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       Два чувства дивно близки нам, 

        В них обретает сердце пищу: 

 Любовь к родному пепелищу, 

 Любовь к отеческим гробам. 

   На них основано от века 

 По воле Бога самого 

     Самостоянье человека, 

      Залог величия его. 

А.С. Пушкин, 1830 г. 

«Деревня была маленькая, а кладбище большое – целый холм был в крестах, 

обломанных, покосившихся, старых, вымытых дождями и снегами. И эта 

маленькая деревня, и это большое кладбище, и несоответствие между тем и 

другим – все, вместе взятое, потрясло душу Синцова. Острое и болезненное 

чувство родной земли … переворачивало сердце. … Такое множество 

безвестных предков – дедов, прадедов и прапрадедов – легло под этими 

крестами, один на другом, веками, что эта земля была своей вглубь на тысячу 

сажен и уже не могла, не имела права стать чужой». 

К.М. Симонов. «Живые и мертвые» 

Пролог. Зачем нам прошлое? 

Несется наш стремительный XXI век, звенит, гудит, грохочет, уже даже не колесами по 

рельсам, а на каких-то невероятных космических скоростях, со своими умопомрачительными 

цифровыми технологиями, потрясающими и, если вдуматься, пугающими генетическими и 

нано опытами. Все вокруг стремительно меняется. Жизнь дорожает и усложняется, столько 

дел, следующий день нетерпеливо подталкивает предыдущий. Где там оглянуться назад! 

Попробуй остановись! Мгновенно затрут, затопчут повседневные заботы!   

Прошлое ушло, ушло время, ушли люди, сменилось несколько раз название страны, да и 

сама страна, можно сказать, тоже ушла. Кругом разговоры о едином пространстве, о 

глобальном мире. И не только разговоры, а настойчивое и последовательное воплощение 

этих идей в жизнь! 

Стоит ли, стоит ли вспоминать, тратить драгоценное время на поиски, на восстановление 

призрачных образов прошлого? Зачем дышать архивной пылью, для чего выискивать 

смытые потоком времени имена и события? Что в них проку, куда их можно применить в 

нашей такой бурной, «прогрессивной» действительности? Кому это нужно, кроме горстки 

чудаков, упорно не желающих шагать в ногу с веком и с упрямством, достойным лучшего 

применения, цепляющихся за «темное» и «отсталое» прошлое? Прогресс неумолим, и все, 

что оказалось за бортом, все, что было сброшено на обочину человеческой цивилизации, то, 

следовательно, отжило свой век и перестало быть нужным людям! Так зачем ворошить тени, 

выводить из тьмы забвения бесплотные призраки того, что уже не вернуть, да и возвращать, 

видимо, не стоит? Столько вокруг животрепещущих тем, зачем нам бесполезные и 

бессмысленные, с современной точки зрения, знания! 

Ну, добро бы еще свои дедушки-бабушки, хотя тоже бесполезное, но все-таки объяснимое 

любопытство. Но кому есть дело до того, какой поп и когда служил в давно развалившейся 
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церкви, когда родился и где похоронен полуграмотный псаломщик или еще кто-то и как 

звали чудаковатого купчишку, который тратил на все это свои кровные вместо того, чтобы 

бизнес развивать да отправлять своих детей учиться за границу? Тем более что, по всей 

видимости, то было не больно надо даже современникам! 

Вот и умные люди, от образования, утверждают, что бедные наши дети ужасно 

перегружены в учебных заведениях действительно нужными и важными предметами. Что 

для сохранения их здоровья и лучшего усвоения перспективных знаний и технологий надо 

отбросить устаревшие, классические учебные стандарты и существенно сократить часы на 

изучение дисциплин, не имеющих реального практического приложения к современной 

жизни, например истории, литературы, теоретической физики и т.п. Достаточно в самых 

общих чертах познакомиться с этими дисциплинами. К чему лишние подробности! Книг 

современная молодежь все равно почти не читает, тем более классиков, ну и дать им 

адаптированное представление. А те, кого что-нибудь заинтересует, найдут в Интернете все 

необходимое. 

Словом, незачем прошлым мозги забивать и отрывать время и силы от решения насущных 

проблем! 

Что ж, кажется, автор вполне убедил возможных читателей, да и самого себя, в 

абсолютной бесполезности данной работы и содержащейся в ней информации! Можно 

отложить ее в сторону, дабы не тратить зря драгоценные минуты, а бумагу сдать в 

макулатуру – пусть из нее сделают что-нибудь действительно нужное!  

Ну, а если серьезно? Для чего ухлопано столько времени и труда, зачем надо было этим 

заниматься? 

Даже в лучшие образовательные времена в изучении прошлого и его преподавании 

наблюдался, как представляется автору, перекос в сторону общечеловеческой, глобальной 

истории. В результате минувшее и его события воспринимаются как нечто отвлеченное и с 

каждым отдельным индивидуумом не связанное. А связь есть и прямая, знать и понимать ее 

необходимо хотя бы для того, чтобы люди не наступали постоянно на одни и те же грабли. 

Не зря же сказал В.О. Ключевский: «История ничему не учит, а только наказывает за 

незнание уроков». Вот, это точно про нас! 

В тени великих людей и событий теряются, быть может, не такие уж существенные, 

особенно в отдельности, но нелишние детали общей картины. Такие как судьбы конкретных 

простых людей, их жизнь, быт, чаяния и заботы. А ведь именно из этих маленьких штришков 

и состоит величественное, прекрасное, но куда чаще ужасное полотно человеческой истории. 

Если мы настолько не уважаем наших прямых предков, всех этих прабабушек и 

прадедушек, что не пытаемся выяснить их имена, даже когда есть такая возможность, как же 

мы сможем уважать свою страну, самих себя, как же сможем мы научить уважению своих 

детей? То же самое касается и истории родного края, города, села, дома, ближайшей церкви! 

Мы живем в стране, сформировавшейся, нравится нам это или нет, под влиянием и 

руководством православной церкви, православной культуры. Даже просто разговаривая на 

русском языке, мы непосредственно оказываемся в сфере этого непреходящего влияния! 

Здесь наши истоки, наши корни, а без корней дерево не растет! 

На протяжении многих десятилетий из нас настойчиво и последовательно выбивали 

святоотеческую память, затушевывали непосредственную, кровную связь. Надо сказать, что 

те, кто все это делал да и продолжает делать, добились существенного, но очень хочется 

верить, что не окончательного успеха.  
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Многим, если не большинству, уже все равно, кто они и откуда. Им кажется, что они 

СВОБОДНЫ, что они идут туда, куда сами хотят, не замечая, что их на самом деле ведут, и 

рука, их ведущая, отнюдь не в светоносном одеянии!  

Именно поэтому надо по мере сил восстанавливать нашу связь с прошлым. Без 

фундамента не бывает здания, а наша тысячелетняя история – фундамент очень прочный и 

надежный, только не надо забывать о нем, не надо сходить с него и пытаться строить наш 

дом на зыбучем песке бездумного подражания. У нашего народа существует поговорка: «Что 

русскому хорошо, то немцу смерть». Похоже, что работает она и в обратном направлении, 

недаром все чаще приходится видеть остекленевшие, пустодушные взгляды наиболее 

«европеизированной», «прогрессивной» части нашего общества. 

Казалось бы, что могут изменить несколько имен, несколько незначительных фактов, как 

могут повлиять они на наше возрождение? Однако все начинается с малого. Помня о людях, 

достойно живших и трудившихся непосредственно на той земле, где живешь, защищавших 

ее, наверное, труднее будет обидеть эту землю. Зная об ошибках и неблаговидных 

поступках, а также об их последствиях, возможно, сам удержишься от чего-то подобного. Не 

забыв имя давно почившего родственника, посещавшего стоящий рядом храм, имена людей, 

в нем служивших и в него приходивших, имена тех, кто своим трудом и заботой возводил и 

украшал его, а быть может, и тот, еще более старый, который стоял когда-то на этом месте 

или по соседству, быть может, труднее будет поднять руку на то, что было свято для 

стольких поколений конкретных людей, чьи имена хранятся в памяти.      

А еще может статься, что именно с поминовения душ усопших предков и земляков 

начнется возрождение собственной души! Недаром в русской православной традиции 

принято поименно поминать предков своих до седьмого колена. А многие ли сейчас это 

смогут, знаем ли мы настолько глубоко свою родословную? А ведь родословная каждого 

человека включает в себя родословную населенного пункта, где он жил или живет, 

родословную родного края, родословную отечества, родословную всего человечества! 

Именно восприятие истории как части своей родословной, а своей родословной как части 

истории и дает неразрывную связь прошлого и будущего через понимание мимолетности, 

мгновенности настоящего. Пробуждает в душе человека ответственность за грядущее перед 

лицом прошлого, перед тем, что прошло, но не ушло и уйти не может, потому что передается 

нами и через нас, из поколения в поколение. 

Все деяния наши злые и добрые не уходят вместе с нами, они остаются в наследство 

нашим детям, и внукам, и далее, и далее. 

Мы лишь звенья цепи, но если звено, одно только звено окажется изъеденным ржавчиной, 

цепь разорвется, и соединить ее будет ох как непросто, ведь каждый из нас не бездушная 

железка, а неповторимое творение Божие!   

Надо стараться не забывать об этом и еще надо помнить людей, которые полили землю 

нашу своим потом, своею кровью, помнить и молиться за них! Быть может, и они помолятся 

за нас. И не дай нам Бог превратиться в Иванов, родства не помнящих, которым не за кого 

молиться и за которых никто молиться не будет! Тогда за нашими спинами вместо 

поколений и поколений соотечественников и предков окажется пустота! А как известно, 

свято место пусто не бывает, и заполнится эта ПУСТОТА отнюдь не ангелами небесными, 

призвать-то их нам на помощь будет некому!  

А предки наши, праведные и грешные, добрые и недобрые, хорошие и не очень, не только 

нуждаются в нашей молитвенной помощи, но и молятся за нас грешных. Вот и получается, 
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что память наша – это еще и наша защита, крепость и опора наша и за нами грядущих 

поколений! И от нас зависит, сможем ли мы сохранить и укрепить эту твердыню, чтобы 

передать ее дальше и научить тех, кто придет за нами неколебимо отстаивать ее перед 

неусыпным и коварным врагом – «злобой дня сего». Она довлеет, толкает к забвению и 

жаждет превратить людей в тупые, бездушно функционирующие автоматы, только и 

способные «жить здесь и сейчас» и «брать от жизни все», которым нет дела до прошлого и 

будущего, нет дела до Бога!  

На авторе нет ни розовых, ни черных очков, наше прошлое как после, так и 

дореволюционное не было безоблачным. Жизнь в России всегда была нелегка, а часто и 

опасна. Героические усилия наших предков по освоению и отстаиванию родной земли не 

должны быть забыты! Как бы ни была горька наша история, это наша родная история, и в 

ней, а нигде больше, нам искать ответы на наши вопросы, черпать понимание, силы и 

вдохновение для нашего пути, созидательного, пути русского (к какой бы национальности 

нашей общей Отчизны он ни принадлежал) – российского человека!  
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Вместо предисловия. Как все началось 

 

В начале своего повествования я хотел бы сразу оговориться: что касается лично меня, 

укладывается в три «не»: я не историк, не писатель и, наконец, ни я, ни кто-либо из моих 

предков и родственников никак не связаны с селом Виловатым.  

Как же получилось, что я написал эту книгу?  

Неоднократно проезжая в разные годы по оренбургской трассе, я видел старое церковное 

здание, сначала полуразвалившееся, а потом все более и более восстановленное. Когда в 

самом начале 2012 года в очередной раз ехал мимо – увидел, что и колокольню уже вернули 

храму. В отличие от прошлых поездок время у меня было, и я, свернув с трассы, подъехал к 

церкви. Случилось это незадолго до Рождества Христова, рядом с оградой двое мужчин 

трудились над возведением снежного «Вертепа». Подойдя ближе, я окликнул их и спросил, 

нельзя ли посмотреть храм. Старший из них, могучего телосложения, оторвавшись от 

работы, повернул ко мне безбородое лицо и сказал, что об этом надо спросить батюшку. 

«Только не знаю, разрешит ли, он у нас строгий», – добавил мой собеседник. «А где 

батюшка-то?» – поинтересовался я. Он неспешно разогнулся и, хитро улыбнувшись, потыкал 

себя пальцем в грудь. Так состоялось мое знакомство с настоятелем Михайло-

Архангельского храма в селе Виловатом Богатовского района Самарской области игуменом 

Алексием (Медведевым) и с самим этим храмом. 

В дальнейшем я уже старался составлять маршруты своих поездок так, чтобы навестить 

церковь и ее настоятеля. Вскоре я узнал, что в недалеком будущем храму исполняется 100 

лет и о. Алексий надеется к празднованию издать брошюру, посвященную этому событию. 

«Только мало чего известно об истории храма, о людях, его возводивших», – сетовал 

батюшка. У меня был некоторый опыт архивных поисков семейного характера, и я вызвался 

посмотреть, что могло сохраниться об этой церкви в Самарском архиве. Каково же было мое 

удивление, когда обнаружилось значительное количество архивных дел по селу Виловатому 

и его приходу. В ходе поисков выяснилось, что следом за столетием храма грядет еще 

больший юбилей – 180 лет приходу, то есть 180 лет со времени, когда в селе появился 

первый, тогда еще деревянный храм. Материалов набралось столько, что по объему и 

характеру своему они далеко выходили за рамки первоначальной задачи. Брошюра о 

столетии превратилась в юбилейную книгу, но и она не могла вместить в себя и четверти 

всех обнаруженных сведений. Тогда было решено написать по всему объему архивных 

документов хронику прихода села Виловатого, от его появления до наших дней.  

Именно эту книгу, уважаемый читатель, вы и держите сейчас в своих руках. Заранее 

прошу извинить меня за вольности стиля и компоновки, впрочем, вторая проста и, как мне 

кажется, логична – я попытался воспроизвести события год за годом, в хронологическом 

порядке, по возможности без пропусков, в строгом соответствии с источниками. Конечно, я 

как человек с техническим и экономическим образованием понимаю, что далеко не всегда 

написанное равняется бывшему в действительности. Однако при совокупном анализе ряда 

источников можно составить достаточно верное представление о реальных событиях, к тому 

же вряд ли документы, касающиеся сельской глубинки, подвергались такой уж глубокой и 

целенаправленной фальсификации. Ну, а какие-то небольшие неточности и отклонения на 

достаточно длительном отрезке времени взаимно компенсируются, позволяя иной раз 

сделать некоторые эмпирические обобщения, равные, как то известно из естественных и 

точных наук, наблюденному факту. Таким образом, исключительно на основании 
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сохранившихся документов написана эта книга. Большая история состоит из малых историй, 

как картина из мазков. Пусть каждый из нас и есть тот маленький мазок, но поскольку 

автором всего полотна является Бог, то случайных и ненужных мазков быть не может. А 

значит все мы, наше прошлое и будущее зачем-то нужны и взаимосвязаны. Только 

непредвзятая, честная память о прошлом является той питательной почвой, на которой 

растет здоровое будущее. Ради этого будущего и написана данная книга о прошлом.  

Жизнь любого человека в России до революции, к какому бы сословию он ни 

принадлежал, являлся ли он городским жителем или сельским, неразрывно была связана с 

церковью. Туда несли новорожденного крестить, при храмах же многие дети, подрастая, 

постигали грамоту и Закон Божий в церковно-приходских школах. В церквах сочетались 

узами брака. Со всеми радостями и горестями человек, опять же, спешил в храм к своему 

духовнику. И в последний путь, на погост, после отпевания, православного провожали 

именно отсюда. 

Как утверждают историки, к 1917 году в Царской России существовало 48636 храмов. 

