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Глава  I 

Этот материал  был задуман, как сжатое изложение исто-

рии  Вольского  Духовного  училища к  170 годовщине 

создания училища в Вольске. Когда и где открылось,  ко-

гда переместилось в новое здание, список  выпускников и 

служащих, когда училище закрыли.  Вот и все!  Но знако-

мясь с подготовленными  материалами по этой теме, начи-

наешь  понимать, что тема эта - огромная.  И то, что сдела-

ла  Русская Православная  Церковь в  деле  обучения и 

воспитания великого  народа,  достойно того, чтобы рас-

ширить это повествование даже на примере нашего не-

большого города. На наш взгляд,  в истории  многих слав-

ных  веков   города Вольска,  православная  церковь  за-

метно выделилась  в двух исторических делах.  Первое - 

слобода Малыковская была создана как монастырская  

рыбная слобода Новоспасского  московского монастыря.  

В числе  двух монастырских поселений - села Терса (село 

Архангельское - тож). И сельца Малыковки.  У Малыковки 

тоже было второе название.  



 
 

 

 

Привилегии на рыбные ловли в Саратовском крае были 

выданы монастырю в 1632 году. Примерно в 1653 году 

стали появляться «ватаги рыбаков» из монастырей.  Ново-

спасский монастырь не был одинок в деле колонизации и 

заселения  нашего края.  Московский Воскресенский  мо-

настырь основал село Воскресенское.  Которое так же на-

зывается и сегодня, и расположено чуть ниже Вольска по 

течению реки Волги.  Как написано в интернете село Вос-

кресенское было основано в 1568 году.  Датой основания 

Чудовым монастырем поселения Сосновый Остров – ны-

нешний Хвалынск – называют даже 1357 год. Но мы счи-

таем, что если эти данные не имеют документальных под-

тверждений, скорее всего это вымыслы. Или версии рас-

сказчиков.  Мы считаем, что более  логичной датой осно-

вания  сел Воскресенска, Малыковки, Терсы, Соснового 

Острова – нужно считать  середину  17 века. Примерно 



 
 

 

1630-50 годы.  Обнаружены и документальные свидетель-

ства  этой даты. 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

По переписи населения  1707 года в селах Малыковка  и 

Терса было по 96 дворов жителей. А это было несколько 

сотен жителей.  По стандартам административных доку-

ментов до 1917 года, название «деревня-село»  отличалось 

только тем, что в селе была церковь.  Первая церковь в  

«сельце» Малыковка была построена в 1710 году. Называ-

лась церковь Казанской. И у нас есть документы об этом 

событии. После строительства церкви «сельцо-слобода»  

Малыковка стало  селом.  Продолжая тему великой работы  

РПЦ по заселению  дикого Поволжья своими крестьянами,  

мы  обращаем ваше внимание на факт того, что Новоспас-

ский  московский монастырь основал два  населенных 

пункта-Малыковку и Терсу.  Новоспасский  монастырь  

был особо приближен к царю.  Был влиятельным и бога-

тым.  По документам, монастырю принадлежало 14 тыс. 

крестьян.   Профессор  Любавский М.К. в своей лекции ве-

ковой давности (1903г.)  дает  такие удивительные данные. 

По сведениям Любавского М.К. в то время в России  суще-

ствовало около 400  монастырей!  А по данным 1852 года – 

более 1300!  Монастырские наделы  ещѐ в 1553 году со-

ставляли   одну треть  государства!  Поэтому, если каждый 

из монастырей  основывал  по 1 или 2 поселения, по всей 

территории  России,  перераспределяя  людей  из  обжитых 

и обустроенных  мест на «целину» - это была огромная со-

зидательная работа по заселению страны!  И она была мо-

настырям под силу! Например, в Троицкой Лавре тогда 

проживало  700 монахов.  Это было столько же, сколько 

проживало в городе Ростове  Великом. И гораздо больше, 

чем было жителей в городах Коломне или Можайске. Та-

ким образом,  по примерным подсчетам,  монастыри при-



 
 

 

частны к созданию почти 1000 новых  населенных мест. 

Среди них было и сельцо Малыковка. 

Это была первая историческая миссия  Православной 

Церкви – ЗАСЕЛЕНИЕ ПУСТЫННОГО ПОВОЛЖЬЯ. 

А теперь о ВТОРОМ ВЕЛИКОМ ДЕЛЕ Русской  Пра-

вославной Церкви. 

Во времена до Петра I в стране не было стройной системы 

образования.  Да, существовал «Духовный регламент». В 

соответствии с «Духовным регламентом», утвержденным 

Петром I в 1721 году, в России «предписывалось учреж-

дать всесословные училища во всех епархиях при архие-

рейских домах (архиерейские школы) и монастырях». Обу-

чаться в них, «в надежду священства», обязаны были дети 

духовенства. Те из детей, которые уклонялись от обучения 

в этих школах, исключались из духовного сословия. Но как 

заведено в России, наличие Закона – тут Регламента - со-

всем не означает,  что Закон этот будут исполнять!  Так 

было 300 лет назад. Так бывает и сегодня! Петр Алексее-

вич был царем – реформатором. Осознавая огромные ре-

сурсы и размеры России, многомиллионное население  

терпеливых, неприхотливых и талантливых людей, Петр I 

понимал, что в ряд мировых и великих держав можно 

встать, только  воспитав отечественных специалистов, пе-

реняв знания заграничной науки, военное мастерство, тех-

нологии, искусства, промышленное производство, живопи-

си, строительства, оружейного дела, медицины.  

Помните знаменитую повесть Николая Лескова «Лев-

ша». И главный вывод умирающего мастера Левши:  

Левша просит передать государю, что 
у англичан ружья кирпичом не чистят, а,  
то они стрелять не годятся, и «с этой верно-



 
 

 

стью» перекрещивается и умирает. Доктор доклады-
вает о последних словах Левши графу Чернышеву, 
но тот не слушает Мартын-Сольского, потому что 
«в России на это генералы есть», и ружья продолжают 
чистить кирпичом. 

 А если бы император услыхал слова Левши, то иначе 
закончилась бы Крымская война.  

То есть очень многое из того, что нам сегодня понятно, 

и что сегодня мы знаем – приходило к нам из опыта ино-

странцев!  Да, повесть Лескова Н. была, возможно, утриро-

вана, но из этого нужно делать вывод.  При таком  обуче-

нии, русские, в большинстве случаев, постигали премудро-

сти навигации не за партой, а с топором на верфи, либо 

прямо на корабле, где они зачислялись в состав экипажа и, 

наряду со штатными матросами, выполняли самые разно-

образные обязанности. Начались систематические отправ-

ки «недорослей» на учебу за границу. Как часто бывает, 

отправка по существу детей – недоросль, мальчик до 15 лет 

– происходила принудительно! Представьте, что у вас за-

бирают сына восьмиклассника, для отправки его в космос.  

Заграница была для русских в то время неизвестным и 

враждебным миром. Отправка русских людей за границу с 

целью обучения производила крутой переворот в сознании 

современников. До Петра общение с иностранцами вообще 

не поощрялось, разрешение на выезд за рубеж получали 

лишь лица, находившиеся в составе посольств и гости. Ре-

зультаты обучения свидетельствовали иноземные учителя 

в специальных дипломах. У самого Петра тоже была целая 

коллекция таких дипломов. Известно, что первым загра-

ничным учащимся стал в 1687 году Петр Васильевич По-

сников, сын старшего дьяка Посольского приказа. Общая 

численность первой партии русских людей, отправленных 

на учебу за границу по указу 1696 г., составляла 122 чело-

века. А потом их количество росло и росло. Так что пет-



 
 

 

ровские реформы осуществляли люди, прошедшие обуче-

ние, знающие, что и зачем они, эти реформы! Петр осоз-

нанно делал ставку на русские кадры. Еще в 1697 году бы-

ли отправлены за границу для обучения воинской науке 

150 стольников, сержантов и солдат. Ускоренная подго-

товка офицеров с опытом  заграничным  шла и в России. В 

Москву вызывали из поместий молодых дворян и офице-

ров городовых полков. Под руководством боярина А. М. 

Головина обучали их основам военной науки и после про-

верки на годность к офицерской службе, которую нередко 

проводил сам царь, назначали на командные должности во 

вновь формируемые части. Специальные  учебные коман-

ды и школы были  созданы  в первых регулярных  полках.  

В  Семеновском  полку - для подготовки пехотных офице-

ров.  В Преображенском  - артиллеристов и инженеров. 

Население Российской империи при Петре I составляло до 

15 миллионов подданных и уступало в Европе по числен-

ности только Франции (около 20 млн.).  

 По  подсчѐтам  советского  историка  Ярослава   Водар-

ского,  численность  мужчин  и детей мужского  пола  вы-

росла с 1678 по 1719 г. с 5,6 до 7,8 млн.   

  Таким  образом,  принимая  число  женщин  примерно 

равным  числу  мужчин, общая численность  населения 

России за этот период выросла с 11.2 до 15.6 млн.   Но все 

понимали,  что 15 миллионов  живущих в России на учебу 

за границу  - не вывезешь.  Для обучения национальных 

кадров, нужно было  создавать национальную  систему об-

разования в России. Вот за эту титаническую  работу вновь 

взялась Православная Церковь.  Посмотрите, кто строил  

святыни русского народа Соборы Кремля?  Собор Михаила 

Архангела - строителем собора был миланский архитек-

тор Алевиз Фрязин Новый. Один из строителей Успенско-

го собора в Кремле  Аристотель Фиораванти (1415-1485)  



 
 

 

итальянский архитектор и инженер. Посмотрите, а кто 

строил символ России краснокирпичный  Кремль? 

И если постройки Кремля до итальянских проектов  раз-

рушались и исчезали довольно быстро, то Кремль из крас-

ного кипича стоит до наших дней. 

 

 

Уже около пятисот лет!  Да, и нынешний Кремль ремонти-

ровали, реставрировали,  что-то сносили и перестраивали. 

Но в основном это строение с пятисотлетней историей! 



 
 

 

 

И примеров таких – много! 



 
 

 

 

Успенский собор Московского Кремля. 1479 год. Архитек-

тор Аристотель Фиорованти. 

 

Архангельский Собор в Кремле. 



 
 

 

 

 

 

Существующий собор был сооружѐн в 1505—1508 гг. под 

руководством итальянского зодчего Алевиза Нового на 

месте старого собора XIV века и освящен 8 ноября 1508 

года  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Подготовка к проведению реформы в образовании шла 

долго.  В историю России эта реформа вошла как  «Рефор-

ма  образования 1808 года». Продолжалась эта реформа 

около 14 лет.  

Как было устроено  образование в России в до Петровскую 

и Петровскую эпоху  подробно рассказано в 5  томах вот 

этого автора.  

 



 
 

 

Тут, например, написано, чтобы повысить «тягу к учебе  

недорослей»  Петр I приказал  забирать неграмотных в 

солдаты вне зависимости от сословия. Прилагаем. 

Солдаты 

 



 
 

 

Солдаты – воевали на войне. На войне бывает гибель  

военных. Так что озабоченные  сохранением жизни своих 

сыновей, родители начинали слышать «родительский 

инстинкт», так умело включенный Петром Алексеевичем. 

И приток желающих стать грамотным стал расти! 

 



 
 

 

Позже появились царские указы о духовных детях. В этих 

указах требовалось, чтобы  «поповым и дьяконовым» де-

тям учиться в  школах  греческих и латинских».   

В приведенной выше странице прямо заявлено, что 

«которые в тех школах учиться не хотят, и их в попы 

и дьяконы на отцовы места никуда не посвящать, и  

вподъячие и в иные  ни в какие чины, кроме служи-

лаго чина (т.е. военного), принимать не велено». А 

служилый – военный – это опять на войну ехать! Че-

рез  два года указ этот был расширен и  подтвержден 

кроме священнослужительских детей, распространен 

еще на детей церковнослужителей, церковных сто-

рожей. Напуганные этими указами, родители стали 

устраивать своих «чад» правдами и не правдами лю-

бым способом. Лишь бы  «откосить» от армии и не 

испортить карьеру в жизни ребенку. Видимо  народ 

повалил в школы  толпами.  Желающих учиться ста-

ло так много, что это заметили и в правительстве. В 

1711 году Правительство потребовало не просто 

принимать всех скопом. А принимать  кандидатов, 

прошедших определенные правила и экзаменовки. 

Жестокий царь четко написал черненькими буквами 

по белой бумаге, что: «виновных лишать кафедры» 



 
 

 

 

В этих же указах прямо закреплялось требование, 

учить духовных детей духовным наукам.  Создава-

лось духовное сословие. Духовенство, поняв,  что 

создавать  учебные заведения это гарантированный 

способ спасения от армии  и обеспечения работой в 

первую очередь и собственных наследников, стало 

активно создавать  школы, семинарии и училища.  

Все перечислять  не будем. Так как в каждом из 5 

томов по 800 страниц текста. Назовѐм три первых 

духовных учебных заведения и время их создания. 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Согласно уставу, учрежденному Комиссией духовных учи-

лищ в 1808 году, все духовно-учебные заведения делились 



 
 

 

на три группы: - низшие - духовные училища (уездные и 

приходские), - средние - духовные семинарии - высшие - 

духовные академии.  

Первые духовные школы в Саратовской епархии. 

Первые попытки открыть духовную школу в Сарато-

ве были предприняты еще в XVIII столетии. В 1776  

г., когда Саратов входил в состав Астраханской 

епархии, было основано духовное мужское училище, 



 
 

 

которое носило название «духовная семинария». Ис-

тория этой «семинарии» была недолгой.  Из-за от-

сутствия подходящего здания и необходимых для ор-

ганизации учебного процесса средств 6 января 1777 

г. она была переведена в Астрахань. 

 

Архиепископ Никифор II (Феотоки), вступивший на 

Астраханскую кафедру 28 ноября 1786 г. ввиду отда-

ленности епархиального центра от Саратова благо-

словил открыть духовное  училище в Саратовском 

Спасо-Преображенском мужском монастыре, осно-

ванном еще в 1680 году и расположившегося  у под-

ножия Соколовой горы. Об этом, втором по счету, 

училище известно совсем немного.  Священник  Са-

ратовской Спасо-Преображенской церкви Герасим 

Алексеевич Скопин в своем  «Дневнике происшест-

вий», опубликованном Саратовской ученой  архив-

ной комиссией в 1891 г., сообщает, что 30 мая 1791 г.  

в Спасо-Преображенском монастыре была заложена 

«семинария»,  а  23 октября того же года из Астраха-

ни приехал новый строитель и будущий ректор ие-

ромонах Парфений.  До этого должности эконома и 

строителя занимали саратовские священники Андрей 

Сергиевский и сам автор дневника Герасим Скопин. 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Епископ Никифор Феотоки. 

