 
и баня 866.

НОВАЯ РАЧЕЙКА
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1813 г.)

Село Новая Рачейка или Егорова Кубра была основана в конце XVIII в. на 
речке Кубра переселенцами из села Старая Рачейка. Однопрестольный храм 
в честь Казанской иконы Божией Матери, построенный в 1813 г., первое вре-
мя был холодным. Позднее его переделали в тёплый (1886) и тщанием при-
хожан пристроили трапезную с колокольней (1891). Богослужения проводил 
священник с диаконом и псаломщиком. Согласно клировой ведомости 1905 г., 
это были Иоанн Ильич Невский (1873 г.р.), Алексей Бельский (1848 г.р.) и Павел 
Усольцев (1883 г.р.) 867. В 1910 г. священником был Александр Михайлов Ахма-
тов (51 год), диаконом – Стефан Андреевич Силантьев (25 лет), а псаломщи-
ком остался Павел Михайлович Усольцев (26 лет) 868. При храме состояло 3 де-
сятины усадебной земли, 42 десятины – пахотной и 3 десятины сенокосной 869.

По сведениям Н.  Баженова, для причта были построены общественные 
дома. Прихожан в 1900 г. насчитывалось 408 дворов (1264 человек муж. пола 
и  1273 жен. пола). На территории прихода также проживали раскольники 
 поморского и австрийского толков – 14 муж. пола и 11 жен. пола (8 дворов)870.

Комиссия, принявшая решение о закрытии храма в Новой Рачейке, была 
создана 27  мая 1932 г. Документы Сызранского филиала ЦГАСО сохранили 
имя последнего священника – Иоанн Николаевич Аполонов (1853 г. р.) 871. В на-
стоящее время храм не действует и находится в руинированном состоянии.

19  ноября 2017 г. Новую Рачейку посетил епископ Сызранский и  Жигу-
лёвский Фома, после чего начался сбор средств на воздвижение поклонного 
креста при въезде в село. Местная администрация выделила помещение для 
организации молельной комнаты. Планируется восстановление дореволюци-
онной святыни – Казанского храма 872.
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СТАРАЯ РАЧЕЙКА
Храм во имя святых бессребреников Косьмы и Дамиана (1871 г.)

Храм в селе Старая Рачейка построили прихожане в 1871 г. на месте преж-
него, пришедшего в совершенную негодность по причине ветхости (с 1712 г.). 
Новая церковь с  колокольней, покрытая железом, была также из дерева 
и имела два престола – в тёплой, основной части – во имя святых Косьмы и Да-
миана, в холодной трапезной – во имя Тихвинской иконы Божией Матери 873. 
Вместе с  оградой храм занимал площадь 850 квадратных десятин. Причт, 
включавший священника, диакона и  псаломщика, в  1900 г. окормлял 1288 
человек муж. пола и 1303 жен. пола (322 двора) 874. Усадебной и сенокосной 
земли у храма не было. 41 десятину пахотной земли обрабатывал сам причт, 
который проживал сначала в собственных, позднее – в общественных домах. 
Причём у псаломщика, по данным на 1905 г., дом был совсем ветхий. Первым 
священником в Старой Рачейке был уроженец села – Стефан Сергеевич Возне-
сенский. Согласно ведомости 1905 г., ему помогали диакон Иоанн Васильевич 
Троицкий и псаломщик Феодор Владимирович Никольский 875.

Космодемьянский храм закрыли в  1932 г. во время краевой антирелиги-
озной кампании. В 1940 г. сбросили колокола и разрушили колокольню. Цер-
ковное имущество разобрали по домам. В помещении храма в различное вре-
мя размещались столовая, овощехранилище, позднее – цех по производству 
повидла. 31  июля 1950 г. судьбу здания рассмотрел Исполком Сызранского 
Райсовета депутатов трудящихся. Выяснилось, что «…здание бывшей церкви 
села Старой Рачейки, находившееся в ведении Райпищекомбината, а затем 
переданное Горпищекомбинату, полностью не используется, а здание напо-
ловину разрушено и продолжает разрушаться, мер к его восстановлению Гор-
пищекомбинат не принимает…» 876. Исполком учёл просьбу сельских жителей 

и передал бывший храм Старо-Рачейскому совету «…для организации в нём 
культурного очага» 877. Танцпол для клуба на улице, по воспоминаниям мест-
ных жителей, устроили прямо на могилах священников.

Рачейское духовенство подверглось репрессиям. Священника Александра 
Александровича Феликсова (1881 г.р.) арестовали 1 сентября 1935 г. За анти-
советскую пропаганду он был осуждён Куйбышевским райсудом на 2  года 
лишения свободы 878. Священника Ивана Дмитриевича Зюкуева (1889 г.р.) 
сначала приговорили к ссылке на пять лет, затем расстреляли в Куйбышеве 
18 февраля 1938 г.879 По воспоминаниям односельчан, некоторое время свя-
щенника подменял старец из рачейских крестьян Андрей Кузьмич Логинов 
(1874–1961), пустынька которого находилась у святого источника 880. 28 мая 
1933 г. Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило его к трём го-
дам ссылки в Казахстан 881. Вместе с батюшками пострадал и сторож храма – 
Яков Иванович Калинин (1875 г.р.), который был осужден на 2 года лишения 
свободы (1935) 882.

Реконструкция Космодемьянской церкви началась в 1992 г. Первую службу 
в заново открытом храме провёл настоятель Геннадий Петров. В настоящее 
время причт состоит из одного человека – священника Алексея Бормотова. 
Храм частично отреставрирован.

ТРОИЦКОЕ (ДИМИТРИЕВО-БОГОРОДСКОЕ)
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1730 г.)

Вплоть до конца XIX в. в клировых ведомостях и церковной летописи мож-
но было найти запись, что каменный храм с деревянной колокольней в селе 
Димитриево-Богородское возвели 
в 1730 г. с благословения епископа Ка-
занского Луки на средства, пожертво-
ванные местным помещиком – Иваном 
 Симеоновичем Дмитриевым (Димитри-
евым). В 1897 г. при облачении престо-
ла в  холодном алтаре неожиданно об-
наружили хорошо сохранившийся ан-
тиминс с более ранней датой – 1721 г.883 
Возможно, каменной церкви предше-
ствовала деревянная.

Казанский храм был построен из 
красного кирпича в  стиле восьмерик 
на четверике. По сведениям Николая 
Баженова, приход включал село Бого-
родское и  несколько деревень: Кучу-
говка, Черёмуховка, Осиновка, Наде-
ждино. Из 271 двора прихожан (1092 
муж. пола и  1144 жен. пола) в  32 дво-
рах проживали военные и  дворяне 
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(128 муж. пола и 146 жен. пола), что выгодно отличало Богородицкую цер-
ковь от Троицкой. Именно поэтому церковно-приходское попечительство 
появилось в Димитриево-Богородском на четверть века раньше – в 1869 г. 
Кроме русских, в числе прихожан состояли крещёные чуваши. В храме были 
освящены три престола: главный (в  честь Казанской иконы Божией Мате-
ри), в правом приделе (во имя Святителя и Чудотворца Николая Мирликий-
ского) и в левом приделе (в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость») 884. По мнению составителя летописи, правый придел появился од-
новременно с центральной частью храма. По крайней мере, документов на 
этот счёт не сохранилось. Левый придел построили в 1870–1873 гг. по духов-
ному завещанию помещицы Елизаветы Николаевны Пазухиной. Местный 
благочинный – священник Николай Иванович Малиновский – освятил её 
26 сентября 1876 года 885.