После Октябрьского переворота большинство из них было закрыто и разрушено, в 1986 году 

на весь Советский Союз оставалось всего 6800 православных приходов1. Только после 

падения советской власти началось возрождение православной, церковной жизни, строятся 

новые и восстанавливаются старые храмы, наполняются верующими. В 2013 году, когда 

Русская Православная Церковь отмечала 1025-летие крещения Руси, по данным статистики, 

в современной России насчитывалось уже около 28000 православных приходов. Это очень 

отрадно, однако при сравнении сегодняшних цифр с переломным 1917 годом становится 

очевидно, что все мы еще в большом, неоплатном долгу перед нашим общим прошлым. 

Православный приход – низшая церковно-административная единица, содержащая храм и 

общину верующих с клиром2  3 

Да, это термин – сухое, лаконичное, строго определенное понятие, а за этим понятием 

люди, события, жизнь, история!  

Православный приход. Сколько таких приходов было, есть и, Бог даст, еще будет по всей 

стране. Здесь рассказывается только об одном из тысяч существовавших в дореволюционной 

России – о приходе Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда 

сначала Оренбургской, позже Самарской губернии. 

Виловатовский приход существовал с 1836 года, когда в деревне Виловатое начала 

строится первая церковь и населенный пункт приобрел статус села, до 1932 года, когда 

церковный причт был разогнан и в храме прекратились богослужения. В 1937 году он был 

окончательно закрыт и частично разрушен. С 1995 года началось возрождение общины, а с 

2001 года ведутся активные работы по восстановлению церкви. 

Книга эта документальная, все факты, имена и названия, в ней приведенные, взяты из 

архивных источников, из печатных статистических и периодических изданий того времени, 

хранящихся в Центральном Государственном Архиве Самарской области (ГБУ ЦГАСО), в 

Самарской областной универсальной научной библиотеке, в фондах Борского, Бузулукского 

и Самарского областного краеведческих музеев. Это не бытописание сельской жизни первой 

трети XIX – начала XX века – это хроника существования общины при одной из церквей в 

                                                      
1 Герд Штриккер. Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). – Москва: ПРОПИЛЕИ, 1995. 
2 Клир (греч. κλήρος – жребий) — в христианстве – духовенство как особая общность в Церкви, отличная от мирян. 
Служители, причт одного храма. 
3 Сайт «Православный календарь». http://days.pravoslavie.ru/. Словарь церковных терминов. 

http://days.pravoslavie.ru/Life/slovar2256.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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русской провинции, освещенная через сохранившиеся документы. Впрочем, невозможно 

отделить церковную общину того времени от сельского общества, ибо это было одно и тоже. 

А потому в книге приведены некоторые сведения, не имеющие, на первый взгляд, прямого 

касательства к приходским делам, относящиеся к селу и различным сторонам крестьянской 

жизни. Мне представляется, что история должна быть по возможности полной, без 

пропусков и изъятий, следует знать как все хорошее, так и плохое, хотя бы для того, чтобы, 

опираясь на первое, стараться не повторять второго. Поэтому заранее прошу прощения у тех, 

кому может не понравиться то, что он найдет на этих страницах. У меня не было намерения 

никого обижать или очернять либо восхвалять, все приведенные факты отражены в 

документах. Что это за документы?  

В первую очередь, клировые ведомости4 – ежегодные журналы о службе лиц духовного 

сословия. Они состояли из трех частей. В первую часть вносили сведения о здании церкви, о 

церковном имуществе и доходах, о наличии школы и ее преподавательском составе. Набор 

пунктов и их содержание из года в год были в основном постоянными, хотя имелись 

некоторые, иногда существенные, отличия, благодаря чему можно проследить изменения в 

приходской жизни. Вторая часть включала послужные списки причта. Она содержала 

фамилию, имя, отчество каждого из причетников, возраст, семейное положение, степень 

родства, происхождение, образование, место службы, должность, награды, владение землей 

и недвижимостью, оценку поведения и профессиональных навыков, нахождение под судом. 

Кроме того, в нее вносили всех детей причетников, иногда даже если они выросли и 

проживали отдельно от семьи родителя. В третьей части давались статистические данные по 

приходу, включающие в себя количество дворов в населенных пунктах, приписанных к 

данной церкви, численности мужского и женского населения, с разбивкой по сословиям. 

Обычно велось два экземпляра клировых ведомостей, один из которых оставался в приходе, 

а второй сдавался в Духовную Консисторию5. По церкви села Виловатого клировые 

ведомости с некоторыми пропусками сохранились с 1837 по 1913 год. 

Далее, архивные дела с различного рода перепиской: жалобы, прошения, рапорты 

священников, результаты расследований и отчеты комиссий, документы, связанные со 

строительством, некоторые случайные материалы. 

Наконец, метрические книги6 – книги, ведшиеся при каждой церкви для официальной 

записи актов гражданского состояния (рождений, браков и смертей) в дореволюционной 

                                                      
4 Клировая ведомость – форма учетно-отчетных церковных документов. Введены были 20 января 1769 года под 
названием именных списков всем лицам духовного звания православного исповедания. Первая форма клировых 
ведомостей установлена указом Св. Синода в 1829 году. Клировые ведомости, или списки лицам духовного 
ведомства, считаются в законе актами, коими удостоверяется состояние лиц духовного звания. В первую часть 
клировых ведомостей входят сведения о церкви, земле, отведенной для церкви и причетников, доходах причта, 
учебных заведениях; во вторую часть – биографические данные членов причта со служебными характеристиками; 
третья часть, статистическая, содержит сведения о числе дворов, населенных пунктов, относящихся к приходу 
данной церкви, а также количество жителей с разбивкой по сословному и половому составу. 
Примечание: все определения, толкование терминов и понятий, соотношения мер и весов взяты из электронных 
и печатных версий: Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона, Большой Советской Энциклопедии, 
Большого Энциклопедического Словаря под ред. Прохорова, Толковых словарей Даля и Ожегова. 
5 Духовная Консистория – так называются в России с 1744 г. присутственные места при епархиальных архиереях, 
прежде именовавшиеся различно. В настоящем своем виде Д. К. существуют с 1841 г., когда им дан был Устав, 
действующий и теперь. 
6 Метрическая книга – реестр, книга для официальной записи актов гражданского состояния (рождений, браков и 
смертей) в России в период с начала XVIII века (православные метрические книги – не ранее 1722 года) по 1918 
год. Велись они в двух экземплярах: один хранился в Духовной Консистории, второй оставался в церкви. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1722_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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России. Именно на основе записей в метрических книгах выдавались документы, 

удостоверяющие личность и семейное положение. В Центральном Государственном Архиве 

Самарской области хранятся метрические книги Михайло-Архангельской церкви села 

Виловатого с 1865 по 1921 год. 

Кроме того, использована периодика того времени: «Самарские Епархиальные 

Ведомости» (официальное издание Самарской епархии, выходившее два раза в месяц с 1867 

по 1918 год, Адрес-календари Самарской губернии (ежегодное издание Самарского 

Губернского Статистического Комитета 1864–1916 гг.), путеводители по р. Волге, 

статистические сборники, а также некоторые другие издания. 

Надо с благодарностью отметить, что самоотверженным трудом скромных архивариусов 

и библиотекарей, которым, кстати говоря, платят сущие копейки, сберегаются для потомков 

и становятся доступными изучению бесценные архивные материалы – свидетельства нашего 

прошлого. 

Как ни удивительно, но по отдаленному сельскому приходу сохранилось немало 

документов за весь период его существования. Они могут, и иногда весьма подробно, 

поведать о непростых перипетиях жизни вокруг церкви в глубинке. Почти каждый из 

коренных жителей села Виловатого может, будь на то желание, составить подробную 

родословную своей фамилии, возродить из забвения имена своих отдаленных предков, 

живших и трудившихся на родной земле. Данная же работа посвящена самому приходу и 

людям, наиболее тесно связанным с его историей. 

В заключение предисловия я прошу простить меня как не историка – за полную 

неакадемичность подачи материала, как не писателя – за стилистические огрехи. Со своей 

стороны, как человек, не имеющий отношения к селу, я старался придерживаться только 

фактов и быть, по возможности, объективным. Но быть беспристрастным, честно скажу, не 

получилось, так как найденные материалы оказались столь интересными, а порою 

трогательными и часто трагичными, что я не смог оставаться равнодушным к героям 

повествования, в процессе работы с документами, благодаря которым мне удалось 

прикоснуться к прошлому, и оно из иллюзорного и полумифического стало вполне реальным 

и осязаемым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цитаты из источников, приведенные в тексте, даны курсивом, в них сохранены 

орфография, пунктуация и фразеология оригинала. Все даты, содержащиеся в работе до 1918 

года, даны по «старому» юлианскому календарю, после того – по «новому» григорианскому. 

Разница между календарями в XIX веке составляла 12 дней, в XX и XXI веках – 13 дней. 
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Хроника сельского прихода 

Активное сельскохозяйственное освоение территории Оренбургского и Самарского 

пограничья началось в XVIII веке. В конце 1760-х и в 1770-е гг. проводилась продажа 

помещикам части земель, приписанных до того к крепостям Самарской линии. Так были 

проданы земли между Красносамарской и Борской крепостями в урочищах Богатого умета 

Павлу Степановичу Обухову и его родственникам. В это время возникло село Павловка (по 

имени помещика), которое сохранило и прежнее название места – Богатый умет или просто 

Богатое. В 1787 г. на землях, которые считали своими казаки Красносамарской крепости, 

образовалось несколько деревень, в том числе деревня Виловатое. Здесь поселились 

крестьяне удельные – принадлежавшие императорской фамилии, и государственные – не 

прикрепленные к частным владельцам. Занятые самовольно крестьянами угодья были 

закреплены за ними Генеральным межеванием (административной реформой, начатой  

в 1775 г.). Также им разрешено было пользоваться лесными угодьями, отведенными 

красносамарским казакам. 

Начальное население составили русские и мордва. По данным ревизии7 (переписи 

населения) 1796 года, в деревне Виловатое насчитывалось 34 двора русских крестьян, где 

проживало 196 человек, и 26 мордовских дворов – 259 человек8.  

Деревня, а позже село Виловатое входило в Бузулукский уезд сначала Оренбургской, а 

затем Самарской губернии. 

В 1836 году было начато строительство первой, деревянной церкви, престол в ней был 

освящен во имя Архистратига Божия Михаила. Населенный пункт приобрел статус села. 

Согласно клировой ведомости 1837 года, в селе Виловатом было 198 дворов, из них 

духовных лиц – 4 двора, 94 двора однодворцев9, 44 – ясачных10 (имеется в виду 

инородческое население, в данном случае мордва), удельных крестьян11 (т.е. крестьян, 

принадлежавших царской семье) – 52 и 4 двора отставных военных. Число жителей 

составляло 1765 человек, из которых 830 мужского и 935 женского пола12. 

                                                      
7 Ревизия (от позднелатинского revisio ‒ пересмотр) – в России XVIII‒XIX вв. перепись податного населения. 
Замена подворного обложения в 1-й четверти XVIII в. подушной податью потребовала персонального учета 
податных сословий (крестьяне, мещане, купцы). Подобный учёт получил название «ревизия», т. е. проверка, и 
проводился периодически по назначению правительства. Единицей учета мужского населения стала «ревизская 
душа», которая в ходе ревизии вносилась в именные списки ‒ ревизские сказки. 
8 Край Богатовский. – Самара: Самарский университет, 2001. 
9 Однодворцы – в Российской империи до 1866 года одна из категорий государственных крестьян. Образовалась 
из служилых людей «по прибору» (стрельцы, пушкари, городовые казаки и т. п., набиравшиеся из крестьян и 
посадских людей; получали денежное и хлебное жалованье и освобождались от государственных налогов и 
повинностей), оборонительная функция которых на южной границе оказалась ненужной в связи с созданием 
регулярной армии. 
10 Ясачные – нерусское население, которое платило государству натуральный налог – ясак – и было приравнено к 
русским крестьянам. 
11 Удельные крестьяне – категория феодально-зависимого сельского населения России конца XVIII – середины  
XIX вв., к которой относились крестьяне, проживавшие на удельных землях и принадлежавшие императорской 
семье. Управлялись Департаментом уделов через местные удельные конторы. Несли повинности в основном в 
форме оброка. В удельных крестьян были превращены в 1797 году дворцовые крестьяне на основании 
«Учреждения об императорской фамилии». С 5 марта 1861 г. по 26 июня 1863 г. на удельных крестьян 
распространились основные положения крестьянской реформы 1861 г., и они получили в собственность за 
обязательный выкуп часть удельных земель. 
12 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 6. Клировые ведомости Христорождественской церкви Бузулукского 
уезда села Васильевки 1837 г. –  Л. 65. 
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Оренбургскую епархию, в которую входило тогда село Виловатое, возглавлял Епископ 

Оренбургский и Уфимский Иоанникий (Образцов). 

Строительство храма велось на средства местных 

жителей, как сказано в клировой ведомости за 1837 год: 

«церковь строенiемъ совершена тщанiемъ прихожанъ. 

Зданiемъ деревянная, съ такою же колокольнею, 

холодная.  

Престолъ въ ней предположенъ одинъ, во имя 

Архистратига Божiя Михаила.  

Утвари церковной некоторая часть имѣется.  

Причетъ положенъ быть священнику, дiакону, 

дьячку и пономарю. 

При начатiи строенiя церкви зданiй никакихъ не 

имѣется. 

Разстоянiемъ сiя предположена церковь отъ 

консисторiи 450, отъ Духовнаго правленiя въ 320, отъ 

мѣстного благочиннаго13 30 верстъ14».  

В то время Виловатое входило в благочиние села 

Васильевка, Бузулукского уезда Оренбургской 

губернии, благочинным был священник Иоанн 

Софотеров. Он при строительстве Михайло-Архангельской церкви и освятил престол храма. 

«ближайшiе къ сему сельцу церкви суть села Гвардейскаго Благовещенская церковь въ  

7 верстахъ, села Съезжаго Космодемьянская въ 20 верстахъ 

приписной церкви нѣтъ. 

домовыхъ церквей нѣтъ. 

описи церковному имуществу не имѣется. 

приходорасходныхъ книгъ о суммахъ свечной и церковной не имѣется. 

копiи съ метрическихъ (книг) съ 1836 г. имѣются и хранятся въ цѣлости. 

исповедные росписи15 съ 1836 г. имѣются и хранятся въ цѣлости.  

въ обыскной книгѣ16, выданной за шнуромъ и печатью Оренбургскаго Духовнаго правленiя 

и скерѣпленной членомъ онаго правленiя, писанныхъ 10, а неписанныхъ 38 листовъ» 17. 

                                                                                                                                                                                
Примечание. В сносках номера листов клировых ведомостей и метрических книг даны по счету электронных 
копий читального зала ГБУ ЦГАСО, листы и страницы других документов и печатных изданий приводятся по 
соответствующим оригиналам архивных дел и печатных изданий. 
13 Благочинный – в православной церкви административная должность священника, на которого возлагается 
обязанность надзора за порядком в определенном церковном округе в составе епархии, называемом 
благочинием. Благочинный является посредником между приходом и епархиальным управлением по ряду 
вопросов. Благочинного назначает правящий архиерей епархии из числа ее священнослужителей. 
14 Верста – русская единица измерения расстояния, равная пятистам саженям или тысяче пятистам аршинам, что 
соответствует нынешним 1066,8 метра (1 сажень = 3 аршинам = 2,1336 метра). 
15 Исповедная роспись (Исповедальная ведомость, Духовная роспись, Великопостная роспись) – ежегодный 
отчетный документ, составляемый по каждому приходу православной церкви в Российской империи в XVIII – 
начале XX вв. и представляющий собой посемейный список всех проживающих на его территории прихожан (как 
правило, за исключением младенцев возрастом менее 1 года), с указанием для каждого человека, был ли он в  
этом году во время Великого поста (в святую великую Четыредесятницу) или во время других трех постов на 
исповеди и причащался ли у своего священника, а если нет – то по какой причине (например за малолетством). 
16 Обыскная книга – церковная книга для записи сведений о людях, собирающихся венчаться. Обыскные книги 
составлялись с XVI века. Брачный обыск – письменный акт, совершенный причтом церкви перед венчанием с 

Епископ Оренбургский 

и Уфимский Иоанникий. 