Эта вторая Саратовская «семинария», не оказывая сколь-

нибудь значительного влияния на духовную жизнь в Сара-



 
 

 

тове, прозябала  до большого пожара 20 июня 1811 г., 

уничтожившего все постройки Спасо-Преображенского 

монастыря. В 1780 году было создано Саратовское намест-

ничество.   После учреждения  которого (1780 года) выяс-

нилось, что на его территории находились приходские 

церкви, принадлежавшие, по меньшей мере, семи епархи-

ям: Астраханской, Тамбовской, Казанской, Воронежской, 

Владимирской, Нижегородской, Рязанской. Беспорядок в 

церковной администрации был устранен Высочайшим ука-

зом от 16 октября 1799 года об учреждении Саратовской и 

Пензенской епархии. В конце 1799 года Троицкий собор 

встречал первого архиерея новоучрежденной епархии — 

Преосвященного Гаия (Токаова), епископа Саратовского и 

Пензенского. Данные из Википедии. Статья про Старый 

Троицкий Собор. 

16 октября 1799 г. была учреждена самостоятельная Сара-

товская и Пензенская епархия Первым саратовским архие-

реем  стал Преосвященный Гаий (Токаов), переведенный с 

Моздокской кафедры. Центром епархиальной жизни пред-

полагалось сделать г. Саратов, но здесь не оказалось необ-

ходимых зданий для размещения правящего архиерея, ду-

ховной консистории и учебных заведений. Учитывая эти 

обстоятельства, епископ Гаий  переехал в Пензу, которая, 

утратив в 1787 г. статус губернского города, располагала 

несколькими опустевшими административными зданиями, 

в одном из которых разместилась открытая 1 октября 1800 

г. Саратовская  Духовная Семинария. Но расположенная в 

г. Пенза. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

Епископ Гаий Токаов. 

Преосвященный Гаий (Токаов) много потрудился в деле 

организации учебного процесса и обустройства быта уче-

ников. За месяц до открытия Саратовской духовной семи-

нарии в Пензе последовал указ консистории, чтобы прожи-

вавшие в пределах Саратовской епархии ученики Казан-

ской, Астраханской, Тамбовской и Воронежской семина-

рий, отпущенные на «вакацию», в свои семинарии не воз-

вращались, а явились бы в новоучрежденную Саратовскую 

семинарию в г. Пензе. 

Семинария управлялась по правилам, изложенным в Ду-

ховном Регламенте и дополнительном указе Св. Синода от 

31 октября 1798 г., где задачи семинарии получили точное 

определение: «Доставить Церкви хороших слова Божия 

проповедников, которые бы  без  дальних приуготовлений 

могли учить народ ясно, порядочно, убедительно и с при-

ятностью». Епархиальным архиереям вменялось в обязан-

ность регулярно докладывать в Синод о состоянии препо-

давания и о научной квалификации учителей. Открытая в 

Пензе семинария играла исключительно важную роль в 

подготовке образованных священнослужителей. Преосвя-

щенный Гаий был покровителем образования и отдавал 

предпочтение при замещении вакантных священнических 

мест лицам, имеющим законченное семинарское образова-

ние, о чем свидетельствуют его прямые распоряжения по 

епархии. 



 
 

 

В последний год царствования Павла I Святейший Прави-

тельствующий  Синод издал постановление об открытии в 

епархиях «русских начальных школ» для подготовки пса-

ломщиков. Эти школы стали прототипом духовных учи-

лищ, образованных в ходе реформы духовных школ 1808 – 

1814 гг. Такая русская начальная школа была открыта в 

Пензе конце 1800 г. и предназначалась она для учеников, 

не способных к учению в семинарии. Зная любовь Преос-

вященного Гаия к образованным лицам, многие священно-

служители стали принуждать своих не способных к обуче-

нию сыновей поступать в русскую школу и семинарию, 

желая видеть своих сыновей на хороших священнических 

местах. Вследствие этого «желающих» обучаться и при 

этом не отвечавших требованиям, необходимым для по-

ступления в духовные учебные заведения, стало так много, 

что консистория вынуждена была издать указ, строго вос-

прещающий всякое принуждение священнослужителей и 

их детей к обучению в духовных школах. 

Саратов вновь остался без духовного учебного заведения. 

Вследствие этого немалое число даровитых поповичей не 

могло раскрыть своих талантов, а сложная нравственная 

обстановка в Саратовском крае усугублялась необразован-

ностью священнослужителей, не имевших достаточного 

образования для ее оздоровления. 

Только  в  1818 году   последовало  распоряжение  Свя-

тейшего Синода об  открытии в Саратове духовного учи-

лища.  Но,   ни Преосвященный Афанасий (Корчанов), ко-

торый из-за слабого здоровья 8 февраля 1819 г. уволился 

на покой, ни его преемник святитель Иннокентий (Смир-



 
 

 

нов), обладавший еще более слабым здоровьем и скончав-

шийся 10 октября 1819 г. не смогли исполнить этого указа-

ния.  В течение первых десяти лет существования Саратов-

ского духовного училища обязанности ректора исполнял, 

как мы уже говорили, протоиерей Николай Герасимович 

Скопин, о котором стоит сказать подробнее. Он родился 29 

ноября 1767 г. в Саратове в семье дьячка Крестовоздви-

женской церкви Герасима Алексеевича Скопина, который 

впоследствии (в 1796 г.) стал священником Саратовской 

Спасо-Преображенской церкви и оставил интереснейший 

«Дневник происшествий» (1762 – 1796).  

 

Протоиерей Николай Скопин. 

Первоначальное образование Николай Герасимович полу-

чил в Астраханской семинарии, куда поступил в июне 1778 

г.  Отец,   желавший дать сыну систематическое богослов-



 
 

 

ское  образование,  изыскивал изо всех сил денежные сред-

ства для обучения сына, и старания его не были напрасны-

ми: Николай окончил семинарию лучшим учеником, а в 

1785 г. стал студентом Московской духовной академии, 

образование в которой завершил в 1788 г. 

По окончании академии Николай Герасимович вернулся в 

астраханскую семинарию, где стал преподавать греческий 

язык, философию и богословие. В 1789 г. Николай Гераси-

мович женился и стал священником. С 1793 г. он служит 

инспектором семинарии, в 1796 г. был возведен в сан про-

тоиерея. Все это время отец Николай проповедует, обра-

щает в христианство инородцев, служит  в духовной кон-

систории. Но основным служением отца Николая, которо-

му он посвятил всю свою жизнь, было воспитание буду-

щих пастырей Церкви. В своих педагогических взглядах 

Николай Скопин опережал намного свое время. Ученики 

же по достоинству оценили своего наставника, который не 

по должности, а по зову своего любящего сердца всецело 

служил делу образования и всячески старался скрасить 

бедственное положение учащихся, связанное с их тяжелым 

и неустроенным бытом. 

Решение о переезде в Саратов Николая Герасимовича вы-

звало сожаление у Астраханцев. Сам архиепископ Анаста-

сий просил его остаться в Астрахани. Но свой переезд Ни-

колай Герасимович серьезно обдумал: во-первых, Николай 

Герасимович как истинный патриот ставил своей целью 

послужить своей родине – Саратову, во-вторых, как следу-

ет из черновика прошения об увольнении из Астраханской 

епархии, влажный и жаркий климат Астрахани оконча-



 
 

 

тельно подорвал здоровье Николая Герасимовича, который 

болел, бывало, по целому месяцу и более. 

Все эти причины послужили тому, что в 1806 г. Николай 

Герасимович переселился в Саратов. Здесь в августе того 

же года становится благочинным, в 1807 г. присутствую-

щем консистории. В 1808 г. он был награжден наперсным 

крестом, а в 1809 г. – палицей. 

25 января 1820  протоиерей  Николай Скопин стал ректо-

ром открытого в Саратове духовного училища.  Весь педа-

гогический опыт, накопленный  Николаем Герасимовичем  

в астраханской семинарии, и все свои силы он полагает на 

первоначальное обустройство училища. Приводит в поря-

док экономическую и учебно-воспитательную части,  при 

этом  справляется со своими задачами наилучшим образом. 

Так что мы с уверенностью можем сказать, что своему ста-

новлению Саратовское духовное училище обязано во мно-

гом именно протоиерею  Скопину. 

Епархиальное начальство ценило Николая Герасимовича и 

оказывало ему неограниченное доверие. Так, епископом 

Моисеем ему поручались секретные дела по беглым свя-

щенникам в г. Вольске и в старообрядческих монастырях 

на Иргизе. 

Обладая редкой для того времени эрудицией, Николай Ге-

расимович вел обширную переписку с видными деятелями 

того времени: митрополитом Евгением  (Болховитиновым), 

автором истории российской иерархии; астраханским и 

пензенским епископами; министром внутренних дел О.П. 

Козодавлевым и многими другими. 



 
 

 

В конце своего педагогического поприща он, уже в пре-

клонных летах и крайне слабый физически, ведомый под 

руки, посещал классы, и, опираясь на классные столы, об-

ращался к детям с благоразумными советами и наставле-

ниями. В 1830 г. протоиерея Скопина разбил паралич, ли-

шивший его способности ходить и отчасти говорить. По-

следние пять лет своей жизни он сидел в креслах перед об-

разами, осеняя себя крестным знамением, а родные читали 

ему различные книги. В январе 1836 г. у него открылась 

желчная лихорадка, с которой его ослабленный организм 

уже не смог справиться. 26 января Николай Герасимович 

скончался. Погребение возглавил епископ Иаков (Вечер-

ков), на отпевании присутствовали многочисленные уче-

ники Николая Герасимовича. Протоиерей Николай Гера-

симович Скопин явился виднейшим деятелем духовного 

образования в Саратове первой трети XIX в.  И своими  

трудами во многом подготовил почву для открытия в Са-

ратове семинарии. 



 
 

 

 

Епископ Амвросий 

Епископ Амвросий строго следил за тем, чтобы священно-

служители вверенной ему епархии направляли своих не-

обученных детей в духовное училище в обязательном по-

рядке, а за неисполнение этого указания подвергал штра-

фам и опале. Однако Саратовское духовное училище не 

располагало достаточным количеством мест и для решения 

этой проблемы Преосвященный Амвросий открывает еще 

два уездных училища. 

22  октября 1822 г. было  открыто уездное духовное учи-

лище в  Камышине, ректором которого был назначен вы-

пускник Московской духовной академии, кандидат бого-

словия Андрей Тихомиров, который прослужил на этой 

должности до 1826 г. и сумел за эти годы привести вновь 

открытое учебное заведение в надлежащее состояние.  



 
 

 

11 ноября 1822 г. в городе Петровске открылось третье в 

епархии уездное духовное училище. Протоиерей Петро-

павловского собора Я. Рождественский был назначен 

смотрителем училища. Его стараниями были собраны по-

жертвования жителей Петровска, на которые построили 

надлежащее каменное здание в два этажа, где и размести-

лось духовное училище. 

Отец Иаков был выпускником Пензенской семинарии, по 

окончании которой преподавал в ней греческий язык, за-

тем служил на административных должностях в Пензен-

ском училище и в 1820 г. был переведен в Петровск, где с 

неутомимой энергией принялся за дело организации учеб-

но-воспитательного процесса. Но средств, выделяемых на 

содержание духовных училищ, было недостаточно. В ре-

зультате страдали и преподаватели, и, тем более, ученики.  

Учебный план во всех трех училищах, в соответствии с 

реформой духовных учебных заведений 1808 – 1814 гг., 

был рассчитан на шесть лет и включал следующие дисцип-

лины: грамматику, арифметику, подробный катехизис, ис-

торию и географию в сжатом изложении, церковный устав, 

начатки классических языков и церковное пение. В это 

время в духовные училища принимались только сыновья 

духовенства, для которых обучение было обязательным. 

Несмотря на трудности, с которыми сталкивалось дело ду-

ховного просвещения в Саратовской епархии, нужно отме-

тить, что в годы святительства Амвросия (Орнатского) бы-

ли созданы все условия для дальнейшего развития духов-

ного образования и подготовлена благоприятная почва для 

открытия в 1830 г. Саратовской Духовной Семинарии. Са-



 
 

 

ратовская духовная семинария первоначально размещалась  

в доме купца Катенева рядом с Троицким Собором в Сара-

тове,  который   выкупили для семинарии. Дом выкупили у 

Устинова. 

 

21 августа 1814 года в  Саратове умер вольский  

купец Василий Алексеевич Злобин в доме купца  

Филиппа  Катенева.  Практически  нищий, одинокий, и 

всеми покинутый. Ему было 55  лет.  

В 1885 году Саратовская семинария переместилась в спе-

циально построенный  учебный  корпус. В этом здании    

многие узнают  Саратовский  педагогический институт.  

Почему мы так много  пишем о семинарии?  

 



 
 

 

 

Потому, что без семинарии в епархии, не было бы никаких 

духовных училищ. 

 

Подробности поиска дома для семинарии, определение це-

ны здания, долгие переговоры  и многое другое вот в этих 

трех  сборниках Саратовских епархиальных ведомостей. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

Вот содержание этих сборников. 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Мы  напоминаем  о том, что все духовные, как и светские 

учебные заведения Саратовской губернии и епархии вхо-

дили в Казанский учебный округ.  

 

 



 
 

 

Уездных училищ было всего 4. 

 

Публикуем документы о том, сколько  учащихся было в  

разных учебных заведениях  в Саратовской губернии. 

 

 

 

 

Число учебных заведений по всему Казанскому округу. 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Число учащихся по всем категориям. 

 

Таблицу с показателями  количества иноверцев, сектантов, 

раскольников в Саратовской губернии. 



 
 

 

 

 

Саратовское Духовное училище было создано в 1820 

году. 

В 1818 г. вышло распоряжение Святейшего Синода об 

открытии в Саратове духовного училища. Однако, 

ни Преосвященный Афанасий (Корчанов), который из-

за слабого здоровья 8 февраля 1819 г. уволился на покой, 

ни его преемник святитель Иннокентий (Смирнов), об-

ладавший еще более слабым здоровьем и скончавшийся 10 

октября 1819 г., не смогли исполнить этого указания. Ду-

ховное училище в Саратове было открыто в январе 1820 г. 

новым Пензенско-Саратовским епископом Амвросием 

(Орнатским). Святитель Амвросий внес неоценимый 

вклад в дело восстановления духовной жизни в Саратов-

ском крае. Достаточно отметить, что только в Саратовской 

губернии при нем было возведено более 40 храмов, завер-

шено восстановление Спасо-Преображенского монастыря, 

который 18 мая 1822 г. был торжественно освящен, но 



 
 

 

главное его дело — это открытие трех духовных училищ в 

Саратовской губернии: в Саратове, в Камышине и в Пет-

ровске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Амвросий (Орнатский Андрей Антонович — в др. источниках Антипо-

вич; - 26. 12. 1827 (07. 01.1828), К.-Белозерский мон.) —1778, погост Чудь 

Череповецкого  уезда  Новгородской  губернии.  Епископ, историк. 



 
 

 

 Из семьи дьякона. Окончил Кирилло-Белозерское духовное училище 

(1792), С. петербургскую духовную семинарию и академию (1800). Препо-

даватель, инспектор (с 1802), префект (с 1804) Новгородской духовной 

семинарии. Соборный иеромонах Александро-Невской лавры (с 1805). Ар-

химандрит (с 1808), 

настоятель Антоньевского, затем  Юрьевского  монастыря  (Новгород).  

Ректор Новгородской духовной семинарии (1808—1812). Архимандрит 

московского Новоспасского мон. (1812—1816), епископ Старорусский 

(викарий Новгородской епархии, 1816—1819), епископ Пензенский и Са-

ратовский  

(1819—1825). В Кирилло-Белозерском мон. (1825—1827).   

