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Мы  продолжаем  подготовку, публикацию  и  свободное   

рапространение  книг,  рассказывающих  о более чем двух 

вековой истории  города Вольска, Храмах и людях Вольской 

земли.   Возникшее  как монастырское село Малыковка – 

рыбная слобода  московского Новоспасского  монастыря 

примерно в середине  17 века,  наш  город  имеет замеча-

тельную историю! На нашей земле   бывал  царь  Петр I и 

Великий  князь Константин Романов. Великий русский ху-

дожник Илья Ефимович  Репин  рисовал эскизы города 

Вольска, и рисунки эти сохранились.  Петр Ильич Чайков-

ский - восхищался городским садом Сапожниковых. Бунт 

Емельяна Пугачева начинался на малыковской земле! Так 

как этот смутьян прибыл из Польши в сл. Малыковку. На-

звавшись раскольником, и выбрал себе местом проживания 

слободу Мечетную. Ныне г. Пугачев, которая в 18 веке вхо-

дила  во владения села Малыковка, как «луговая сторона». 

Документально известно, что Пугачев Е.И. был в  селе Ма-

лыковке - дважды. Вольск чрезвычайно знаменит своими  

купцами!  Фамилии  которых  даже спустя два века, широко 

известны по всей России Злобин, Расторгуевы, Сапожни-

ковы.  В селе Малыковка  неоднократно бывал  Гавриил  

Державин.  Возвышение  Василия Злобина  началось после 

приезда  в село Малыковку генерал – прокурора Империи 

князя Вяземского Александра Алексеевича. А если счи-



 

 

тать, что князь Вяземский А.А., как и  Гавриил Державин 

были в разное время Министрами юстиции  Российской им-

перии, то третьим имперским министром  юстиции был  из-

бранный от города  Вольска  депутат Государственной думы  

Александр Федорович Керенский.  Который тоже бывал  в 

Вольске, и имел в городе недвижимость. Несколько имений 

малыковской  волости  были имуществом  первого Министра  

финансов  России, графа  Васильева Алексея Ивановича, 

который  получил эти земли еще при Екатерине Великой. 

Усадьба в Шиханах  принадлежала  герою войны 1812 года 

знаменитому  казачьему генералу  графу Орлову – Денисо-

ву Василию Васильевичу, как приданое  дочери Васильева 

А.И. – жены Василия Васильевича. А потом перешло и к его 

потомкам. Имение в селе Царевщина князя  Вяземского А.А., 

после  его смерти в 1793 году, было продано его молодой (на 

18 лет моложе, пережила мужа на 39 лет) и неутешной вдо-

вой Еленой Никитичной Трубецкой, канцлеру  Российской  

Империи графу Карлу  Васильевичу Нессельро де.  На-

следники канцлера играли заметную роль в общественной 

жизни Вольского уезда. Спонсором и благодетелем села Вя-

зовка Вольского  уезда  был  уроженец  Вязовки, действи-

тельный статский советник, управляющий  Воронежской  ка-

зенной палатой Алексей Федорович Раев. Кстати, уже в 

наши дни жители Вязовки установили в самом центре села 

на месте, где когда - то стоял сельский  Храм, поклонный 

крест в память о  добрых делах  Раева.  В селе  Черкасское 

Вольского уезда, величественный  Храм построил в 1827 го-

ду  Сергей Семёнович Уваров  (5 сентября)  1786 - 4  сен-

тября 1855).  Граф (с1846).  Русский  государственный дея-

тель, министр народного просвещения-(1833-

1849), действительный тайный советник. Почётный член 



 

 

(1811) и президент (1818-1855) Императорской Академии 

наук, действительный член Императорской Российской ака-

демии (1831). Село Терса принадлежало княгине Ливен 

Шарлоте Карловне и ее потомкам.  Село Широкий Буерак 

принадлежало министру внутренних дел Империи  графу 

(1799), князю (1831)  Виктору Павловичу  Кочу-

бей (11  ноября 1768 - 3 июня 1834) -министр внутренних 

дел Российской империи (1802-1807, 1819-1823), предсда-

тель Государственного совета (1827-1834) и Комитета ми-

нистров (1827-1832), канцлер Российской империи (1834).  

В  селе  Рыбное,  недалеко от Вольска, 12 июля (29 июня по 

старому стилю) 1894 года  Святой Праведный  Иоан 

Кронштадский  служил литургию.  Через Вольск проходил 

секретный «Индийский поход» Павла I.  Пятнадцатого 

марта 1801 года именно в Вольске и его окрестностях, каза-

чьи полки начали переправу  через реку Волгу  для дальней-

шего пути «в Индию» в интересах императора Наполеона I. 

Особо  знаменит  был город  Вольск  строительством  Хра-

мов и зданий. Причем – разных! Немного  было во всей  

Российской империи, уездных городков, с такими  огромны-

ми и богатыми  соборами и усадьбами!  Вольск был  насы-

щен большим числом  духовных и светских учебных заве-

дений.  По сведениям   на 1 января 1913 года в городе Воль-

ске существовало 37 (!)  учебных заведений!   Население го-

рода составляло около 35 тыс. человек. В этих учебных заве-

дениях  обучалось 4,798 человек.  В том числе 2,562 мальчи-

ка, и 2,236 девочек.  Говорить  об интересных фактах  исто-

рии нашей  малой Родины – можно бесконечно долго!  Ведь 

мы напомнили  вам некоторые вехи только дореволюцион-

ного времени.  Много замечательных  и героических свер-

шений  было и в советскую эпоху.   А теперь  давайте спро-



 

 

сим  сами себя: «А откуда известны все эти  интересные све-

дения»?  Вот эта книга  - ответ  на этот вопрос.  Мы постара-

емся, в меру  доступности  материалов, которыми  раполага-

ем,  рассказать вам о талантливом человеке.  О священнике,  

журналисте,  поэте,  писателе  и  краеведе  земли  вольской – 

Алексее   Алексеевиче  Лунине и его 

 многих книгах. 

ПЕРВОПРОХОДЕЦ ВОЛЬСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ. 

«Не  осчастливят человека  ни телеграфы, ни железные дороги, ни паро-

ходы и всякие машины, если человек нравственно не усовершенствует-

ся, если не сокрушит в себе змия эгоизма и честолюбия» (о. Е.  стр. 38) 

Ни  один  ученый, историк, архивист, любитель ста-

рины  Саратовской губернии, занимающийся истори-

ей Саратовского края - не может обойтись  без не-

большой книжки. Называется она   «Историко-

статистическое описание сел  Вольского уезда». Изда-

на книга  в нашем городе Вольске  в 1889 г. Автором  

этой книги,  составленной из  очерков, печатавшихся 

в течение десятилетий в «Саратовском листке», «Вол-

ге»,  «Саратовских епархиальных ведомостях»  (СЕВ) 

и «Саратовских губернских ведомостях» был настоя-

тель Никольского храма села Шиханы священник  

Алексей Алексеевич Лунин. Напомним, что только 

«Саратовские  епархиальные  ведомости» издавались  

с 1865 по 1918 годы. С периодичностью    2 книжки в 

месяц.  Состояли из 2 частей – официальной. И не-

официальной. Всего было издано около 1392  книжки. 

Именно из этих изданий  каждый желающий и сего-



 

 

дня может получить  сегодня огромный объем  доку-

ментальных сведений.  И на протяжении нескольких 

десятков лет, настоятель  маленькой, сельской  церк-

ви  Алексей Лунин, неутомимо публиковал  в СЕВ 

свои работы.  Обратите внимание на опубликованные 

ниже обложки книг. Сборники называются одинако-

во. Но выпущены в разные годы и разными типогра-

фиями.  На обложке написано, что это « Выпускъ чет-

вертый». Значит были выпуски с этим же названием и 

до «четвертого» выпуска? Просто сохранились и дошли 

до нас именно книги четвертого  выпуска. 