1835-1849 гг. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Клировая ведомость 1837 г. Фрагмент листа общей статистики 

Священника, назначенного к строительству церкви села Виловатого, звали Максим 

Федорович Ермолов. Отец Максим родился в 1791 году в семье пономаря, в семинарии не 

обучался, «…1806 года Преосвященнымъ Ѳеофиломъ бывшимъ Епископомъ Тамбовскимъ 

посвященъ Усманской округи въ село Новоуглянское къ Архангельской церкви во дьячка, 1810 

года темъ же Преосвященнымъ посвященъ въ городъ Усмань во дiакона, 1814 года декабря 

16 дня18 Преосвященнымъ Iоною бывшимъ Епископомъ Тамбовскимъ, Усманской округи села 

Дѣвицы къ Космодомiанской церкви во священника, 1832 года февраля 4 дня 

Преосвященнымъ Михаиломъ Епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ, по увольненiи изъ 

Тамбовской епархiи, принятъ въ Оренбургскую епархiю Оренбургского уѣзда сельца 

Слоновки къ вновь строящейся Николаевской церкви, 1836 года марта 11 дня 

Преосвященнымъ Iоанникiем Епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ переведенъ на 

настоящее мѣсто, грамоту19 и перехожiй указъ имѣетъ»20.  

                                                                                                                                                                                
целью установления отсутствия родства у вступающих в брак. Брачный обыск включал восемь пунктов, 
обстоятельства которых священник должен был исследовать: 1) звание и состояние; 2) место жительства; 
 3) возраст; 4) отсутствие плотского и духовного родства и свойства; 5) семейное положение; 6) взаимное согласие 
(отсутствие принуждения); 7) согласие родителей или опекунов; 8) необходимые письменные документы, 
прилагавшиеся к обыску. (К сожалению, исповедальные росписи и обыскные книги не сохранились.) 
17 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 6. Клировые ведомости Христорождественской церкви Бузулукского уезда 
села Васильевки 1837 г. – Л. 61.  
18 Примечание. Даты в книге приведены до 1918 года по юлианскому (старому) календарю, позже – по 
григорианскому (новому). В цитируемых фрагментах документов сохранены орфография, пунктуация и 
фразеология оригинала. 
19 Ста́вленая грамота – документ, выдаваемый епископом священнослужителю в удостоверение 
действительности и правильности его рукоположения, с указанием его степени и принадлежащих ему прав. 
20 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 6. Клировые ведомости Христорождественской церкви Бузулукского 
уезда села Васильевки 1837 г. – Л. 62.  
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Согласно клировой ведомости за 1837 год, состав семьи о. Максима следующий: жена 

Пелагия Евдокимовна, 45 лет от роду; сыновья Алексей, 15 лет, Яков, 13 лет и Павел, 12 лет, 

учились в Уфимской семинарии низшего отделения, первый на месте «казенномъ» (т.е. за 

счет государства), другие – на содержании отца; сын Михаил 2-х лет, естественно, находился 

при родителях. 

В клировых ведомостях в части, касающейся биографий причетников, имелись графы, 

отражающие их профессиональные навыки, поведение, указывалась степень родства с 

другими членами причта, сведения о нахождении под судом или под следствием, какие 

понес и за что наказания, когда, за что и как был оштрафован. Ведомости заполнялись в 

конце каждого года в двух экземплярах. Ведомость и характеристики визировались 

благочинным священником: «Что сiя Клировая Вѣдомость во всѣмъ вѣрна въ томъ 

свидѣтельствую Благочинный Iерей Iоаннъ Софотеровъ»21. 

О священнике Ермолове в клировой ведомости сказано: «чтенiе и пенiе хорошо, 

катехизисъ22 знаетъ; поведенiя хорошаго, жена и дети, также поведенiя хорошаго; въ 

родствѣ ни съ кемъ не состоитъ». Несмотря на положительную характеристику, за  

о. Мкасимом ранее числились серьезные проступки, за которые он дважды был под судом. 

Так, в 1826 году он «…за битiе пономаря палкою былъ судимъ, но дѣло сiе прекращено 

миромъ, 1827 года за дачу незаконнаго свидѣтельства былъ судимъ, но по 

всемилостивѣйшему манифесту прощенъ»23. 

В следующей сохранившейся клировой ведомости церкви села Виловатого, относящейся к 

1841 году, числится уже другой священник, Петр Никитич Пономарев, перемещенный в село 

Виловатое 14 марта 1841 года24. Никаких упоминаний о дальнейшей судьбе Максима 

Федоровича Ермолова пока найти не удалось, очевидно только то, что он был куда-то 

переведен не позднее марта 1841 года. 

Вернемся в 1836 год. На следующий день после назначения в Виловатое священника 

Ермолова к Михайло-Архангельской церкви на место диакона был определен Гавриил 

Игнатьевич Юловский. 

Диакон Юловский родился в 1788 году в семье пономаря, в 1802 году «бывшiмъ 

Преосвященнымъ Гаiемъ Епископомъ Пензенскимъ, посвященъ во дьячка Мокшанской округи 

села Юлова къ церкви Святаго Великомученика Димитрiя, 1810 года iюля 22 дня. 

Преосвященнымъ Моисеемъ, бывшимъ Епископомъ Пензенскимъ къ той же церкви 

посвященъ во дiакона, 1834 года генваря 23 дня. Преосвященнымъ Михаиломъ Епископомъ 

Оренбургскимъ и Уфимскимъ изъ Пензенской епархiи принятъ въ Оренбургскую епархiю, 

Мензелинского уезда села Старого пьяного бору къ Сергiевской церкви, 1836 года, марта 12 

дня, Преосвященнымъ Iоанникiемъ Епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ переведенъ на 

настоящее мѣсто, грамоту и перехожiй указъ имѣетъ»25. 

                                                      
21 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 6. Клировые ведомости Христорождественской церкви Бузулукского уезда 
села Васильевки 1837 г. – Л. 65.  
22 Катехизис (из лат. catechēsis от др.-греч. Κατηχισμός – поучение, наставление – κατηχεῖν – внушать, отвечать) – 
официальный вероисповедный документ какой-либо конфессии, огласительное наставление, книга, содержащая 
основные положения вероучения. 
23 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 6. Клировые ведомости Христорождественской церкви Бузулукского 
уезда села Васильевки 1837 г. – Л. 62.  
24 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 7. Клировые ведомости по благочинию с Васильевки священника 
Софотерова 1841 г. – Л. 67.  
25 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 6. Клировые ведомости Христорождественской церкви Бузулукского 
уезда села Васильевки 1837 г. – Л. 63.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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На 1837 год диакон о. Гавриил был вдовцом, в семействе у него значатся сыновья Иван, 

14 лет, и Василий, 13 лет от роду, оба они обучались «въ Бугульминскомъ уѣздномъ училищѣ 

низшаго отделенiя на содержанiи отца»; дочь «дѣвица Дарiя», 15 лет, жила с родителем. 

О профессиональных навыках Гавриила Игнатьевича сказано следующее: он «знаетъ 

чтенiе порядочно, пенiе не худо, катехизисъ – отчасти, поведенiя добропорядочнаго, подъ 

судомъ и штрафованъ не былъ, дѣти его поведенiе имѣютъ хорошее»26.  

Диакон Гавриил служил в Виловатовском приходе, видимо, до сентября 1843 года, его 

сменил другой диакон Александр Федоров, назначенной в село Виловатое 30.09.1843 года27. 

Никаких сведений о дальнейшей судьбе Гавриила Игнатьевича Юловского не найдено. 

Дьяческое место в новом храме занял Иван Сергеевич Соколов, который родился в 1806 

году, «двоеженец (имеется ввиду, что он женат вторым браком), пономарскiй сынъ, по 

исключенiи изъ высшаго отделенiя Уфимскаго уѣзднаго училища 1825 года генваря 5 дня, 

Преосвященнымъ Амвросiемъ Епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ опредѣленъ въ 

городъ Бузулукъ къ Михайловской церкви дьячкомъ, того же года iюля 15 дня перемещенъ 

Бузулукскаго уѣзда въ Крепость Борскую дьячкомъ, 1827 года мая 14 дня темъ же 

Преосвященнымъ посвященъ въ стихарь28, 1836 года мая 14 дня переведенъ на настоящее 

мѣсто, грамоту и перехожiй указъ имѣетъ»29. 

В семействе у него вторая жена Агрипина Михайловна 1814 года рождения. Дети от 

первой жены: Александр 1828 года рождения, Иван 1832 года рождения. Оба они обучались 

во 2-м (на 1841 год) классе Бугурусланского духовного приходского училища, первый на 

«полубурсачномъ» (т.е. половину содержания выделяло само училище), второй – на 

отцовском содержании; Полиевкт 1834 года рождения. Дочери от второй жены: Прасковия 

1836 года рождения, видимо, ребенок умер, так как в клировой ведомости за 1841 год она 

уже не числится; Анна, родившаяся в 1838 году30. В графах характеристики о дьячке сказано, 

что знает «чтенiе и пѣнiе хорошо, катехизисъ отчасти», «поведенiя хорошаго», однако в 

1834 году «находился за обвенчанiе малолѣтняго брака въ Уфимскомъ Успенскомъ 

монастыре полгода по деревнѣ Заплавной» 31. 

Дьячок Иван Сергеевич Соколов служил на данном месте, по всей видимости, по 1842 

год, в 1843 году место числится праздным. Что стало дальше с Соколовым, неизвестно. 

Последним из членов причта, кто был назначен к строящейся виловатовской церкви, стал 

пономарь Леонтий Фотиевич Черастовский. Он родился в 1807 году в семье священника, «по 

исключенiи изъ нисшаго отделенiя Тамбовской семинарiи 1829 года февраля 6 дня, 

Преосвященнымъ Афанасiемъ бывшимъ Епископомъ Тамбовскимъ Кирсановской округи въ 

село Уметъ къ церкви Казанскiя Божiя Матери посвященъ въ пономаря, 1830 года сентября 

11 дня Преосвященнымъ Аркадiемъ Епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ изъ 

Тамбовской епархiи принятъ въ Оренбургскую епархiю Бузулукского уѣзда въ село Кинель 

                                                      
26 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 6. Клировые ведомости Христорождественской церкви Бузулукского уезда 
села Васильевки 1837 г. –  Л. 63. 
27 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 9. Клировые ведомости Бузулукского уезда села Васильевки 1843 г. – Л. 78. 
28 Стиха́рь (греч. Στιχος – стих, строка, прямая линия) – одежда, богослужебное облачение священно- и 
церковнослужителей, прямая, длинная, с широкими рукавами.  
29 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 6. Клировые ведомости Христорождественской церкви Бузулукского уезда 
села Васильевки 1837 г. – Л. 63-64. 
30 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 7. Клировые ведомости по благочинию с Васильевки священника 
Софотерова 1841 г. – Л. 68. 
31 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 6. Клировые ведомости Христорождественской церкви Бузулукского уезда 
села Васильевки 1837 г. – Л. 63-64. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Черкасское къ Михайло-Архангельской церкви пономаремъ, 1836 года сентября 11 дня 

переведенъ на настоящее мѣсто, грамоту и перехожiй указъ имѣетъ». По ведомости 1837 

года в семействе пономаря числятся: жена Мария Никитична, 27 лет от роду, и сын Михаил, 

6 лет. Также сказано о нем, что чтение и пение знает хорошо, катехизис отчасти, поведения 

«добропорядочнаго», судим и штрафован не был32.  

Пономарь Леонтий Черастовский служил в причте села Виловатого, видимо, до октября 

1840 года, затем его сменил пономарь Михаил Андреевич Смирнов, назначенный на это 

место 11 октября 1840 года33. Никаких сведений о дальнейшей судьбе Леонтия Фотиевича 

Черастовского не найдено. 

Церковь строилась, но еще не была закончена, отсутствовало и околоцерковное хозяйство. 

«Земли пашенной такъ и сенокосной для священно и церковнослужителей еще не отведено 

равно под селидбу и усадбу. Домы для священно и церковнослужителей строятся. На 

содержанiе священно и церковнослужителей по одной пудовкѣ съ венца въ годъ хлѣба, въ 

какомъ будетъ урожай, но руги34 жители не отдаютъ. Содержанiе священно и 

церковнослужителей посредственно»35. Нелегко приходилось семьям причта на новом 

месте. Дополнительных подробностей жизни прихода в первые годы его существования в 

документальных источниках не сохранилось. 

Следующая дошедшая до нас клировая ведомость датирована 1841 годом. Численность 

населения села Виловатого выросла до 1915 человек, 903 мужского и 1012 женского пола, 

однако число дворов в селе сократилось до 189 штук36. Более в клировых ведомостях не 

упоминаются «однодворцы» и «ясачные», все крестьянское население относится либо к 

казенным крестьянам37, каковых было 1035 человек обоего пола, либо к удельным, которых 

насчитывалось 508 душ. Название крестьян «казенныя» встречается в клировых ведомостях 

вплоть до 1857 года, в дальнейшем, до Февральской революции 1917 года, эта категория 

крестьян именуется «государственныя». 

В этом году строительство еще продолжалось, церковь была не совсем завершена, но 

«уже покончана въ стенахъ»38. У двоих причетников наконец появилось жилье. Однако 

материальное положение их по-прежнему оставалось тяжелым. Так, в ведомости сказано, что 

церковь «утварью церковною почти всею снабжена. Земли при сей церкви пахатной и 

сенокосной, равно подъ селидьбу и усадьбу для священно и церковно служителей еще не 

отведено. Домы для Священника и Дьячка, хотя поставлены мiрскiе, но безъ надлежащаго 

устройства и нужнаго пристроя, а два другiе еще начинаютъ строиться. 

                                                      
32 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 6. Клировые ведомости Христорождественской церкви Бузулукского уезда 
села Васильевки 1837 г. – Л. 64. 
33 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 7. Клировые ведомости по благочинию с Васильевки священника 
Софотерова 1841 г. – Л. 69. 
34 Руга (от корня ружить, вооружать, снабжать) – церковная земля и угодья, отведенные на содержанье всего 
причта; годичное содержанье попу и причту от прихода деньгами, хлебом и припасами, по уговору или по 
положенью. Традиционно руга взыскивалась со всего совершеннолетнего податного мужского населения 
соответственно его количеству либо с «венца», т.е. с каждой супружеской пары, либо с каждого двора. 
35 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 6. Клировые ведомости Христорождественской церкви Бузулукского уезда 
села Васильевки 1837 г. – Л. 61. 
36 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 7. Клировые ведомости по благочинию с Васильевки священника 
Софотерова 1841 г. – Л. 70. 
37 Казенные крестьяне – в XVIII–XIX вв. в России государственные крестьяне, принадлежавшие казне, то есть 
государству; обиходное название государственных крестьян. 
38 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 7. Клировые ведомости по благочинию с Васильевки священника 
Софотерова за 1841 г. – Л. 65. 
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Ближайшiя къ сей церкви суть Гвардейской слободы Благовѣщенская церковь въ 7 и села 

Андреевки Дмитрiевская въ 6 верстахъ. 

Приходо-расходныя книги о суммахъ свѣчной и церковной за шнуромъ и печатiю 

Оренбургскаго Духовнаго Правления, выданные въ 1838 году и скрепленные 

Присутствующимъ Священникомъ Максвѣтовымъ, ведутся исправно и хранятся въ 

цѣлости. 

Писцовой земли или инако записанной въ вѣчное владенiе церкви не имѣется. 

Вспомогательнаго оклада отъ Святейшаго синода нѣтъ. 

Жалованiя отъ казны не получается. 

Процентовъ съ положенныхъ въ пользу причта капиталовъ нѣтъ. 