В 1875 г. причт церкви включал трёх человек: священника Василия Ивано-
вича Востокова, диакона Григория Александрова и пономаря Алексея Оси-
повича Феодорова. Священник состоял при храме с 1857 по 1890 г. Благода-
ря стараниям подвижника, церковь из «старой, тесной и сырой» была приве-
дена «в лучший вид». Более того, в 1858 г. священник открыл в собственном 
доме школу 886. Когда Василия Востокова не стало, в Казанский храм переве-
ли из Трубетчины его сына – Михаила, который прослужил вплоть до 1921 г. 
Он был захоронен рядом с храмом. Могилу разорили во время строитель-
ства дороги 887.

В 1929 г. священника Казанской церкви Степана Андреевича Гордеева аре-
стовали по печально известной статье 58–10 УК РСФСР и осудили как «врага 
народа» на 3 года лишения свободы. Он отбывал заключение в Котласском 
и Мариинском концлагерях. Жену и детей выгнали из нового дома, сам дом 
и конюшню разобрали, отняли лошадь, корову и землю. Семья была лишена 
всех прав и средств к существованию. Чтобы выжить, старшие дети отказа-
лись от родителей, а младшие ютились во временном доме с матушкой, ожи-
дая возвращения отца. С. А. Гордеев так и не смог по возвращении устроиться 
на другую работу, поэтому уехал священником в с. Жемковку. На этом его ис-
пытания только начинались 888.

В  советский период Димитриево-Троицкое и  Димитриево-Богородское 
стали одним селом – Троицкое. И  если церковь во имя Троицы Живона-
чальной уцелела, то Казанскому храму, расположенному рядом с сельской 
школой, повезло меньше. Несмотря на статус памятника культуры всесо-
юзного значения (с 1960 г.), храм сильно разрушен и восстановлению не 
подлежит. По сведениям, собранным сельским библиотекарем В. Усовой, 
«когда в начале 20-х годов прошлого века коммунисты стали конфисковы-
вать церковное имущество, отсюда вынесли фунтов двадцать золота и се-
ребра. В тридцатые годы церковь совсем закрыли и сделали… склад зерна. 
А в  главном приделе, где раньше находился алтарь, открыли небольшой 
молокозавод. Затем церковное здание отдали под склад удобрений, а по-
том и вовсе забросили» 889.

ТРОИЦКОЕ (ДИМИТРИЕВО-ТРОИЦКОЕ)
Храм во имя Живоначальной Троицы (1730 г.)

Троицкий храм по праву считается одним из старейших в Самарской об-
ласти. В церковных ведомостях второй половины XIX в. датой его постройки 
обозначен 1730 год. Церковная летопись, попавшая не в Сызрань, а в Самару, 
в Центральный государственный архив Самарской области, точной информа-
ции на данный счёт не содержит 890.

Каменный храм был возведён на речке Большой Тешерек местной поме-
щицей Екатериной Ивановной Дмитриевой, вдовой Якова Семёновича Дми-
триева. По всей видимости, ему предшествовала церковь из дерева. Престо-
лы в северном и южном приделах – во имя святого Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова и Покрова Пресвятой Богородицы – освятил игумен Сыз-
ранского монастыря Корнилий в 1731 г. Обряд освящения главного престола 
во имя Троицы Живоначальной провёл сызранский протопоп Стефан с благо-
словения архиепископа Казанского и Свияжского Иллариона (1733 г.) 891.

Основное помещение было холодным, тогда как приделы отапливались. 
Храм неоднократно ремонтировали. В 1882 г. расширили трапезную. В 1885 г. 
на 1200 руб. сделали иконостас и арку в приделах. Средства на ремонт трапез-
ной и  иконостас собрали из трёх источников, часть пожертвовал помещик 
Дмитриев, часть взяли из церковных и приходских средств. В 1908 г. основная 
часть храма стала тёплой – на пожертвования прихожан в алтаре поставили 
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железную печь. Позднее все помещения отмыли, полы, двери и ограду покра-
сили, потолки побелили, а печи переделали. Весь ремонт, который обошёлся 
в 1600 руб., выполнил крестьянин Владимирской губернии Иван Васильевич 
Абросимов 892.

Церкви принадлежало 68 десятин земли, из которой 1 десятина приходи-
лась на церковную усадьбу, 30 – на пашню и 3 – на сенокос. 34 десятины при 
сельце Дмитриевка Самарского уезда завещал в пользу храма и причта меща-
нин А. И. Мельников.

Службу в Троицкой церкви проводили священник с диаконом 893. В 1905 г. 
священник Иоанн Благовидов (73 лет) был уволен на покой за штат, его сменил 
Михаил Петрович Архангельский (24 лет), которому помогал диакон Александр 
Иванович Малинин (22 лет )894.

По данным 1900 г., в  приходе насчитывалось 432 двора (1379 человек 
муж. пола и 1451 жен. пола). К приходу храма относились крестьяне из села 
Димитриево и окрестных деревень (Бутырки, Ивановская), а также меща-
не и  военные. В  церковной сторожке работала школа грамоты. Сбором 
средств для прихода ведало церковно-приходское попечительство, откры-
тое в 1894 г.895

После закрытия храма в 1930-е гг. в помещении располагался склад зерна, 
потом молокозавод. Некоторое время в церковных стенах действовал цех по 
обработке дерева, хранились удобрения 896. Здание вернули Русской Право-
славной Церкви в 1991 г. в плачевном состоянии. Благодаря спонсорской по-
мощи фонда Брагина, Шишова и Сорокина, храм был отреставрирован. В раз-
личные годы настоятелями состояли священники Владимир Шепелев, Алексей 
Тверсков (с 2005), Вячеслав Нурбекян (2008–2017), иеромонах Андроник (в миру – 
Артём Сергеевич Рогожкин).

ТРУБЕТЧИНО (ПОПОВКА)
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1890 г.)

Храм в селе Трубетчино, воздвигнутый на средства прихожан в 1890 г. на 
месте прежнего, ветхого, имел два престола. Главный (холодный) престол 
располагался в основном помещении и был освящён в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, второй (тёплый) – в  честь рождества Святого Пророка 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Службы в последнем проводились 
в холодное время года. Здание было построено из дерева на кирпичном фун-
даменте. Кроме священника, в штате числился псаломщик. Храму принадле-
жало 34 десятины земли (в том числе – 1 десятина усадебной и 33 – пахотной). 
Дома для причта построили церковные на общественной земле. Приход был 
очень большой; в  1900 г. включал жителей нескольких поселений. Из села 
Трубетчино храм посещали 436 человек муж. пола и 499 жен. пола (109 дво-
ров), из деревни Вельяминовка – 330 человек муж. пола и 365 жен. пола (84 
двора), из деревни Старой Демидовки – 122 человека муж. пола и 134 жен. 
пола (30 дворов), из деревни Новой Демидовки – 487 человек муж. пола и 544 
жен. пола (121 двор). Кроме того, в Казанской церкви окормлялись мещане из Казанская церковь после реконструкции
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4 дворов (17 муж. пола и 16 жен. пола), а также раскольники различных согла-
сий (217 человек муж. и 249 жен. пола из 54 дворов) 897.

Во время массового закрытия церквей в Средневолжском крае священник 
Казанского храма с. Трубетчино Николай Николаевич Травин (1879 г.р.) был 
арестован (1932). Его расстреляли в  Куйбышеве 20  февраля 1938 г.898 После 
ареста Травина священником Казанской церкви состоял Кузьма Иванович Бе-
лов (1900 г.р.) 899.