 



 

 

 

Список очерков о селах Вольского уезда. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Человек с широким кругом интересов, священник, ис-

торик - отец Алексей был, прежде всего, краеведом, 

отдавшим немало сил,  изучению истории  Вольска и 

окрестных сел, быта и нравов представителей разных 

сословий, входивших в число его прихожан. Еще 19 

июня 2011 г. исполнилось сто лет со дня его кончи-

ны, и эта памятная дата и эта книга–хороший  повод 

для того, чтобы вспомнить труды и заслуги выдающе-

гося священнослужителя саратовской епархии.  

Родился Алексей Лунин  5 октября 1839 г. в семье 

священника старинного села Юшина Сердобского 

уезда Саратовской губернии1, которое первоначально 

называлось селом Богоявленским по имени храма, где 

служил отец будущего вольского краеведа. Впоследст-

вии Богоявленское, имевшее второе мордовское на-

звание Миткерей было названо Нарышкино, посколь-

ку эти земли были пожалованы Петром I  своему дяде 

боярину Льву Кирилловичу Нарышкину, а затем 

отошли к его сыну Александру Львовичу Нарышкину.  

Который и был первым хозяином села. Самого графа 

крестьяне видели редко, зато ежедневно встречались 

с гулявшей по их выям тяжелой и немилосердной 

десницей старосты Авраама Клементьевича Маркова-

Юшина.   Так что и село стало называться Юшиным. 

                                                
1
 ГАСО..Ф. 135 .Оп.1.Д.. 5538. Л..2. 



 

 

 

Что такое «выя»? 

Отец ребенка, тоже Алексей Лунин – (старший) имел  

шестерых сыновей. Двое из них - Алексей и Митрофан 

носили фамилию отца. Трое других – Павел, Иван и 

Александр – фамилию деда дьякона и назывались 

Агринскими. К фамилиям, даже  в среде духовенства 

до средины XIX столетия, относились очень вольно. У 

некоторых фамилий не было совсем. Вспомните, что 

настоящая фамилия Василия Злобина – Половник. А 

Злобин это уличное прозвище. Ставшее фамилией 

семьи. Часто бывало так, что при поступлении в се-

минарию дети одного отца получали разные фами-

лии. Один мог называться, например, Архангель-

ским.  По имени прихода, откуда прибыл. А другой – 

Соллертинским.  Что означало по латыни – «искус-

ный, изобретательный». По склонности некоторых се-

минаристов к каверзам и замысловатым проделкам. 

Свою фамилию отец Алексей Лунин – (старший) по-



 

 

лучил в семинарии, поступив туда с фамилией отца 

Агринский.  

 

Шестой сын Луниных звался Иваном. Судьба его была пе-

чальной. Вместе с отцом он замерз в степи, сбившись с пути, 

зимой 1852 г.  Это случилось уже не в Юшине, а в противо-

положном конце огромной Саратовско-Царицынской епар-

хии, в посаде Дубовка, где Лунин – старший служил настоя-

телем единоверческого молитвенного дома2.   

Все оставшиеся в живых сыновья отца Алексея Лунина - 

старшего стали священниками. Наиболее продвинулся по 

службе старший брат Петр Агринский, достигший сана про-

тоиерея и состоявший членом Духовной консистории.3  

Умерший в 1859 г. брат Александр два года священствовал в 

селе Белый Ключ Вольского уезда.4  Дочь Александра была 

женой священника Александра Стефановича Димитревского, 

к которому перешел приход тестя, после его назначения в 

Дубовку.5 Оставшийся сиротой в тринадцать лет Алексей 

Лунин вместе братьями оказался на  попечении одной только 

матери. Состоятельных родственников не было, как не 

было возможности получить помощь со стороны ка-

ких-либо епархиальных учреждений. Первоначально 

образование дети Луниных получили в семье. Отец 

преподавал языки, математику, исторические науки. 

Мать, грамотная и весьма начитанная женщина, за-

мечательная рассказчица  приобщила детей к русской 

                                                
2
 ГАСО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 2919. Сведения о семье Луниных сообщены С.А. Бондарем. 

3
 Краткая автобиография. // Лунин А.А. Сельская лира. Ч.1. Вольск. 1885. С.155.  

4
 Там же. 

5
 Там же. С. 153. 



 

 

словесности и фольклору. Всю жизнь отец Алексей 

Лунин помнил пересказанные ею жития святых, на-

родные сказки, в которых часто фигурировали пред-

ставители духовенства, собственные впечатления от событий 

Пугачевского бунта. После смерти отца, Алексея Лунина 

сразу же отдали в Саратовское Духовное училище, воспоми-

нания от которого отразились его  повести «Освободился»6  

и поэме «Борис Каменский».7  

Как отмечал о. Алексей, «как, кажется, и везде, в училище 

этом процветала зубристика. Ученики заучивали уроки наи-

зусть, учителя не объясняли уроков, а лишь не ленились сечь 

учеников розгами….Среди учеников царил страх…Учителя 

не имели тех добрых и гуманных качеств, за которые их 

можно было бы любить».8  Отмечая особую жестокость ие-

ромонаха Августина и преподавателя Утехина, Лунин нахо-

дит немало добрых слов для инспектора училища И.Н. Вино-

градова, никогда не прибегавшего к розгам. Избегал телес-

ных наказаний и ректор училища протоиерей А.Т. Петров-

ский.9  

После окончания Духовного училища Алексею Луни-

ну открыла свои объятия Саратовская Духовная Се-

минария. Здесь юноша пребывал с 1856 по 1862 г.  

На рубеже 1850-х и 1860-х гг. в стены духовных школ 

и семинарий России проникает голос светской науки. 

В это время, с 1858 по 1864 г., ректором Саратовской 

                                                
6
 Лунин А.А., свящ. Освободился. Вольск. 1905.   

7
 Лунин А.А., свящ. Борис Каменский. Ч.1.Вольск 1897., Ч.2. Вольск 1898.  

8
 Краткая автобиография. // Лунин А.А. Сельская лира. Ч.1. Вольск. 1885. С.157.  

9 Там же.  
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семинарии был архимандрит Никаноp (Бpовкович),  

впоследствии аpхиепископ Хеpсонский и Одесский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Известный духовный писатель  обличавший заблуж-

дения Л.Н. Толстого, архимандрит Никанор писал не 

только на духовно-нравственные и церковно-



 

 

исторические темы. Немалое место в его наследии за-

нимают сочинения по философии, главное из которых 

— трехтомное сочинение «Позитивная философия и 

сверхчувственное бытие». Архиепископ Никанор не-

мало сил и времени отдал духовному образованию. 