Доходовъ отъ угодiй церковныхъ, какъ-то: лавокъ, наемныхъ домовъ, мѣльницъ, рыбныхъ 

ловлей, такъ же нѣтъ»39. 

Сменивший о. Максима Ермолова священник Петр Никитич Пономарев родился в 1818 

году в семье пономаря. «Обучался въ Оренбургской Духовной Семинарiи до окончанiя курса и 

былъ съ 1838 года iюля мѣсяца по iюль же мѣсяцъ 1840 года при Оренбургскомъ 

Архиерейскомъ хорѣ пѣвчимъ 2-й станицы. По окончанiи курса въ оной семинарiи 1840 года 

сентября 15 дня, Преосвященнымъ Iоанникiемъ Епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ и 

Кавалеромъ рукоположенъ Бугурусланского уѣзда въ упразднённый городъ Сергiевскъ къ 

Благовещенской церкви во священника, а 1841 года марта 14 (по ведомости 1843 года, марта 

13) дня по резолюцiи Его Преосвященства перемѣщенъ на настоящее мѣсто. Ставленую 

грамоту и перехожiй указъ при себе имѣетъ». 

На 1841 год в семье молодого священника числится только жена Мария Ивановна, 18 лет, 

детей у молодой семьи еще не было. 

Об о. Петре в клировых ведомостях за 1841 год говорится, что он «Въ знанiи предметовъ 

одобряется, проповедей своего сочиненiя не говорилъ», поведения «хорошаго», ни с кем из 

членов причта в родстве не состоит, «судимъ и штрафованъ не былъ»40. 

Как указано выше, диакон и дьячок в 1841 году оставались прежние. 

На пономарское место после Леонтия Фотиевича Черастовского заступил Михаил 

Андреевич Смирнов, он родился в 1821 году в семье священника. «По исключенiи изъ 

высшаго отдѣленiя Уфимскаго Духовнаго Уѣзднаго Училища 1838 года августа 31 дня 

Преосвященнымъ Iоаннiкиемъ Епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ и Кавалеромъ 

опредѣленъ при указе на дьяческое мѣсто Бузулукскаго округа въ село Знаменское къ 

Знаменской церкви, а 1840 года октября 11 дня онымъ же Преосвященнымъ перемѣщенъ 

Бузулукскаго уѣзда въ село Виловатое къ Михайло-Архангельской на Причетническое 

мѣсто; того же года ноября 24 дня темъ же Преосвященнымъ посвященъ въ стихарь къ 

той же церкви. Ставленую грамоту и перехожiй указъ при себе имѣетъ»41. 

О молодом пономаре говориться, что поведения он хорошего, «чтенiе и пенiе порядочно, 

катехизисъ знаетъ». Он уже женат, супруга его, Александра Григорьевна, одного с ним года 

рождения, на 1841 год детей у них еще не было. 

К концу 1841 года церковь в селе строилась уже пять лет, однако для членов причта земля 

пахотная и сенокосная все еще не была отведена. Положенной по приговору сельской 

                                                      
39 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 7. Клировые ведомости по благочинию с Васильевки священника 
Софотерова 1841 г. – Л. 65-66. 
40 Там же. – Л. 67. 
41 Там же. – Л. 69. 
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общины на содержание священно- и церковнослужителей хлебной руги, о которой 

говорилось еще в клировой ведомости 1837 года, члены причта пока ни разу не получали и 

кормились только «доброхотнымъ даянiем хлѣба», следствием чего было «содержанiе ихъ 

посредственно»42, проще говоря, они терпели нужду. Бытовая неустроенность причта 

отчасти объясняется нерасторопностью сельской общины в выполнении взятых на себя 

обязательств в отношении своих причетников, крестьянам и самим жилось очень нелегко. 

Только в 1843 году ситуация несколько меняется, «Земли при сей церкви для священно и 

церковнослужителей пахотной и сѣнокосной отведено 49 ½ десятинъ43»44. Положенное от 

прихожан хлебное содержание причетники «съ трудомъ половинную часть», но все-таки 

начали получать. Однако с жильем даже спустя семь лет оказалось не все благополучно: 

«Домы для Священно-церковнослужителей, кромѣ Дiаконскаго, хотя и построены мирскiя, 

но не устроены»45. Для проживания диакона отдельный общественный дом сельчанами все 

еще построен не был. 

Тем не менее жизнь продолжалась. В семье молодого батюшки случилось прибавление. В 

ведомости за этот год у него уже записан сын Иоанн, 2-х лет, значит, мальчик родился на 

рубеже 1841 и 1842 годов. В клировой ведомости 1841 года он не числится, но ведомость 

была сдана в Духовную Консисторию 15 ноября, следовательно, сведения, в ней 

содержащиеся, соответствуют состоянию дел на середину ноября указанного года, а ребенок, 

видимо, появился на свет позже.  

Поведения о. Петр, как сказано, «Очень хорошаго», в знании предметов, как и раньше, 

«одобряется», «судимъ и штрафованъ не былъ»46. Священник Петр Никитич Пономарев 

служил в селе Виловатом до конца 1843 года или начала 1844 года, как в дальнейшем 

сложилась его судьба, неизвестно. 

Осенью 1843 года «къ Михайло-Архангельской церкви» был назначен новый диакон 

«Александръ Ѳеодоровъ» (возможно, Федоров не фамилия, а отчество, фамилия в клировой 

ведомости просто опущена). Он родился в 1804 году, «священническiй сынъ, по исключенiи 

изъ высшаго отдѣленiя Духовнаго Приходскаго Училища 1826 года iюня 29 дня 

Преосвященнымъ Иринеемъ бывшимъ Епископомъ Пензенскимъ и Саратовскимъ былъ 

опредѣленъ на пономарское мѣсто Мокшанскаго уѣзда въ село Михайловское къ Михайло-

Архангельской церкви, 1831 года марта 27 дня, темъ же Преосвященнымъ переведенъ въ 

Село Самаруково къ Богородитской церкви, того же года августа 3 дня Преосвященнымъ 

Аркадiемъ бывшимъ Епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ изъ Пензенской епархiи 

принятъ въ Оренбургскую и опредѣленъ Бугурусланскаго уѣзда въ село Мордовскiй 

Бугурусланъ къ Христорождественской церкви на пономарское мѣсто; 1832 года iюня 27 

дня темъ же Преосвященнымъ посвященъ въ стихарь; 1836 года мая 18 дня 

Преосвященнымъ Iоанникiемъ Епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ и Кавалеромъ 

рукоположенъ во Дiакона Бузулукскаго уѣзда въ Красносамарскую крѣпость ко Введенской 

                                                      
42 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 7. Клировые ведомости по благочинию с Васильевки священника 
Софотерова 1841 г. – Л. 65. 
43 Десятина – старая русская единица земельной площади, равная 2400 квадратным саженям (или 1,0925 гектара) 
и применявшаяся в России до введения метрической системы (1918 г.), была основной поземельной мерой. 
Десятина представляла собой прямоугольник со сторонами в 80 и 30 («тридцатка») или 60 и 40 («сороковка») 
саженей и носила название казенной десятины. 
44 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 9. Клировые ведомости Бузулукского уезда села Васильевки 1843 г. - Л. 79. 
45 Там же. – Л. 76. 
46 Там же. – Л. 78. 
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церкви; 1843 года сентября 30 дня переведенъ на настоящее мѣсто. Грамоту и перехожiй 

указъ при себе имѣетъ»47. 

Когда о. Александр приехал в село Виловатое, он уже был вдовцом. В семье у него 

четверо детей: дочери Евдокия, 15 лет, и Анна, 7 лет от роду, находились при отце; сыновья 

Егор, 12 лет, и Михаил, 11 лет, обучались в Бугульминском уездном училище. 

О служебных навыках его говорится, что он знает «пенiе, чтенiе и катехизисъ хорошо», 

поведения также «хорошаго». В разделе о родственных связях сказано: «пономарю родной 

дядя по женѣ». Под судом и следствием не состоял48.  

Дьяческое место в 1843 году числится праздным, видимо, клировая ведомость этого года 

была сдана в Духовную Консисторию до середины ноября, так как с 17 ноября на это место 

поставлен был совсем юный дьячок Гавриил Загряжеский, подробнее о нем ниже. 

Пономарем продолжал служить Михаил Андреевич Смирнов. На 1843 год у них с 

Александрой Григорьевной уже был первенец – сын Димитрий, 2-х лет. В ведомости о 

пономаре сказано, что поведения он хорошего, а также что «чтенiе изрядно, пенiе порядочно, 

катехизисъ знаетъ», диакону он доводился родным племянником по жене49. 

В 1843 году в селе численность населения возросла до 1944 человек, 918 мужского и 1026 

женского пола. Проживали они в 192 дворах, крестьянских дворов из них было 182. В 

клировой ведомости крестьяне делятся на казенных и удельных, 1360 и 510 человек 

соответственно. Также среди жителей 11 человек духовного и 63 военного ведомств, 3 и 7 

дворов соответственно. Национальный состав жителей в записях не отражен50. 

В ведомости за 1844 год Михайло-Архангельский храм первый раз не называется 

строящимся. Следовательно, на возведение и обустройство деревянной церкви, «утварiю 

церковнаю снабжена»51, жителям села Виловатого потребовалось восемь лет. И хотя, 

наконец, дома для служителей все были выстроены, наладить в полной мере хозяйство никак 

не удавалось, по-прежнему еле-еле собиралась половина положенного от прихожан хлеба, 

содержание причта все еще оставалось посредственным52. 

В 1844 году «священническое мѣсто зачислено за ученикомъ богословiя Оренбургской 

семинарiи, окончившимъ курсъ богословiя Николаемъ Алексѣевымъ Сергiевскимъ»53. 

Старшим служителем в причте фактически остался диакон Александр Федоров. В 1844 

году, как и в предыдущем, его девочки Евдокия и Анна жили при отце, а сыновья Егор, 13 

лет, обучался в низшем отделении Оренбургской семинарии, а Михаил, 11 лет, в высшем 

отделении Уфимского уездного училища, оба на содержании отца54.   

Диакон о. Александр служил в Виловатом, видимо, до 1845 года, так как в клировой 

ведомости за 1845 год место диакона числится праздным. Куда он был переведен из этого 

села, и каким образом сложилась дальнейшая его жизнь, неизвестно. 

Как уже было сказано, с ноября 1843 года на дьяческое место был определен Гавриил 

Зотович (Зотикович) Загряжский 1828 года рождения, «…Тамбовской губернiи и уѣзда села 

Знаменскаго умершаго священника Зота Трофимова Никольскаго (здесь, видимо, имеется в 

                                                      
47 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 9. Клировые ведомости Бузулукского уезда села Васильевки 1843 г. – Л. 78-79. 
48 Там же. – Л.78. 
49 Там же. – Л. 79. 
50 Там же. – Л. 80. 
51 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 11. Клировые ведомости Бузулукского уезда села Васильевки 1844г. – Л. 57. 
52 Там же. – Л. 57. 
53 Там же. – Л. 59. 
54 Там же. – Л. 59. 



20 

 

виду название храма, где служил Зот Трофимович) сынъ…»55. Родился юноша в том же селе 

Знаменском. Вот первая его послужная запись из клировой ведомости 1844 года: «Дьячок 

Гавриилъ Загряцкий Священнический сынъ по исключенiи изъ Тамбовскаго Приходскаго 

училища низшаго отдѣленiя принятъ въ Оренбургскую епархiю и опредѣленъ 1843 года 

ноября 17 дня Бузулукскаго уѣзда въ село Виловатое къ Михайло-Архангельской церкви 

Преосвященнымъ Епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ и Кавалеромъ на настоящее 

мѣсто съ темъ, чтобы черезъ два года явиться на испытанiе на что и указъ имѣетъ». 

Знания его оценены следующим образом: «чтенiе и пенiе порядочно, катехизисъ мало 

знаетъ, поведенiя хорошаго, родство: просвирни сын, судимъ и штрафованъ не былъ»56. И 

кто бы мог тогда подумать, что этот мальчик безотлучно прослужит в приходе Михайло-

Архангельской церкви села Виловатого целых 54 года и потом еще несколько лет будет жить 

в этом селе, до конца своих дней. 

В 1844 году в семье пономаря Михаила Смирнова числятся жена его Александра 

Григорьевна, 26 лет, и сын Владимир, 1-го года. В клировой ведомости за этот год, как и в 

последующих, первенца молодой семьи Димитрия нет, очевидно, как это ни печально, 

мальчик умер. Уточнить причину и дату этого события не представляется возможным, так 

как метрических книг Михайло-Архангельской церкви села Виловатого за этот период не 

сохранилось, они имеются лишь с 1865 года. Беда, как говорят, не приходит одна. В том же 

1844 году пономарь находился под следствием по обвинению в краже «денѣгъ пяти рублей 

изъ церкви»57. Судя по тому, что в последующих ведомостях о Смирнове говорится, что 

«судимъ и штрафованъ» он не был, получается, что Михаил Андреевич обвинялся невинно 

и был оправдан. 

В 1844 году в числе причетников появилась еще одна должность – просвирня 

(просфорня)58. На это место была назначена мать молодого дьячка, священническая вдова 

Мария Гавриловна Загряжеская, «уволенная изъ Тамбовской Епархiи въ Оренбургскую 1844 

года по выбору прихожанъ и приглашенiю священно и церковнослужителей, указа не 

имѣетъ». Согласно клировой ведомости, ей в рассматриваемом году 55 лет, в семействе у 

нее дочери Мария, 17 лет, и Анна, 13 лет59. Шестнадцатилетний сын Гавриил в ее семье не 

числится, так, как имеет самостоятельную должность в причте.  

Село продолжало неуклонно расти: в 1844 году в Виловатом было 193 двора с общей 

численностью населения 2011 человек, из них 937 мужского и 1074 женского пола. Большую 

часть составляли казенные крестьяне – 134 двора, удельных было 53 двора, отставных солдат – 

3 двора, еще три хозяйства относились к духовному ведомству 60.  

В 1845 году клировая ведомость опять говорит о хозяйственной и бытовой нужде причта. 

В ней сказано, что дома для причетников, хотя и выстроены, но должным образом не 

обустроены, а положенного хлеба прихожане по-прежнему поставляют едва только 

                                                      
55 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 42. Клировые ведомости 22-х церквей ведомства Благочинного села 
Заплавного священника Левковского 1853 г. – Л. 87. 
56 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 11. Клировые ведомости Бузулукского уезда села Васильевки 1844 г. – Л. 60. 
57 Там же. – Л. 60.  
58 Про́свирня (про́свирница, про́сфорница, про́сфорня) – женщина, занимавшаяся изготовлением просфор – 
богослужебного литургического хлеба, употребляемого в православии для таинства Евхаристии. Просвирни 
(просфорни) назначались из вдов и сирот женского пола, как правило, духовного звания и входили в штат 
церковного причта, пользуясь правами его члена. Мужчина, допущенный к выпечке просфоры, называется 
про́свирник или про́сфорник.  
59 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 11. Клировые ведомости Бузулукского уезда села Васильевки 1844 г. – Л. 60. 
60 Там же. – Л. 61. 
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половину61. Это объясняется трудностями жизни самих крестьян, на что указывает 

отрицательный прирост населения села в 1845 году. Количество дворов возросло до 202 

штук, число жителей уменьшилось с 2011 до 1994 человек62. Учитывая большую 

рождаемость того времени, отсутствие прироста населения говорит об увеличении 

смертности, возможно, вследствие неурожая или какой-то эпидемии. Достоверно утверждать 

этого нельзя, так как отсутствуют какие-либо документы, проясняющие ситуацию. 

С 1845 года Михайло-Архангельская церковь села Виловатого стала относиться к 

благочинию села Зуевки, где благочинным священником состоял тогда Иоанн Словохотов. 