Накануне войны здание подверглось перестройке на прежнем, кирпичном 
фундаменте. Вплоть до 2001 г. в здании храма располагалась сельская школа, ко-
торую закрыли из-за несоответствия технике безопасности. Здание приобрела 
семейная чета Никулиных по благословению протоиерея Григория Коберника.

Современная история храма началась в  2010 г., когда зданию вернули 
прежний вид. Первый молебен отслужили на праздник Казанской иконы Бо-
жией матери – 21 июля 2012 г. Через несколько дней установили купола и кре-
сты. Настоятелем назначен иерей Александр Бильчук 900.

ПЕРЕВОЛОКИ
Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1851 г.)

Название села происходит от старинного промысла его жителей, которые 
волокли суда 1 версту с  Волги на реку Усу. Сначала Переволокская слободка 
принадлежала соляным промышленникам при Усольских соляных варницах. 
В 1632 г. указом царя Михаила Федоровича её передали купцу Надею Светеш-
никову (Светильникову) и его сыну Семёну. Царь Алексей Михайлович выкупил 
Переволокскую слободку у вдовы Антониды Светешниковой и подарил селение 
Савво-Сторожевскому монастырю. Позднее Переволоки находились во владе-
нии Монастырского приказа (с 1701), князя Александра Даниловича Меншикова 
(с 1710) и казны (с 1727 г.), пока Екатерина II не пожаловала крупнейшие казённые 
и монастырские имения Симбирского Поволжья фаворитам – графам Орловым. 
Именно при них в 1789 г. появился первый деревянный храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Переволоки. 19 апреля 1830 г. он сгорел, и бого-
служения стали временно проводить в часовне. Накануне Великих реформ ста-
тус местных крестьян изменился – графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская 
продала село Переволоки вместе со всем имением в Удельное ведомство 901.

Каменная Покровская церковь в селе Переволоки на берегу Волги появи-
лась в  1851 г. благодаря графине А. А.  Орловой-Чесменской. Основной пре-
стол, освящённый епископом Симбирским и Сызранским Феодотием в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы, был холодным, тогда как престол в приделе 
во имя Святителя Василия Великого, построенном в 1855 г. – тёплым. Придел 
построил диакон Иван Николаевич на свои средства. С  1867 г. настоятелем 
храма состоял священник Григорий Иванович Соколов. На момент создания 
церковной летописи ему помогали псаломщики Василий Прибыловский и Ва-
силий Смышляев. В 1880 г. на место Соколова переместили из села Осинов-
ки Сызранского уезда священника Михаила Ивановича Соловьёва 902. Приход 
включал не только жителей Переволок, но и соседней деревни – Комарово. 

Кроме представителей официальной церкви, храм посещали старообрядцы 
Спасова согласия, которые не принимали водного крещения, а также множе-
ство пришлых, временно проживающих. По данным на 1900 год, в приходе 
было 477 дворов (1237 человек муж. пола и 1323 жен. пола). Храму принад-
лежала пахотная земля – 35,5 десятины. О его благоустройстве и благососто-
янии заботилось церковно-приходское попечительство, открытое в 1876 г.903

Церковь неоднократно ремонтировали и обновляли. В 1869 г. два колокола 
(24 пуда 1 фунт и 5 пудов 9 фунтов) обменяли на другие, большего объёма (62 
пуда 19 фунтов и 13 пудов 19 фунтов). Десять лет спустя провели капитальный 
ремонт. Средства были получены от прихожан и церковно-приходского попечи-
тельства. Летом 1896 г. прежний, ветхий антиминс заменили на новый. В 1915 г. 
крышу, ограду и сам храм покрасили. Потолок колокольни поправили 904.

В 1904 г. священник Михаил Соловьёв ушёл на покой по состоянию здоро-
вья. На его место заступил сначала окружной благочинный Михаил Благода-
ров (был настоятелем всего 2 недели), затем сын псаломщика Пётр Архангель-
ский 905. В  1913 г. Архангельского сменил священник Смоленского женского 
монастыря (при с. Костычи) Александр Иоаннович Остроумов 906. Февральскую 
революцию причт встретил в составе двух человек. Кроме настоятеля, в хра-
ме служил диакон Фёдор Белов 907.

Покровский храм в сызранском селе Переволоки был утрачен в советское 
время. Известно, что его закрыли в  1936 г. по распоряжению заведующе-
го ссыпным пунктом. На данный момент от церкви сохранился фундамент 
и часть стен с металлическими решётками на окнах. Сообщение о том, что 
при закрытии храма состоялся бой между прихожанами и карательным отря-
дом, являются, судя по всему, народной легендой, так как документального 
подтверждения эта информация не находит 908.
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УВАРОВКА
Храм во имя святых бессребреников Косьмы и Дамиана (1879 г.)

В 2014 г. возобновилось богослужение в храме бессребреников и чудотвор-
цев Косьмы и Дамиана, расположенном в селе Уваровка. Церковь сильно по-
страдала при советской власти – крыша, купола и кресты с вратами не сохрани-
лись. Для служб, которые проводит несколько раз в году священник Николай Кле-
ментьев, приезжающий из села Усинское, отгорожена и отремонтирована при-
хожанами алтарная часть храма. До революции храм был приписан к приходу 
Преображенской церкви г. Сызрани, которая находилась в 6 верстах. Известно, 
что Космодемьянскую церковь построили в 1879 г. на средства купца 2-й гиль-
дии Федора Даниловича Соловьёва при кладбище, а освятили год спустя. У её 
стен нашли свой последний покой сам купец, его жена Анна и сноха Евдокия. По 
сведениям В. Петряшина, в храме хранились частицы мощей св. Косьмы и Дами-
ана, св. мученика Якова Печерского и св. мученика епископа Анфима 909.

Уваровка имела статус сельца, а не села. Причт, включавший священника 
и псаломщика, служил в обоих храмах – и в основном, и в приписном (клад-
бищенском). Общее число прихожан двух церквей, по сведениям на 1900 г., 
составляло 255 дворов (1020 человек муж. пола и 1098 жен. пола), не считая 5 
дворов раскольников (21 муж. пола и 18 жен. пола). С 1875 г. в Уваровке дей-
ствовало сельское училище 910. С 1930 г. после отказа верующих от храма зда-
ние использовалось под склад колхоза 911.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

БРУСЯНЫ
Храм во имя святых бессребреников Косьмы и Дамиана (1885 г.)

Деревня Брусяны (Брусьяна) Сызранского уезда была основана служилыми 
людьми «по отечеству» в 1630–1640-е гг. Своё название она получила по реке 
Брусяна, от которой на окраине населённого пункта остался овраг Сухая Бру-
сяна. Известно, что в XVIII в. соседствовали две деревни с различным составом 
населения: Брусяна и Чувашская Брусяна.

В 1760-гг. Брусяны оказались во владении графов Орловых. После смерти 
старших братьев – Ивана и Григория – оба селения по разделам переходили 
разным владельцам. С 1794 г. они достались Фёдору Орлову, после его смерти 
в 1796 г. – Владимиру Орлову; с 1831 г. – дочери графа Екатерине Владимиров-
не Новосильцевой; с 1850 г. – её племяннику В. П. Давыдову.