Его педагогические идеи основаны на широком  ис-

пользовании  присущего всякому человеку природно-

го чувства истины. Будучи Образом Божиим человек 

носит в себе план внешней и внутренней природы 

предначертанный в идеях разума в виде смутного об-

раза, который и уясняется опытом, дающим ему опре-

деленную формулировку. По глубокому убеждению 

Никанора, познание совершается как переход разума 

бессознательного в сознательный. И это познание, за-

ключающееся как в сокровищнице в разуме бессозна-

тельном, безусловно, непогрешимо10. Деятельность 

Никанора на должности ректора духовных школ не 

могла не вызвать уважения со стороны учащихся и 

учащих. Демократизм и нелицемерная забота о вос-

питанниках заметно выделяли его в общем ряду уче-

ного монашества, проходивших служение на педаго-

гическом поприще. Телесные наказания для семина-

ристов архимандритом Никанором были навсегда от-

менены. Один из самых талантливых церковных пи-

сателей России и незаурядный ученый – философ не 

гнушался входить в мельчайшие подробности жизни 

своих воспитанниках. «Все закоулки, помещения уче-

ников проникаемы были мною ежедневно. Вплоть до 
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ретирады, - вспоминал Никанор, - По моим указани-

ям, под непосредственным моим надзором ретирады 

перестроены в семинариях Рижской и Витебской и в  

Уфимском  женском епархиальном училищ. Сам учил 

сторожей, как чистить эти нужные места, сам учил 

учеников соблюдать чистоту. Всюду я посещал и сараи 

до свинарок, уничтожая мерзость запустения…».11  

Вспоминая о первой в своей жизни начальственной должно-

сти, он писал: «Представьте ректора, наприм., Рижской се-

минарии, - вспоминает Никанор, - который ежедневно и не-

опустительно бывал на утренних и вечерних молитвах с уче-

никами, на ужине в столовой с учениками ежедневно, на 

обеде чуть не ежедневно; в больнице бывал ежедневно; в 

случае тяжелой чьей-либо болезни - несколько раз днем и 

ночью (до 16 раз, - раз сосчитано); тяжким, даже заразным 

больным сам служил (до целодневного собственноручного 

оттирания холерных, до сажания их на рундук); всякий уче-

ник помер на моих глазах; всякий мною, при мне обмыт, по-

ложен на стол, во гроб, чуть не всякий при мне же испове-

дан, всякий мною отпет, провожен и опущен в могилу».12 

Заботясь о физическом здоровье учащихся, архимандрит Ни-

канор в Риге и Витебске «сам учил всю семинарию гимна-

стике; сам же и ломался вместе с учениками, - это ежеднев-

но», в Саратове летом «самолично выводил учеников в горы 

на прогулку… сам же и возвращался с учениками пешком 

чуть ли не к утру»13. 

На пребывание в Саратове, как признавался сам Никанор, 

пришелся самый бурный период его деятельности. «Время, - 

писал он, - было необычайно, небывало возбужденное, время 
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Герцена, Чернышевского, Добролюбова,… время Бюхнера, 

Ренана, Дарвина, Бокля, время пропаганды Белинского, 

Штрауса, всяких естественно научных изданий и чего то там 

еще.  Все это я перечитал; о всем этом перетолковано с 

друзьями…».14  

Выступая против философского позитивизма, архимандрит 

Никанор не мог не замечать, что его воспитанники из чтения 

тех же авторов делают совершенно противоположные выво-

ды. Вульгарный материализм, с которым всю жизнь боролся 

Никанор, увлекал будущих пастырей Церкви с той же силой, 

что и студентов университетов.  Иван Горизонтов, знавший 

дело не понаслышке, так писал в “Саратовском листке» об 

этом периоде семинаpской истоpии: «Бойкий семинаpист то-

го вpемени охотнее, толковее и смышленее говоpил об 

отпpавлении почек, чем об учении Отцов Цеpкви. Коpифеи 

науки, столпы естествознания, вроде Бюхнера или Дарвина, 

так и сыпались из уст, еще недавно твеpдивших блаженного 

Августина, Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста, Оpигена… 

Семинаpист пpежнего вpемени хоpошо знал догматы и пом-

нил учения Отцов Цеpкви, знал о заблуждениях и еpесях, 

много говоpил о Боге, но мало знал о миpе Божием, о делах 

pук Его и о тваpях, населяющих землю. Прежний семинаpист 

с головою погpужался в бездну схоластических знаний, в 

омут тpансцендентальных отвлечений, он pазвязно и смело 

пускался в споpы pro et contra о вещах величайшего 

pелигиозно-философского смысла, но слаб был в знании 

истоpии, геогpафии, математики, не говоpя уже о 

космогpафии и астpономии... Как односторонне было преж-

нее семинаpское обpазование, так еще более неподходящим 

было новое. Странно было видеть священника, более думав-

шего о судьбах апокалипсических цеpквей, чем о судьбе 

Pусской Цеpкви, но еще более стpанно было видеть такого 

пастыpя, котоpый плохо знал истоpию цеpквей, догмы 
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pелигии и отлично пеpедавал “истоpию миpоздания” по 

Циммеpману»15.  

Несмотря на сложности в отношениях с ректором, Лунин 

отмечает его многочисленные достоинства: «Эта личность 

незабвенна для Саратовской семинарии. Он был человек все-

сторонне образованный, замечательно красноречивый… В 

обращении его было много светского. Он не любил ту за-

стенчивость и дикость в характере учеников, которые в то 

время были им присущи…».16    

«Первой реформой» ректора стала решительная отмена те-

лесных наказаний. Как отмечает Лунин, Никанор ввел в се-

минарии вежливое отношение преподавателей к ученикам, 

«сам говорил ученикам «вы, джентльмен такой-то» или 

«господин такой-то»».17 Особое уважение вызывало отноше-

ние ректора к литературе. Как пишет Лунин: «Чтение свет-

ских книг до Никанора было в малом употреблении. Он от-

крыл ученическую библиотеку, пригласив учеников к де-

нежным пожертвованиям и дозволив ученикам читать Пуш-

кина, Лермонтова, Гоголя и других литераторов. Сам с пре-

подавателями выписывал светские и духовные журналы и 

газеты, которые попадали изредка в руки учеников».18 

Отмечая хороший состав преподавателей своего времени, 

Лунин с особой благодарностью вспоминает иеромонаха 

Афанасия, А.Я. Леопольдова, В.И. Соколова, Ф.И. Попова.  

Дух времени в полной мере захватил семинариста Лунина. В 

Саратовской семинарии  началось его увлечение современ-

ной публицистикой и светской литературой. Об этом перио-

де своей жизни он откровенно рассказывает в автобиографи-

ческой повести  «Отец Елеонский, или Век пережить не 

поле перейти» (Вольск, 1904). Уже в семинарии появляются 
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его первые стихотворения и очерки. Сокурсники относятся к 

ним с полным восторгом. Стихотворение «Современным 

витиям» ходило по рукам в списках, многие семинаристы 

знали его наизусть. Некоторые материалы удается опублико-

вать в саратовских газетах и журнале «Домашняя беседа», 

издававшемся в Киеве. Редактор «Беседы» В. Аскоченский 

присылает Лунину ободряющее письмо и дарит ему свой 

портрет. Первой книгой  Алексея Лунина стали «Стихотво-

рения А.Агринского», которые автор издал на свои средст-

ва в Саратове в 1860 г. Использование псевдонима объясня-

ется не столько робостью начинающего литератора, сколько 

тем обстоятельством, что он является семинаристом и опаса-

ется начальственного гнева.     В 1863 г. в Саратове выходит 

его поэма «Граф Медведев»19. 

 Следующий стихотворный сборник А.Лунина увидел свет в 

1865 г. так же в Саратове.   

 Следующий стихотворный сборник А.Лунина увидел свет в 

1865 г. так же в Саратове. Литературные предпочтения Лу-

нина, его увлечение журналистикой вызвало непонимание у 

ректора семинарии, которому особенно претило увлечение 

студента Белинским и Гегелем. Никонор навсегда остался 

недоброжелателем Алексея Лунина. В повести «Отец Еле-

онский» он передает характерный диалог с архимандритом 

Никанором в то время, когда пришел к нему просить места 

преподавателя духовного училища:  

- Я пришел просить у вас место учителя в духовном учи-

лище. 