Московским  императорским обществом  истории и древностей рос-

сийских   

 удостоен   звания действительного (1815) и почетного (1816) чл.  

за труд «История Российской иерархии». Соч.: История Российской ие-

рархии. СПб. 

1807—1815. 6 т. в 7 кн.; Описание Кириллова Белозерского мон. М., 1811; 

Описание Антониева    Новгородского монастыря. М., 1810.  

Литература: Энциклопедический словарь под ред. проф. И. Е. Андреев-

ского. Т. 1.СПб. 1890; Русский биографический словарь. 

Т. 2. СПб. 1900. Православная энциклопедия. 

Когда состоялось определение Святейшего Синода об от-

крытии духовного училища в Саратове, туда был вызван 

ректор Пензенской семинарии архимандрит Аарон (Нар-

циссов), выпускник Славяно-греко-латинской академии, 

впоследствии епископ Архангельский и Холмогорский. 

Открытие училища в Саратове прошло при его деятельном 

участии. 

Первым ректором училища был определен протоиерей 

Николай Скопин, а инспектором — священник Гавриил 

Чернышевский, впоследствии кафедральный протоиерей  

г. Саратова. В приходском училище были 1-й и 2-й классы, 

в уездном — низшее и высшее отделение. При открытии в 

1-м классе приходского училища было 53 ученика, во 2-м 



 
 

 

— 59, в низшем отделении училища 46 и в высшем 28 уче-

ников. Ученики частью переведены были из Пензенского 

училища, а частью поступили «из домов родителей». 

Первыми учителями в приходском училище определе-

ны были диаконы Николай Иванов и Иван Боголюбов, 

в уездном училище — священники г. Саратова Гавриил 

Чернышевский, он же инспектор, Иаков Снежницкий и 

Савва Аркадакский.  

 

 

 

 

В 1847 г. оно было упразднено по случаю открытия 

духовного училища в г. Вольск. 

Так как авторы этой работы располагают архивом  стати-

стики по данной теме до 1836 года, условно примем для 

начала отсчета именно эту дату-1836 год.  



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Из опубликованных  документов  выберем главное.  Число 

прихожан в России: 



 
 

 

-православных в 1836 году было около 40 млн. человек. На 

стр. 10   мы отмечали, что всего 110 лет назад, при Петре I все населе-

ние России составляло около 15 млн. человек.  

А спустя  110 лет число  православных прихожан  

УТРОИЛОСЬ! 

-Соборов                                                                               500 

-Церквей                                                                           25,030   

-Белого духовенства                                                       103,141 

-Крещено новорожденных                                          1,862,842 

Учебных заведений в Казанском округе:        

-Семинарий                                                                               11 

-Училищ уездных:                                                                    37 

-Училищ приходских:                                                              43 

В Саратовской епархии: 

-Семинарий                                                                                  1 

-Училищ  уездных (Саратов, Камышин, Петровск)                3 

-Училищ  приходских                                                                 4 

Глава II 

Образовательные учреждения в старом Вольске. От-

крытие Вольского духовного училища. 

 Среди уездных городов Саратовской Губернии Вольск во 

все времена был очень богатым и многонаселенным горо-

дом. Это позволяло городу создавать многичисленные 

учебные заведения среди прочих уездных центров. 



 
 

 

Предлагаем статистику 1825 года по городам Саратовской 

губернии 

 



 
 

 

 

Из этой таблицы видно, что г. Вольск по числу населения 

мужских душ – был вторым после губернского Саратова. 

Саратов                      19,941 

Вольск                          4,949 

Камышин                      1,730 

Хвалынск                       1,705 

Балашов                        1,523 

Сердобск                       1,209 

Аткарск                            704 

Высокие показатели были у г. Вольска и по наличию учеб-

ных заведений. Если в губернском Саратове с населением 

около 38,280 человек,  их было 4. То в Вольске с население 

в 10,890 человек, учебных заведений было 2.  Таким обра-

зом, если на одно заведение в Саратове приходилось 9,570 

человек.  То в уездном городе  Вольске - только 5,445 че-



 
 

 

ловек.  Благополучие Вольска расширило список учебных 

заведений  в более позднее время. В 1846 году, всего через 

10 лет,  эта статистика была уже такой.  

 

 

 

 

Число учебных заведений в Казанском округе увеличилось 

за 10 лет на 1 академию,  3 семинарии, 6 уездных, и 3 при-

ходских училища.  



 
 

 

 



 
 

 

В этот же период началось обучение на  языках нацио-

нальных,  и перевод  училищ   в уездные города из  горо-

дов  губернских.  

 

 

 

 

 

 

Число соборов и церквей по епархиям. 

 



 
 

 

 

Число прихожан  по епархиям. 

В Саратовской  губернии православных было 1,516 млн. 

человек.  По переписи  2017 года русских (условно считать 

– православных) было 2,151 млн. человек.  Получается, что 

если во времена Петра I население  каждые 100 лет утраи-

валось, то за 170 лет  (с 1846 по 2017)  число  русского на-



 
 

 

селения  Саратовской  губернии – области  увеличилось на 

630 тыс. человек. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Численность  учащихся духовных  училищ 

Саратовской епархии. 

 За 10 лет число учащихся духовных учебных заведений 

увеличилось в Саратовской епархии с 1,596 человек до 

1,715 учащихся. Наступал  1847 год. Год создания  духов-

ного училища в Вольске. По документам того времени, 

главными причинами  размещения  духовных училищ в 

уездных городах – было две. Первая - территориальная 

удаленность. Вторая – в связи с ростом числа учащихся в 

тех же учебных зданиях в Саратове, училища  были пере-

полнены.  Было принято решение  начальниками епархии 

создать  три новых  уездных училища. В удаленных  от Са-

ратова уездных городах Балашове, Вольске, и Николаевске 



 
 

 

(Пугачеве).  Но в 1851 году  г. Николаевск  был передан  в 

состав вновь образованной  Самарской губернии. И про это 

училище  мы вспоминать не будем. Главной  проблемой  

для создания  училищ были помещения.  Николай Косто-

маров, который посетил Вольск перед 1857 годом, пишет: 

 

Вольск в то время переживал  результаты  разоблачений 

финансовых афер  Василия Злобина и его компаньонов.  В 

начале своего обогащения Василий  Алексеевич  сумел 

создать документ, который можно назвать свидетельством  

участия всех вольских «подписантов» в круговой поруке. 



 
 

 

И в круговой ответственности.  И «кашу», заваренную 

Злобиным, пришлось  «расхлебывать»  всем, подписи ко-

торых стояли под документом. Множество  купцов разори-

лось.  Имущество и многие дома были отписаны в казну в 

счет  погашения  долга  самого Злобина. Многие дома бы-

ли выставлены на продажу. Но число предложений домов 

на продажу превышало число богатых жителей  Вольска.  

А предусмотрительные богатые люди купцы Сапожнико-

вы, Расторгуевы, Курсаковы – вершили свои дела на  дру-

гих территориях.  В низовьях Волги, в Екатеринбурге и на 

южном Урале.  Пустых и бесхозных зданий в Вольске бы-

ло много. 

 

Фото после 1897 года. 



 
 

 

 

Первым зданием духовного училища в Вольске  был вот 

этот особняк. Слева видна стена мельницы купца Мер-

кульева. А справа в конце 19 века построят особняк купца 

Меркульева, в котором, при советской  власти,   размеща-

лось  дошкольное  педучилище.  Интересна история этого 

дома.  Мы нашли документы, согласно которым, этот дом 

был  предметом  судебного разбирательства между доче-

рями купца  Льва Расторгуева. Выходца из Вольска, дове-

ренного человека Василия Злобина, но создавшего свою 

империю в Екатеринбурге. Умер  Лев Иванович  Расторгу-

ев в 1823 году. Владельцами его многих заводов и золотых 

рудников остались жена Анна Федоровна и две дочери. 

Мария и Екатерина. В 1826 году умерла вдова Льва Ивано-

вича. И дочери, которые вышли замуж, за купца Петра Ха-

ритонова и Александра Зотова, передали управление заво-

дами отца своим мужьям.  Управляли  мужья наследством 

– преступно. Так как были судимы и отправлены на катор-

гу в Финляндию.  После чего сестры начали судиться друг 

с другом. И тяжба эта шла более 10 лет. Все подробности 

есть вот в этой книге. 



 
 

 

 



 
 

 

 

Биография Льва Расторгуева может «потянуть» на  пару 

томов  хорошего детектива.  В интернете более  500 

материалов связанных с этим купеческим родом.

 

Наше время с той же точки съемки. 



 
 

 

 

Даже Александр Сергеевич Пушкин  писал про 

Расторгуева в селе Малыковка 

 

 

 

Но мы ведем повествование про дом Расторгуевых в 

Вольске. По решению Суда это здание перешло во 

владения Харитоновой. У которой дом и был  НАНЯТ 

городом Вольском за 571 руб. в год для размещения 

духовного училища.  



 
 

 

 

 

После решения вопроса о здании для  размещения  

училища в Вольске, дело заметно ускорилось. Мы обещали 

публиковать документальные материалы. Так мы и 

поступаем. 



 
 

 

 

Заявка на открытие училища обсуждалась в 1809 году. 

Согласие  на  открытие училища в Вольске был получено 

еще в 1834 году. 

Но произошло открытие только в 1847 году. 



 
 

 

 

На этой странице указана дистанция от г. Николаевска до 

г. Саратова. Указано - 400 верст. Это примерно 426 км. 

Если принять скорость движения крестьянской телеги в 10 

км.\час., до для проезда из Николаевска в Саратов нужно 

было 42 часа. Или почти двое суток. 



 
 

 

 

С преподавателями вопрос решили просто. Перевели  

из 2-го Саратовского в Вольск весь «комплект». 

 



 
 

 

 

В Вольском училище планировалось обучать до 250 

человек.  В нижнем абзаце написано, что училища «на 

первый раз» размещены в приисканных наемных домах. 

Впредь до постройки особых для них зданий. 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Сценарий открытия духовного училища. 

 



 
 

 

 

Эпидемия холеры. 

 



 
 

 

 

 

Источник. 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Открытие духовного училища в Вольске произошло 16 

октября 1847 года после прекращения эпидемии холеры.  

Но особенно быстро система образования в уездном  горо-

де Вольске развивалась во второй половине XIX столетия. 

К началу нового XX века число учащихся возрастало еже-

годно на несколько сот человек. В начале XX столетия 

Вольск выделялся немалым числом самых разнообразных 



 
 

 

учебных заведений, каждое из которых имеет собственную 

непростую историю. 

Только за 1912 г. количество обучающихся в учебных за-

ведениях Вольска увеличилось на 243 человека (152 маль-

чика и 91 девочку). 

Как докладывал делопроизводитель Вольской городской 

исполнительной училищной комиссии Н. Скворцов, на 1 

января 1913 года в 37 учебных заведениях Вольска (города 

с населением в 35 тысяч человек) обучалось 4798 человек, 

2562 юноши и 2236 девушек, в том числе: 

- Кадетский корпус -     212 м.; 

- Реальное училище -     454 м.; 

- Женская гимназия -     722 д.; 

- Епархиальное училище - 279 д.;  

- Духовное училище с 2-мя классами  

Духовной семинарии - 206 м.; 

- Учительская Семинария - 109 м.; 

- Двухклассное образцовое училище при Учительской 

Семинарии - 80 м.; 

- Высшее 1-е мужское начальное училище -  146 м.; 

- Высшее 2-е мужское начальное училище - 92 м.; 

- Образцовое начальное училище при Епархиальном учи-

лище -18 м. и 18 д.; 



 
 

 

- Начальное женское училище при приюте Брюханова – 

92 д.; 

- Начальное училище при Крестовоздвиженском Брат-

стве - 41 м.;  

- Покровская двухклассная женская церковно-

приходская школа - 126 д.; 

- Троицкая  двухклассная церковно-приходская школа - 

48 м. и 58 д.; 

- Первое мужское приходское училище им. Кутузова - 

138 м.; 

- Второе мужское начальное Александровское училище - 

112 м.; 

- Третье мужское начальное городское училище - 116 м. 

- Четвертое мужское приходское Пушкинское училище 

- 120 м.; 

- Пятое мужское двухклассное городское училище - 167 

м.; 

- Шестое мужское Петровское училище - 108 м.; 

- Первое женское приходское Александра Благословенно-

го училище - 129 д.; 

- Второе женское начальное городское училище - 129 д.; 

 - Третье женское начальное городское училище - 116 д. 

- Четвертое женское приходское училище - 106 д.; 

- Пятое женское приходское училище - 103 д.; 



 
 

 

- Соборная   церковно-приходская школа - 56 м. и 13 д.; 

- Успенская церковно-приходская школа - 43 м. и 38 д.; 

- Покровская женская церковно-приходская школа - 40 

д.; 

- Единоверческая   церковно-приходская школа - 35 м.; 

- Начальное училище при Глухоозерском цементном за-

воде - 60 м. и 36 д.; 

-  Начальное училище при цементном заводе Зейферта - 

50 м. и 57 д.; 

 - Начальное училище при станции "Привольск" - 27 м. 

и 22 д.; 

- Лютеранское церковно-приходское училище - 2 м. и 24 

д.; 

- Старообрядческая  церковная школа - 18 м. и 21 д.; 

- Татарское училище "Мектебе" - 25 м. 

- Учебная мастерская при "Рукодельных классах" - 107 

д.; 

- Учебная мастерская при Доме Трудолюбия 53 м. 

Большинство учебных заведений содержалось за счет го-

сударственной казны. Однако и город тратил на содержа-

ние учебных заведений немалую часть своего бюджета. 

В протоколе заседания Училищной Комиссии 1 марта 1905 

г. приводятся следующие сведения: 



 
 

 

«... по смете на 1905 г. расходы г. Вольска считаются в 

сумме 420134 руб. 52 коп. Из числа их на дело народного 

образования ассигновано 17261 руб. 62 коп. Постоянные  

расходы  в количестве 49,362 руб. 22 коп.  Город произво-

дит следующие расходы:  

 На содержание четырех мужских и четырех  женских при-

ходских училищ, двух мужских и одного женского парал-

лельных отделений и запасной учительницы - 23149 руб. 

82 коп.   

На  содержание пяти церковно-приходских училищ 3276 

руб.  

На содержание школы при Крестовоздвиженском Братстве 

- 182 руб. 50 коп.  В пособие воскресной школе 50 руб.   

На содержание Мариинской женской гимназии 9245 руб.   

На содержание городской библиотеки и народной читаль-

ни 1539 руб. 40 коп.   

На содержание стипендиатов в средних учебных заведени-

ях 1805 руб.  

В пособие Вольскому Реальному училищу 6508 руб.  

В пособие городскому 4-х классному училищу 1182 руб. 50 

коп.  

 В пособие учительской Семинарии 500 руб.    

В пособие Епархиальному  училищу 1000 руб. 

 В пособие Обществу вспоможения бедным учащимся 275 

руб. 



 
 

 

 В пособие  Братству Архистратига Михаила при Вольском 

Реальном училище 100 руб.  

В пособие Обществу вспоможения бедным ученицам жен-

ской гимназии 100 руб.  