Достоверно неизвестно, в какое именно время Брусяны стали селом. Имен-
но тогда и  появился первый деревянный храм с  престолом во имя святых 
бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана. Когда он сгорел, прихожа-
не собрали средства на новое, тёплое здание. Каменная церковь в Брусянах 
строилась с 1880 по 1885 г. «…Храмовое здание получилось лаконичным, без 
особенных архитектурных изысков. Вытянутая трапезная, объёмное полукру-
жие алтаря, единственный купол на широком гранёном барабане с арочны-
ми окнами. Купол, впрочем, заслуживает внимания – огромный, вытянутый 
вверх в восточном вкусе, он виден издалека и неизменно удивляет путников 
своей необычной формой» 912.
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В приход Космодемьянского храма было приписано соседнее село Коль-
цовка (Николаевское), где находилась старинная деревянная церковь в честь 
Святителя Николая Чудотворца, построенная в 1767 г. помещицей Анастаси-
ей Александровной Ощериной 913. До наших дней она не сохранилась.

Церковной земли при главном храме числилось 33 десятины (пахотной). 
Приписной храм имел 30 десятин пахотной и 3 – сенокосной земли. Причт, 
окормлявший оба храма, состоял из священника и псаломщика. Дома для них 
были общественными, построенными на земле сельского общества. Жалова-
ние духовенство получало от прихожан 914.

Церковно-приходское попечительство и церковно-приходская школа, ос-
нованная в 1898 г., располагались в Кольцовке. В Брусянах действовала зем-
ская школа. Население села в  начале ХХ  в. составляло около 1500 человек, 
ещё около 300 человек проживало в Кольцовке. Кроме православных, в при-
ходе числилось 58 раскольников-беспоповцев Спасова согласия 915.

На рубеже XIX – XX вв. священниками в Космодемьянском храме служили 
Василий Иванов и Сергий Иванов 916.

Храм в Брусянах действовал до 1932 г. После закрытия здание подверглось 
частичному разрушению. Была взорвана колокольня и  сломан купол. Дол-
гое время здание использовалось под зернохранилище. В годы войны храм 
принял воспитанников детского дома из Ленинграда. Позднее его забросили 
и фактически превратили в свалку.

Восстановление храма началось в 1997 г. по инициативе семьи Суворовых, 
переехавшей в Брусяны из Тольятти, а также других жителей села. На данный 
момент церковь практически восстановлена, купол был сооружен заново. 
С 2005 г. она является скитом Воскресенского монастыря г. Тольятти. Настоя-
телем храма служит протоиерей Димитрий Владимирович Синенко 917.

ОСИНОВКА
Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая (1714 г.)

Деревня Осиновый Буерак (Осиновка) возникла на территории Самар-
ской Луки в числе первых. Это произошло в 30–40-е гг. XVII в. Подавляющее 
большинство жителей составляли русские – беглые и  гулящие люди из Ка-
занского и  Нижегородского Поволжья. Изначально деревня принадлежала 
«самарскому сыну боярскому» Василию Порецкому. При Петре I она перешла 
А. Д. Меншикову. Именно при нём деревня стала селом. В конце 1773 г. жите-
ли Осиновка были в числе тех, кто присягнул Емельяну Пугачеву («Петру III»). 
Пугачевских эмиссаров встречал с хлебом и солью приказчик Фёдор Фёдоров, 
который сам читал крестьянам Манифест Пугачева от 2 декабря 918.

Позднее здесь сложилась мелкая дробная система владений, когда в  од-
ном селе жили крестьяне нескольких помещиков. По данным пятой ревизии 
(1795 г.) и «Экономических примечаний» к Генеральному межеванию земель, 
в селе Николаевское (Осиновка тож) Самарского уезда Симбирской губернии 
насчитывалось 1622 десятины удобной и  неудобной земли. Данная земля 
принадлежала четырём помещикам: гвардии подпоручику Н. В. Неёлову – 40 

дворов и 162 души муж. пола; девице П. В. Неёловой – 30 дворов и 119 душ 
муж. пола; вдове поручице Е. С. Неёловой – 38 дворов и 159 душ муж. пола, 
М.С. и П. С. Бутурлиным – 7 дворов и 18 душ муж. пола. Всего владельческих 
крестьян в 115 дворах проживало 458 человек муж. пола и 481 жен. пола 919. 
К 1903 г. численность населения в Осиновке почти не изменилась. В селе про-
живало 1079 человек православного исповедания и в 30 дворах старообряд-
цы-беспоповцы (191 человек) 920.

Каменный храм в Осиновке (точнее то, что от него осталось) – старейший 
на территории Самарской губернии. Он был возведён в 1714 г. на средства 
светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. Согласно известно-

му преданию, он по-
строил церковь из чув-
ства благодарности за 
чудесное спасение от 
гибели во время штор-
ма на Волге.

Храм был каменным 
и  тёплым. В  нём было 
два престола: глав-
ный – во имя Святителя 
Николая Чудотворца 
и придельный – в честь 
святого пророка Ио-
анна Предтечи. Цер-
ковь построили в стиле 
«московское барокко». 
Сейчас  «…  кое-где со-
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хранились ажурные кованые решётки, и на сводах, в едва различимых остат-
ках старинных фресок, угадываются лики святых» 921.

Причт храма состоял из священника и псаломщика. Дома для духовенства 
были общественными и находились на помещичьей земле. Жалованье причт 
получал от казны и сельского общества. Священнику и псаломщику принад-
лежали 33 десятины пахотной земли.

В период между 1880 и 1914 г. в с. Осиновка служили Михаил Соловьёв, Ни-
колай Введенский, Владимир Рождественский, Иоанн Миронов и другие священ-
ники 922.

По некоторым данным, храм закрыли в 1929 г. Несколько раз его пытались 
взорвать, последний раз уже при Н. С. Хрущеве. Легенда о расстреле в стенах 
храма батюшки с семьёй, скорее всего, относится к первым годам советской 
власти. Возродить церковь в наши дни не удалось. В 2006 г. здание обследо-
вали специалисты и констатировали, что восстановлению оно не подлежит. 
Новый сельский храм построили в другом месте, в здании бывшей школы 923.
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БАЙДЕРЯКОВО
Храм во имя Живоначальной Троицы (1880 г.)

Деревня под названием Чувашский Бугор была основана около 1683 г. пе-
реселенцами-чувашами. В ревизских сказках 1746 г. селение упоминается как 
Байдеряково, по имени одного из переселенцев Байдеряка Оганёва.

Церковь во имя Живоначальной Троицы построили в 1880 г. на народ-
ные пожертвования. Этому событию предшествовало паломничество бу-
дущего ктитора и  благотворителя храма Григория Николаевича Русскова 
на Святую Землю и на Афон. В Иерусалиме он получил благословение на 
строительство и дары будущей церкви: ладан, масло, крест, иконы и бого-
служебные книги924.

После его возвращения в селе сразу приступили к строительству церкви. 
Деревянный храм был построен по типовому проекту, по этому же проекту 
было построено несколько храмов: в Трубетчино, Малячкино, Ново-Ерёмкино 
и др. С 1884 г. при церкви  начала работать церковно-приходская школа.

Причт состоял из священника и псаломщика, дома для них являлись об-
щественными и  были построены на церковной земле. По статистическим 
данным на 1900 год, прихожан в храме насчитывалось: в Байдеряково в 215 
дворах 1471 человек чувашской национальности; в деревне Владимировка, 
приписанной к приходу Троицкого храма, в 15 дворах насчитывалось 93 че-
ловека русской национальности925.

В местных архивах сохранились лишь эпизодические сведения о священ-
нослужителях Троицкой церкви: в 1888 году служил отец Иаков Смышляев926, 
в 1904–1905 гг. – отец Герасим Матвеев927; в 1916 – отец Феодор Поручиков928.

В  1912–1915 гг. храм был выкрашен внутри и  снаружи на средства Кузь-
мы Андреевича Русскова. В эти же годы местным художником, поселившимся 
у К. А. Русскова, храм был расписан.