- Я не могу дать вам места, потому что в вас 

было слишком много прогрессизма… 
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Этими словами ректор…указал Елеонскому на 

его сотрудничество в «Справочном указате-

ле»20. 

Елеонский стал оправдываться 

- Я зла никакого не сделал. А если что печатал, 

то с разрешения цензуры. 

- Мало ли что нынешняя цензура дозволяет? 

Вы – нигилист! 

- Я этого слова не понимаю! 

- А! Не понимаете? Какое наивное дитя! 

Ректор не стал более говорить, повернулся на-

зад и быстрыми шагами направился в свои 

апартаменты.21 

 Как бы то ни было, 23-х лет от роду Алексей Алексее-

вич Лунин окончил полный курс Саратовской Духов-

ной Семинарии и, будучи не женатым, 7 июля 1863 г 

получил место учителя  с. Сюзюм Кузнецкого уезда. 

Через год в сентябре 1864 г., при непосредственном 

участии архимандрита Варфоломея (Левитско-

го), сменившего Никанора (Бровковича) на должно-

сти ректора СДС  он был назначен в г. Петровск учи-

телем Духовного училища. Еще через два года он был 

переведен в Вольское Духовное училище. Вольское 

духовное училище было открыто в 1847 году.  
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Порядки в духовных училищах, до которых не успели 

дойти руки прогрессивного ректора семинарии, оста-

вались вполне патриархальными. 

«Знаменито было это училище! – пишет Лунин о ду-

ховном училище в г. Соломинске, под которым скры-

вается то ли Камышин, то ли Петровск, - Знамени-

то оно было не добрыми качествами, не добрым на-

правлением в отношении педагогическом, а по про-

цветанию всего возможно – грубого, жестокого и вар-

варского. Лет за десять до приезда Елеонского здесь 

были такие грубые и жестокие учителя, которые не 

ограничивались сечением учеников березовыми роз-

гами, но употребляли для сечения еще таловые пру-

тья и шиповник.  

Употребление их здоровых рук, сложенных в кулаки, 

было постоянно, и кулаки их свободно ходили по лицу 



 

 

учеников и где попало. Колотя учеников, учителя ссо-

рились между собой и дрались…»22    

23 октября 1866 г. Алексей Лунин сочетался браком с 

дочерью псаломщика с. Шиханы Александрой Алек-

сандровной Богородицкой. Девушка была ему хорошо 

известна с семинарских времен, когда он гостил в до-

ме своего брата Митрофана (+1871 г.), приходского 

священника здешней Никольской церкви.23  Брак 

оказался вполне счастливым, если не считать обыч-

ной в то время смерти малолетних детей. Отец Алек-

сей похоронил четверых. В живых остались трое: сын 

Борис и дочери Анна и Раиса.24   

 

17 ноября 1868 г. Алексей Алексеевич Лунин был 

рукоположен во  священника Преосвященным Иоан-

никием (Рудневым) и определен в Никольскую цер-

ковь села Шиханы. Церковь в с.Шиханы была ма-

ленькой.  Косвенно документальным подтверждением 

этому факту, служит  губернская разнарядка  приоб-
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ретения церквами епархии свечей от епархиального 

свечного завода.  Вот источник этой таблицы. 

 

А это сама таблица. Число свечей измеряется пудами.  

В церковь с. Шиханы  распределено всего 2 пуда. А в 

церковь с. Вязовка,  – полагалось 10 пудов!  

 

Так выглядела старая церковь в с. Шиханы. Служить 

в которую был определен  Алексей Лунин. 



 

 

 

Никольская церковь села Шиханы Вольского 

уезда Саратовской губернии. 

Из архива о. Михаила (Воробьева).  

 Левее входа виден шпиль с 

 флажком графской усадьбы. 

Создана в  1854 году. Церковь была маленькая, дере-

вянная,  она была перенесена из с. Мордовский Ключ. 

Где был построенн великолепный каменный Храм.  

Вот что сам Алексей Лунин, уже в качестве краеведа, 

пишет о старой Шиханской церкви. В которой ему 

судьба предназначила служить. 



 

 

 

Напомним, что старая русская мера длины «сажень» 

соответствует 2 м 16 см.  в метрической системе.  Зна-

чит, площадь Храма в плане составляла 20 на 6 при-

мерно метров - 120 м2. По нашим временам это пло-

щадь двух трехкомнатных квартир в «хрущевке». Не-

много! Здесь молодой священник столкнулся с нема-

лыми трудностями в организации приходской жизни. 

Село Шиханы было приданым дочери Государствен-



 

 

ного казначея графа Васильева, вышедшей замуж за 

героя войны 1812 года графа В.В. Орлова-Денисова. 

Как отмечает Лунин, «крестьяне шиханские - недав-

ние жители своего села. Вначале здесь было не более 

двух-трех дворов. Перемещены шиханские крестьяне 

частью из Калужской губернии, частью из ближай-

ших соседних сел, как то: из Рыбного, Белогроден, 

Ключей, Чернавки…. Все они были крепостные графа 

В.В. Орлова-Денисова».25 Церковь была малолюдной 

и бедной, не только  из-за бедности прихожан.  Но и 

из-за малочисленности прихода.  
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Сравните численность населения и учтенных «дворов» 

окружающих деревень рядом с селом Шиханы.  

Меньше только в с. Рыбное. 

 

Еще некоторые данные по церкви в Шиханах. 

Все эти данные приведены в очерке про село Шиханы. 

Написанном именно Алексеем Луниным. В этом 

очерке Алексей Лунин пишет про другого шиханского 

священника «Лунина». Который принял приход  в с. 

Шиханы 30 июля 1861 года. И прослужил до ноября 

1868 года. А 17 ноября 1868 г.священником в Шиха-

нах стал  автор очерка, Алексей Алексеевич Лунин. 

Во священники он был определен Преосвященным 

Иоанникием (Рудневым) и направлен в Никольскую 

церковь села Шиханы.  



 

 

Скорее всего, предшественником Алексея Лунина в 

церкви села Шиханы, был его  родной брат Митрофан 

Лунин.  

 



 

 

Архивный материал взят вот с этого  сайта. 

 

  Очерк про с. Шиханы взят из  этой книги. 

 

 



 

 

Источник  информации про Митрофана Лунина.  

 

Жизнь села складывалась неказистым образом. Как 

объясняет Лунин, «некоторые из крестьян были пере-

ведены сюда за леность к труду, а другие за раз-

ные нравственные недостатки».26 Трудно пред-

ставить, что калужские крестьяне, переселенные с 
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родных мест за леность и «нравственные недостатки» 

стали бы  работать в селе Шиханы  до «седьмого пота.  

Отметим, что знаменитый герой Отечественной войны 

1812 года Василий Васильевич Орлов-Денисов не 

только лихо воевал. У него было 18 орденов, две «зо-

лотые» сабли!  А еще казак, генерал и граф был отцом 

6 сыновей и трех дочерей. Заботливый отец снабдил 

всех детей имениями по всей Империи. Видимо, сы-

новьям  Михаилу и Петру досталось имение с. Шиха-

ны, из приданого  их матери. Сельская церковь в с. 

Шиханы, построенная в 1854  годах сыном героя вой-

ны 1812 г. графом Михаилом Васильевичем Орло-

вым-Денисовым, считалась ружной, то есть сущест-

вовала исключительно на пожертвования прихожан, 

владельцев усадьбы и крестьян.   