В пособие на народные чтения 50 руб. 

На содержание Городской Училищной Комиссии 400 руб. 

Временная сумма 123,598 руб. 40 коп, предназначена на 

постройку здания для женской гимназии, стоимость кото-

рой будет до 200 000 рублей. 

Кроме перечисленных расходов, город  расходует на выда-

чу пособий следующим воспитательно-учебным заведени-

ям: 1) Ольгинскому приюту трудолюбия для девочек (при 

нем учебная мастерская и школа) 494 руб.; 2) учебно-

заработному дому (при нем школа) 682 руб. 50 коп.; 3) 

Вольскому детскому приюту (при нем школа) 900 руб.; 4) 

попечительному обществу о доме трудолюбия (при нем 

учебная мастерская) 660 руб. итого 2736 руб. 50 коп. 

С указанными добавочными расходами на учебно-

воспитательное дело город в 1905 г. расходует 175698 руб. 

12 коп., составляющие 41,8 % всего городского бюджета. 

Одиннадцать лет тому назад в 1894 г. Вольск на народное 

образование расходовал лишь 28,467 руб. 99 коп. К 1905 г. 

постоянные расходы увеличились на 23,630 руб. 73 коп., 

т.е. почти вдвое»1. 

Со временем расходы на народное образование все более 

увеличивались. 
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Так в 1913 г., в котором не предусматривались расходы на 

строительство школ, город на содержание учебных заведе-

ний тратил 99720 руб. 63 коп.,  или 19,82% своего бюдже-

та. При этом на содержание женской гимназии было затра-

чено 21443 руб. 38 коп.,  реального училища - 6508 руб.2 

Начинался же этот мучительный путь к знаниям в самом 

начале XIX столетия.  Поскольку на Руси очень долго, 

почти до средины XVIII века, единственным образованным 

сословием оставалось духовенство, первыми учебными за-

ведениями в Отечестве были духовные школы. 

Саратовская губерния и уездный город Волгск не были ис-

ключением. Еще в 1809 г. Волгский заказчик (благочин-

ный) протоиерей Дубовский обращался в Саратовскую 

Консисторию с предложением открыть в городе Духовное 

училище. При этом вольское духовенство изъявило готов-

ность жертвовать на содержание учебного заведения по 

два рубля с полтиной за семестр от каждого священника. 

Эта вольская инициатива была вызвана не только желани-

ем угодить архиерею. Протоиереем Дубовским руководило 

опасение, что планировавшаяся к открытию в городе част-

ная школа Константина Злобина, называвшаяся «Пропи-

леи», будет воспитывать учащихся в тpадициях 

совеpшенно далеких от пpавославия. Эти опасения были 

вполне справедливыми. Идейным вдохновителем и глав-

ным преподавателем школы, открывшийся в Вольске в 

1811 г., был известный масон Игнатий Фесслер. 
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Игнатий Аурелиус Фесслер был родом из Венгрии. В 18-

летнем возрасте стал монахом-капуцином, однако в зрелом 

возрасте оставил монашеские обеты, женился и перешел в 

лютеранскую веру. В 1796 г., проживая в Львове, где зани-

мал кафедру восточных языков и ветхозаветной 

геpменевтики в унивеpситете, Фесслер вступил в масон-

скую ложу и быстро сделался едва ли не главным масоном 

в Австрии и Германии. Его считают реформатором немец-

кого масонства на более рационалистических и критиче-

ских  основаниях. Туманной каббалистической и алхими-

ческой мистике розенкрейцеров Фесслер противопоставил 

наукообразную рациональную логику. В 1807 г. профессор 

Фесслер был приглашен зятем молодого К.В. Злобина 

М.М. Сперанским во вновь открытую Санкт-

Петербургскую духовную академию  преподавать  древне-



 
 

 

еврейский язык. Его влияние на жизнь академии было ог-

ромным, так как Сперанский препоручил своему сотова-

рищу по масонской ложе кафедру философии. Преподава-

ние Фесслера в академии было,  однако,  недолгим. Вскоре 

открылся его подлинный образ мыслей, попросту замас-

кированный атеизм, и в 1810 г. он был вынужден покинуть  

стены академии, а вместе с тем и Санкт-Петербург. 

Константин Злобин. Неизвестный художник. 

Вольская Картинная галерея. 



 
 

 

Сперанский и Фесслер задумали основать новую «дирек-

ториальную» масонскую ложу с филиальными отделения-

ми по всей Империи, в которую были бы обязаны посту-

пать наиболее способные из духовных лиц всех состояний. 

Госудаpственный человек, М.М. Спеpанский ценил в ма-

сонстве моpальную и pелигиозную связь, котоpая делает 

людей более законопослушными и подготавливает к адми-

нистративной pаботе. Таинственная мистическая символи-

ка лож, существоваших прежде, пpедставлялась излишней 

и даже вpедной, главными были идеи пpосвещения и 

госудаpственности.  Разоблаченному Фесселеру надлежало 

выехать из столицы. Местом ссылки он избрал захолуст-

ный Вольск, где его ученик и друг К.В. Злобин, также вхо-

дивший в ложу «Полярная Звезда», имел немалую недви-

жимость. Но ранняя смерть Константина Злобина не по-

зволила укорениться масонским просветительским проек-

там. В 1813 г. «Пропилеи» были закрыты, просуществовав 

всего два года. 

 

Прошение Дубовского в 1809 г. осталось гласом вопиюще-

го в пустыни. Духовное училище в Вольске открылось 

только в 1847 г. после того, как аналогичная школа была 

закрыта в Саратове3.  Одновременно с Вольским духовным 

училищем были открыты еще три: в Балашове, Петровске 

и Николаевске (в 1851 г. отошло к Самарской епархии).  

Главной причиной открытия этих духовных школ стало 

значительное увеличение количества приходов и духовен-
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Правдин А. Историческая записка о Саратовской епархии (за пятидесятилетие 1828 – 1878 гг.). Саратов, 

1879. С. 10. 



 
 

 

ства (что, безусловно, связано с ростом общей численности 

населения Саратовской губернии). Открытие в Саратове 

второго училища не решило проблему кардинально. Необ-

ходимо было открывать духовные школы в уездных горо-

дах.  

Духовные училища в России были не только образователь-

ными учреждениями. Главной их задачей было воспитание 

будущего духовенства. Участие в богослужение, подчине-

ние церковному уставу, полное погружение в размеренной 

строй церковной жизни, - было непременным условием 

жизни учащихся. В основу школьной педагогики полагался 

страх Божий ,благочестие и повиновение.  Воспитанники 

духовных школ должны были постоянно находиться под 

наблюдением наставников. Поэтому при всей недостаточ-

ности средств и скудости материального обеспечения при 

семинариях и духовных училищах устраивались общежи-

тия, называвшиеся бурсами. Латинское название бурса, 

обозначавшее – кошелек, сума (нищенская, для сбора по-

даяний), котелок, закрепилось за этими общежитиями, а 

впоследствии и за самими духовными школами в конце 

XVII века.  Воспитанники первой русской бурсы - Киево-

могилянской академии имели настолько скудное содержа-

ние, что были вынуждены собирать подаяние в богатых 

киевских домах. Дело было поставлено на широкую ногу. 

Бурсаки торжественно избирали для этого ежегодно двух 

так называемых префектов, нескольких ассистентов и сек-

ретарей. Этим выборным вручалась особая книга, с кото-

рой они обходили киевских обывателей и крестьян окрест-

ных селений. Кроме того, многие бурсаки составляли из 

себя походные артели, чтобы пением кантов, произнесени-



 
 

 

ем речей и стихов, представлением различных пьес, от-

правлением церковных служб и т. п. заработать нужные им 

средства. 

Первой проблемой при открытии учебного заведения явля-

ется выбор подходящего здания. В Вольске, только что оп-

равившегося от правительственного секвестра, вызванного 

смертью В.А. Злобина, таковых было предостаточно. Вни-

мание епархиальных властей было обращено на один из 

двух особняков знаменитого вольского магната Льва Ива-

новича Расторгуева сын последнего старосты села Малы-

ковки и первого Городского головы Волгска Ивана Вави-

ловича Расторгуева. Бог не наградил Льва Расторгуева сы-

новьями. Наследниками его заводов и всего огромного со-

стояния стали вдова Анна Федоровна (+1826 г.) и дочери, 

выданные замуж еще при жизни отца. Старшая - Мария 

вышла замуж за Петра Яковлевича Харитонова, младшая – 

Екатерина стала женой Александра Григорьевича Зотова. 

Наследницы выписали доверенность на управление за-

водами своим мужьям, а те передали дела отцу одного из 

них Григорию Федотовичу Зотову.  



 
 

 

Л.И. Растогуев.  

Неизвестный художник. Х.М. Вольская картинная га-

лерея.  

Лев Иванович Расторгуев не отличался мягкосердечно-

стью. Ходили слухи, что в подвалах его екатеринбургского 

дома нашел свою смерть архитектор, чем-то не угодивший 

заказчику. Отношение к рабочим, среди которых попада-

лось немало беглых каторжников, было очень суровым. 

Дети начинали работать  на  заводах  Расторгуева с 7-8 лет, 

рабочие голодали и болели от недоедания. Однако  жесто-

кость его зятя Зотова превышала всякое человеческое ра-

зумение. Рас-

правы с не-

угодными ра-

бочими и при-

казчиками, ко-

торые  долгое  

время удава-

лось скрыть, 

были раскры-

ты специаль-

ной прави-

тельственной 

комиссией. 

Наследники 

Расторгуева 

Зотов и  Хари-

тонов были 

приговорены к 



 
 

 

бессрочной ссылке в Кексгольм.  

После смерти вдовы Расторгуева Л.И., и матери наследниц, 

сестры  Расторгуевы немедленно вступили в тяжбу между 

собой, которая решалась в самых высоких судебных ин-

станциях. В 1850 г. Межевой департамент Правительст-

вующего сената окончательно разделил имущество Растор-

гуева. При этом одни из его Вольских особняков достался 

Марии Харитоновой4. В нем и разместилось Вольское ду-

ховное училище. 

 

Здание Вольского духовного училища. С 1847 по 1903 г. 

Инициатором его открытия стал ректор Саратовского 

уездно-приходского училища иеромонах Гавриил. В своем 

обращении в правление Саратовской Духовной Семинарии  

от 8 декабря 1844 г.  он писал: «Занимая должность  ректо-

ра Саратовских училищ двенадцать лет и ежегодно замечая 
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 Сборник высочайше утвержденных мнений Государственного совета по гражданским делам. 1850-1851 г. 

СПб. С. 314. 



 
 

 

умножение числа учеников в училище, местное начальство 

было поставлено в необходимость разделить настоящее 

училище на две половины,  на, что было получено разре-

шение от Волгского начальства в 1834 году. С течением 

времени число учеников возросло до 766 человек, отчего 

камеры, занимаемые классами, и камеры для размещения 

казеннокоштных учеников  сделались, малопоместитель-

ны…. Ученики, не помещаясь на скамьях, вынуждены сто-

ять во время уроков, а в столовой бурсачной нужно по тес-

ноте стоять, и по множеству казеннокоштных воспитанни-

ков каждый день собирать на стол по два раза для обеда и 

столько же для ужина…»5. 

Через неделю после этого обращения Правление семина-

рии вышло с ходатайством к епархиальному архиерею 

Преосвященному Иакову (Вечеркову). В этом документе 

говорилось: «…для священно-церковно-служителей,  

имеющих жительство в Хвалынском, Волгском и особенно 

в Николаевском, вдвинувшемся на 400 верст вглубь за-

волжских степей, по отдаленности от епархиального горо-

да Саратова весьма неудобно доставлять детей в Саратов-

ские духовные училища...». Правление семинарии  предла-

гало  открыть в Балашове и Вольске уездно-приходские 

училища с общежитиями (бурсами), а в Николаевске – од-

но только приходское училище.  

Согласившись с доводами семинарского правления, Пре-

освященный Иаков, ценивший образованность духовенства  

в целях борьбы с расколом, немедленно обратился к Обер-

прокурору Синода графу Н.А. Протасову. 
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 Саратовские епархиальные ведомости, 1896 г.,  № 13, С. 548. 



 
 

 

Переписка с Синодом продолжалась более двух лет. При 

этом в начале 1847 г. Преосвященный Иаков был переме-

щен в Нижний Новгород, и открывать новые училища 

пришлось его преемнику на Саратовской кафедре Преос-

вященному Афанасию (Дроздову). При этом второе Сара-

товское училище совершенно упразднялось, а преподава-

тели из него переводились в Вольск и Балашов. В Вольск 

переводилось 250 учеников из Саратова, причем в буду-

щем здесь могли обучаться дети духовенства Вольского и 

Хвалынского уездов. В Балашов переводили 200 учеников 

из Саратова, впоследствии в Балашовское училище прини-

мались отроки из Балашовского и части Аткарского уез-

дов. 

Для размещения училища в Балашове был выбран дом 

коллежского секретаря Барышникова с оплатой 428 руб. 57 

к. серебром  в год. Вольское духовное училище размести-

лось в доме наследников Л.И. Расторгуева, за аренду кото-

рого платили 571 руб. 42 коп, серебром годовых6.  

Ежегодное содержание Вольского духовного училища «из 

духовно-учебных капиталов» составляло 1079 руб. 35 коп. 

(Кроме оплаты здания). На первоначальное обзаведение 

выделялось 200 руб. 

Преосвященный Афанасий (Дроздов) распорядился про-

вести церемонию открытия училищ в первых числах сен-

тября 1847 г. Ответственными за подготовку назначались: 

протоиерей Ципровский в Балашове и протоиерей Петр 

Иванович Бибиков в Вольске. 
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 Там же. С. 552. 



 
 

 

Торжество предполагалось начать служением Божествен-

ной Литургии в ближайшем к зданию училища храме, по-

сле которой учащиеся крестным ходом должны были сле-

довать к месту учения. Предусматривался торжественный 

акт  с  произнесением речей, завершавшийся благодарст-

венным молебном7. 

Жизнь, однако, внесла свои коррективы. Сентябрь 1847 г. в 

Саратовской губернии оказался обозначенным эпидемией 

холеры. Торжество пришлось отложить более чем на ме-

сяц. Балашовское училище было открыто 12 октября, 

Вольское 16 октября 1847 г. Протоиереи Ципровский и Би-

биков стали первыми смотрителями новых духовных 

школ. 

 

 

Духовные училища считались низшими духовными учеб-

ными заведениями. Средними считались Духовные семи-

нарии, которые были открыты почти в каждом губернском 

городе. Высшими–Духовные академии, которых было че-
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тыре (в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и Казани) на всю 

Россию. 

Обучение продолжалось четыре года, имелся дополни-

тельный подготовительный класс. Программа духовных 

училищ приближалась к программе четырѐх классов гим-

назий. В училища могли поступать мальчики православно-

го исповедания из всех сословий. Дети духовенства поль-

зовались при поступлении некоторыми привилегиями, по-

этому, как правило, в духовные училища и поступали ис-

ключительно дети духовенства.   

«Устав духовных школ», разработанный в 1809 г. М.М. 