В  1915 г. в  Байдеряково был назначен священником о. Николай Демень-
тьев, закончивший Казанскую духовную семинарию. Приехал он из Чувашии, 
в Байдеряково у него родилось 5 детей; обустроились – завели хозяйство, на-
чали строить новый дом. А  в  1930-е 
годы их записали в  «кулаки» и  раску-
лачили. Всю семью выслали в Сибирь, 
где они прожили трудные 4  года. По-
сле Сибири, когда вернулись, оказа-
лось, что служить в  прежнем храме 
уже невозможно929. Он был закрыт 
17 февраля 1935 г.930 Когда разрушали 
церковь, народ согнали на площадь 
смотреть, как спиливали и сбрасывали 
кресты, рубили и бросали в костер ико-
ны. В  поруганном храме разместили 
библиотеку и  клуб, в  алтаре устроили 
сцену и  показывали кино. Некоторое 
время, судя по документам 1944 г., 
в  здании находилась столовая желез-
нодорожных строителей931.

Григорий Николаевич Руссков до-
жил до 1938 года и был похоронен во 
дворе построенной его трудами и мо-
литвами церкви, на северной стороне.

Могила Григория Николаевича Русскова 
(1838–1938)
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По инициативе жителя села Николая Григорьевича Ухвертова в 2005 г. на-
чалось возрождение храма. Сегодня храм восстановлен, в нём идут богослу-
жения; его окормляет о. Сергий Цымбалюк.

ЕПИФАНОВКА
Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая (1914 г.)

Епифановка изначально русское поселение. В 1870 г. в Епифановке на сред-
ства прихожан был построен однопрестольный во имя Святителя Николая Чу-
дотворца холодный деревянный храм. Причт состоял из священника и псалом-
щика, дома для них – общественные, построенные на земле прихожан. С 1883 г. 
здесь существовало церковно-приходское попечительство. В  1900 г. в  с. Епи-
фановка открыли одноклассное министерское училище. В эти годы прихожан 
в селе насчитывалось в 193 дворах 1082 человека русской национальности932.

Предположительно, в  начале ХХ  века деревянная церковь сгорела, 
и  в  1914 г. был построен новый каменный храм с  тем же престолом. Храм 
возводили на средства владелицы села – баронессы Екатерины Максимилиа-
новны Перси-Френч. Поместье барыни находилось в с. Тереньга, в 13 верстах 
от Епифановки. В селе всеми делами ведал её управляющий, у которого здесь 
был выстроен двухэтажный дом, имелись конюшни.

На строительство церкви ходили собирать пожертвования и по соседним 
деревням. Кирпич клали только летом; долго гасили известь, для раствора ис-

пользовали яичные желтки. Сами месили глину, делали кирпичи, обжигали 
их. Строили основательно, всем миром.

Храм получился великолепный. Даже сегодня, спустя более 100 лет, он вы-
глядит величественно. Он был построен в форме креста, с элементами рус-
ского стиля: кокошниками, арками, полуколоннами. «Высокие сводчатые окна 
украшены настоящими коваными решётками. Наружные стены выложены 
рельефной кладкой. Все части храма отделены друг от друга белыми полу-
круглыми сводами. Местные жители вспоминают, что стены были украшены 
росписями и лепниной, но сейчас мы видим лишь следы от креплений, на ко-
торых держались иконы – от пола и до потолка. “Вниду в дом Твой, поклонюся 
Храму святому Твоему”, – гласила надпись на одной из стен»933.

Село славилось своими крепкими хозяйствами. Дома строились основа-
тельные, добротные, из красного кирпича. Население было зажиточным 
и трудолюбивым. Годы коллективизации круто изменили жизнь села: боль-
шинство крестьян было раскулачено.

В памяти сельчан сохранилась фамилия последнего священника – Ильин. 
Скупые строки архивных документов называют ещё несколько фамилий: 
в 1894 году в епифановском храме служил отец Иоанн Эсперов934; в 1904 – отец 
Иоанн Дивногорский935.

Храм разрушали варварски. Сброшенный колокол застрял в колокольне, 
и  чтобы его вытащить, в  стене прорубили нишу, которая видна и  сегодня. 
Огромный кованый крест пытались стащить с купола, но так и не смогли – он 
только чуть согнулся, но не поддался вандалам.

Сегодня в с. Епифановка проживает всего около сорока человек, а ещё не так 
давно стояло 500 жилых домов. Большинство из них брошено и разрушено. Тем 
не менее, в 2007 г. началось восстановление храма. По просьбе благочинного 
Шигонского округа – отца Николая Кибалюка архиепископ Самарский и Сызран-
ский Сергий благословил окормлять Никольскую церковь с. Епифановка иеромо-
наха Илариона (Скачкова), настоятеля храма в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы г. Тольятти. Постоянным помощником в деле восстановления поруганного 
храма является староста Никольской церкви, бывший военный лётчик, выпол-
нявший свой долг в Афганистане – Анатолий Рудольфович Сорокин936.

КЯХТА
Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы (1909 г.)

Мордовское село Акташкат (Актяшка) было основано переселенцами из с. Маза. 
Деревянная из сосновых бревен церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
была построена в 1909 г. по типовому проекту, по этому же проекту были построе-
ны храмы в селах: Трубетчино, Малячкино, Ново-Еремкино, Байдеряково.

С 1893 г. в Кяхте существовала церковно-приходская школа, которая содер-
жалась на средства общества937. По метрикам 1910 г., в  Покровской церкви 
служил отец Михаил Смирнов938, в 1916 г. – отец Евгений Эсперов939.

Отец Константин Сибряев попал в  Кяхту 13-летним мальчиком в  марте 
1930 года в помощь назначенному туда иеромонаху Зосиме (Алексеенко). Он 
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исполнял должность псаломщика. Старостой храма в это время была Матрёна 
Ивановна Батурина. Зимой 1931 года церковь закрыли, а священник и пса-
ломщик должны были покинуть Кяхту в течение 24 часов940.

Постановление о закрытии храма было принято в 1932 году941.
До отца Зосимы в  Кяхте служил священник Иоанн Кузьмодемьянский, 

1880  года рождения. Первый раз его арестовали в  1926 г., потом в  1933 г. 
В 1937 г. он был вновь арестован и осужден на 10 лет концлагерей в Тайшет-
лаге НКВД СССР. Скончался о. Иоанн на станции Тайшет 7  февраля 1938 г. 
В одну ночь с ним арестовали за веру и нескольких жителей села: Ивана Сер-
геевича Заморина, Марию Алексеевну Божину, Анастасию Ивановну Божину, 
Сергея Поликарповича Жирнова942.

Когда церковь закрыли, колокола сняли, кресты снесли. В войну в церкви 
устроили склад для зерна, после войны открыли школу. По воспоминаниям 
жителей села, «в 1950-е гг. здание стали использовать под клуб. Ещё в 2005 г. 
над входом висела табличка с надписью “Клуб”. Здание долгое время стояло 
бесхозным, заколоченным и постепенно разрушалось»943.

Несколько лет назад по благословению Владыки Сергия началось воз-
рождение Покровской церкви. Сейчас в ней периодически проходят службы, 
появился свой 120-килограммовый колокол.

МАЗА
Храм во имя Спаса Всемилостивого (1837 г.)

Название мордовского села 
предположительно происхо-
дит от мокшанского «мазы» – 
«красиво». Поселение было об-
разовано в 1580 г., после заво-
евания Казани Иваном Гроз-
ным, на дороге, соединявшей 
Москву и Урал. В 1706 г. здесь 
возникло селение под назва-
нием Ново-Александровская 
слобода, принадлежавшее 
князю А. Д. Меншикову.