Теперь в клировой ведомости сказано, что виловатовская церковь находится «отъ мѣстнаго 

Благочиннаго въ 40 верстахъ»63, тогда как ранее значилось только 30 верст. 
В январе 1845 года молодой выпускник семинарии Николай Алексеевич Сергиевский, за 

которым было закреплено священническое место в селе Виловатом, приступил к 

исполнению своих обязанностей. В ведомости про нового батюшку сказано: «по окончанiи 

курса семинарiи, выпущенъ изъ оной 1844 года iюня 15 дня съ аттестатомъ 2 разряда64, 

будучи посвященъ уже въ стихарь, 1845 года генваря 21 дня Преосвященнымъ Iоанникiемъ 

Епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ и Кавалеромъ посвященъ во Дiакона, а 23 дня 

того же года посвященъ въ Iерея къ Михайло-Архангельской церкви въ настоящее село 

Виловатое. Семинарскiй аттестатъ и ставленую грамоту имѣетъ. Въ знанiи предмѣтовъ 

одобряется, проповѣдей своего сочиненiя не говорилъ, поведенiя очень хорошаго, въ родствѣ 

ни съ кемъ изъ причта не состоитъ, судимъ и штрафованъ не былъ»65. И было тогда новому 

настоятелю полных 20 лет от роду, а матушке его Евдокие Лукиничне – 16 годочков. 

«Дiаконское же мѣсто, за выходомъ бывшаго Александра Ѳедорова праздно»66. 

В сентябре 1845 года в жизни дьячка Гавриила Загряжского произошло важное событие – 

16-летний юноша был «Преосвященнѣйшимъ Iоанникiемъ Епископомъ Оренбургскимъ и 

Уфимскимъ и Кавалеромъ посвященъ въ стихарь». Исполняя свои обязанности, за год 

службы он, видимо, поднаторел в профессии, теперь о нем сказано, что «чтенiе и пенiе 

довольно хорошо, а катехизисъ знаетъ отчасти»67.  

Самым старшим из причетников, ведущих богослужение, оказался пономарь Михаил 

Андреевич Смирнов, которому было 24 года. Как уже говорилось, Смирнов в прошедшем 

1844 году находился под следствием несправедливо, и в клировой ведомости 1845 года о нем 

уже сказано, что «судимъ и штрафованъ не былъ»68. Супруга его Александра Григорьевна 

была ровесницей мужа.  

                                                      
61 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 13. Клировые ведомости по благочинию Бузулукского уезда села Зуевки 
Священника Словохотова 1845 г. – Л. 105-106. 
62 Там же. – Л. 109. 
63 Там же. – Л. 106. 
64 Аттестат 2 разряда. Выпускники делились по степени своих успехов на три разряда. Лучшим семинаристам 
присваивался первый разряд, они получали звание студента и могли продолжить свое образование в духовной 
академии или стать преподавателями в епархиальных духовных училищах, а после рукоположения в священный 
сан служить во второклассном городском приходе. Выпускник, определенный по своим успехам во второй 
разряд, мог претендовать на место преподавателя приходской школы и священническое место в церкви третьего 
разряда. Тот, кому присваивался третий разряд, поступал на службу священником или дьяконом в церковь 
четвертого разряда. 
65 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 13. Клировые ведомости по благочинию Бузулукского уезда села Зуевки 
Священника Словохотова 1845 г. – Л. 107. 
66 Там же. – Л. 107. 
67 Там же. – Л. 107-108. 
68 Там же. – Л. 108. 
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Знакомясь с ведомостью за 1845 год, автор на себе ощутил относительность времени, во 

всяком случае его восприятия. Прочитав о возрастном составе причта, поймал себя на 

мысли: «Господи, да как же эти бедные дети там управятся?!» Да, автор подумал в будущем 

времени о ситуации, произошедшей сто семьдесят лет назад, и о людях, чей жизненный путь 

окончился за много десятилетий до его рождения, как о своих современниках. Причем 

вполне определенно воспринимал «дела давно минувших дней» как события, которым еще 

только предстоит произойти. Это не художественная метафора, было действительно 

волнительно, как получится у них, таких молодых, справиться со сложным и неустроенным 

причтовым хозяйством. Такова сила воздействия исторического материала, когда не просто с 

любопытством знакомишься с ним, а стараешься понять чаяния и чувства людей, начинаешь 

им искренне сопереживать. 

В клировой ведомости 1846 года отражено изменение штатного расписания причта 

Михайло-Архангельской церкви села Виловатого, которое произошло на основании оклада 

Священного Синода 1845 года. Должность диакона в приходе была упразднена, причетников 

осталось трое, теперь в селе должны были быть только «одинъ священникъ, одинъ дьячокъ и 

одинъ пономарь»69. В том году ситуация с жизнеобеспечением членов причта мало 

изменилась. Про сельскохозяйственную землю сказано, что ее отведена «пропорцiя 

недостаточная… десятинныхъ актовъ на нее никакихъ нѣтъ. Дома неудобныя, особенно 

священнический, хозяйственныхъ построекъ нѣтъ, описи имъ не имѣется». Руга по-

прежнему не собирается, и только «при пособiи изъ казны содержанiе посредственно». 

Получается, что с этого года причетникам стало выплачиваться казенное содержание. И 

лишь благодаря тому, что «жалованiя отъ казны на причтъ получается 168 рублей 

серебромъ»70 в год, церковнослужители были в состоянии сводить концы с концами. 

С 1846 года в семье священника Николая Алексеевича Сергиевского значится 

«двоюродная ему сестра Варвара 11 лѣтъ». С этого времени девочка, очевидно, находилась 

на попечении и иждивении молодой семьи. Начинающий батюшка, как и прежде, 

характеризуется весьма положительно, в частности поведения он «очень хорошаго». 

Дьячок, пономарь и просвирня оставались прежние. У пономаря Смирнова родился еще 

один сын, мальчика назвали Григорием71. 

За 1846 год численность жителей села Виловатого оставалась 2004 человека, из них 972 

мужского и 1032 женского пола. Количество дворов также не изменилось, их осталось, как и 

в предыдущем году – 202 штуки72, видимо, трудные времена в селе продолжались. В начале 

40-х годов XIX века в России во многих губерниях были отмечены неурожаи73, пострадали и 

районы Поволжья. Вероятнее всего, это и было причиной демографической стагнации. 

Следующая дошедшая до нас клировая ведомость Михайло-Архангельского храма села 

Виловатого датирована 1848 годом. Постоянное апеллирование автора к клировым 

ведомостям объясняется, как уже неоднократно говорилось, тем, что это основной, а для 

раннего периода существования прихода почти единственный источник информации. 

Изменений хозяйственной ситуации, нашедших отражение в документах, в приходе в этом 

году не произошло. 

                                                      
69 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 18. Клировые ведомости села Зуевки Священника Словохотова 1846 г. – Л. 83. 
70 Там же. – Л. 83-84. 
71 Там же. – Л. 85. 
72 Там же. – Л. 86. 
73 Энциклопедическiй словарь – С.-Петербургъ: Брокгаузъ-Ефронъ, 1890–1907 гг. 
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В ЦГАСО сохранился «уменьшенный план дачи74 села Виловатаго Оренбургской губернiи 

Бузулукскаго уѣезда» за 1848 год. Согласно этому плану земельных угодий, «для Священно и 

церковно служителей» отведено даже чуть больше: 50 десятин, 100 саженей, из которых 

только 1300 саженей неудобных. «Планъ сей съ натуры сочинялъ и проэктъ полюбовнаго 

размежевания составлялъ Классный Топографъ Зайцевъ»75. Но, видимо, «полюбовнаго» не 

получилось, о чем свидетельствуют из года в год клировые ведомости, завизированные 

соответствующим благочинным. В том же году, например, ведомость гласит: «Земли къ сей 

церкви пахотной и сѣнокосной отведена пропорцiя ненадлежащая, актовъ на нее никакихъ 

нѣтъ»76. Как в народе говорят, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». 

В семье священника родилась дочь Вера. На момент заполнения ведомости, в конце 1848 

года, ребенку один год, значит, девочка появилась на свет в 1847 году. 

В служебной карьере дьячка Гавриила Зотовича Загряжского произошло изменение – 16 

июля 1847 года он был «переимянованъ Пономаремъ; грамоту имѣетъ». В 1848 году 

Загряжский продолжал служить в должности пономаря, а его мать, Мария Гавриловна, как и 

прежде, исполняла в причте обязанности просфорни. 

Пономарь Михаил Андреевич Смирнов служил в Виловатом, по всей видимости, до июля 

1847 года, а затем был куда-то перемещен, во всяком случае в клировой ведомости за 1848 

год Смирнов уже не значится, дальнейшая судьба его неизвестна.  

В октябре 1848 года к Михайло-Архангельской церкви был назначен новый дьячок, 

Григорий Иванович Преображенский 1817 года рождения, «…умершаго Бугурусланскаго 

уѣзда села Ибряйкина низведеннаго въ податное состоянiе причетника Ивана Афанасьева 

сынъ, по домашнемъ приготовленiи, 1833 года марта 13 дня Преосвященнымъ Михаиломъ 

бывшимъ Епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ и Кавалеромъ опредѣленъ при указѣ на 

Дьяческое мѣсто къ Богородицкой села Анташъ Мензелинскаго уѣзда церкви; 1834 года 

iюня 25 дня Преосвященнѣйшимъ Епископомъ Михаиломъ и Кавалеромъ посвященъ въ 

стихарь, 1848 года октября 21 дня Преосвященнѣйшимъ Iоанникiемъ Епископомъ 

Оренбургскимъ и Уфимскимъ и Кавалеромъ переведенъ на настоящее мѣсто, грамоту и 

перехожiй указъ имѣтъ». На 1848 год в семье у него: «жена Марiя Ефимова 30 лѣтъ отъ 

роду; дѣти ихъ: Iоаннъ 10 лет, Надежда 9 лет и Афанасiя 7 лет. Чтенiе, пенiе и катехизисъ 

знаетъ хорошо, поведенiя хорошаго, судимъ и штрафованъ не былъ»77.  

Этот год показал небольшой прирост населения, в селе проживало 2038 человек, 1001 

мужского и 1037 женского пола. Дворов насчитывалось 203, из них лиц духовного звания  

3 двора, казенных крестьян – 143, удельных – 53, отставных военных –4 двора78. 

Клировые ведомости нечасто балуют разнообразием, что неудивительно – это строгий 

документ, из года в год повторяющий в основном один и тот же набор пунктов. Вот и  

                                                      
74 Дача – «терминъ дѣйствующаго межевого законодательства, единица генеральнаго межеванiя, пространство 
земли, обведенное при генеральномъ межеванiи круговыми межами и прiуроченное не къ именамъ 
владѣльцевъ, но къ именамъ селъ, деревень и пустошей. Происхожденiе этого названiя коренится въ помѣстной 
системѣ, при которой государь раздавалъ земли за службу, при чемъ въ одной и той же мѣстности зачастую 
отводились земли различнымъ лицамъ, безъ указанiя границъ ихь владѣнiя въ натурѣ. Отсюда чрезвычайное 
обилiе Дачъ, принадлежащихъ нѣсколъкимъ владѣльцамъ, между собою неразмежеваннымъ». – 
Энциклопедическiй словарь. – С.-Петербургъ: Брокгаузъ-Ефронъ, 1890–1907 гг. – Т. 10, с. 162. 
75 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-383, опись 28, дело 33. Виловатое с. Виловатовской волости. План угодий. 
76 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 25. Клировые ведомости по благочинию села Зуевки Священника 
Словохотова 1848 г. – Л. 82. 
77 Там же – Л. 83. 
78 Там же – Л. 84. 
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1849 год мало чем отличается от предыдущего. Даже статистика численности хозяйств 

неизменна: в селе те же 203 двора, правда, население сократилось на 11 человек и составляло 

2017 жителей, 990 мужского и 1027 женского пола79. Видимо, этот год снова оказался 

неблагополучным для жителей села Виловатого. 

Все причетники остались на своих местах. Сыну дьячка Преображенского Ивану 

исполнилось 11 лет, мальчика отдали учиться в Бугульминское приходское училище.  

Радостным событием ознаменовался 1849 год для 21-летнего пономаря Гавриила 

Загряжского – изменился его семейный статус, вместо слова «холостъ», в ведомости 

сказано, что у него имеется жена Александра Григорьевна 20 лет от роду80.  

Очередная сохранившаяся клировая ведомость 

относится к 1853 году. За это время произошли большие 

изменения светского и церковного административного 

деления региона. В 1851 году была образована 

Самарская губерния, а вместе с тем учреждена и 

Самарская епархия, возглавил ее Епископ Самарский и 

Ставропольский Евсевий (Орлинский). Теперь 

Бузулукский уезд, ранее относившийся к Оренбургской 

губернии, вошел в состав Самарской.  

Сменилось и местное подчинение – теперь Виловатое 

входило в благочиние священника села Заплавного 

Иродиона Левковского. В клировой ведомости 1853 года 

сказано: «Разстоянiемъ сiя церковь отъ Консисторiи въ 

100 в., а отъ мѣстнаго Благочиннаго въ 15 верстахъ»81.  

Семнадцать лет уже стоял в селе храм, однако быт 

причетников никак не налаживался. Дома, в которых 

они жили, принадлежавшие, кстати говоря, сельской 

общине, были неудобны и необустроены; хлеба, 

положенного от прихожан по договору, в полном объеме ни разу не получалось. Конечно, 

крестьянская жизнь всегда была нелегка, и выкроить дополнительные ресурсы очень 

непросто. Однако сельское общество приняло на себя определенные обязательства, 

выполнять которые, впрочем, не спешило. Достаточно посмотреть на содержащееся в 

ведомости за рассматриваемый год описание отведенной духовенству земли: «качествомъ 

солонцеватой, слѣдовательно самой неудобной, въ чемъ священно и церковнослужители по 

причинѣ плохихъ на ней урожаевъ, претерпеваютъ великую нужду»82. И это притом, что 

вокруг села имелось немало плодородной земли. Для Бузулукского уезда наиболее 

характерны суглинистые и супесчаные почвы, толщина плодородного слоя достигала «1 – 

1½ аршинъ»83. Только порядка 5% земельных угодий, находившихся в пользовании 

виловатовских сельских обществ, составляли «неудобья», часть из них выделили прихожане 

для причта, хотя на земельных планах ситуация выглядела совсем иначе. Лишь часть 

                                                      
79 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 30. Клировые ведомости по благочинию села Зуевки Священника 
Словохотова 1849 г. – Л. 87. 
80 Там же. – Л. 86. 
81 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 42. Клировые ведомости 22-х церквей ведомства Благочинного села 
Заплавного священника Левковского 1853 г. – Л. 85. 
82 Там же. – Л. 84. 
83 Списокъ населенныхъ мѣстъ Самарской губернiи по свѣдѣнiямъ 1889 года. – Самара, 1890 г. 

Епископ Самарский и  

Ставропольский Евсевий. 

1850-1856 гг. 
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отведенной земли была солонцом, что, естественно, тоже не радует. Среди земельных угодий 

села Виловатого земли, состоящей на 1/3 из солонцов, числится 17 десятин 966 сажен84. 

В ЦГАСО сохранилось архивное дело об отводе и узаконивании земли для причта села 

Виловатого, начатое как раз в рассматриваемом году и тянувшееся 14 лет! 12 января 1853 

года Самарская Духовная Консистория обратилась в Самарскую Палату Государственных 

Имуществ с отношением за №163, касающимся вопроса землеотвода. В документе 

говорится, что 23 декабря 1852 года в Консисторию поступили рапорты благочинного 

священника села Зуевка Иоанна Словохотова, в чье ведение входил виловатовский приход, а 

также причта села Виловатого о земельных проблемах. Там сказано, что с самого своего 

поступления в село они «занимаются хлѣбопашествомъ съ великимъ усердiемъ и охотою, 

но никогда не видятъ себѣ никакого вознагражденiя за то, приписывая это обработкѣ 

земли, старались воздѣлывать оную на всѣ манеры», однако безрезультатно, потому что 

«земля имъ отведенная какъ голый солонецъ» не дает никаких урожаев. И причетники 

«просятъ о нарѣзкѣ имъ узаконенной пропорцiи вмѣсто неудобной, другой удобной земли, 

равно и сѣнныхъ покосовъ». 5 декабря Консистория снова обратилась в Палату Имуществ с 

просьбой сообщить о принятом решении85, однако административный аппарат и в те времена 

не спешил поворачиваться, результата пришлось дожидаться еще несколько лет.  