Сперанским, предусматривал подробную регламентацию 

всех сторон училищной жизни. Учащиеся должны были 

вставать в 6 часов утра, обедать в 12 часов, в 8 часов ужи-

нать и в 9 часов ложиться спать. После утреннего  туалета 

и молитвы воспитанники в течение часа готовились к уро-

кам, далее шли уроки, продолжавшиеся четыре часа. После 

обеда и послеобеденного отдыха, продолжавшихся два ча-

са, учащиеся вновь шли на двухчасовые занятия. После 

этого полагался один час на отдых и прогулку, три часа на 

выполнение домашних заданий и самоподготовку. День 

завершался ужином и вечерней молитвой.8 

В воскресные и праздничные дни все воспитанники от-

правлялись в церковь на богослужение. В первую и по-

следнюю недели Великого поста – говели. В свободное  

время учащиеся могли заниматься чтением книг, одобрен-

ных наставниками. Поощрялось занятие музыкой и цер-
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ковным пением, при этом светское и простонародное пе-

ние строго запрещалось9. 

Отлучаться из общежития можно было строго по разреше-

нию начальства, время возвращения строго контролирова-

лось. Вакации (каникулы) были на святках (с 24 декабря до 

17 января), на последней неделе поста и пасхальной неде-

ле, а так же с 15 июля до 1 сентября. В это время воспи-

танники могли покидать бурсу и отправляться к родителям 

или родственникам10.  

Для наблюдения за соблюдением всех требований Устава 

вводилась особая должность инспектора училища. По-

мощником к нему назначались так называемые «старшие», 

утверждавшиеся смотрителем училища из самых благона-

дежных воспитанников. Инспекторы были обязаны посе-

щать бурсаков, в том числе и тех, кто проживал на частных 

квартирах, следить за тем, чтобы они не читали запрещен-

ных книг и не предавались пагубным развлечениям. Со 

временем этот контролирующий аппарат разрастался: по-

являлись должности помощников инспекторов, цензоров, 

уличных старшие, церковные старшие, главные старшие  и 

т. д11. 

Эффективность такого метода воспитания была чрезвы-

чайно низкой. Как отмечал в своем фундаментальном ис-

следовании профессор Б.В. Титлинов: «Все, что могли сде-

лать старшие, это только нести  функции внешнего наблю-

дения за порядком и быть очами инспекции там, где она 

сама присутствовать была не в состоянии. Но при этом еще 
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польза и подобного наблюдения значительно уменьшалась, 

если совсем не уничтожалась тем развращающим  влияни-

ем, какое оказывалось учащимся поручение им известного 

рода власти над товарищами. Чувствуя в своих руках 

власть, старшие зазнавались, становились тиранами и дес-

потами, мучившими товарищей, делали всякие несправед-

ливости. Такие надзиратели, конечно, могли только пор-

тить своих товарищей, а не вселять в них дух благородства, 

хотя бы им и удавалось достигать дисциплинарного поряд-

ка»12. 

Известный русский публицист Никита Петрович Гиляров-

Платонов, происходивший из духовных и обучавшийся в 

Коломенском училище,  в своих воспоминаниях «Из пере-

житого», говоря о «старших», отмечает: «…большинство 

из них и были малоуспешные и малодаровитые. Но это бы-

ли командиры и тираны класса на том основании, что они 

числились в списке первыми, а в силу того по школьной 

конституции им вручалась власть: из них назначались цен-

зоры, назначались авдиторы. Ужасна была эта власть.  В 

темном предчувствии, что они калифы на час, что молодые 

их обгонят, старые сплачивались, образовывали лигу, 

стояли один за  другого и старались подставить ногу каж-

дому «молоденькому»13. 

До реформы духовного образования  1867 г. духовные 

училища находились в зависимости от епархиальных се-

минарий. После этого приобрели полную самостоятель-

ность. 
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Уставы 1867 г. предписывали в каждой епархии открытие 

такого количества духовных училищ, которое соответство-

вало местным потребностям. Каждая епархия делилась на 

округа в соответствии с числом училищ. Один представи-

тель духовенства от десяти приходов округа делегировался 

на происходившие раз или два в год окружные съезды, в 

которых с правом совещательного голоса могли присутст-

вовать и другие приходские священники округа. К обсуж-

дению на этих  съездах допускались любые вопросы, ка-

савшиеся училищ. Кроме того, здесь происходили выборы 

училищных инспекторов и членов дирекций из духовенст-

ва, которые затем утверждались епархиальным архиереем.  

Уставы стремились заинтересовать духовных лиц в работе 

учебных заведений, где их сыновья получали начальное 

образование, и привлечь к сотрудничеству в общественной 

и церковной жизни. Большое значение имело право упомя-

нутых съездов обсуждать хозяйственные дела духовных 

училищ; это в полной мере проявилось, когда только что 

организованные по инициативе съездов параллельные 

классы стали получать денежные средства благодаря само-

обложению приходов и добровольным пожертвованиям 

Программа духовных училищ была рассчитана на четыре 

года. Принимались учащиеся из всех сословий, по оконча-

нии училища они имели право поступать не только в семи-

нарии, но и в светские учебные заведения. Во главе духов-

ного училища стояло правление: инспектор, его помощник 

и два представителя духовенства, избранные на окружном 

съезде. Инспектор должен был иметь степень не ниже кан-

дидата богословия. В качестве исключения на эту долж-



 
 

 

ность допускались также лица, имевшие, по меньшей мере, 

шестилетний педагогический стаж или такой же срок свя-

щеннического служения.  

Учебная программа включала следующие предметы: 

 библейскую историю Ветхого и Нового Заветов,  

катехизис, 

 богослужение,  

церковный устав,  

русский,  

церковнославянский, 

 латинский и греческий языки, 

 арифметику,  

географию,  

каллиграфию и  

церковное пение по нотам. 

 Благодаря тому, что в окружные духовные училища при-

нимались ученики из всех сословий, они могли в известной 

степени компенсировать имевшийся тогда недостаток в 

светских начальных школах. 

Первый смотритель Вольского духовного училища про-

тоиерей Петр Иванович Бибиков был незаурядным свя-

щенником. Его заслуги в деле церковного просвещения за-

служивают самого большого уважения.  



 
 

 

Родился первый смотритель Вольского духовного училища 

в семье священника в самом конце XVIII века. В 1816 г. 

окончил Пензенскую Духовную Семинарию. 19 ноября 

1818 г. рукоположен в сан священника с назначением на-

стоятелем  госпитальной церкви во имя иконы Божией Ма-

тери  Всех скорбящих радость в имении князей Куракиных  

селе Надеждино.  

13 января 1817 г. назначен учителем сельского училища. 

20 октября 1822 г. перемещен в храм  Св. Александра-

Невского в том же селе Надеждино. 23 марта 1825 г. ут-

вержден в должности благочинного.  17 сентября 1827 г. 

возведен в сан протоиерея. 20 октября 1827 г. послан на 

противоположный конец огромной Пензенско-

Царицынской епархии  в Узенскую волость для «пример-

ного пребывания между священно-церковно-служителями 

с званием увещевателя молокан и раскольников». 30 нояб-

ря 1827 г. утвержден в должности епархиального миссио-

нера. 18 июня 1829 г. переведен в  Воскресенский собор 

Хвалынска.  

28 ноября 1829 г. переведен настоятелем Троицкого собора 

г. Вольска с назначение на должности первоприсутствую-

щего члена Вольского Духовного правления, благочинного 

цензора и члена оспенного комитета. 16 октября 1831 г. на-

значен законоучителем учебной бригады военных канто-

нистов. Успешно приобщал к православию подростков ев-

реев (9154 человека), о чем сохранились воспоминания 

выпускника бригады Александра Алексеева (Вулфа Нахла-

са).  



 
 

 

Уже на склоне  лет он с большой теплотой рассказывал об 

одном из самых старательных миссионеров Саратовской 

епархии: «Много нужно говорить, чтобы подробно пере-

дать все, чему наставлял меня о. Петр. Скажу только, что 

он действовал в деле моего спасения, как истинный чадо-

любивый пастырь. Он не жалел ни времени, ни сил для 

моего духовного назидания; всегда миролюбиво выслуши-

вал мои возражения и с обычною кротостию отвечал на 

них. Слово Божие было у него единственным орудием к 

победе моего неверия…. Если он видел, что я начинал гор-

диться происхождением от Израиля, то, обыкновенно, от-

крывал такие места из Священного Писания, изреченные 

Духом Божиим об Израиле, что я краснел и вздыхал, не 

зная, что отвечать на такие слова. Тогда мой наставник, 

чтобы не дать мне пасть духом, переменял обличительный 

тон и говорил так: «не унывай, друг мой, Израиль будет 

всегда Израилем; он избран ко спасению и спасется. Ваш 

же Савл (впоследствии св. апостол Павел) говорит: и оста-

ток  Израиля спасется и непременно спасется святым кре-

щением! Вот если бы и ты решился принять святое Креще-

ние, то был бы спасен, ибо сказано; «иже веру имеет и кре-

стится, спасен будет».14 

26 апреля 1841 г. протоиерей Петр Бибиков был награжден 

наперсным крестом за усердное преподавание Закона Бо-

жия военным кантонистам. Неоднократно он получал бла-

годарность от правящего архиерея и Святейшего Синода, в 

том числе «за отважное действие при исправлении треб во 

время свирепствования холеры в городе Хвалынске», об-

разцовое ведение делопроизводства в Духовном правле-
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нии,  исправный сбор денег на бедное духовенство и ак-

тивность при строительстве нового Иоанно-

Предтеченского собора. Отца Петра Бибикова с полным 

основанием можно считать основателем Вольского Влади-

мирского монастыря. Именно он в 1858 г., будучи благо-

чинным вольских градских церквей, поддержал желание 

православных девиц устроить женский монастырь и помог 

найти жертвователей на нужды обители. 

В 1859 г. смотрителем Вольского духовного училища был 

Илья Иванович Лавровский,15 переведенный впоследствии 

на должность учителя в Саратовскую Духовную Семина-

рию. 

С 9 января 1864 г. по 1 сентября 1874 г. смотрителем Воль-

ского духовного училища был известный вольский про-

тоиерей Иоанн Краснов16.  
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 Памятная книга Саратовской губернии на 1859 г. Саратов. 1859. С.14. 
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Протоиерей Иоанн Краснов. 

Этот священник, прослуживший в Вольске более полувека, 

был знаком каждому жителю города. Особенно хорошо 

знали его выпускники различных учебных заведений, в ко-

торых он преподавал Закон Божий.  

Родившийся в 1827 г. Иван Данилович Краснов по оконча-

нии Саратовской Духовной Семинарии 13 октября 1848 г. 

назначается преподавателем латинского языка в Вольское 

Духовное училище, а через два года 25 августа 1850 г. - 



 
 

 

инспектором Петровского Духовного училища. Отмечен-

ный благодарностью епископа Саратовского и Царицын-

ского Афанасия (Дроздова), он 3 августа 1858 г. принимает 

священный сан и назначается священником в Троицкую 

церковь г. Вольска. С 25 августа 1862 г. отец Иоанн был 

членом Вольского Духовного правления до самого его уп-

разднения 10 октября 1863 г. 

Преподавательской деятельности отец Иоанн при этом не 

оставил и в течение многих лет был законоучителем мно-

гих учебных заведений Вольска: учительской семинарии, 

женского училища, уездного училища, классической муж-

ской прогимназии, реального училища. 

Обязанности законоучителя отец Иоанн выполнял не за 

страх, а за совесть. Протоколы Педагогического совета 

Вольской учительской семинарии сохранили его энергич-

ные выступления, проникнутые заботой об ограждении 

семинаристов от пагубного влияния революционных идей, 

о постоянном надзоре за будущими деятелями народного 

просвещения.17 

С 1881 по 1884 г. отец Иоанн был заведующим библиоте-

кой Учительской семинарии. С 3 июня 1866 г. по 10 июля 

1874 г. и с 27 февраля 1884 по 20 сентября 1889 г.- благо-

чинным вольских церквей. 17 января 1871 священник Ио-

анн Краснов высочайше утвержден в должности директора 

Вольского отделения о тюрьмах, а с 30 января 1875 г. стал 

настоятелем тюремной Гавриило-Архангльской церкви. В 

1877 - 1884 гг. отец Иоанн был духовником Вольского го-

родского духовенства. 
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28 марта 1881 г. возведен в сан протоиерея. 24 марта 1885 

г. протоиерей Иоанн Краснов был удостоен награждения 

орденом  Святой  Анны 3-й степени. 

В завещании отца Иоанна, скончавшегося в конце 1903 г. и 

похороненного в ограде Троицкой церкви, оказались не за-

бытыми причты нескольких вольских церквей. Так, 300 

рублей предназначалось женскому монастырю. По 400 

рублей духовенству Иоанно-Предтеченского собора и 

Троицкой церкви "с тем, чтобы духовенство сих церквей 

пользовалось процентами с этих денег и, по своему усер-

дию и братской христианской любви, поминало за Божест-

венной Литургией, его грешного, жену его и родителей 

их", 200 рублей жертвовалось на украшение тюремной 

церкви. Кроме того 300 рублей предназначались Русскому 

Пантелеимонову монастырю на Святой Афонской горе18. 

(Вольский филиал ГАСО, фонд 48, ед.хр. 4, лл. 148, 160) 

11 июля 1874 г. на должность смотрителя Вольского ду-

ховного училища был назначен 27-летний выпускник Мос-

ковской духовной академии, кандидат богословия, свя-

щенник Павел Григорьевич Извеков. Эту должность он за-

нимал в течение четырех лет, после чего 14 июля 1878 г. 

был переведен в Камышинское духовное училище. С апре-

ля 1886 г. по февраль 1903 г. протоиерей Павел Извеков 

был ректором Саратовской Духовной Семинарии, после 

чего был переведен в Москву настоятелем кремлевского 

Верхоспасского собора. 

В 1880 – 1881 гг. смотрителем Вольского духовного учи-

лища был Григорий Тимофеевич Смирнов. 
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24 марта 1883 г. смотрителем Вольского училища назначен 

кандидат богословия коллежский советник Охотский Па-

вел Петрович19, служивший до этого в должности смотри-

теля Балашовского духовного училища.  

 С 1888 г. по 1899 г. должность помощника смотрителя 

Вольского духовного училища занимал Стефан Николае-

вич Виноградов (1857 – 1899), магистрант Санкт-

Петербургской Духовной Академии, переведенный в 

Вольск с должности инспектора Саратовской Духовной 

Семинарии.  

С 1900 г. врачом Вольского духовного училища был зна-

менитый вольский  доктор Александр Аркадьевич Ворон-

цов. Сын священника Саратовской епархии, он получил 

образование на медицинском факультете Московского 

университета, который окончил в 1882 г. С 1884 г. Алек-

сандр Аркадьевич занимал должность городского врача  

Вольска, совмещая ее с обязанностями врача целого ряда 

учебных заведений Вольска. 
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А.А. Воронцов с преподавателями Вольского 

 Духовного Училища. Фото начала XX века. 