В  начале ХVIII  в. в  слободе 
была построена деревянная 
церковь. После опалы князя 
А. Д. Меншикова в мае 1729 г. 
село Маза было пожаловано 
братьям Левашёвым, после 
них селом владела казна.

Новую церковь стали стро-
ить в  1803  году на средства 
помещика графа Левашёва, за-
кончили в 1837 г. 944 Каменный, 
тёплый храм был построен в стиле классицизма. Он имел два престола, глав-
ный – во имя Спаса Всемилостивого, второй в приделе – во имя святого Пророка 
Предтечи и Крестителя Иоанна. Причт состоял из священника, диакона и пса-
ломщика; дома для них – общественные. К приходу Спасской церкви с. Маза не-
которое время были приписаны деревни: Кяхта, Левашёвка (или Малая Маза) 
и Климовка. По сведениям на 1900 год, прихожан, со всеми приписанными де-
ревнями, насчитывалось в 620 дворах 1748 человек муж. пола и 1787 жен. пола 
русской национальности. С 1877 г. в Мазе существовали церковно-приходское 
попечительство и начальное народное училище 945. С 1890 года в Спасском хра-
ме служил отец Василий Утехин 946; с 1901 по 1906 – отец Александр Смирнов 947.

Храм был закрыт в 1934 г.948 Колокола увезли на переплавку. Здание храма 
вначале использовалось как зернохранилище, а потом как склад для удобрений. 
В конце 1950-х гг. храм пытались разрушить, но не смогли сломать, снесли толь-
ко купол и взорвали колокольню.

С 2006 г. по благословению Владыки Сергия (Полёткина) в храме начались 
реставрационные работы под руководством протоиерея Иоанна Ермакова. 
Большой вклад в его восстановление внесли Александр Иванович Мухортов 
и Сергей Николаевич Рязанцев.

Сейчас в храме сооружен встроенный иконостас, иконы для которого пи-
шут тольяттинские иконописцы. Периодически совершаются службы.
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МАЛЯЧКИНО
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (1913 г.)

Малячкино – древнее чувашское село, образованное для защиты Сызрани 
(1683 г.) от набегов ногайцев со стороны «ногайского брода», каким считалось 
побережье Волги в районе современного села Шигоны. Точно не известно, 
когда малячкинские чуваши приняли крещение.

Деревянный храм в честь Казанской иконы Божией Матери был построен 
в 1913 году по типовому проекту (как и в сёлах Трубетчино, Ново-Еремкино, 
Байдеряково). По статистическим сведениям на 1913 год, в селе Малячкино 
проживало: в 303 дворах 890 человек мужского пола и 851 – женского, чуваши 
по национальности949. В 1919 г., во время подавления «чапанного» восстания, 
около храма было расстреляно 17 человек.

С  1916  года в  Малячкино служил о. Михаил Данилов950 , погибший зимой 
1929 г. Он похоронен на сельском кладбище951. Храм был закрыт в 1936 г., ре-
шение о его закрытии было принято на заседании Крайисполкома 4 апреля 
1936 г.952

В  архивах ФСБ сохранилась информация о  репрессированных и  постра-
давших за веру жителях этого села. Среди них: чуваш, священник церкви 
с. Малячкино Иван Михайлович Самаркин (1896 г. р.), расстрелян 24  января 
1938 г. в Сызрани; председатель церковного совета Павел Леонтьевич Анто-
нов (1877 г. р.), осужден на 10 лет концлагерей. Сохранились имена расстре-
лянных членов церковного совета. Это Егор Абрамович Данилов (1872 г. р.), 
Никита Андреевич Захаров (1872 г. р.), Ермил Иванович Харитонов (1896 г. р.), 
монахиня Дарья Никитьевна Ерофеева (1872 г. р.).

Трофим Никитович Данилов (1887 г. р.), был осуждён на 10 лет концлаге-
рей. Член церковного совета Ксения Афанасьевна Яранова (1903 г. р.), была 
осуждена на 10 лет концлагерей953.

После закрытия церкви в райцентре Шигоны в Малячкино привезли кир-
пичи от Шигонского храма и много икон, часть которых люди попрятали по 
домам954. После закрытия храма в Малячкино люди по очереди ездили в Сы-
зрань на службу со всеми помянниками, молились и дома при плотно закры-
тых окнах, собирались тайно, как первые христиане.

Восстановление храма началось в 1990 году по благословению епископа 
Куйбышевского и Сызранского Евсевия (Саввина). В 1991 г. настоятелем Ка-
занской церкви стал иерей (ныне – протоиерей) Димитрий Бабак, который слу-
жит здесь уже более 25 лет. Его стараниями не только восстановлен храм, но 
и открыта воскресная школа.

ПОДЪЯЧЕВКА
Храм в честь Воскресения Христова (1847 г.)

Деревня Подъячевка была основана в конце XVII – начале XVIII вв. русскими 
поселенцами. К  началу XIX  в. собственниками имения стали помещики Мо-
сквитиновы.

В  1847 г. Николай Федорович Москвитинов строит здесь, по благослове-
нию Преосвященного Феодотия, архиепископа Симбирского и Сызранского, 
каменный храм с престолом в честь Воскресения Христова. Храм был постро-
ен в виде четверика с изящной главкой на небольшом барабане и соединён 
с  двухъярусной шатровой колокольней. С  того же года село получило ещё 
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одно название – Воскресенское.
В 1864 г. священником в Воскресенском храме был о. Григорий Клировский.
С 1872 г. при храме стараниями о. Василия Виноградова было открыто одно-

классное училище, содержавшееся на средства прихожан, жизнь которых была 
тесно связана с церковью. Так, купец И. С. Евсеев – владелец довольно крупной 
суконной фабрики, устроенной в 1852 г. на реке Тукшум, не раз жертвовал на 
храм крупные суммы денег. На его средства в 1877 г. был изготовлен колокол 
весом в 63 пуда 34 фунта. В последующие годы этот же благотворитель при-
обретал для храма всевозможную церковную утварь и облачения. Новый дом 
священника также был построен на деньги И. С. Евсеева и Н. Ф. Москвитинова.

По статистическим сведениям, в 1900 году в селе проживало: в 126 дворах 
600 человек мужского пола и 603 – женского, все русской национальности955.

Известно несколько имен священников, служивших в Воскресенском хра-
ме. В 1897 г. 85 лет от роду скончался отец Василий Виноградов. На его место 
был назначен о. Николай Ивановский, который прослужил здесь 2 года и был 
переведен в другое село. В 1899 г. был назначен о. Николай Державин, кото-
рый прослужил семь лет и в 1916 г. был уволен за штат по состоянию здоро-
вья. После него восемь лет в храме служил о. Владимир Рождественский956.

Последним священником перед закрытием храма в 1926 г. был о. Влади-
мир Добромыслов. Последняя его подпись в церковной летописи датируется 
1926 годом. Далее о его судьбе ничего не известно.

Воскресенский храм был закрыт в  1931 г.957, по другим сведениям – 
в 1933 г.958 В войну он использовался как зернохранилище, а потом был за-
брошен и начал разрушаться.

По благословению владыки Сергия (Полёткина) восстановительные рабо-
ты начались в 2005 г. Первая служба после многих лет поругания была совер-
шена 30 декабря 2005 года.