И те и другие жертвовали неохотно. Первые по рав-

нодушию к православной вере.  Например, трудно 

объяснить, почему в главной усадьбе – селе Шиханы- 

была установлена старая  и маленькая деревянная 

церковь из с. Мордовский Ключ?  А в с. Мордовский 

Ключ был воздвигнут в 1850 году  великолепный ка-

менный Храм? Развалины которого стоят до наших 

дней. Вторые – по крайней бедности. «В настоящее 

время, - отмечает Лунин, шиханские крестьяне живут 

очень бедно, рогатого скота, овец и лошадей имеют 

мало…Избы у них малые, в большинстве крытые со-

ломой. Нравственная сторона их жизни не менее  не-



 

 

привлекательна, по случаю употребления ими креп-

ких напитков в сильной степени».27 

 

Судя по этому документу, месячная зарплата священ-

ника Лунина А.А. была около 43 рублей. 

Молодой священник был готов мириться и с мизерно-

стью доходов и недостаточностью добродетелей при-

                                                
27

 Там же. С. 13. 



 

 

хожан. Он был готов сеять и «разумное, и доброе, и 

вечное», собирался открыть школу, учить крестьян-

ских детей грамотности, духовно просвещать их отцов. 

Отцы, как впрочем, и дети, просвещаться отнюдь не 

желали. Как горестно замечает Лунин в «Отце Елеон-

ском», «нередко он самолично разгонял крестьян, со-

биравшихся в кучки для игры в карты или в орлянку. 

Но это ему так не проходило. На первых же порах он 

нажил себе врагов. Однажды буйные парни перебили 

у него окна, а в самого ночью бросали камнями…»28. 

Кроме того, у совестливого и энергичного священника 

сразу же не сложились отношения с управляющим 

имением Орловых-Денисовых Дмитрием Ивановичем 

Честилиным, изображенным в повести «Отец Елеон-

ский» под именем Дубинкина. Средневековая жесто-

кость Честилина – Дубинкина была безмерной: 

 «Он был страшным бичем для крестьян, сек их не-

милосердно, подавляя в них всякую мысль и сознание. 

Он смотрел на мужиков, как на вьючный скот.  Ка-

ждую субботу он сек регента церковного хора (дворого 

человека) за ошибки певчих, набранных из крепост-

ных людей. Регент этот был женат, имел детей, по-

домашнему был образован, читал книги, выписывая 

их на собственные скудные средства…».29  Зверский 

облик управляющего Шиханского имения отец Алек-

сей Лунин выписывает с большой психологической 

достоверностью: «К удивлению, Дубинкин был не без 

образования, выписывал книги и журналы. Был он 
                                                
28

 Лунин А.А., свящ. Отец Елеонский или Век пережить не поле перейти. Вольск. Тип. И.А. Гусева. С. 65. 
29

 Там же. С. 67 -68. 



 

 

так же охотник ходить в церковь, покупать свечи, 

служить молебны, которые служил по всяким случа-

ям, иногда странным. Например, он обязательно слу-

жил молебен перед каждым выигрышем билетов 

внутреннего займа, потому что у него на  руках  было 

несколько таких билетов, и ему очень хотелось выиг-

рать…»30.Возможно, что на этой старой фотографии, 

есть и управляющий «дубинкин». 

 

Из архива о. Михаила (Воробьева) 

Священник Алексей Лунин в центре во втором 

ряду.  Ужиться с Дубинкиным не было никакой воз-

можности. Пришлось просить правящего архиерея 

                                                
30

 Там же. 



 

 

епархии Преосвященного Иоанникия (Руднева) о пе-

реводе в другой приход.  Священника Лунина пере-

вели в село Терса. Когда-то Терса была вотчиной Мо-

сковского Новоспасского монастыря. Затем, в конце 

XVIII столетия, село  было обращено в государствен-

ную собственность и какое - то время числилось по 

Дворцовому ведомству. Незадолго до смерти импера-

тора Павла I село, вместе с графским титулом было 

пожаловано няньке  будущего  императора Николая I. 

Шарлотте  Карловне Ливен. Имение в с. Терса   при-

надлежало  этой  даме. 

 

 

Ливен Шарлотта Карловна 
 



 

 

Материал из Википедии  

Баронесса, потом графиня (с 1799) и светлейшая княгиня 

(с 1826) Шарлотта Карловна Ливен, урождённая баронес-

са Гаугребен (1742—1828) — воспитательница детей им-

ператора Павла I, прародительница княжеского ро-

да Ливенов, мать Карла, Ивана и Христофора Ливенов. 

Жена генерал-майора барона  Отто-Генриха фон Ливена 

(1726—1781). Овдовев и не имея средств, она поселилась в 

своем имении в Прибалтийском крае, занявшись здесь 

воспитанием своих детей. В 1783 г. по рекомендации то-

гдашнего рижского генерал-губернатора графа Георга 

Брауна ей предложена была императрицей  Екатериной 

II должность воспитательницы великих княжон — вну-

чек императрицы. В ноябре 1783 г. баронесса фон Ливен 

была принята ко двору. 

Несмотря на  трудности   возложенных  на неё обязанностей, 

благодаря  большому уму, твердости характера, неутомимо-

сти  и недюжинной энергии, баронесса фон Ливен сразу за-

служила доверие императрицы, а также расположение вели-

кой княгини Марии Феодоровны, создала себе прочное по-

ложение при дворе. Она оказывала большое влияние на вос-

питание не только дочерей Павла І, но и великих кня-

зей будущего императора Николая  I и Михаила Павловича. 

Эту женщину можно назвать  «Заслуженным учителем  

«Всея  Руси».  Так как ей было доверено,  не просто воспи-

тывать  и обучать великокняжеских детей.  Но, в случае 

крайней необходимости, шлепать по непослушным попкам и 

великих князей и даже будущих императоров России.  

Вот ей и принадлежало село Терса. Как одна из очень мно-

гих прочих вотчин.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

А это Шарлотта Карловна, видимо, перед получением 

«Пенсионного  удостоверения». 

 

 

 



 

 

Вид села Терса в конце 19, начале 20 века. 

 

 

 



 

 

 

Вид с берега Волги. 

 

В день коронации Николая графиня Ливен была воз-

ведена в княжеское достоинство, с правом именовать-

ся  светлейшей. Терса переходила по наследству к 



 

 

сыновьям и внукам княгини. В то время, когда здесь 

служил о. Алексей Лунин, Терсинское имение было 

собственностью  Натальи Степановны Ливен (урож-

денной Стрекаловой), жены правнука Шарлоты Кар-

ловны Андрея Александровича. Село Терса было  ог-

ромным! По данным 1912 года там проживало около 5 

тыс. человек. 

 

 

 

 

 

Эти, и многие другие сведения, мы знаем сегодня 

благодаря неутомимой  работе священника Алексея 

Лунина.  



 

 

 

 

Очерк о селе Терса был написан А.А. Луниным  вес-

ной 1884 года. 



 

 

30-31 января 1871 г. отец Алексей Лунин был назна-

чен настоятелем  Богоявленской церкви села Терса.  

 

Старая деревянная церковь в селе Терса была по на-

стоящему «древней».  По данным Саратовских епар-

хиальных ведомостей, она была построена в 1757 го-

ду. 

 

Сравните дату постройки церкви в с. Терса-1757 год. 

С датой постройки церкви в с. Шиханы. -1854 год!  

Получается, что терсинская церковь на 100 лет стар-

ше шиханской! 



 

 

 

Церковь в селе Терса, в которой служил 

 Алексей Лунин.  

Этот рисунок – обработанный на компьютере фрагмент фото-

графии, размещенной чуть ниже, на стр. 51. Так что это на-

стоящий фотодокумент. 