Обстановка в духовных училищах Российской империи 

была крайне бедной. В нашем распоряжении  нет свиде-

тельств того, как проходила жизнь воспитанников Воль-

ской бурсы. Однако сохранились воспоминания академика 

живописи Льва Степановича Игорева, который в 1832 – 

1838 гг. обучался в нем Петровском духовном училище: 

«Духовное училище мне сразу показалось темным лесом; 

но потом я свыкся с училищной жизнью и с товарищами, 

не свыкся только с розгами, которыми немилосердно по-

роли… Петровское духовное училище, в котором я учился, 

было двухэтажное каменное здание из 4-х комнат, т.е. 

классов. Но эти комнаты во всю зиму ни разу не топились, 



 
 

 

так как не было печей, на  месте  их была в углах только 

сажа, оставшаяся на стене как доказательство, что тут ко-

гда-то были печки. А поэтому и холод был ужаснейший! 

Все окна были замурованы снежной корой. Бывало, ды-

шишь, дышишь в чернильницу, чтобы оттаяли чернила, 

которые всегда мерзли; мерзли, разумеется, и руки, осо-

бенно у тех, у которых была плохенькая  одежонка; тогда 

ходили не в сюртуках, а в халатах и чапанах. Даже были 

кое-кто и в лапотках»20. 

О тяжелой атмосфере духовных школ писал и один из пер-

вых краеведов Саратовской губернии протоиерей Алексей 

Лунин, получивший первое образование в Саратовском 

духовном училище: «….как, кажется, и везде, в училище 

этом процветала зубристика. Ученики заучивали уроки 

наизусть, учителя не объясняли уроков, а лишь не лени-

лись сечь учеников розгами….Среди учеников царил 

страх…Учителя не имели тех добрых и гуманных качеств, 

за которые их можно было бы любить».21 

Почти все годы своего существования Вольское духовное 

училище перебивалось с хлеба на воду. Благочинные воль-

ских церквей совестили отцов настоятелей и церковных 

старост, призывая их жертвовать хоть что нибудь на вос-

питание поповских детей. Так, например, 10 декабря 1884 

г. вольский благочинный протоиерей Иоанн Краснов слез-

но просил начальство учительской семинарии уделять из 

                                                           
20

Игорев Л. С. Воспоминания академика А.Х. Льва Степановича Игорева // Саратовский край. Вып. 1. Сара-
тов, 1893, с. 367. 
21

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



 
 

 

доходов домовой семинарской церкви хотя бы 10-15 руб-

лей в год(!) на поддержание духовного училища22. 

В это время Вольское духовное училище находилось под 

угрозой закрытия. В марте 1884 г. окружной училищный 

съезд слезно просил епархиального архиерея о покрытии  

бюджетного дефицита в 3692 рубля за счет доходов свеч-

ного завода. Одновременно просили 1200 рублей на обуст-

ройство крайне необходимых ретирадных мест23. Проше-

ние было удовлетворено частично, оставшиеся средства 

было предложено искать самостоятельно. В этих условиях 

училищный съезд решается на крайне непопулярную меру. 

Существенно повышается плата за обучение:  с детей свя-

щенников на 10 рублей в год, с псаломщиков на 5 рублей в 

год24.  

Денег не хватало постоянно. Смету приходилось урезать 

особенно в части ремонта и строительства новых зданий. В 

частности, в старом здании училища так и не удалось обу-

строить домовую церковь, на которую все же планировали 

выделить субсидию25.  

 

 

Глава III 

Открытое в 1847 году  в Вольске духовное училище  дли-

тельное время  располагалось в наемном здании. И  долгое 

время  не имело собственного домового храма.  Которые 
                                                           
22

Вольский филиал ГАСО. Ф.38. Оп. 1. Ед.хр. 80. Л.24. 
23

 Саратовские епархиальные ведомости, 1884 г., № 15, С. 298. 
24

 Там же. 
25

 Саратовские епархиальные ведомости, 1899 г., № 3, с.34. 



 
 

 

тогда были во многих образовательных  учреждениях. Да-

же не духовных.  Найдены исторические документы, со-

гласно которым,  уже в 1878 году в смете появляется  стро-

ка  не о платеже  за найм. А строка банковского платежа - 

за взятый кредит. Видимо в это время  Епархиальное на-

чальство сочло возможным  взять кредит и выкупить дом у 

наследников или правоприемников  Льва Расторгуева.  

 

 



 
 

 

В январе 1874 года в  Балашове  был куплен дом для духовного учили-

ща. Цена здания в Вольске  наверняка была соизмеримой.

. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Через тридцать лет после открытия духовного училища в 

Вольске, население города практически утроилось.  Вот 



 
 

 

диаграмма  численности населения, составленная по дан-

ным разных источников. 

 

Рост населения города Вольска 

 

 

 

 



 
 

 

Население Вольского уезда было: 

 

В наши дни в вольском районе проживает немногим более  

90 тыс. человек. 



 
 

 

Вместе со всем населением  росло число подростков, же-

лающих  поступить в Духовное училище.  В определенной 

пропорции к росту населения увеличивалось число церк-

вей и приходов в  вольском уезде и всей епархии.  А зна-

чит, были востребованы  и кадры для  служения в храмах.  

Обратимся к данным книги «Отечественная церковь по 

статистическим данным» 1897 года.  В этом документе 

приведены сведения о том, что за  50 лет, число церквей в 

России увеличилось почти на 11 тысяч.   

 

 



 
 

 

 

В Саратовской епархии число храмов увеличилось с 601  в 

1840 году до 784 в 1890 году. Огромный рост  получается в 

Самарской епархии,  созданной после 1851 года.  В  неѐ  

вошли заволжские территории Саратовской епархии. В 

1840 году в Самарской епархии по этой таблице храмов не 

было, как не было и самой губернии. А в 1890 году в Са-



 
 

 

марской епархии храмов было почти как в Саратовской – 

783.  

Всем этим  10,988 новым храмам  нужны были  церковно-

служители и священнослужители. Была естественная 

убыль  священников старших возрастов, чьи места  зани-

мали молодые священники.  

Перечень и число учебных заведений было таким. 

                                         В 1847 году                1890 году 

Академий.                              4                                    4 

Семинарий.                          47                                   55 

Училищ.                             367                                  183 

ВСЕГО:                              418                                 242 

На  цифрах,  кажется, что  число училищ  уменьшилось. Но 

это не так!  Училища  укрупнились, во многих  городах из 

приспособленных помещений  они перешли  в специально 

построенные  учебные корпуса, при этом число обучаю-

щихся возросло.   В 1851 году произошло объединение 

уездных и приходских училищ.  Приходских училищ  – 

просто не стало.   Повышался уровень образования.  Ду-

ховные учреждения перестали давать  начальное  «общее» 

образование.  Духовные учебные заведения  теперь давали 

только «духовные»  знания по духовным предметам. А на-

чальное образование давали земские  образовательные уч-

реждения.  Чтобы  показать, что число учащихся в духов-

ных учреждениях выросло, сравним число наставников  

духовных учреждений.   



 
 

 

В 1847 году  наставников и воспитателей в духовных учи-

лищах было 1,950 человек. А в 1890 году уже 3,251 чело-

век.  

В Вольске  начальники города, уезда и  духовенство – хо-

рошо видели  происходившие перемены  в духовном  обра-

зовании  по всей империи. Было понятно, что Вольску  

нужно новое здание  для духовного училища.  

 

 



 
 

 

Рост числа наставников по духовным училищам. 

Но строительство  учебного  корпуса  по проекту  было 

достаточно дорогим  мероприятием. Уже в августе  1884 

года  начинает  обсуждаться  вопрос о строительстве ново-

го здания для училища.  

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Источник. 

Внимательное  изучение сметы доходов и расходов  духов-

ного училища показывает, что в то время, это было  не та-

кое учебное заведение, к которому мы привыкли в наши 

дни.  В духовном  училище была своя баня, своя больница, 

своя пекарня, своя аптека, деньги на покупку лекарств,  в 

которую ежегодно выделялись в пределах сметы. Более то-

го, в смету даже закладывались расходы на наем сиделки у 

больных учеников.  У училища было 3  погреба, своя кух-

ня, прачечная. В расходы сметы закладывались средства 

«для забивки погребов льдом».  Выделялись деньги на по-

купку бедным ученикам одежды и обуви.  Ремонт желез-

ных кроватей.  Число свечей для освещения оценивалось 

пудами.  Вряд ли мы с точностью определим, сколько зда-

ний и каких использовалось в  Вольском духовном учили-

ще.  Но косвенно  число училищных зданий можно опре-

делить по перечню  печей, и очагов кухни. Зданий было 

несколько. 

В таблице на стр. 156 указано, что в 1887 году по смете за-

готавливались дрова для отопления:  

 

-23 «голландских» печей. 

-3 русских. 

-1 банной. 

-от 2 до 5 кухонных очагов. 



 
 

 

Понятно, что все эти банные печи,  очаги  и  23 «голланд-

ки»  просто не могли быть устроены в одном  здании.  Зна-

чит зданий было несколько.   

 



 
 

 

И это притом, что общее количество учащихся было по-

рядка 100 человек. Стесненные учебные площади вели к 

постоянным закупкам соседних участков для расширения 

училища. 

 



 
 

 

Видимо качество еды в училище, санитарные условия - 

было не очень высоким. На строительство целой галереи с 

«закупоренным  сортиром»  выделялась очень крупная 

сумма -2,500 рублей. 

Расходы на одежду и обувь. 

 



 
 

 

Хотели бы обратить внимание на «социальную» политику  

в отношении нуждающихся учителей. В смете планирова-

лась «Материальная»  помощь  нуждающимся.   Пункт 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Всего же на содержание училища в течении года 

расходывалось около  11-12 тыс. рублей. Прилагаем. 

 



 
 

 

Таблица, объясняющая статьи «прихода»  на содержание 

училища. Средства поступали от сбора денег в церковных 

округах Вольского и приписанных уездов. 

 

16 июня 1900 года собрание уполномоченных Вольского 

учебного округа  выполнило просьбу вольского протоиерея 

Иоанна Краснова об освобождении его от обязанностей 

председателя комиссии по строительству  нового здания 

духовного училища.  



 
 

 

 

Это  свидетельство, что работа по строительству  нового  

здания,  наконец,  начинается. 17 июня 1900 года  это же 

собрание уполномоченных одобрило  проект и смету 

строительства, предоставленную   Епархиальным  архитек-

тором  Салько Алексеем  Марковичем. 



 
 

 

 

Алексей Маркович Салько по праву считается  одним  из 

лучших архитекторов  Саратова и губернии. Вот его порт-

рет. 



 
 

 

 

Салько Алексей Маркович (1839—1918) 
 — архитектор, внесший большой вклад в архитектуру Саратова. 

А. М. Салько родился в 1839 г. в Полтаве, в семье городского прокурора. 

Учился в Полтавской гимназии, затем в Петербургском строительном учи-

лище. В 1862 г. окончил училище, после чего переехал в Саратов. В 1870—

1914 гг. занимал должность городского архитектора. В 1915 г. Алексей 

Маркович тяжело заболел и спустя три года скончался. Был похоронен в 

Саратове, однако, местоположение могилы до сих пор неизвестно. 

 

Обратите внимание, с какой тщательностью и ответствен-

ностью  относились в то время к выбору места постройки 

учебного здания.  Взяли пробы воды, почвы, учли направ-



 
 

 

ление ветров. Сделали анализ по заболеваниям этого квар-

тала города за  17 лет. Здание  расположили внутри  садов. 

И на опушке леса. 

 

 

 

Из трех предложенных участков выбрали лучшее. 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Обсудили,  насколько продлить мостовую, и как достав-

лять воду к стройке. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

По проекту новое училище имело больницу, баню  и квар-

тиры смотрителю. 
 

 

 

Собрание  разрешило  продать    училищу  старые здания. 

С  условием, что покупатели займут их только по оконча-



 
 

 

нию строительства нового здания.  Была даже оговорена 

цена продажи. 

 

 



 
 

 

Большую роль в строительстве новых зданий для духовных 

учреждений сыграл  Епископ Вольский Гермоген. 

 



 
 

 

На Вольской кафедре владыка Гермоген пребывает два го-

да и это время связано со значительным оживлением цер-

ковной жизни в Вольске. Неутомимый епископ развивает 

широкую миссионерскую деятельность, привлекая к ней 

многих мирян, имевших образование и способности необ-

ходимые для дела духовного просвещения. Истовые, про-

должительные, благоговейные богослужения, которые со-

вершал владыка в Вольских церквах, привлекают множе-

ство прихожан, которые уже и забыли дорогу к храму. Он 

организует внебогослужебные чтения и беседы, разраба-

тывает программы воскресных школ для детей и взрослых. 

27 октября 1902 года Преосвященным Гермогеном был 

освящен домовый храм во имя Архистратига Божия Ми-

хаила  в  вольском  реальном училище. Старостой этого 

храма был известный вольский купец Николай Степанович 

Меньков. Богослужения для реалистов совершал законо-

учитель священник Николай Русанов, ставший, впоследст-

вии, одним из видных обновленческих иерархов. 

16 сентября 1901 года начались занятия во  2-м  Саратов-

ском епархиальном училище, открытом в Вольске.  

Исполняющим обязанности председателя училищного со-

вета был назначен священник Николай Русанов.  Первый 

учебный год прошел в частном доме Мельникова, настоль-

ко тесном, что не было возможности даже устроить домо-

вую церковь. На воскресную литургию воспитанницы хо-

дили в расположенную напротив приходскую Троицкую 

церковь. Всенощное бдение проходило прямо в квартире 

училища. Его обычно служил кладбищенский батюшка 

Николай Тихомиров. В последние годы управления Воль-

ским викариатством владыкой Гермогеном было начато 



 
 

 

строительство нового здания Вольского Духовного учи-

лища. Постановление по этому поводу было принято 

епархиальными властями 17 октября 1902 года. Подряд на 

строительство, начавшееся весной 1903 года, взял Николай 

Степанович  Меньков.  

   Вольское  духовное  училище, теснившееся  с 1847 года в  

старом  особняке   купца  Расторгуева,   переместилось  в   

новое и просторное здание  на окраине.   В  нѐм  была  уст-

роена домовая церковь во имя трех Вселенских святителей: 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна  Златоус-

того.  «Саратовские Епархиальные Ведомости» в №18 за 

1903 год сообщали о пожертвовании протоиереем Воль-

ского Кафедрального училища Матфеем Васильевым среб-

ропозлащенных богослужебных сосудов стоимостью в 153 

рубля для новой Трехсвятительской церкви. 

Здание Духовного училища сохранилось до сегодняшнего 

времени. После революции его занимал Вольский Учи-

тельский институт, позже  здесь размещается Педагогиче-

ское училище №2.  В  наше время здание передано поли-

ции. 

24 августа 1903 года Преосвященный  Гермоген отслужил 

молебен при закладке нового здания Епархиального учи-

лища. На торжество прибыло едва ли не все вольское ду-

ховенство, светские власти, представители учительской 

семинарии и других учебных заведений города. 

 Летом 1905 года епархиалки количестве 148 душ перееха-

ли  в трехэтажное  здание с домовой церковью.  После   пе-

реезда   в    новый  дом,  училище  стало шестиклассным.  



 
 

 

В 1909 году был открыт 7-й педагогический класс,  в 1915 

году — еще один,   8-й, педагогический класс. 