За четыре года, за которые не сохранились клировые ведомости, в семье священника 

Николая Сергиевского произошло трагическое событие. Дочь Вера, которой в 1849 году 

было 2 года, умерла, так как в ведомости 1853 года девочка уже не значится. Возможно, что 

в тот же период овдовела тетя о. Николая, мать проживавшей в доме Сергиевского сестры 

его Варвары Михайловны. В 1853 году «тетка ему, священническая дочь, вдова прапорщица 

Марѳа Иванова 53 лѣтъ» уже жила в семье племянника, в селе Виловатом. Священник, 

который сам терпел острую нужду, приютил в своем доме сначала малолетнюю двоюродную 

сестру, а затем и ее мать. Это, безусловно, характеризует о. Николая как человека 

добросердечного, отзывчивого на чужую беду. Принес 1853 год и радость в дом настоятеля 

Михайло-Архангельской церкви – родился сын, мальчика назвали Виссарионом86.  

Сыну дьячка Преображенского Ивану исполнилось 15 лет, в 1853 году он обучался в 

Бугульминском уездном училище. 

В семье пономаря Гавриила Загряжского за пропущенный период тоже произошли 

изменения: в 1850 году у него родился сын Иоанн, кроме того, в составе причта уже нет его 

матери Марии Гавриловны. Этот последний факт может объясняться двояким образом: либо 

она уехала жить к одной из дочерей, которые могли выйти замуж, либо пожилая женщина 

умерла. Дочерей ее Марии и Анны в составе семьи брата Гавриила нет, вероятнее всего, они 

в означенный период вышли замуж. Точнее сказать об этом невозможно, метрические книги 

села сохранились только с 1865 года. 

«Должность просфирни отправляетъ помянутая вдова Марѳа Иванова»87 – здесь 

имеется в виду тетя настоятеля храма. 

В 1853 году в селе Виловатом было уже 224 двора, в которых проживало 2130 человек, из 

них 1039 мужского и 1091 женского пола88. 

                                                      
84 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-383, опись 28, дело 33. Виловатое с. Виловатовской волости. План угодий. 
85 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-834, опись 105, дело 77. Дѣло по отношенiю Самарской Духовной Консисторiи о нарѣзкѣ 
земли священно-церковно служителямъ села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда 1853 – 1867 гг. – Л. 1-3. 
86 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 42. Клировые ведомости 22-х церквей ведомства Благочинного села 
Заплавного священника Левковского 1853 г. – Л. 86. 
87 Там же. – Л. 87. 
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В этом году началась тяжелая и кровопролитная война, получившая наименование 

Крымской, по основному театру боевых действий, развернувшихся вокруг г. Севастополя – 

оплота русского военного флота на Черном море. Однако не следует забывать, что под 

угрозой находились практически все границы Империи. Наряду с Крымом масштабные 

боевые действия велись в Закавказье и на Дунае, нападению вражеских эскадр подверглись 

на севере Соловецкий монастырь, на Дальнем Востоке – Петропавловск-Камчатский. 

Формально противниками России в этой войне были Англия, Франция, Турция и Сардинское 

королевство (фактически Италия). Но нейтралитет Германии и союз с Австрией были весьма 

сомнительными, а потому русскому правительству приходилось держать на западной 

границе внушительную армию для отражения возможного нападения, что в сочетании со 

слабостью внутренних коммуникаций не давало возможности перебросить значительные 

резервы на юг, к г. Севастополю.  

Но жизнь во внутренних губерниях шла своим чередом.  

В 1854 году изменений причтового состава и хозяйственного положения не последовало. 

Численность населения возросла на 2 человека, в то время как дворов стало больше на 5 

штук89. Никаких стабильных доходов, кроме казенного содержания, у причетников по-

прежнему не значится, а хлебной руги от прихожан не получается вовсе. Что, впрочем, 

может отчасти объясняться трудностями военного времени. 

У священника одним иждивенцем стало меньше – двоюродная сестра Варвара 

Михайловна в этом году в составе его семьи уже не числится90. Скорее всего, 19-летняя 

девушка вышла замуж и стала жить отдельно. 

Надо сказать, почему, когда нет точных сведений, в этой работе делается предположение, 

в частности, о замужестве молодых девушек, в случае если они перестают упоминаться в 

клировых ведомостях, а не относится это на счет их смерти. Выбор такой основан на 

некоторой статистике. Дело в том, что при чудовищной детской смертности 

продолжительность взрослой жизни не кардинально отличалась от современной. Смерть 

взрослого нестарого человека было тогда событием не особенно частым. Например, вопреки 

распространенному мнению, смерть женщины от родов – явление вообще крайне редкое, не 

более 1–2 случаев, и то не каждый год. Если человек переживал первые 5, а тем более 10 лет, 

то он имел большие шансы дожить до старости. Правда, следует уточнить, что это 

наблюдение относится к 60-м и более поздним годам XIX и к началу XX века, основано оно 

на довольно подробном знакомстве с большим количеством метрических книг как села 

Виловатого, так и других населенных пунктов. 

Следующий, 1855 год ознаменовался дальнейшим ростом числа жителей и домохозяйств. 

В селе 2146 человек, проживали в 234 дворах. Из них «казенныхъ поселянъ» было 1521 

человек, «удѣльныхъ крестьянъ» – 549, «отставныхъ военныхъ» – 63, «духовныхъ» – 13 

человек. Бушевавшая на юге война, возможно, отразилась на численности мужского 

населения села. Наблюдается уменьшение его с 1045 в предыдущем году до 1039 человек91. 

Общее соотношение полового состава смещается в сторону женского контингента.  

                                                                                                                                                                                
88 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 42. Клировые ведомости 22-х церквей ведомства Благочинного села 
Заплавного священника Левковского 1853 г. – Л. 88. 
89 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 46. Клировые ведомости 22-х церквей ведомства Благочинного села 
Заплавного священника Левковского 1854 г. – Л. 92. 
90 Там же. – Л. 90. 
91 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 50. Клировые ведомости 22-х церквей Самарской епархии Бузулукского 
уезда, состоящих в ведомстве Благочинного села Заплавного священника Левковского 1855 г. – Л. 60. 
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В этом году 9 июня Самарская Духовная Консистория снова обратилась в Самарскую 

Палату Государственных Имуществ с просьбой ускорить рассмотрение вопроса о земельной 

проблеме виловатовского причта и выдачу по нему соответствующих распоряжений92. И 

снова это обращение застряло в бюрократических инстанциях. Только пять лет спустя 

последовала первая документально зафиксированная реакция Палаты. 

Российская глубинка не была в стороне от военных событий, в частности организовывался 

сбор средств на нужды армии, церковь активно в этом участвовала. В Центральном 

Государственном Архиве Самарской области сохранилось «Дѣло», касающееся сбора 

пожертвований среди духовенства Бузулукского уезда, а в нем – рапорт благочинного 

священника села Заплавного Иродиона Левковского, именно в его благочиние входила в то 

время Михайло-Архангельская церковь села Виловатого. В этом рапорте говорится: 

«священно-церковно служители моего вѣдомства бывъ приглашены къ денежному 

пожертвованiю въ пользу дѣйствующей Россiйской армiи доставили ко мнѣ 48 рублей 10 

копѣекъ серебра». В прилагающемся к рапорту подписном листе третьим после причтов села 

Заплавного и Гвардейской слободы значится причт села Виловатого:  

«Священникъ Николай Сергiевскiй два руб. – 2 руб. 

Дьячекъ Григорiй Преображенскiй тридцать – 30 коп. 

Пономарь Гаврiилъ Загряжскiй пятьдесятъ – 50 коп.». 

 

Заголовок подписного листа пожертвований в пользу действующей армии. 1855 г. 

Вторым приложением к рапорту является список пожертвований от церквей благочиния 

«въ пользу дѣйствующей Россiйской армiи»: «отъ Михайло-Архангельской села Виловатаго 

три рубля сереб.». А всего по храмам благочиния священника Левковского, не считая 

пожертвований причетников, собрали 116 рублей, больше всего дали из церкви «Крепости 

Борской двадцать рублей серебромъ»93. 

                                                      
92 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-834, опись 105, дело 77. Дѣло по отношенiю Самарской Духовной Консисторiи о нарѣзкѣ 
земли священно-церковно служителямъ села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда 1853–1867 гг. – Л. 4. 
93 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 6, дело 1092А. Материалы о пожертвованиях в пользу государственных нужд и 
военные расходы. 1854–1855 гг. – Л. 15-18. 
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В семье священника Николая Алексеевича Сергиевского родился второй сын Валериан. 

Видимо, ребенок появился на свет в самом конце предыдущего года, так как на момент 

заполнения ведомости 1855 года мальчику уже исполнился 1 год. Тетка о. Николая, Марфа 

Ивановна, больше не числится в его семье94, отсутствует она и в составе причта. Видимо, 

женщина либо умерла, либо перебралась на жительство к дочери. Более они в клировых 

ведомостях Михайло-Архангельской церкви не упоминаются.  

В семье пономаря Гавриила Зотовича Загряжского и супруги его Александры 

Григорьевны появился второй ребенок – дочь Елена 95. 

Просфорня в числе причетников с этого года некоторое время, отсутствует. 

1856 год не принес улучшения состояния причтового хозяйства. Не произошло 

значительных изменений и в личной жизни церковнослужителей. Качество жизни оставалось 

посредственным, что может объясняться общими затруднениями, связанными с войной. 

Численность жителей села, а особенно мужского пола, заметно сократилась. При 

практически не изменившемся числе дворов, коих стало 235, население уменьшилось до 

2107, мужчин – до 1010 человек, женщин – до 1097. Убыль населения за один год составила 

39 человек. Рекрутских списков по селу Виловатому не сохранилось, но представляется 

весьма вероятным, что вышеозначенная ситуация была следствием только закончившейся 

тяжелой войны. Социальный состав был следующий: духовных – 13 человек обоего пола, 

казенных крестьян – 1484, удельных – 548 человек, отставных военных – 62 души, «Всѣ въ 

одномъ селѣ, препятствiй въ сообщенiи нѣтъ»96. Имеется в виду, что между селом и 

церковью отсутствуют естественные преграды, такие как реки, болота и т.п.  

В отличие от предыдущих лет в 1857 году произошли важные события в приходе 

Михайло-Архангельской церкви села Виловатого. Так, изменилось штатное расписание – с 

этого года в состав причта возвращена должность диакона. С увеличением штата служителей 

изменений казенного содержания, иных доходов и земельного отвода не произошло, как и 

прежде, на землю «плана и межевой книги не имѣется»97. Все так же не достается 

причетникам обещанная руга, и только прежние казенные 168 рублей в год позволяют 

ведомости утверждать, что «содержанiе ихъ посредственное»98. Учитывая, что диакон из 

этой суммы ничего не получал, остается только гадать, на что же он жил. 

В 1857 году была составлена опись церковного имущества. К сожалению, перечня его в 

документах села не имеется. Главным же событием оказался перевод священника Николая 

Алексеевича Сергиевского с настоящего места, где он прослужил двенадцать лет, в 

Аманакскую слободу вторым священником. Дело в том, что перевод этот стал результатом 

жалобы прихожан села Виловатого на своего настоятеля.  

По жалобе было проведено подробное следствие, о чем сохранилось в архиве отдельное 

«Дѣло», начатое 27 февраля и оконченное 29 июня 1857 года. В этом деле 64 листа, 

содержащие жалобы, прошения, протоколы опросов и очных ставок жалобщиков, 

обвиняемого и свидетелей, журналы заседаний Духовной Консистории и прочие 

                                                      
94 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 50. Клировые ведомости 22-х церквей Самарской епархии Бузулукского 
уезда, состоящих в ведомстве Благочинного села Заплавного священника Левковского 1855 г. – Л. 58. 
95 Там же. – Л. 59. 
96 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 58. Клировые ведомости о церквях, состоящих в ведомстве Благочинного 
села Заплавного свящ. Левковского 1856 г. – Л. 60. 
97 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 64. Клировые ведомости о церквях, состоящих в ведомстве Благочинного 
села Заплавного свящ. Левковского 1857 г. – Л. 28. 
98 Там же. – Л. 28. 
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относящиеся к следствию документы. Перипетии этой тяжбы весьма интересны для 

иллюстрации нравов сельских жителей того времени, а посему остановимся подробнее на 

основных ее моментах. 

Двое жителей села Виловатого, государственные крестьяне99 Тимофей Яковлевич Тураев 

и Тихон Андреевич Матасов, подали прошение на имя Епископа Самарского и 

Ставропольского Феофила с жалобой на то, что приходской священник притесняет свою 

паству, занимается поборами и вымогательством. В прошении приведено несколько 

примеров подобного поведения, якобы имевших место, касающихся их лично, а также их 

близких. Вот текст этого документа:  

«Его Преосвященству Епископу Самарскому 

и Ставропольскому Ѳеофилу 

Самарской Губерніи Бузулукскаго уѣзда Ивановской волости села Виловатаго 

Государственныхъ крестьянъ Тимоѳея Яковлева Тураева и Тихона Андреева Матасова 

Покорнѣйшее прошенiе 

Священникъ нашъ села Виловатаго Михайло-Архангельской церкви Николай Алексѣевичъ, 

по фамиліи намъ неизвѣстный, дѣлаетъ намъ крайнія обиды и притязанія а именно: съ меня 

Тимоѳея Тураева взялъ за свадьбу сына моего Аѳанасія 101 руб. 50 копъ. ассигнаціями100, а у 

меня Тихона Матасова избилъ моего родителя Андрея Федосеева /нынѣ уже покойнаго/ и 

при приведеніи младенца моего въ крещеную вѣру онъ отзывался тѣмъ, что негодящіе 

кумовья выбраны мною но при всѣхъ моихъ трудахъ найти другихъ не могли ибо всѣ 

отзывались по случаю имѣнія Священникомъ строптиваго характера поэтому мы и 

порѣшили его окрестить съ моимъ роднымъ братомъ Ѳедоромъ Андреевымъ на что 

наконецъ онъ согласился, взявъ съ меня 80 копъ. ассигнацъ. во время обхода съ иконами онъ 

счелъ меня вмѣсто молоканина101 и обошелъ мимо моего дома къ другимъ, равно во время 

отдачи нами племянницы нашей въ замужество за нашаго же крестьянина Анисима 

Трофимова Синельникова онъ взялъ съ насъ за вѣнчаніе 6 руб. 50 копъ. серебромъ и когда 

приведены были женихъ съ невѣстою къ аналою и поставлены на подножіе то онъ снявъ съ 

нихъ обручальныя кольца отнесъ въ алтарь, а самъ скинувъ съ себя облаченіе и пошелъ пить 

чай домой а жениха съ невѣстою велѣлъ вывесть въ сторожку по повторной нашей 

просьбѣ у него въ домѣ онъ взялъ съ насъ еще 50 копъ. серебромъ послѣ чего и совершилъ 

                                                      
99 Государственные крестьяне – особое сословие крестьянства в России XVIII—XIX века, образованное из бывших 
черносошных крестьян, однодворцев и др. В отличие от помещичьих крестьян они считались лично свободными, 
хотя и прикрепленными к казенной земле. С 1841 года управлялись Министерством государственных имуществ. 
Государственные (казенные) крестьяне жили на государственных землях и платили подати в казну. В 1886 году 
получили право полной собственности на землю за выкуп. 
100 Ассигнационный рубль – сначала расчетная, вспомогательная, а затем – основная денежная единица 
Российской империи с 1769 по 1 января 1849 года, имевшая хождение наравне с серебряным рублем. Согласно 
манифесту 1839 года, 1 серебряный рубль = 3,50 рубля ассигнациями. Этот курс сохранялся до конца реформы. С 
1844 года начался повсеместный обмен ассигнаций на кредитные билеты, соотношение которых с серебряной 
монетой было 1:1.   
101 Молокане – русская рационалистическая секта. Название молоканства «усвоено» секте еще в 1765 г. 
Тамбовской Консисторией на том основании, что сектанты в пост едят молоко. Сами сектанты называют себя 
«духовными христианами», а название объясняют тем, что содержимое ими учение есть то «словесное млеко», о 
котором говорится в Св. Писании (Кор. III, 2; Евр. V, 12; I Петр. II, 2 и др.). Молокане отрицают совершенно 
православную церковь, ее таинства и обряды, почитание святых, мощей и икон. Молокане не признают государя 
императора помазанником Господним, учат избегать исполнения тех законов, которые, по их мнению, 
противоречат Св. Писанию, напр. законов о военной службе и о присяге. В позднейшее время молоканство 
раздробилось на несколько отдельных отраслей. (Словарь Брокгауза и Ефрона) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1769
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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законный бракъ, а когда умеръ у меня младенецъ то онъ также дѣлалъ мнѣ притязанія, что 

будто бы я насыпалъ ему неполную мѣру пшеницы, и далъ толко три пирога и 40 копъ. 