 

 

Древность этого храма подтверждается и другим 

документом. 

 

При праздновании 50 летия служения протоиерея  

Саратовской епархии Волгского уезда села Терсы , 

Григория Никифоровича Терсинского, отмечалось, что 

служить в Храме с. Терса он начал с 13 сентября 1814 

года!  В эпоху наполеоновских еще войн!  Так что 

церковь эта, до построения  каменного Храма, была в 

с. Терса 129 лет! 



 

 

Здесь, помимо обязанностей приходского священника 

отец Алексий исполняет должность катехизатора. 31  

Однако новый приход оказался немногим лучшим 

старого. Здесь был свой управляющий, из немцев, 

«человек гордый, тщеславный и безумный»32.  Как и 

шиханский Честилин, «он положительно разбойни-

чал, притесняя крестьян до крайности, донимал их 

штрафами и бил своеручно плетью. Все это проходило 

ему, потому что он вел знакомство с влиятельными 

лицами и был близок при помощи подарков к судей-

скому персоналу»33. С доходами дело тоже обстояло не 

блестяще: «Для обеспечения себя нужно было ходить 

по приходу собирать хлебом, шерстью, капустой, тык-

вами, арбузами проч….» 34 .  Дополнительную труд-

ность для приходского священника представляли ста-

рообрядцы «австрийского» и беглопоповского согла-

сий, которых было до трети всего крестьянского насе-

ления. Однако и остававшиеся православными, как 

замечает о. А.Лунин, «склонны к старым обрядам, 

любят двуперстие и хождение «посолонь»35. Ситуация 

с раскольниками и сектантами в селе Терса была, ви-

димо, сложной!  Приводим  страничку «Справочной 

книги Саратовской епархии» от 1912 года. С данными 

по раскольникам и сектантам в селе Терса. 970 домов 

было православных, а 180 домов было раскольничьих. 

Это значит, что каждый, примерно пятый, житель се-
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 ГАСО, ф. 135, оп.1, д. 5538, л.2-3. 
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 Лунин А.А., свящ. Отец Елеонский или Век пережить не поле перейти. Вольск. Тип. И.А. Гусева. С. 81.. 
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 Лунин А.А., свящ. Историко-статистическое описание сел Вольского уезда. Вольск. 1889. С.7.  



 

 

ла относился к раскольникам или  сектантам. Факти-

чески, таких жителей могло быть и больше. Так как в 

силу разных причин, раскольники с неохотой, или не 

всегда заявляли о своих религиозных взглядах. Это 

вытекает и из записи  самого Лунина А.А. Он пишет, 

что  раскольников «было до трети».  А по данным  

официального учета в 1912 году – всего 20%. Хотя 

разница между данными Лунина и Справочной кни-

гой – около 30 лет. 

 

В Богоявленской церкви Терсы отец Алексей Лунин 

служил около двух лет. Полтора десятилетия спустя 

рядом с этим обветшавшим деревянным храмом будет 

построен просторный каменный храм с приделом во 

имя Архистратига Божия Михаила.  



 

 

 

Новый каменный, и старый деревянный Храмы 

в селе Терса. 

Именно в деревянной церкви служил Алексей Лунин 

с 1871 по 1873-1875  годы.  Старая деревянная цер-

ковь построена в 1757 году.  Новый  каменный Храм 

построен в 1886 году. 

В начале XX столетия в нем будет обустроен второй 

придел во имя святителя Иоасафа Белгородского. Но-

вый храм будет построен на средства терсинского кре-

стьянина Иосифа Митрушова (по другим данным 

– Митриотова), завещавшего на строительство 30 



 

 

тысяч рублей и еще при жизни заготовившего не-

сколько тысяч кирпичей. Строительство новой церкви 

началось сразу же после смерти Митрушова в 1870 г. 

Отец Алексей Лунин всячески поддерживал душе-

приказчика умершего крестьянина вольского купца 

Косова в этом богоугодном деле. 

Вот  таблица, которая знакомит нас  с ростом населе-

ния села Терса.  Из которой ясно, почему возникла 

необходимость строительства каменного Храма.  

 

 

В 1799 году, через 40 лет после постройки деревян-

ной церкви (1757 году), в с.Терса в 408 дворах прожи-

вало 1,625 мужчин и 1,650 женщин.  Или около  3,270 



 

 

человек.  Через 81 год, в 1880 году, к моменту  приня-

тия решения  о строительстве каменной церкви, в се-

ле проживало 2,425 мужчин и 2,665 женщин. Число 

«дворов» увеличилось более чем вдвое, и составило  

874 двора.  Всего более 5 тыс. человек! 

 

 

После перевода отца Алексея в Терсу, владельцы Шиханско-

го имения Орловы-Денисовы поняли, что  хороший и сове-

стливый  священник, гораздо  ценнее, чем жестокий управ-

ляющий.  И лучшего, чем Лунин, в их селе уже никогда не 

будет. Для исправления  этой  ошибки понадобилось вмеша-

тельство  очень влиятельных  лиц государства. В 1873 г. по 



 

 

прошению графа  П.А. Шувалова новый Саратовский ар-

хиерей Преосвященный Тихон (Покровский)  возвращает от-

ца Алексея в Шиханский приход.  Здесь с 1875 по 1878 г. он 

исполняет должность  помощника благочинного. С 1 июня 

1876 г. состоял законоучителем Шиханской  сельской  шко-

лы.  

 

Графиня Шувалова Елена Ивановна, о которой идет здесь речь, 

вдова умершего в 40 лет Михаила Васильевича Орлова-

Денисова-действительного статского советниа. (1823-1863). Поз-

же, через год, Елена Ивановна (в  девичестве Черткова), выйдет 

замуж за графа Шувалова Петра Андреевича. (1827-1889).  Кото-

рый и хлопотал о возврашении Лунина А. А. из с. Терса в с. Ши-

ханы. См. в начале на этой странице.  Видимо, некоторое время 



 

 

Елена Ивановна распоряжалась семейным имуществом в с. Ши-

ханы и окрестных селах. Уже будучи графиней Шуваловой. 

Подробнее все можно посмотреть на сайте Родовод. И в книге 

Постникова  С.В. «Дворянский Вольск».  

 

 

Портрет вдовы Михаила Васильевича Орлова-Денисова,  гра-

фини Шуваловой Елены Ивановны. Дожила до 1922 года. 

(1830-1922) 

С 24 мая 1864 года граф Шувалов был женат на вдове графи-

не Елене Ивановне Орловой-Денисовой (1830—1922), внуч-

ке графа Г. А. Строганова и сестре войскового наказного ата-

мана Войска Донского М. И. Черткова. В браке имели одного 



 

 

сына Андрея (1865—1928). Елена Ивановна стала прото-

типом графини Катерины Ивановны Чарской в рома-

не  Л. Н. Толстого «Анна Каренина»
[
.    

                                                        Википедия 

В 1876 г. Алексей Лунин был награжден набедренни-

ком. В 1876 г. опять назначен катехизатором. 15 ап-

реля 1878 г. награжден фиолетовой камилавкой. 25 

февраля 1885 г. получил благословения Св. Сино-

да за заслуги по ведомству министерства На-

родного Просвещения.  9 марта 1888 г. награжден 

бархатной камилавкой за заслуги по духовному ве-

домству. 3 октября 1888 г. отец Алексей снова назна-

чается помощником благочинного. В 1886 г. состоял 

катехизатором. В 1894 г. «за заслуги по духовному ве-

домству» награждается Святейшим Правительствую-

щим Синодом наперсным крестом. В 1897 г. награж-

дается  серебряной медалью в память Императора 

Александра III.  6 мая 1899 г. за отличную службу на-

граждается орденом  Св. Анны 3-й степени. В июне 

1903 г. отец Алексей Лунин возводится в сан протоие-

рея36. Другой сферой активной деятельности Алексея 

Лунина, была по прежнему, литературная работа. 