 

 

 



 
 

 

 

С правой стороны здания видна  «луковка»  домовой церк-

ви.  

 

 

Так в 1903  году в городе появился  замечательный учеб-

ный корпус.  Который  вот уже 114 лет  служит городу 

Вольску, и является его украшением. 

 

 



 
 

 

 

 

В новом училищном здании была открыта домовая церковь 

Вольского  духовного училища. 

 

Глава IV 



 
 

 

 

 

Вольское Духовное училище, открытое еще в 1847 году, 

более чем полвека не имело своей собственной церкви. 

Почти все годы своего существования Вольское Духовное 

училище бедствовало. Только после  1903 году, когда  по-

печением Преосвященных епископов Иоанна (Кратирова) 

и святого Гермогена (Долганева) было выстроено новое 

здание училища появилась  домовая церковь. 

5 октября 1903 года Преосвященнейшим Гермогеном и 

участниками съезда уполномоченных Вольского округа 

Училищного Совета Саратовской епархии в училище была 

освящена домовая церковь во имя  Трех вселенских святи-

телей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоуста. Немалое пожертвование на благоукрашение 



 
 

 

этой домовой церкви внес настоятель Кафедрального со-

бора протоиерей Матфей Васильев. Первым настоятелем 

Трехсвятительского храма стал священник Павел Поли-

карпович Орлов. 

В связи с революционными беспорядками в 1907 году в 

Вольское Духовное училище были переведены 1-й и 2-й 

классы Саратовской Духовной Семинарии. В них могли 

поступать выпускники 4-го класса Духовного училища. 

Смотрителем училища в это время был иеромонах Борис 

(Соколов), назначенный в 1914 году ректором Саратовской 

Духовной Семинарии. Новый статус Духовного училища 

достойно поддерживался последним его смотрителем ар-

химандритом Гавриилом (Абалымовым). 

Внутренний порядок училища, штаты, должностные обя-

занности, перечень преподаваемых предметов, и многое 

другое, подробно и доходчиво  изложены в уставе  духов-

ного училища от 1867 года.  Который  мы и публикуем на 

страницах этой работы. 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

После октябрьской революции, в январе 1918 года был 

принят Декрет  Совета Народных Комиссаров. Недоброй 

памяти  «Об отделении церкви и школы от государства».  

 

 

 

 



 
 

 

Все имущество духовно-образовательных учреждений  

объявлялось народным достоянием.  

 

 

 

В  документе, расправлявшимся  с многовековым  духов-

ным образованием  великой Русской  империи, чисто рус-

ских фамилий  «подписантов»  оказалось  совсем немного.  

В 1919 году в здание духовного училища переместилась  

Вольская учительская семинария.  Которая в 1919 году  



 
 

 

была преобразована в трехгодичные педагогические курсы, 

в 1921 году – в педагогический техникум. В июне 1937 го-

да приказом Наркомпроса № 465б на базе техникума соз-

даѐтся школьное педагогическое училище, в городе Бала-

ково открывается дошкольное педагогическое училище, 

которое в 1947 году переводится в город Вольск.  В 1939 

году Вольское школьное педагогическое училище преоб-

разуется в учительский институт. В 1956 году учительский 

институт реорганизуется в Вольское школьное педагогиче-

ское училище № 2.  В целях  увековечения  памяти  писа-

теля   Федора  Ивановича   Панфѐрова Указом Совета ми-

нистров  РСФСР  от 5.11.1960г. № 1666  Вольскому 

школьному  педагогическому училищу  № 2 присвоено 

имя Ф. И.  Панфѐрова.  Ф.  И.  Панфѐров  родил-

ся 20 сентября (2 октября) 1896 года в селе Павловка  (ны-

не  Ульяновской  области).  В семье крестьянина-бедняка.  

Учился в Вольской учительской семинарии.  В 1923—25 

годах учился в Саратовском университете.  Первый рассказ 

«Перед расстрелом» опубликован в 1918 году. Насколько  

бывший семинарист из вольской  семинарии был знамени-

тым писателем - в наше  время - судить трудно. Но в свое 

время он стал лауреатом двух сталинских премий. 

 В 1975 году за достигнутые успехи в деле воспитания и 

подготовки педагогических кадров Вольское школьное пе-

дагогическое училище № 2 награждено орденом «Знак По-

чета». С 1956 года по 1998 год существовало два педагоги-

ческих училища, которые приказом Министерства образо-

вания и науки Саратовской области № 496 от 20.10.1998 г. 

были преобразованы в Вольское педагогическое училище 

им.Ф.И. Панферова.        В 1999 году Приказом Министер-



 
 

 

ства образования Саратовской области от 14.05.1999г. № 

371 оно переименовано в государственное учреждение 

среднего профессионального образования «Вольское педа-

гогическое училище имени Ф.И. Панферова».   Приказом 

Министерства образования Саратовской области от 12.07. 

2001г.  № 536 «Об аттестации Вольского педагогического 

училища  имени  Ф.И. Панфѐрова» училищу присвоен ста-

тус колледжа с наименованием государственное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образо-

вания «Вольский педагогический колледж им. 

Ф.И.Панферова». Приказом Министерства образования 

Саратовской области от 21.11. 2011г. №  3557 учреждение 

переименовано в государственное бюджетное образова-

тельное учреждение Саратовской области среднего про-

фессионального образования «Вольский педагогический 

колледж им. Ф.И.Панферова».   Приказом министерства 

образования Саратовской области от 20.12.13 № 3725 кол-

ледж переименован в государственное автономное профес-

сиональное  образовательное учреждение Саратовской об-

ласти  "Вольский педагогический колледж им.Ф.И. Панфе-

рова". 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Обнаруженные  списки выпускников. 

САРАТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ 

Выпускники Вольского духовного 

училища 



 
 

 

1880, 1888-1904, 1907, 1910, 1913, 1914, 

1916 гг. (Источник интернет) 

  

Выпуск 1880 года 
Разряд 1: 

Орлов Николай 

Рубанов Василий 

Краснов Петр 

Космодемьянский Павел 

Георгиевский Михаил 

Вихров Федор 

 

Разряд 2: 

Копьев Павел 

Богданов Петр 

Виноградов Владимир 

Орлов Михаил 

Пиксанов Алексей 

 

Разряд 3: 

Авиценнов Петр – оставляется на повторительный курс 

Жуковский Евгений – оставляется на повторительный 

курс 

 

Выбыли: 

Из III класса 

Пимерков Георгий – увольняется по прошению 

Из I класса 

Соловьев Сергей – увольняется по малоуспешности 

Выпуск 1888 года 
Удостоены перевода в 1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 

Чумаевский Михаил 



 
 

 

Петров Павел 

Никольский Иван 

Краснов Василий 

Смирнов Иван 

Абутьков Петр 

Разряд 2: 

Чирковский Иван 

Космодемьянский Алексей 

Виноградов Александр 

Масловский Михаил 

Солянский Владимир 

Балаковский Александр 

Жуков Василий 

Феофаров Иван 

Избалыков Владимир 

Преображенский Александр 

Архангельский Иван 

Разумов Феодор – без перевода в 1 класс Духовной Семи-

нарии 

Разряд 3: 

Пантелеев Иван – без перевода в 1 класс Духовной Семина-

рии 

Выбыли: 

Из III класса 

Рубанов Иван – увольняется по малоуспешности 

Из II класса 

Самойлов Димитрий – увольняется по малоуспешности 

Панин Иван – увольняется по малоуспешности 

Выпуск 1889 года 
Удостоены перевода в 1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 

Космодемьянский Александр 

Покровский Алексей 

Преображенский Николай 

Декатов Евгений 



 
 

 

Попов Александр 

Лебедев Павел 

Селезнев Алексей 

Разряд 2: 

Разумов Феодор 

Александров Виктор 

Дегтярев Иларион 

Павловский Александр 

Казанский Николай 

Архангельский Леонид 

Синодский Александр 

Шагаров Александр 

Леплейский Василий – без перевода в 1 класс Духовной 

Семинарии 

Терновский Андрей – без перевода в 1 класс Духовной Се-

минарии 

Разряд 3: 

Быстров Константин – без перевода в 1 класс Духовной Се-

минарии 

Выбыли: 

Из III класса 

Ключевский Валериан – увольняется по малоуспешности 

Гольцман Иван – увольняется по малоуспешности 

Из II класса 

Тихов Павел – увольняется по малоуспешности 

Шалкинский Максим – увольняется по малоуспешности 

Из I класса 

Плохов Константин – увольняется по малоуспешности 

Из Приготовительного класса 

Ниссов Иван – увольняется по малоуспешности 

Выпуск 1890 года 
Удостоены перевода в 1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 

Кадиков Петр 

Аткарский Владимир 



 
 

 

Разряд 2: 

Леплойский Василий 

Ломовцев Александр 

Днепровский Иван 

Синодский Стефан 

Атаевский Михаил 

Соколов Владимир 

Виноградов Николай 

Бедняков Сергей 

Бельский Николай 

Разряд 3: 

Допускаются к переэкзаменовкам после летних каникул 

для получения свидетельства об окончании полного курса 

училища: 

Рубанов Иван – по греческому языку 

Победоносцев Михаил – по арифметике 

Терновский Андрей – по арифметике и греческому языку 

Выбыли: 

Из III класса 

Благославов Василий – увольняется по малоуспешности 

Побединский Алексей – увольняется по малоуспешности 

Выпуск 1891 года 
Удостоены перевода в 1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 

Мансветов Николай 

Лебедев Антонин 

Фатуев Василий 

Победоносцев Михаил 

Разряд 2: 

Веселовский Василий 

Цветков Иван 

Богословский Григорий 

Красноярский Николай 

Шкенев Александр 

Воловский Ювеналий 



 
 

 

Соловьев Евгений 

Духовников Павел 

Иерихонский Андрей – без перевода в 1 класс Духовной 

Семинарии 

Каменский Николай  – без перевода в 1 класс Духовной Се-

минарии 

 

Разумов Иосиф – допускается к переэкзаменовке по рус-

скому языку для получения свидетельства об окончании 

курса духовного училища 

Разряд 3: 

Сердобольский Алексей – оставляется на повторитель-

ный курс 

Выпуск 1892 года 
Удостоены перевода в 1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 

Минин Александр 

Невский Александр 

Гольцман Федор 

Львов Павел 

Сердобольский Алексей 

Разряд 2: 

Голубев Димитрий 

Улыбышев Евгений 

Сацердотов Иван 

Разсветов Иван 

Юфриков Александр 

Павловский Алексей 

Порохин Михаил 

Узенский Алексей 

Лебедев Михаил 

Кротков Алексей 

Раевский Николай – без перевода в 1 класс Духовной Семи-

нарии 



 
 

 

Андрюхин Иван – назначается переэкзаменовка для полу-

чения свидетельства об окончании курса духовного учили-

ща 

Выбыли: 

Из III класса 

Котельников Иван – увольняется по малоуспешности 

Из II класса 

 

Семихатов Димитрий – увольняется по малоуспешности  

Выпуск 1893 года 
Удостоены перевода в 1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 

Мансветов Александр 

Казанский Димитрий 

Покровский Василий 

Добронравов Михаил 

Кротков Алексей 

Разряд 2: 

Амитров Сергей 

Порохин Александр 

Ремезов Феодор 

Лебедев Константин 

Панов Павел 

Раевский Николай 

Львов Иван 

Львов Евгений 

Авдентов Михаил 

Протопопов Петр 

Допускаются к переэкзаменовкам для получения права 

окончившего курс духовного училища: 

Андрюхин Иван – по русскому языку 

Крылов Виктор – по географии и латинскому языку 

Шалкинский Максим – по латинскому и греческому язы-

кам 

Разряд 3: 



 
 

 

Зыков Николай – увольняется по малоуспешности 

Перевощиков Косьма – увольняется по малоуспешности 

Попов Александр – допускается к отдельным испытаниям 

после летних каникул 

Выбыли: 

Из II класса 

Воловский Сергей – увольняется по малоуспешности 

Орлов Василий – увольняется по прошению 

Из I класса 

Цветков Василий – увольняется по малоуспешности 

Из Приготовительного класса 

Востоков Николай – увольняется по малоуспешности 

Выпуск 1894 года 
Удостоены перевода в 1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 

Попов Александр 

Богородицкий Александр 

Успенский Василий 

Мансветов Петр 

Скалигеров Сергей 

Георгиевский Анатолий 

Соколов Николай 

Разряд 2: 

Семенов Александр 

Леплейский Иван 

Расторгуев Владимир 

Фролов Александр 

Ивановский Петр 

Котовский Иван – без перевода в 1 класс Духовной Семи-

нарии, как достигший 18-летнего возраста 

Жуков Владимир – без перевода в 1 класс Духовной Семи-

нарии, как достигший 18-летнего возраста 

Допускаются к переэкзаменовкам для получения свиде-

тельства об окончании курса Духовного Училища: 

Салтыковский Николай – по латинскому языку 



 
 

 

Копьев Леонид – по латинскому языку 

Воловский Петр – по арифметике 

Щеголев Иван – по латинскому языку 

Голубев Григорий – по греческому языку 

Квитковский Алексей – по географии 

Живописцев Константин – по арифметике 

Богоявленский Михаил – по арифметике 

Разряд 3: 

Микульшин Александр – оставляется на повторительный 

курс 

Попов Сергей – оставляется на повторительный курс 

Лапастейский Александр – оставляется на повторитель-

ный курс 

Дубровский Константин – допускается к отдельным ис-

пытаниям по всем предметам после летних каникул 

Выбыл: 

Из II класса 

Беляев Михаил – увольняется по малоуспешности 

Выпуск 1895 года 
Удостоены перевода в 1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 

Добронравов Анатолий 

Галактионов Стефан 

Баклушинский Михаил 

Попов Иван 2-й 

Салтыковский Николай 

Разряд 2: 

Микульшин Александр 

Микулин Александр 

Богословский Леонид 

Юнгеров Александр 

Островидов Павел 

Шагаров Михаил 

Попов Сергей 

Лапастейский Александр 



 
 

 

Подзвездов Иван 

Покровский Николай 

Допускаются к переэкзаменовкам: 

Аравийский Михаил – по латинскому языку 

Разряд 3: 

Шалкинский Косьма – по латинскому и греческому языкам 

Жуков Михаил – оставляется на повторительный курс 

Казанский Анатолий – оставляется на повторительный 

курс 

Герасимов Тимофей – оставляется на повторительный 

курс 

Никольский Сергей – увольняется по малоуспешности 

Бельский Константин – допускается к отдельным испы-

таниям после летних каникул 

Востряков Иван – допускается к отдельным испытаниям 

после летних каникул 

Попов Иван 1-й – допускается к отдельным испытаниям 

после летних каникул 

Выбыли: 

Из III класса 

Малиновский Виктор – увольняется по малоуспешности 

Дубровин Анатолий – увольняется по малоуспешности 

Копьев Николай – увольняется по малоуспешности 

Из II класса 

Духовников Владимир – увольняется по малоуспешности 

Мансветов Алексей – увольняется за неявкой в течение це-

лого года 

Выпуск 1896 года 
Удостоены перевода в 1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 

Диаконов Михаил 

Рождественский Сергей 

Хмельков Александр 

Зеленов Петр 

Алфионов Михаил 



 
 