денегъ и за это онъ обозвалъ меня разбойникомъ на мой вопросъ, что я за разбойникъ онъ 

сказалъ, что я будто бы хотѣлъ его удавить что слышалъ нашъ же крестьянинъ и можетъ 

подтвердить Илья Романовъ Мошковъ каковыя всѣ его притязанія и обиды для насъ весьма 

прискорбны о чёмъ также могутъ подтвердить подъ присягою какъ всё наше общество 

такъ и одножители съ нами удѣльныя крестьяне о каковомъ стѣсненіи вынужденнымъ 

нашлись утруждать просьбою особу Вашаго Преосвященства и будемъ ожидать отъ Васъ 

начальственнаго распоряженія. февраля дня 1857 года. 

Къ сему прошенію государственныхъ крестьянъ Бузулукскаго уѣзда Ивановской волости 

села Виловатаго Тимоѳея Тураева и Тихона Матасова въ неумѣніи грамоты по личной 

просьбѣ руку приложилъ Волостной регистраторъ Ивановъ 1857 года февраля 25 дня»102. 

В документе обращает на себя внимание тот факт, что большинство обвинений имеют 

приличный срок давности, похоже, что собрали в одну бумагу все, что вспомнили за 

двенадцать лет служения о. Николая в Виловатом. Возникает законный вопрос: если все 

было так плохо, то, о чем думали раньше? В то же время жалобщики даже не знают фамилии 

своего приходского батюшки. Тем не менее в прошении приводятся действительно 

вопиющие случаи, естественно, что Самарской Духовной Консисторией немедленно было 

начато следствие по этому делу, организовать которое было поручено благочинному 

священнику села Заплавного Иродиону Левковскому.  

Кстати, из этого документа становится известным, что село Виловатое в тот период 

входило в Ивановскую волость Бузулукского уезда. 

Однако уже 5 марта Тураев с Матасовым подают новое прошение, в котором, ссылаясь на 

мнение всех прихожан, они не просто просят разобраться в ситуации и восстановить 

справедливость, а желают убрать от них священника Сергиевского и назначить кого-нибудь 

другого. К прошению приложен «приговоръ» сельского схода. В нем приводятся еще 

несколько случаев самоуправства о. Николая, касающихся других крестьян. В «приговоре» 

также содержится просьба о замене настоятеля.  

С марта по конец мая продолжалось следствие. В деле содержатся документы о согласии 

жалобщиков и обвиняемого с назначением следствия, переписка благочинного священника 

Левковского, выборного крестьянина Степана Григорьевича Касианова и Волостного 

Правления о том, что крестьяне находятся на полевых работах и поэтому не могут предстать 

перед следователем: о том, чтобы заготовить опросник и получить ответы у крестьян на 

месте работ. Почти 20 листов занимают протоколы опросов и очных ставок фигурантов дела, 

в которых более подробно описываются те же эпизоды. Большинство опрошенных, хотя и 

очень путано, подтвердили свои претензии к священнику, в то время как сам о. Николай и 

члены причта опровергали основные обвинения, в том числе и пономарь Гаврииил Зотович 

Загряжский, которого в качестве свидетеля своей правоты привлекали обе стороны. Надо 

сказать, что биография пономаря как на момент следствия, так и на протяжении всей жизни 

характеризует его как человека в высшей степени достойного и порядочного. В то же время 

подбор и подача обвинений в жалобе скорее напоминают кляузу прихожан, недовольных 

строгостью и принципиальностью настоятеля, возможно, излишней его горячностью, 

которая, впрочем, может быть объяснена молодостью пастыря.  

                                                      
102 ГБУ ЦГАСО фонд Ф. 32, опись 7 книга 1, дело 700. Материалы по жалобе крестьян села Виловатого Бузулукского 
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29 мая основные жалобщики Тимофей Тураев и Тихон Матасов подают на имя 

Преосвященного Епископа Феофила докладную записку, более похожую на ультиматум, с 

категорическим требованием сменить священника: 

«Его Преосвященству 

Преосвященнѣйшему Епископу Ѳеофилу  

Самарскому и Ставропольскому 

Докладная записка Бузулукскаго уѣзда  

Государственныхъ крестьянъ Матфея Яковлева  

и Тихона Андреева мая 29 дня 1857 г.  

Съ февраля мѣсяца текущаго года утруждали Ваше Преосвященство двумя прашеніями 

при коихъ представленъ былъ отъ всего прихода общественной приговоръ объ наносимыхъ 

намъ и всѣмъ прихожанамъ принадлежащимъ къ церкви въ селѣ нашемъ Еловатомъ отъ 

Священника нашей приходской церкви Николая Алексѣевича Сергіевского (наконец-то, 12 

летъ спустя, прихожане узнали фамилию своего настоятеля) разныхъ обидъ и притѣсненій 

на коимъ прошеніямъ обоимъ было ученино изслѣдованіе Благочиннымъ изъ села Заплавна 

Радіономъ Іоанновымъ при коемъ приглашенъ былъ Благочиннымъ со стороны Духовенства 

Депутатъ Священникъ изъ села Гвардейцевъ которой во время слѣтствія находился въ 

домѣ у нашаго Священника объ которомъ происходило слѣтствіе черезъ что всѣ 

прихожане остались въ неудовольствіи. Но и Благочиннымъ прихожане подробно 

испрашиваемы. А только угражеваны что заефто будемъ всѣ прихожане подведены подъ 

отвѣтственность но прихожанъ до 1000 душъ Благочиннаму при слѣтствіи объяснили 

единогласно, что мы ефтимъ слѣтствіемъ остались недовольны да и Священникъ Николай 

Алексѣевичъ намъ въ приходѣ неудобенъ. 

Очемъ осмѣлились доложить и вновь всепокорнѣйше просить Ваше Преосвященство 

откроити Ваши щедрыя милости Если слѣтствіе произведено къ оправданію Священника 

нашей приходской церкви Николая Алексѣевича отъ котораго всѣ прихожане 

претерпѣваютъ вовсякомъ случаѣ обиды и стѣсненіе то мы всѣ единогласно онымъ 

слѣтствіемъ остались недовольны на что просимъ Ваше Преосвященство поручить кому 

либо другому произвести вновь изслѣдованіе. Но и сверхъ сего желательно бы избѣжать 

отъ несносныхъ напатковъ отъ Священника нашей приходской церкви Николая Алексѣевича 

а имѣть по опредѣленію Вашего Преосвященства на мѣсто его въ нашъ приходъ къ церкви 

другого Священника. Къ сей докладной записки вместа Тимоѳея Яковлева и Тихона Андреева 

за неумѣніемъ ихъ грамоты и личной прозьбы руку приложилъ Михайловскаго уѣзда деревни 

Преображенки государственный крестьянинъ Михаилъ Васильевъ Зарывляивъ»103. 

Понимая, что в создавшейся ситуации он не сможет остаться на приходе, священник 

Николай Алексеевич Сергиевский, в свою очередь, подал следующее прошение: 

«Его Преосвященству 

Преосвященнѣйшему Епископу Ѳеофилу  

Самарскому и Ставропольскому и Кавалеру 

№3571/497 Получ. 1 июня 1857 года 

Бузулукскаго уѣзда села Виловатаго 

Священника Николая Сергiевсекаго 

Покорнѣйшее прошенiе 
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По жалобамъ на меня прихожанъ моихъ Тихона Матасова и Тимоѳея Тураева совершенно 

вымышленнымъ, какъ оказалось при слѣдствіи, произведенномъ благочиннымъ Левковскимъ, 

съ благословенія Вашего Преосвященства, я долженъ удалиться съ этого мѣста и тѣмъ 

разорить съ великимъ трудомъ созданное домохозяйство, совершенно невинно, стѣсненный 

двумя человѣками, и уже не первый, а третій прихожанами села Виловатаго безъ всякой 

причины, пріемлю смѣлость утруждать милостивую особу Вашего Преосвященства, не 

благоугодно ли будетъ оказать мнѣ отцовскую милость перемѣщеніемъ меня въ село 

Грачевку къ помѣщику Карпову на мѣсто Священника Петра Соколова, имѣющаго желаніе, 

какъ изъявлялъ онъ самъ поступить на мое мѣсто въ село Виловатое, и тѣмъ самымъ 

спасти и того и другого отъ разоренія дальнею куда либо перевозкою, и доставить 

возможность близостью перемѣщенія убрать вовремя посѣянный хлѣбъ. 30 мая 1857 года 

къ сему прошенію Священникъ Николай Сергіевскій подписался». 

Однако на этом прошении стоит строгая резолюция владыки: «30 Мая. По проверкѣ 

слѣдствiя представить его заключенiе о виновности просителя, коему если и можно будетъ 

дать мѣсто, то лучше въ 2-вухъ штатномъ приходѣ»104. 

И вот 15 июня 1857 года состоялось заключительное заседание Самарской Духовной 

Консистории, касающееся этой тяжбы. Протокол заседания занимает целых 14 двусторонних 

листов. Здесь снова, и очень подробно излагается суть вопроса, все обвинения и ответы на 

них. Так как веских доказательств злоупотреблений обличителями предъявлено не было, а 

также в связи с большой давностью основной части претензий и с учетом 

удовлетворительных объяснений, данных по большинству претензий обвиняемым и членами 

причта, Духовная Консистория, рассмотрев документы следствия, постановила: «отъ 

взысканія его Сергіевскаго учинить свободнымъ; и какъ онъ, по резолюціи Архипастырской, 

изъ настоящаго прихода устраненъ, по несовмѣстности его оставаться болѣе въ ономъ, въ 

другой, то при опредѣленіи его въ новомъ мѣстѣ служенія, велѣть благочинному имѣть за 

нимъ особый присмотръ, въ теченіи ½ года, и по истеченіи сего срока рапортовать Его 

Преосвященству. Какъ священникъ Сергіевскій благочиннымъ за 1856 годъ рекомендованъ 

хорошо, и, находясь въ должности съ 1844 года, подъ судомъ не состоялъ; то во уваженіе 

сей рекомендаціи, и прежней его неподсудимости, случай сей въ формуляръ его не значить, 

внушивъ ему, чтобы онъ на новомъ мѣстѣ своего служенія озаботился пріобресть добрую 

пастырскою жизнью уваженіе прихожанъ»105.  

На первом листе протокола этого заседания Самарской Духовной Консистории имеется 

строгая архипастырская резолюция Епископа Самарского и Ставропольского Феофила, 

свидетельствующая о том, что епархиальное руководство, несмотря на общее оправдание, 

определенную виновность, по крайней мере в пастырской не квалифицированности, за о. 

Николаем все же признает, и принимаются меры, чтобы пресечь возможные ошибки и 

злоупотребления в дальнейшем.  

«1857 года іюня 20 дня Утверждается. Но поскольку доказано, и самъ священникъ 

Сергіевскій сознался, что онъ, получая жалованіе, требуетъ и беретъ плату за совершеніе 

таинствъ и другихъ требъ, и своимъ непастырскимъ обращеніемъ съ прихожанами 

возбудилъ въ нихъ ропотъ и гласное нежеланіе имѣть его священникомъ у себя; то ему, 

Сергіиевскому не можно дать и въ другомъ приходѣ такого мѣста, на которомъ онъ могъ 
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бы самостоятельно дѣйствовать, а опредѣлить его въ Аманакскаю слободу, на 2-е 

священническое мѣсто, но съ тѣмъ, чтобы онъ, безъ вѣдома священника Благодарова, не 

совершалъ ни одной требы, и чтобы за его обращеніемъ съ прихожанами священникъ 

Благодаровъ наблюдалъ подъ строгою отвѣтственностію за то, если онъ и въ этихъ 

прихожанахъ возбудитъ такое же нерасположеніе къ священнослужителямъ какъ 

возбуждено въ жителяхъ села Виловатаго»106. 

Казалось бы, вопрос закрыт, однако Тимофей Тураев не удовлетворился таким исходом и 

в первых числах июля 1857 года подал новую жалобу на о. Николая с просьбой взыскать с 

него якобы отданные ему за венчание сына Тураева 25 рублей серебром или возместить 

убытки его удержанием части священнического имущества. Но тут ябедник просчитался, так 

как оказалось, что он вторично пытался предъявить к рассмотрению уже разобранный ранее 

эпизод. После выяснения этой коллизии 5 августа 1857 года последовала реакция Духовной 

Консистории в виде отношения: 

«Въ Бузулукскiй Земскiй судъ 

Духовная Консисторія слушали прошеніе Бузулукскаго уѣзда села Виловатаго 

государственнаго крестьянина Тимоѳея Яковлева Тураева о взысканіи съ священника 

Николая Сергіевскаго 25 руб. серебъ. Отданныхъ ему, будто бы за бракъ сына его Аѳанасія. 

Опредѣлили и Его Преосвященство утвердилъ: По разсмотрѣніи прошенія сего и дѣла, 

производившагося по просьбѣ крестьянина Бузулукскаго уѣзда села Виловатаго на 

священника Сергіевскаго оказывается, что жалоба крестьянина Тураева, изъясненная въ 

его прошеніи, пояснена въ самомъ дѣлѣ на 22 листѣ, и, по разсмотрѣніи признана 

бездоказательною, вмѣстѣ съ иными таковыми же. А какъ и въ настоящемъ прошеніи 

доказательствъ никакихъ не представляется, то, по означенной причинѣ, оставить оное 

безъ послѣдствій, а съ просителя взыскать за прошеніе и за исходящій номеръ гербовыхъ 

денегъ девяносто копеекъ серебромъ, на каковой предметъ отнестись въ Бузулукскій 

Земскій Судъ, съ прошеніемъ объ объявленіи рѣшенія Тураеву и объ отсылкѣ денегъ въ 

Уѣздное казначейство увѣдомить Консисторію»107. 

В общем, получилось по старинной русской пословице – «доносчику первый кнут». Так 

закончилось это непростое дело. Впрочем, не так уж благополучно оно прошло для о. 

Николая, который был удален с обжитого места, как было сказано, в Аманакскую слободу 

вторым священником, фактически под надзор.  