Почти с самого основания Саратовской Ученой Ар-

хивной Комиссии отец Алексий Лунин был ее дея-

тельным членом. В «Трудах СУАК», в журнале «Сара-

товские епархиальные ведомости», в саратовских и 

вольских газетах им опубликовано несколько де-

сятков статей о истории сел, храмах, достопримеча-
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  ГАСО, ф. 135, оп.1, д. 5538, л.2-3. 



 

 

тельностях Вольского уезда. Многие из этих материа-

лов были опубликованы в книге  А.А. Лунина «Исто-

рико-статистическое описание сел Вольского уезда»,  

1899 г. Вот документы  о членстве  Алексея Лунина в 

составе Саратовской ученой архивной Комиссии.  

 

Сокращенное название СУАК. 

Алексей Алексеевич Лунин был «действительным»  

членом комиссии, а совсем не «свадебным генералом»,  

с марта 1887 года. С учетом того, что сама комиссия 

была создана в декабре 1886 года, Лунин А.А. был 

членом этого авторитетного и престижного научного 

сообщества с самого начала его  деятельности.  

 



 

 

 

 

 

А это образец неутомимости,  творческой плодовито-

сти, показатель обширности круга интересов и зна-

ний-работы священника  Алексея Лунина. Публикуем 

число ссылок на его работы только в одном томе  

Трудов СУАК 



 

 

 

Всего было издано 33 выпуска.Все они доступны в интернете. 

 

Далеко не у каждого  профессионального  историка 

наших дней, даже с университетским  историческим 

образованием, есть  так много  замечательных  крае-



 

 

ведческих трудов. Которыми мы с благодарностью 

пользуемся уже  130 лет!  А ведь Алексей Лунин  

окончил только Духовную Семинарию. Которая дава-

ла среднее духовное образование. 

 

Скорее всего, на хорошее образование священника 

Лунина А.А. «накладывалось» стремление  оставить 

после себя добрую память в любимом деле.  Есть еще 

одно интересное свидетельство  качеств характера 

священника Лунина А.А. Публикуем рекламу книг 

Лунина в «Саратовских епархиальных ведомостях». 

Обратите внимание на цену за книги. 



 

 

 

 

 Священник Лунин А.А. писал и издавал  свои труды 

не ради «приработка». Это был его душевный порыв, 

стремление поделиться с людьми своими мыслями, 

знаниями, желание дать возможность людям 

знать. Или, как говорили в недавнем нашем про-

шлом – «активная жизненная позиция».  Зайдите в 

ближайший книжный магазин, и посмотрите стои-

мость современного поэтического сборника. Или уточ-

ните цены на современные краеведческие издания, 

современных краеведов.  



 

 

Есть документальные свидетельства, что  Лунин  безвоз-

мездно  жертвовал и дарил   свои работы в образовательных 

целях!   Если книга Лунина А.А. стоила 40 копеек, а он да-

рил 150 экз. безвозмездно, это составляло  60 рублей!  Но мы 

видели, что заработок месячный священника Лунина А.А. 

составлял в иные временв 43 рубля (в месяц).   Не очень бо-

гатым он был человеком. Но щедрым!  

 

В 1889 г. в Вольске выходит обширный сборник по-

этических сочинений, в который вошло несколько де-

сятков стихотворений37. Как отмечается в статье, по-

                                                
37

 Лунин. А.А. Сочинения. Вольск. 1889.  



 

 

священной А.А. Лунину в биографическом словаре 

«Русские писатели»: «Герой многих лирических стихов 

Лунина — человек с поэтической душой, окруженный 

враждебно настроенной средой. В обличительных  

стихах Лунина («Кулак»,  «Фарисей», «Ботый посев-

щик»,  «Нашим гонителям», «Литературный хамеле-

он», «Деловой человек» и др.  В  сборнике  «Задушев-

ное слово»  необычна интонация: не горький смех са-

тирика,  а мягкое пастырское увещевание.  Излюб-

ленный жанр Лунина — своего рода повести в стихах, 

где с жалостью и любовью, знанием  крестьянской 

жизни он описывает судьбы деревенских жителей; 

бедной вдовы-просвирни, мальчика-сироты, отданного  

«в люди», отставного солдата, старосты, странника-

богомольца, сапожника-пьяницы, писаря, конторщи-

ка.  

 

Не все «Лунины» в этом списке из с. Шиханы. Но 

Алексей  встречается чаще других. 



 

 

 

 



 

 

 

Лунин А.А. публиковал не только стихи. 



 

 

 

Священник церкви с. Шиханы призывал народ 

отказываться от пагубных привычек. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Публиковал очерки с описанием многих сел 

Вольского уезда. 

 

Поучения к простому народу. 

 



 

 

 

 



 

 

 

Описание Храмов города Вольска. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

С 1880-х в поэзии Лунина яснее зазвучали религиоз-

ные мотивы: он переложил 55 псалмов,  пасхальный 

канон, передал разные состояния верующей души в 

стихах «Урожай», «Знакомая дорожка», «Пастырю», 

«Празднование воскресного дня в селе» и др.» 38 .  

Убийство Императора Александра II вызвало в твор-

честве Лунина прилив патриотических чувств. В сти-

хотворении «На восшествие на престол благочести-

вейшего государя Александра Александровича» автор 

молится о спасении России от злых людей с необуз-

данными чувствами, «от злой крамолы. / От всех ху-

лителей Креста…». Страх перед надвигающейся на 

страну катастрофой усилился после революционных 

событий 1905 г. В 1906 г. в Вольске выходит поэтиче-

ский сборник отца Алексея Лунина «Думы о Родине», 
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в котором автор призывает соотечественников вспом-

нить о своем долге перед Родиной и перед своей пра-

вославной верой. С особенной скорбью звучит стихо-

творение «Отголосок старого иерея», в котором Лунин 

говорит об оскорблении русского духовенства на рево-

люционных митингах и в либеральной прессе. 

  За лето  1906 он  написал  цикл  религиозно-

патриотических   стихов (сб.  «Думы  о  Родине».  

Вольск, 1906), в которых  обращается к соотечествен-

никам с призывом вспомнить о Боге, о долге перед 

Россией («Унижена, развращена / Моя родимая стра-

на!» — «Изменникам  России»). С болью души отзыва-

ется Лунин на поношение русского духовенства в ли-

беральной прессе, на собраниях и митингах («Отголо-

сок старого иерея»). В некоторых стихах Лунин поле-

мически использует классический первоисточник: 

Пушкина («Клеветникам России») и Лермонтова 

(«Дума», «Парус», «И грустно, и тяжко», «Родина» и 

др.). При поддержке состоятельных друзей, а позже — 

на свои средства Лунин издал несколько сборников: 

«Стихотворения А. Агринского» (Саратов, 1860; в 

качестве псевд. взята фамилия деда-дьякона; свою 

фамилию отец Лунина получил в семинарии); «Сти-

хотворения» (Саратов, 1865); «Сочинения» 

(Вольск, 1889) и др., заметно ориентированных на 

классическую традицию А. С. Пушкина (особенно в 

поэме «Доктор Неволин»), Н. А. Некрасова, А. В. 