 

Разряд 2: 

Поска Александр 

Востриков Иван 

Покровский Николай 

Бельский Константин 

Потапов Аркадий 

Юновидов Михаил 

Розальев Дмитрий 

Михайлов Михаил 

Михайлов Николай 

Голубев Александр 

Казанский Анатолий 

Платонов Василий 

Жуков Михаил 

Пономарев Владимир 

Богородицкий Иван 

Избалыков Михаил 

Уваров Константин 

Герасимов Тимофей – без перевода в 1 класс Духовной Се-

минарии 

Ильин Евгений – без перевода в 1 класс Духовной Семина-

рии 

Львов Василий – без перевода в 1 класс Духовной Семина-

рии 

Допускаются к переэкзаменовкам: 

Терновский Николай – по греческому языку 

Фатуев Гаврии – по арифметике 

Разряд 3: 

Попов Иван – по арифметике, латинскому и греческому 

языкам 

Панов Герман – допускается к испытанию по всем пред-

метам после летних каникул 

Выпуск 1897 года 
Переводятся в 1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 



 
 

 

Уваров Александр 

Тихомиров Александр 

Улыбышев Димитрий 

Исупов Кирилл 

Моногенов Сергей 

Разумовский Владимир 

Казанский Николай 

Леплейский Петр 

Разряд 2: 

Архангельский Владимир 

Терновский Николай 

Пылаев Александр 

Пономарев Димитрий 

Несмелов Димитрий 

Климов Александр 

Красавцев Виктор – без перевода в 1 класс Духовной Семи-

нарии 

Допускаются к переэкзампновкам: 

Еланский Петр – по латинскому языку и русскому сочине-

нию 

Масловский Иван – по арифметике 

Панов Герман – по арифметике 

Финансов Константин – по арифметике 

Выбыли: 

Из III класса 

Серебряков Александр – увольняется по малоуспешности 

Петров Михаил – увольняется по малоуспешности 

Из II класса 

Добронравов Иаков – увольняется по малоуспешности 

Изидин Иван – увольняется по болезни 

Из I класса 

Ростовский Михаил – увольняется по малоуспешности 

Выпуск 1898 года 
Переводятся в 1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 



 
 

 

Мансветов Алексей 

Хмельков Анатолий 

Кузьмин Иван 

Ефремов Михаил 

Листов Александр 

Покровский Александр 

Синодский Николай 

Сретенский Михаил 

Разряд 2: 

Львов Павел 

Поляков Александр 

Дворецкий Сергей 

Корнев Николай 

Февралев Дмитрий 

Добронравов Павел 

Днепровский Николай 

Скалигеров Василий 

Мясников Александр 

Корнев Матвей 

Соловьев Константин 

Разряд 3: 

Петров Владимир – оставляется на повторительный курс 

Узевский Александр – оставляется на повторительный 

курс 

Выбыли: 

Из II класса 

Розалиев Иван – увольняется за неявку после рождествен-

ских каникул 

Из I класса 

Розалиев Борис – увольняется за неявку после рождест-

венских каникул 

Выпуск 1899 года 
Удостоены перевода в 1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 

Добросовестный Леонид 



 
 

 

Львов Анатолий 

Ефремов Петр 

Масловский Феодор 

Архангельский Андрей 

Разряд 2: 

Кипарисов Димитрий 

Петров Владимир 

Казанский Василий 

Терновский Владимир 

Протассов Александр 

Тихов Александр 

Добронравов Александр 

Красноярский Владимир 

Узенский Александр 

Львов Петр 

Попов Павел 

Шалкинский Сергей 

Кряжимский Андрей 

Красавцев Алексей 

Полянский Тихон – без перевода в 1 класс Духовной Семи-

нарии по великовозрастию 

Допускаются к переэкзаменовкам для получения свиде-

тельства об окончании курса: 

Нечаев Петр – по латинскому языку и сочинению из рус-

ского языка 

Слепцов Петр – по латинскому и греческому языкам 

Разряд 3: 

Онуфриев Александр – увольняется по малоуспешности 

Выбыл: 

Из I класса 

Пинерков Владимир – увольняется по силе § 128 п. 3 Ус-

тава духовных семинарий 

Выпуск 1900 года 
Удостоены перевода в 1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 



 
 

 

Белозерский Павел 

Виноградов Владимир 

Разряд 2: 

Диаконов Александр 

Кипарисов Виктор 

Нечаев Петр 

Строев Михаил 

Орлов Алексей 

Метаньев Михаил 

Целебровский Николай 

Добронравов Николай 

Ермолов Владимир 

Орлов Вячеслав 

Белозерский Анатолий 

Толчков Гавриил 

Преображенский Владимир – без перевода в 1 класс Духов-

ной Семинарии 

Соловьев Димитрий – назначается переэкзаменовка по 

географии для получения свидетельства об окончании кур-

са 

Разряд 3: 

Избалыков Николай – оставляется на повторительный 

курс по прошению 

Изнаирский Александр – оставляется на повторительный 

курс по прошению 

Выбыли: 

Из III класса 

Виноградов Борис – увольняется по силе § 128 п. 3 Устава 

духовных семинарий 

Из II класса 

Леонидов Феодор – увольняется по прошению отца 

Выпуск 1901 года 
С правом держать поверочный экзамен для поступления в 

1 класс Духовной Семинарии: 

Разряд 1: 



 
 

 

Купленский Александр 

Козлов Иван 

Минин Михаил 

Петров Николай 

Расторгуев Михаил 

Скалигеров Григорий 

Жуковский Сергей 

Днепровский Димитрий 

Разряд 2: 

Георгиевский Николай 

Ктиторов Всеволод 

Колеров Валентин 

Попов Алексей 

Красноярский Петр 

Избалыков Николай 

Богданов Владимир 

Маторин Александр 

Милованов Петр 

Смирнов Алексей 

Никольский Феодор 

Гумилевский Сергей 

Благосветлов Павел 

Метаниев Константин 

Терновский Александр 

Диаконов Василий 

Допускаются к переэкзаменовкам: 

Изнаирский Александр – по географии 

Добросовестный Сергей – по арифметике 

Филипов Михаил – по арифметике 

Духовников Вениамин – к экзаменам по всем предметам 

Разряд 3: 

Зодиев Александр – оставляется на повторительный курс 

по прошению родителей 

Масловский Николай – оставляется на повторительный 

курс по прошению родителей 



 
 

 

Фролов Григорий – оставляется на повторительный курс 

по прошению родителей 

Выпуск 1902 года 
Разряд 1: 

Лебедев Владимир 

Разсудов Виктор 

Мансветов Феодор 

Базилевский Евгений 

Разряд 2: 

Краснов Александр 

Попов Алексей 

Дьяконов Димитрий 

Постнов Иван 

Зодиев Александр 

Орлов Борис 

Зодиев Венедикт 

Фролов Григорий 

Филипов Михаил 

Быстрицкий Василий 

Тихомиров Василий 

Терновский Александр 

Допускаются к переэкзаменовкам: 

Нечаев Владимир – по сочинению из русского языка 

Расторгуев Александр – по сочинению из русского языка 

Волков Виктор – по арифметике 

Покровский Антонин – по арифметике и русскому языку 

Разряд 3: 

Плохов Николай – увольняется по малоуспешности 

Руссов Евгений – увольняется по малоуспешности 

Масловский Николай – увольняется по малоуспешности 

Выпуск 1903 года 
Разряд 1: 

Кирсанов Аркадий 

Розалиев Александр 

Тихомиров Петр 



 
 

 

Тихомиров Василий 

Шалкинский Георгий 

Розалиев Петр 

Леплейский Михаил 

Виноградов Сергей 

Мясников Иван 

 

Разряд 2: 

Оленычев Иван 

Богданов Димитрий 

Троицкий Владимир 

Уваров Геннадий 

Лебедев Александр 

Залетаев Константин 

Филинов Александр 

Протассов Сергей 

Ключевский Димитрий 

Пономарев Петр 

Архангельский Владимир 

Казанский Павел – допускается к переэкзаменовке по 

арифметике и латинскому языку 

Разряд 3: 

Цветков Павел – увольняется по малоуспешности 

Изнарский Михаил – увольняется по малоуспешности 

Петров Александр – оставляется на повторительный курс 

по прошению отца 

Выпуск 1904 года 
С правом сдать поверочный экзамен в 1 класс Духовной 

Семинарии: 

Разряд 1: 

Виноградов Николай 

Петров Александр 

Архангельский Николай 

Фролов Павел 

Оленычев Виктор 



 
 

 

Цветаев Николай 

Протасов Сергей 

Голубев Евгений 

Павловский Вениамин 

Уваров Геннадий 

Попов Константин 

 

Разряд 2: 

Несмелов Виктор 

Балаковский Иван 

Лебедев Сергей 

Селезнев Иван 

Орлов Григорий 

Изнарский Михаил 

Кипрский Александр 

Любомиров Виктор 

Губарев Алексей 

Пряхин Александр 

Пономарев Петр 

Ключевский Димитрий 

Лапин Аполлон 

Залетаев Николай 

Зиновьев Павел 

Митенев Александр 

Розанов Николай 

Анненков Димитрий 

Богословский Павел 

Выбыли: 

Из II класса 

Шерстнев Александр – переводится в III класс и увольня-

ется по прошению отца 

Из I класса 

Цветков Петр – переводится во II класс и увольняется за 

невзнос платы за содержание в училище в течение целого 

года 



 
 

 

Выпуск 1907 года 
С правом поступления в 1 класс Духовной Семинарии без 

экзаменов: 

Разряд 1: 

Клюшин Тимофей 

Миролюбов Александр 

Селезнев Николай 

 

Разряд 2: 

Кипарисов Димитрий 

Губарев Николай 

Швецов Александр 

Фисейский Антоний 

Соколов Владимир 

Малиновский Александр 

Кочетков Константин 

Коптев Иван 

Орлов Константин 

Зиновьев Иван 

Зодиев Василий 

Святославов Иван 

Пименов Михаил – без права поступления в 1 класс Духов-

ной Семинарии без экзаменов 

Выбыл: 

Из II класса 

Захаров Александр – увольняется за неявкой на экзамены 

по неизвестной причине 

Выпуск 1910 года 
С правом поступления в 1 класс Духовной Семинарии без 

экзаменов: 

Разряд 1: 

Невский Александр 

Пеньков Георгий 

Улыбышев Анатолий 

Разряд 2: 



 
 

 

Днепровский Александр 

Северский Николай 

Лавров Петр 

Архангельский Николай 

Купцов Петр 

Духовников Владимир 

Гусев Иван 

Ткаченко Георгий 

Пиксанов Николай 

Введенский Владимир 

Допускаются к переэкзаменовкам: 

Губарев Василий – по отечественной истории 

Залетаев Павел – по арифметике 

Златорунский Сергей – по латинскому языку 

Сацердотов Лев – по церковному уставу 

Разряд 3: 

Орлов Василий – по латинскому языку и арифметике 

Покровский Алексей – по латинскому языку и арифметике 

Жирнов Димитрий – по латинскому языку и полному экза-

мену по остальным предметам, кроме русского языку 

Тихов Николай – оставляется на повторительный курс по 

болезни 

Оспелков Михаил – допускается к экзамену по всем пред-

метам 

Выбыли: 

Из III класса 

Солодков Иван – увольняется за невзнос платы за обуче-

ние 

Столяров Иван – увольняется за невзнос платы за обуче-

ние 

Из II класса 

Саратовцев Петр – увольняется по малоуспешности 

Аксенов Димитрий – увольняется за невзнос платы за обу-

чение 



 
 

 

Андреев Сергей – увольняется за невзнос платы за обуче-

ние 

Хлюстов Иван – увольняется по прошению матери 

Выпуск 1913 года 
Разряд 1: 

Позднев Леонид 

Тодорцев Виктор 

Розанов Матвей 

 

Разряд 2:  

Милославов Петр 

Шкляр Леонид 

Алфионов Виктор 

Варфоломеев Валентин 

Родякин Иван 

Кириллов Михаил 

Сарапкин Павел 

Сокольский Виктор 

Посельский Павел 

Сарматов Владимир 

Михалев Николай 

Северский Владимир 

Племянников Николай 

Покровский Николай 

Переэкзаменовки:  

Духовников Степан — по церковному пению 

Горбачев Василий — по русскому языку (письменно)  

Духовников Венедикту — по русскому языку (устно)  

Чернышов Леонид —по греческому языку 

Шкенев Михаил — по катехизису 

Святославов Василий — по русскому языку (письменно) и 

греческому языку 

Разряд 3:  

Рождественский Петр — по русскому языку (устно) и 

арифметике 



 
 

 

Фисейский Алекеандр — по катехизису и латинскому язы-

ку 

Оставляются на второй год:  

Георгиевский Михаил 

Сергеев Николай 

Выпуск 1914 года 
Разряд 1:  

 

Венценосцев Николай 

Никольский Владимир 

Турковский Феодор 

Разряд 2:  

Декатов Евгений 

Духовников Александр 

Сергеев Николай 

Георгиевский Михаил 

Казанский Леонид 

Розалиев Константин 

Декатов Александр 

Корнев Анатолий 

Рождественский Петр 

Разсудов Николай 

Турковский Димитрий 

Почтарев Владимир 

Фисейский Александр 

Филатов Михаил 

Залетов Михаил 

Щипков Николай 

Покровский Лев 

Пермяков Семен 

Казанский Александр 

Переэкзаменовки:  

Сергеев Алексей —по греческому языку 

Разряд 3:  



 
 

 

Архангельский Александр —по отечественной истории и 

русскому языку (письменно)  

Зеленевский Александр — по греческому языку и арифме-

тике 

Троицкий Петр — по катехизису и русскому языку (пись-

менно)  

Зодиев Петр — по отечественной истории и русскому 

языку (письменно)  

Тихов Владимир — по отечественной истории и русскому 

языку (письменно)  

Оставляются на второй год:  

Златорусский Петр 

Зодиев Сергей 

Назначается полный экзамен в августе месяце:  

Покровский Николай 

Выпуск 1916 года 
С правом поступления в 1 класс семинарии без экзамена: 

Разряд 1: 

Голубинский Владимир 

Казанский Леонид 

Солодков Николай 

Талалихин Павел 

Разряд 2: 

Кулаков Николай 

Шкенев Николай 

Красильников Николай 

Благославов Аркадий 

Добров Димитрий 

Краснов Николай 

Залетаев Виктор 

Кочергин Иаков 

Родякин Василий 

Разумовский Петр 

Введенский Василий 

Мартышев Аркадий 



 
 

 

Без права поступления в 1 класс семинарии без экзамена: 

Святославов Иван 

Допускаются к переэкзаменовкам: 

Аткарский Алексей — по природоведению 

Образцов Григорий — по греческому языку 

Прозоров Александр — по греческому языку 

Разряд 3: 

Клыков Петр — по русскому письменному, греческому и 

латинскому языкам 

Лебедев Николай — по русскому письменному, греческому 

и латинскому языкам 

Армиевский Александр - оставляется на повторительный 

курс по малоуспешности 

Аткарский Василий - увольняется по малоуспешности 

 

 

 

 

Списки преподавателей и служащих по 

состоянию на 1902 год. 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 