В  возрождении церкви активное участие принимал уроженец этих мест 
многолетний ктитор и  староста храма Александр Викторович Абдрахманов. 
Большую помощь в восстановлении храма оказали также курсанты Сызран-
ского высшего авиационного училища.

Храм с. Подъячевка приписан к Михайло-Архангельской церкви с. Шигоны.

СТАРЫЙ ТУКШУМ
Храм в честь Рождества Христова (1835 г.)

По некоторым сведениям, Старый Тукшум был основан служилыми татара-
ми в конце XVII – начале XVIII вв.

Эти богатейшие земельные угодья с лесами, родниками, реками и озерами 
во второй половине XVIII века были приобретены помещиками Москвитино-
выми. Через несколько десятилетий эти земли становятся владениями рода 
Бестужевых. В начале XIX в. поместьем владел статский советник Василий Бо-
рисович Бестужев, а затем его сыновья – Григорий Васильевич и Иван Васи-
льевич. В деревне уже тогда проживало более тысячи человек.

В 1816 г. в честь победы над Наполеоном в Старом Тукшуме был заложен 

каменный двухпрестольный храм: с  главным престолом в  честь Рождества 
Христова, и в приделе – в честь Владимирской иконы Божией Матери. Храм 
строился на средства семьи Бестужевых и был возведен в 1835 году. Двухэ-
тажный, величественный, он был построен в стиле ампир, ознаменовавшем 
в архитектуре победу русского оружия в Отечественной войне 1812 года.

До сих пор на стенах храма остались следы росписи. Под сводами можно 
различить изображения Троицы Новозаветной, архангелов и евангелистов. 
Перед центральным входом с двух сторон находились фигуры архангелов Ми-
хаила и Гавриила, которые исчезли в начале XXI в.

Храм и сегодня, после стольких лет забвения и поругания, впечатляет сво-
ей грандиозностью.

В 1899 г. в селе было открыто церковно-приходское попечительство. Зем-
ская школа существовала с 1864 г.

Оба брата Бестужевых были похоронены у  стен храма: гвардии поручик 
Иван Васильевич Бестужев (1787–1839) – в самой церкви на правой стороне 
(о чём свидетельствовала мраморная белая доска с соответствующей надпи-
сью), а генерал-майор Григорий Васильевич Бестужев (1786–1845) – с проти-
воположной стороны церковной стены, на его могиле возвышался массив-
ный мраморный памятник.

После смерти братьев имение перешло по наследству их племяннице 
Ольге Николаевне, в  замужестве Хвощинской. В  1858 г. стараниями Ольги 
Николаевны Хвощинской и Анны Николаевны Бестужевой церковь была от-
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ремонтирована. В конце XIX в. имение приобрел Сергей Петрович Дурасов, 
которому принадлежало множество земель в округе. Но жить семья Дурасо-
вых любила в Старом Тукшуме, в своём двухэтажном доме. Сергей Петрович 
много жертвовал на храм, а в 1908 г. он отдал под школу дом, стоявший на его 
усадебной земле.

По статистическим сведениям, на 1900 год прихожан в Христорождествен-
ской церкви насчитывалось в 253 дворах 704 человека муж. пола и 751 – жен. 
пола, русской и чувашской национальностей959.

В  историю Старо-Тукшумского храма яркой страницей вписана деятель-
ность отца Николая Пальмова, 48  лет своей жизни посвятившего служению 
в этом селе. Все эти годы он не только предстоял у Престола Божия, но и вёл 
церковную летопись, которая сегодня является бесценным историческим 
источником. Во время голода 1906  года, он вместе с  учительницей органи-
зовал при поддержке комитета Красного Креста столовую для учащихся. 
При этом продукты получали не только дети, но и престарелые, и больные. 
В 1907 году за многолетнюю усердную службу он был возведен в сан прото-
иерея960.

В 1911 г. помещик С. П. Дурасов, владевший этими землями более двадца-
ти лет, продал свое имение в Старом Тукшуме молдавскому помещику Миха-
илу Евгеньевичу Понсэ.

Отец Николай скончался на Вербное воскресенье в 1912 г. от сердечной 
болезни. В церковной ограде ему был установлен массивный памятник, от ко-
торого сейчас ничего не осталось. За год до его смерти в церкви был живопис-
но расписан весь купол, и храм был побелен снаружи.

С 1912 г. в церковной летописи появляется имя другого священника – отца 
Александра Адамова. Его стараниями в селе были открыты Воскресные чтения 
с  так называемыми «туманными картинками» на религиозно-нравственные 
темы, которые охотно посещались прихожанами.

В годы Первой мировой войны в волости был создан благотворительный 
комитет по сбору средств в пользу беженцев, в работе которого отец Алек-
сандр принимал самое активное участие. Он организовал сбор средств для 
семей беженцев по окрестным селениям и только в Старом Тукшуме при его 
участии удалось собрать восемьдесят пудов хлеба.

После отца Александра Адамова с 1919 года настоятелем церкви был на-
значен отец Василий Фёдоров961. Отца Василия запомнили высоким, весёлым 
и  «здоровым, как копна». В  1929 г. священника убили бандиты прямо у  его 
дома. На отпевании батюшки в  церкви собралось так много людей, что на 
втором этаже на балконе доски дали трещину. Могила священника Василия 
Фёдорова находилась недалеко от алтарной стены, но в 1960-е гг. её бульдо-
зером сравняли с землёй962.

Среди новомучеников и  исповедников Самарского края есть имена свя-
щенника и  жителей села Старый Тукшум, пострадавших за веру: священник 
Андрей Дмитриевич Киселёв (1877  г. р.) в  1930 г. осуждён на 3  года концлаге-
рей, в 1936 г. арестовывался, но был освобожден (расстрелян 20 января 1938 г. 
в Куйбышеве); член церковного совета, единоличник Сергей Артемьевич Кол-
басов (1871 г. р.), в  1932 г. раскулачен и  расстрелян; член церковного совета, 

единоличник Иван Антонович Савинов (1885 г. р.) в 1933 г. раскулачен, осуждён 
на 10 лет концлагерей; член церковного совета, единоличник Степан Тимофе-
евич Уланов (1870 г. р.) в 1933 г. раскулачен, осуждён на 10 лет концлагерей963.

По данным ЦГАСО, церковь закрыли в 1934 г.964 В 1937 г. с храма сняли все 
14 колоколов, их разбивали и увозили, а один разбить так и не смогли, несмо-
тря на то, что просверлили в нем более сорока отверстий. Часть икон переда-
ли в школу, чтобы использовать как школьные доски. 18-метровая колоколь-
ня была разрушена, её растаскивали трактором. А в 1939 г. церковь закрыли 
и во время войны использовали для хозяйственных целей. Долгое время она 
стояла бесхозной и разрушалась.

Сегодня Христорождественский храм ждет своего возрождения. По благосло-
вению владыки Сергия (Полёткина) он был приписан к Преображенскому храму 
г. Тольятти, и  руководил его восстановлением благочинный Преображенского 
благочиния протоиерей Валерий Марченко. Все работы проводились благотво-
рителем Александром Викторовичем Абдрахмановым. На сегодняшний день все 
реставрационные работы приостановлены в связи с переходом этой территории 
под юрисдикцию вновь созданной епархии Сызранской и Жигулевской.

ШИГОНЫ
Храм во имя Архистратига Божия Михаила (1829 г.)