Кольцова. Герой многих лирических стихов Лунина 

— человек с поэтической душой, окруженный враж-



 

 

дебно настроенной средой. В обличительных стихах 

Лунина («Кулак», «Фарисей», «Богатый посевщик», 

«Нашим гонителям», «Литературный хамелеон», «Де-

ловой человек» и др. — в сб. «Задушевное слово») не-

обычна интонация: не горький смех сатирика, а мяг-

кое пастырское увещевание. Излюбленный жанр Лу-

нина — своего рода повести в стихах, где с жалостью и 

любовью, знанием крестьянской жизни он описывает 

судьбы деревенских жителей; бедной вдовы-

просвирни, мальчика-сироты, отданного «в люди», от-

ставного солдата, старосты, странника-богомольца, 

сапожника-пьяницы, писаря, конторщика. Таковы же 

и герои серии очерков Лунина «Сельские обыватели» 

…  С 1880-х в поэзии Лунина яснее зазвучали религи-

озные мотивы: он переложил 55 псалмов — сб. «Сель-

ская лира». Ч. 2. 1895), пасхальный канон (цикл 

«Пасхальные песни» — сб. «Задушевное слово»), пере-

дал разные состояния верующей души в стихах «Уро-

жай», «Знакомая дорожка» и др. (там же), «Пастырю», 

«Празднование воскресного дня в селе» (сб. «Лириче-

ские стихотворения, поэмы и повести». Вып. 1), «Де-

тям», «Детская могила» (на смерть детей Лунина: 

«Мало вы пожили, птенчики дружные, / Скоро пре-

ставились, Господу нужные…»), «Истинное счастье», 

«Величие мира» и др. (сб. «Сельская лира». Ч. 1), на-

писал ряд стихотворных молитв, детски-простых и 

трогательных (там же). После трагического события 1 

марта 1881 усиливается тема обличения «буйных, 

злых людей / Сеятелей вольных / Пагубных идей» 



 

 

(«На восшествие на престол благочестивейшего госу-

даря Александра Александровича» — там же), автор 

молится об избавлении родины «от злой крамолы / От 

всех хулителей Креста…» («Современная молитва» — 

там же). Всплеск антиеврейских настроений Лунина 

был вызван событиями 1905—06. Лунин А.А. // Рус-

ские писатели 1800—1917. Биографический сло-

варь. М., 1994. Т. 3. С. 413—414. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Лунину А.А. был посвящен  краткий очерк в этом  са-

ратовском  сборнике.  (Стр. 132.) 

 

У этой обложки есть очень интересная для нас осо-

бенность.  Сборник издан в 1884 году.  А чуть выше, 

мы наблюдали документ, что активным участником 

СУАК  Алексей Лунин стал только в марте 1887 года. 

Значит, в этот справочник А.Лунин включен еще до 

его работы в СУАК. По результатам многочисленных  

публикаций в СЕВ. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Мы считаем,  что нужно быть очень интересным чело-

веком и исключительно талантливым  писателем из 

саратовской провинции, чтобы оказаться в одном био-

графическом сборнике  рядом с фамилиями Радищева 



 

 

А.Н., Чернышевского Н.Г., Леопольдова А.Ф., Яблоч-

ков П.Н. (изобретатель дуговой электролампы, кстати, 

тоже родом из Сердобского уезда). Может быть  руко-

водители  Вольского района  сочтут необходимым, 

рассмотреть  кандидатуры священников  Лунина А.А. 

или Еланского В.Г. как первых краеведов земли 

Вольской  о  получении  Почетного Звания   «Гра-

жданин земли Вольской».  Ведь Вольск готовится к 

туристическому «буму»? 

В основном,  работы Алексея Лунина  получали  бла-

гожелательные отзывы.  

 



 

 

Но,  иногда, редакция «Саратовских епархиальных 

ведомостей»  отказывала Лунину А.А.  в публикации 

его произведений.  Причем  без объяснения причин. 

 

Были и «зануды», считавшие работы Лунина Алексея 

– «слабыми». Только вот  дело в чем. Работы  Лунина 

и в наше время ежедневно  просматривают множество  

людей.  А книжки, где написано о «слабости трудов» 

шиханского священника – только для того, чтобы 

привести мнение этих  хулителей  чужих старании!  



 

 

Поэтому фамилию этого критикана мы и не упомина-

ем! 

Из послужного списка отца Алексея Лунина узнаем о 

многочисленных наградах и поощрениях, которые он 

получил от епархиального начальства.  

В апреле 1871 г. ему была выражена благодарность за 

попечение о храме в селе Шиханы. В 1873 г. был ка-

техизатором. В 1873 г. епископом Тихоном по проше-

нию графа Петра Андреевича Шувалова переведен 

опять в с. Шиханы. С 1875 по 1878 г. – помощник бла-

гочинного. С 1 июня 1876 г. состоял законоучителем 

Шиханской сельской школы. В 1876 г. награжден на-

бедренником. В 1876 г. опять назначен катехизато-

ром. 15 апреля 1878 г. награжден фиолетовой ками-

лавкой. 25 февраля 1885 г. получил благословения 

Св. Синода за заслуги по ведомству министерства На-

родного Просвещения.  9 марта 1888 г. награжден 

бархатной камилавкой да заслуги по духовному ве-

домству. 

3 октября 1888 г. утвержден помощником благочин-

ного. В 1886 г. состоял катехизатором. В 1894 г. Св. 

Синодолм награжден за заслуги по духовному ведом-

ству наперсным крестом. В 1897 г. получил серебря-

ную медаль в память Императора Александра III  6 

мая 1899 г. за отличную службу награжден орденом 

Св. Анны 3-й степени. В июне 1903 г. возведен в сан 

протоиерея. (ГАСО, ф. 135 (Саратовская Духовная 

Консистория), оп.1, д. 5538, л.2-3) 



 

 

19 июня 1911 г. протоиерей А.А. Лунин 

скончался в возрасте 72-х лет от порока 

сердца. Погребен в Шиханах. (ГАСО,  

Ф.637,оп.2, д. 2863) 

Заключение. 

В своей деятельности по изучению истории Вольского уезда 

отец Алексей Лунин не был одинок. Еще более серьезный 

вклад в местное краеведение внес его младший современ-

ник настоятель Крестовоздвиженской церкви Вольской 

военной школы протоиерей Василий Гаврилович Елан-

ский (1843-1922(?)). 

Краеведческие работы двух вольских священников со вре-

менем приобретают все большую ценность. Старый уездный 

Вольск, который когда-то называли уголком Петербурга, 

почти полностью исчез. Растворились в небытии два с лиш-

ним десятка православных и старообрядческих храмов; раз-

рушены и до неузнаваемости перестроены особняки воль-

ских мещан и купцов, строивших эти храмы.  На место 

большевиков, одержимых идеей тотального разрушения, 

пришли их ожидаемые наследники, которые разрушают не 

из солидарности с мировой революцией, а из желания ком-

мерческой прибыли. Памятники истории исчезают в наше 

время и на наших глазах. Только весной 2011 г. снесено зда-

ние первой в Саратовской губернии паровой водокачки.  В 

конце мая  год назад разрушен дом последнего Городского 

головы Вольска Евгения Викторовича Соловьева (1914-1918) 

, пытавшегося в 1917 г. сделать хоть что-то для сохранения 

города, пригодного для человеческой жизни.  



 

 

Много потерь  старины видим мы и в наше время в родном 

для нас городе!  

 Цель этой книги, побудить  у читате-

лей интерес к прошлой истории. А если 

все больше людей будут знать историю 

своего города.  Тем меньше будет  рав-

нодушных  наблюдателей разрушений  

вольской старины! 

 

 

 

 

 

С уважением – авторы. До новых книг! 

 

 

 



 

 

 