Место, на котором стоит современный центр муниципального района Ши-
гонский, называлось в  XVII  в. 
«ногайским бродом». Можно 
предположить, что тюркоязыч-
ные ногаи, кочевавшие вдоль 
левого берега Волги, могли 
переходить реку и  спускаться 
по правому берегу вплоть до 
Кавказских гор (ныне ногай-
цы – один из народов Дагеста-
на). Возникшее во второй по-
ловине XVII в. селение Шигоны 
первоначально принадлежало 
Звенигородскому Савво-Сторо-
жевскому монастырю.

Первая церковь была дере-
вянной, предположительно, 
с одним престолом, она была 
построена в 1701 г. 18 лет эти 
земли принадлежали князю 
А. Д.  Меншикову, затем снова 
были возвращены Савво-Сто-
рожевскому монастырю.

В 1768 г. село Шигоны ста-
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ло собственностью братьев графов Орловых, потом Орловых-Давыдовых.
В начале XIX в. Шигоны приобрел помещик Дмитрий Степанович Кротков, 

«тщанием и иждивением которого, по благословению Филарета, архиеписко-
па Казанского, на месте прежней деревянной церкви» стали возводить камен-
ную.965 В 1829 г. в храме были освящены три престола: главный – во имя Ар-
хистратига Божия Михаила; второй – во имя Димитрия Ростовского, третий – во 
имя Марии Магдалины. Новый храм был построен в стиле классицизма и сво-
им архитектурным обликом напоминал трапезную церковь в честь Казанской 
иконы Божией Матери московского Савво-Сторожевского монастыря.

Почти полвека спустя, в  1872 г., внучка Дмитрия Степановича – Варвара 
Павловна Кроткова-Дурасова (жена Петра Фёдоровича Дурасова, церемоний-
мейстера Двора Его Императорского Величества) реставрирует храм и устра-
ивает в трапезной церкви ещё два придела (тёплых): один – в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери, второй – во имя святой великомученицы Варва-
ры.

В 1872 г. была открыта и приходская школа, в которой преподавал насто-
ятель храма о. Макарий Зефиров. В 1880 году в Михаило-Архангельском хра-
ме служили отец Макарий Феодоров и заштатный священник Никанор Петро-
вич Любимов966. До 1886 г. в храме служил священник Василий Прибыловский; 
с 1887 г. – Маркелл Благодаров.

К  приходу этой церкви некоторое время относились деревни Муранка, 
Ключищи, Белоключье.

В  1882  году в  Шигонах было открыто церковно-приходское попечитель-
ство. В 1889 г. храм был вновь отремонтирован и обнесен каменной оградой. 
По статистическим данным на 1900  год, причт храма состоял из священни-
ка, диакона и псаломщика. Дома для них были общественные, построенные 
на земле, принадлежавшей сельскому обществу. Прихожан насчитывалось: 
в 365 дворах 875 человек муж. пола и 940 жен. пола, все русской националь-
ности967.

С 1900 по 1919 в храме служил священник Симеон Эсперов968. Отец Симеон 
был расстрелян в 1919 г., во время жестокого подавления «чапанного» вос-
стания 969.

С 1932 по 1936 г. в Шигонах служил протоиерей Михаил Троицкий, все его 
предки по отцу были духовного звания. В 1936 г. после закрытия храма в Ши-
гонах его перевели в Пензенскую область в с. Кунчерово. Но прослужил он 
там недолго – был арестован и расстрелян в г. Куйбышеве 13 декабря 1937 г. 
Данных о месте его погребения не имеется970.

В 1936 г. храм был закрыт и частично разрушен, от колокольни перед хра-
мом не осталось даже фундамента. Из церковного кирпича сделали школь-
ную мастерскую и  дорогу по Шигонам. А  в  разрушенном и  осквернённом 
храме открыли базу Райпотребсоюза: прилавки в ней соорудили из икон. Се-
годняшний храм – всего лишь притвор бывшего. Решение о закрытии шигон-
ской церкви было утверждено постановлением Крайисполкома под № 589 от 
2 апреля 1936 г.971

Возрождение храма началось в  1989 г. по благословению архиепископа 
Иоанна (Снычева). С 1990 г. настоятелем был назначен протоиерей Николай 

Кибалюк. Первая служба в восстановленном храме была проведена на день 
Святой Троицы в 1990 г. Сегодня при храме действует воскресная школа, про-
водится лекторий по основам православной культуры; существует паломни-
ческая служба, работают православный драматический и кукольный театры, 
проводятся спортивные турниры, выпускается приходская газета «Архангель-
ский вестник».

В Шигонах издавна были известны два источника. Один из них – Троицкий, 
на котором раньше стояла каменная часовня, разрушенная в советские годы. 
Сегодня часовня вновь отстроена о. Николаем Кибалюком, в  ней служатся 
молебны, освящается вода. Второй источник – в честь Владимирской иконы 
Божией Матери – находился близ деревни Белоключье. На нём до революции 
также стояла каменная часовня. Ежегодно 6 июля к этому источнику из Шигон 
ходили крестным ходом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной монографии, которая стала итогом трудоемкой и кропотливой 
работы авторов, представлена панорама исторического развития  храмов  
Самарской митрополии, основанных до 1917 г. В очерках, посвящённых от-
дельным храмам, на основе широкого круга источников раскрываются обсто-
ятельства церковного строительства в контексте экономического освоения 
региона различными социальными и этническими группами. Затронуты ар-
хитектурные особенности памятников православного зодчества, приводится 
информация об их перестройке, закрытии, разрушении и реставрации. Осо-
бое место мы отводили биографиям священников и церковнослужителей. 
Объективно и непредвзято показана их роль в духовно-нравственном обра-
зовании и просвещении сельских жителей. 

История каждого храма, безусловно, уникальна. Несмотря на это, право-
славные святыни Самарской митрополии объединяет общая судьба, отразив-
шая три эпохи в развитии нашего государства. 

На первом этапе, который продолжался с середины XVII до начала ХХ в., 
происходило зарождение и становление церковной жизни в Самарском По-
волжье. Аграрное освоение региона осуществлялось тремя путями: воен-
но-правительственным, частновладельческим (церковно-монастырским и 
помещичье-дворянским), а также вольно-крестьянским. Обустройство на 
новом месте, как правило, начиналось для православных переселенцев со 
строительства храма и создания прихода. Деревня и сельцо с появлением в 
них храма приобретали статус села, называемого по престолу церкви. Право-
славный храм  придавал неповторимый облик каждому селению, становился 
центром социальной и духовной жизни прихожан. Накануне Октябрьской ре-
волюции 1917 г. в Самарской епархии действовало около 1000 храмов, среди 
них 708 приходских (остальные –  монастырские и домовые).

Второй, советский  этап, стал эпохой разрушения храмов, церковных прихо-
дов и религиозного сознания миллионов людей нашей страны. Это было время 
массового уничтожения православных святынь. В конце ХХ века на территории 
Самарской епархии насчитывалось всего лишь около 100 уцелевших памятни-
ков православного храмового зодчества дореволюционной постройки.

На третьем этапе развития церковной жизни, современниками которого 
мы являемся, происходит возрождение религиозного сознания, возвращение 
к храму и православной вере. Настало время «собирать камни». Возрождён-
ные из руин или возведённые заново, храмы  обретают новую жизнь. Для 
этого благочестивого дела среди наших соотечественников находятся спон-
соры и волонтеры. Организация приходов по инициативе местных жителей 
становится в городах и сёлах Самарской области рядовым явлением. 

Мы надеемся, что данная книга внесёт свою лепту в общероссийскую цер-
ковную историю. Информационный потенциал проведённого нами исследо-
вания может и должен быть использован в патриотическом воспитании мо-
лодежи, развитии культуры муниципальных районов Самарской области и 
организации региональных туристических маршрутов. 
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