Что можно сказать еще об этом деле? Следствие было внутриепархиальным 

расследованием, а к таковым всегда можно предъявить претензии в необъективности. И 

перевод на новое место все же бросает тень на Сергиевского. Хотя от оправдательных 

показаний такого человека, как Загряжский, просто тоже не отмахнешься. Возможно, 

молодой батюшка действительно наделал ошибок, а в чем-то и перегнул палку, но, видимо, в 

этом виноват не только он один. Вспомним, что о. Николай попал в Виловатое совсем 

«зеленым» 20-летним мальчишкой, и весь причт был тогда очень и очень юн. Ну и что 

сделали взрослые, умудренные жизненным опытом прихожане, чтобы помочь этим детям? В 

клировых ведомостях каждый год фиксируется одна и та же ситуация горькой нужды и 

проблем членов причта, хозяйственной и бытовой их неустроенности. Хотя сами суммы, 

предъявляемые обвинителями, говорят о том, что эти крестьяне, как и многие другие жители 
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села, бедными отнюдь не были. При этом о. Николай, похоже, вовсе не был черствым и 

жадным человеком. Как уже отмечалось, с 1846 года в семье у него жила на иждивении 

двоюродная сестра, а затем и ее мать, и это в то время, когда его собственное материальное 

положение было очень далеко от благополучного. Во время Крымской войны батюшка тоже 

не оставался в стороне, принимая участие в сборе средств на нужды армии. Двенадцать лет 

молодой священник бился как рыба об лед о равнодушие своих прихожан. И если он стал не 

таким, как хотелось бы его односельчанам, то кто же в этом виноват?! Кстати, как пишет сам 

священник Сергиевский, он оказался не только третьим настоятелем Михайло-

Архангельской церкви, но и третьим священником, которого выжили из села прихожане. 

На место Сергиевского прибыл новый настоятель. Александр Иванович Соколов родился 

в 1830 году, «дьяческiй сынъ по окончанiи семинарскаго курса въ Оренбургской Семинарiи въ 

1854 году ноября 8 дня Его Преосвященствомъ Евсевiем бывшимъ Епископомъ Самарскимъ 

и Ставропольскимъ рукоположенъ во Священника Николаевскаго уѣзда въ сельцо 

Михайловку, а 1857 года iюня 13 дня Его Преосвященствомъ Ѳеофиломъ Епископомъ 

Самарскимъ и Ставропольскимъ определенъ на настоящее мѣсто. 

Ставленую грамоту и перехожiй указъ имѣетъ. 

В семействѣ у него: жена Марiя Гаврилова 20 лѣтъ; сынъ Петръ 1,5 лѣтъ»108. 

В графах характеристики о нем сказано, что он прочитал 1 проповедь, поведения 

хорошего, судим и штрафован не был.  

Возможно, о. Александр – это сын дьячка Ивана Сергеевича Соколова, служившего в 

Виловатом с 1836 до 1843 года, хотя имеется расхождение в дате рождения на 2 года, такая 

неточность случается иногда в подобных документах. Но это лишь непроверенное 

предположение, основанное на совпадении должности родителя, фамилии, имени и отчества, 

что может быть и простой случайностью. 

Как уже было сказано, с 1857 года при церкви восстанавливается диаконская должность, 

на нее был назначен диакон Иоанн Михайлович Большевьяский, он родился в 1807 году 

«диаконскiй сынъ въ училищѣ не обучался 1821 года Преосвященнымъ Амвросiемъ 

Епископомъ Пензенскимъ опредѣленъ Дьячкомъ къ Богоявленской церкви въ село Ильмень 

Городищенскаго уѣзда. Темъ же Преосвященнымъ посвященъ въ стихарь 1826 года ноября 

30 дня. Преосвященнымъ Моvсѣемъ Епископомъ Саратовскимъ принятъ изъ Пензенской 

епархiи въ Саратовскую 1830 года. Темъ же Преосвященнымъ рукоположенъ во Дiакона къ 

Космо-Дамiанской церкви въ село Константиновку Волгскаго уѣзда 1830 года марта 29 дня. 

Преосвященнымъ Ѳеофиломъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ перемѣщенъ на 

настоящее мѣсто 1857 года iюля 30 дня. 

Ставленую грамоту на санъ Дьяконскiй и перехожiй указъ имѣетъ»109 110. 

На 1857 год о. Иоанн вдовец, у него двое детей: сын «Николай 16 лѣтъ обучается въ 

Самарском Духовном училищѣ, дочь Александра 18 лѣтъ» находилась при отце. В семье 

жила также его теща, о ней сказано, что она «Священническая жена Евдокiя Семеновна 70 

лѣтъ, пособiя отъ попечительства не получаетъ»111. 
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По службе новый диакон характеризуется не очень лестно: «чтенiе и пенiе хорошо, 

катехизис не помнитъ», поведения «довольно хорошаго», но «въ 1852 году за нетрезвую 

жизнь, очень грубое обращенiе и не знанiе своей обязанности былъ наказанъ 

четырехнедельною епитимьею, въ 1856 году за тоже былъ посылаемъ въ Кафедральный 

соборъ подъ епитимью на одинъ месяцъ»112. До этого алкогольных проблем в причте как 

будто не было, кстати, непонятно, как «довольно хорошее» поведение согласуется с 

пьянством и грубостью. 

У дьячка Преображенского в семье изменений не произошло: сын его Иоанн, 19 лет от 

роду, продолжал обучение в Бугульминском уездном училище, жена Григория Ивановича, 

сорокалетняя Мария Ефимовна, а также их дочери Надежда, 18 лет и Афонасия, 16 лет, жили 

в селе Виловатом. Ухудшилась характеристика поведения дьячка, если ранее говорилось, что 

поведения он хорошего, то теперь всего лишь «довольно не худого»113.  

Пономарь Гавриил Загряжский продолжал служить на своем месте, заметных изменений в 

семье его не произошло, характеризуется он, как всегда, положительно. 

В 1857 году в приходе снова появилась просвирня, в этой должности состояла «вдова 

дьяческая жена Александра Васильева Андрѣева 38 лѣтъ»114.  

Увеличилась численность населения села: в 238 его дворах проживало 2159 человек, из 

них 1030 мужского и 1129 женского пола115. Прирост мужского населения в 20 человек, 

возможно, был связан с окончанием войны, но довоенного уровня цифра еще не достигала. 

В 1858 году хозяйственная ситуация у причетников не изменилась. Земельная проблема 

осталась прежней, качество их жилищ характеризуется еще более категорично. В ведомости 

сказано, что дома «самыя неудобныя, пристроевъ при нихъ совершенно нѣтъ никакихъ»116. 

Трагическое событие произошло в семье священника Соколова – умерла его супруга 

Мария Гавриловна. 28-летний о. Александр остался вдовцом с младенцем-сыном на руках. 

В характеристике его, как и прежде, сказано, что поведения «хорошаго, въ должности 

исправенъ и благонадеженъ». В 1858 году он читал очередную проповедь в Бузулукском 

Троицком соборе. Но, видимо, горе не прошло для него бесследно. В клировой ведомости 

имеется позднейшая приписка, что в сентябре 1859 года священник Александр Иванович 

Соколов был перемещен из села Виловатого «въ Нижнюю Вязовку, а отсюда за 

долговременное пребываніе въ Самарѣ и неприличное поведеніе здѣсь назначенъ для 

временнаго исправленія требъ въ Каменную Сарму подъ строгій надзоръ Благочиннаго 3 

ноября»117.. Дальнейшая судьба его неизвестна. 

Сын диакона Иоанна Большевьяского Николай был исключен из Самарского духовного 

училища. В семье диакона больше не числится дочь Александра, скорее всего, 19-летнюю 

девушку выдали замуж. Существенно ухудшилась служебная характеристика о. Иоанна – в 

клировой ведомости за 1858 год о нем сказано, что «хмельныя напитки употребляетъ, къ 

должности не рачителенъ»118.  

                                                      
112 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 64. Клировые ведомости о церквях, состоящих в ведомстве Благочинного 
села Заплавного свящ. Левковского 1857 г. – Л. 30. 
113 Там же. – Л. 30. 
114 Там же. – Л. 31.  
115 Там же. – Л. 32.  
116 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 72. Клировые ведомости 18-и церквей, состоящих в ведомстве 
Благочинного села Заплавного свящ. Левковского 1858 г. – Л. 57. 
117 Там же. – Л. 58. 
118 Там же. 
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В семье дьячка Преображенского произошло серьезное событие: его сын Иван, 

окончивший курс Бугульминского уездного училища, поступил в низшее отделение 

Самарской духовной семинарии. Сам же Григорий Иванович характеризуется еще хуже, 

нежели в предыдущем году: «хмельныя напитки употребляетъ, должность проходитъ безъ 

раченiя»119. Не исключено, что на дьячка оказывал неблагоприятное влияние диакон о. 

Иоанн, с его появлением на приходе алкогольные проблемы начались и у Преображенского, 

чего ранее не отмечалось. 

О пономаре Гаврииле Загряжском в этом году сказано: «чтенiе, пенiе, катехизисъ знаетъ 

хорошо, по должности исправенъ»120. 

Все причетники остались на своих местах, за исключением просвирни. По итогам 1858 

года место числится праздным. Что стало с занимавшей эту должность Александрой 

Васильевной Андреевой, неизвестно.  

В этом году произошли очень существенные изменения численности жителей села – в 227 

дворах проживало 2270 человек, из них 1100 мужского и  1170 женского пола121. Чем 

объясняется такой резкий прирост в 111 человек, достоверно сказать трудно, скорее всего, 

большинство из них переселенцы. 

Клировых ведомостей за последующие три года, с 1859, по 1861, не сохранилось, как и 

метрических книг, которые имеются только с 1865 года. Поэтому никаких подробностей 

этого периода установить невозможно. Однако благодаря выходившим эпизодически в 

губернии статистическим справочникам известно, что в селе Виловатом в конце 1859 года 

было 270 дворов, в которых проживало 1126 человек мужского и 1172 женского пола. От 

села до уездного города, имеется в виду Бузулук, 60 верст; до становых квартир 2-го стана122 

Бузулкского уезда 45 верст, также сказано, что в селе есть 1 православная церковь123, что нам 

уже известно. Никакой более развернутой информации справочник не содержит. Как уже 

говорилось, в сентябре 1859 года священник Александр Иванович Соколов был перемещен 

из села Виловатого в Нижнюю Вязовку, а на его место назначен новый батюшка – Гавриил 

Исаакович Благовещенский. 

1 ноября 1860 года наконец-то откликнулась Самарская Палата Государственных 

Имуществ. Под №30191 последовал ответ на обращение Духовной Консистории по поводу 

отвода земли причту Михайло-Архангельской церкви. Но это было не решение, а просьба 

«уточнить изъ какихъ селенiй состоитъ приходъ села Виловатаго Бузулукскаго уѣезда и къ 

какому вѣдомству жители оныхъ принадлежатъ»124. Целых пять лет потребовалось 

чиновникам Палаты, чтобы задать духовному руководству губернии этот вопрос. 

Эпохальное событие, произошедшее в Российской Империи в 1861 году, – отмена 

крепостного права – имеет к нашему повествованию прямое отношение, ведь центром его 

является сельский приход, неотъемлемая и наиважнейшая составляющая крестьянской 

                                                      
119 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 72. Клировые ведомости 18-и церквей, состоящих в ведомстве 
Благочинного села Заплавного свящ. Левковского 1858 г. – Л. 59. 
120 Там же. – Л. 60.  
121 Там же. – Л. 61. 
122 Стан – в России со второй четверти XIX – начала XX вв. административно-полицейский округ из нескольких 
волостей во главе со становым приставом. Становой пристав – чиновник уездной полиции, заведующий в 
полицейском отношении станом, он был подчинен исправнику. Становая квартира, соответственно, аналог 
полицейского участка. 
123 Списки населенныхъ мѣстностей Самарской губернiи. – Самара, 1859 г. – С. 61. 
124 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-834, опись 105, дело 77. Дѣло по отношенiю Самарской Духовной Консисторiи о нарѣзкѣ 
земли священно-церковно служителямъ села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда 1853-1867 гг. – Л. 5. 
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жизни того времени. В источниках, непосредственно связанных с приходом села Виловатого, 

нет развернутых сведений по этому вопросу. Имеется несколько дел о землеотводе и 

межевании владений удельных крестьян. Изменяются статистические листы клировых 

ведомостей. Запись о числе «удѣльныхъ крстьянъ», правда, только с 1865 года меняется на 

«временно обязанныхъ крестьянъ», а с 1869 года – «собственниковъ изъ удѣла», затем с 1879 

года государственные крестьяне и собственники сводятся в одну строку «государственныхъ 

крестьянъ и собственниковъ изъ удѣла» либо «крестьянъ государственныхъ и 

собственниковъ», а с 1887 года деление и вовсе прекращается, указывается просто число 

«крестьянъ». В метрических книгах деление на государственных крестьян и собственников 

сохраняется вплоть до Февральской революции 1917 года, далее все значатся гражданами.  

В Самарской губернии, как и по всей России, реформа 1861 года стремительно набирала 

обороты. В советское время ее было принято ругать за «половинчатость и 

непоследовательность». Это в значительной степени справедливо, однако Манифест об 

отмене крепостного права от 19 февраля 1861 года стал величайшей вехой в русской 

истории, как и последовавшие за ним события. И трансляция его положений в провинцию 

происходила незамедлительно, например, уже в том же году в Самаре была издана 

специальной брошюрой «Инструкцiя для составленiя уставныхъ грамотъ125 въ имѣнiяхъ 

Самарской губернiи»126. В дальнейшем в губернской статистике информация о ходе 

реформы, как то: выкуп наделов крестьянами, выход на хутора и прочее – отражался 

постоянно, к сожалению, выделить из общих сведений данные, относящиеся к селу 

Виловатому, не представляется возможным. В ЦГАСО сохранилось дело, касающееся 

земельного вопроса по владению и выкупу земли в селе Виловатом. Там имеются данные 

только по земельным угодьям общества удельных крестьян, материалы по подготовке и 

принятию уставной грамоты127. Уставная грамота и расчет оброка были окончательно 

утверждены к 1868 году. Также имеются дела с планами угодий этого общества128. В селе, 

как уже упоминалось, проживали государственные и удельные крестьяне, составлявшие два 

отдельных общества со своими старостами129.  

В 1861 году получило продолжение земельное «Дѣло» виловатовского причта. 2 мая 

Консистория отправила в Палату Имуществ, затребованную дополнительную информацию. 

Сказано, что в приходе только само село Виловатое и что численность взрослого мужского 

населения «жителей въ немъ Государственныхъ 774 и удѣльныхъ крестьянъ 324 и военнаго 

вѣдомства 27 душъ мужского пола», «межевой книги на отведенную для причта землю при 

дѣлѣ неимеется». 17 июня Оброчно-межевым отделением было поручено землемеру 

Государственной землемерной палаты Мараеву «сдѣлать дознинiе» по этому земельному 

                                                      
125 Уставная грамота 1861 года – документ, который устанавливал размер надела и повинности за пользование 
им временнообязанных крестьян по «Положениям» 19 февраля 1861 года. 
126 Инструкцiя для составленiя уставныхъ грамотъ въ имѣнияхъ Самарской губернiи. – Самара: Губернская 
типографiя, 1861 г. 
127 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-174, опись 1, книга 2, дело 643. Материалы на владение землей по уставной грамоте и 
выкупному договору в селе Виловатово Бузулукского уезда 1864-1867 гг. 
128 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-388, опись 28, дело 269. Виловатое село Виловатовской волости 1867 г. 
       ГБУ ЦГАСО фонд Ф-388, опись 28, дело 296. Виловатое село Виловатовской волости 1861-1869 гг. 
       ЦГАСО фонд Ф-388, опись 32, дело 1096. Бузулукского уч. №8 Виловатовской волости 1892 г. (с таблицами 
очереди распашки 1894-1905 гг.). 
ГБУ ЦГАСО фонд Ф-388, опись 32, дело 1301. С. Виловатое Съезжей волости, быв. 15 Соколовское имение. 
129 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-174, опись 1, книга 3, дело 1319. Сведения о числе селений, сельских обществ и крестьян 
Виловатовской вол. Бузулукского у. 1870-1880 гг. 
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вопросу. От Духовной Консистории для участия в дознании был назначен священник 

Михаил Смирнов. По итогам дознания землемер Мараев подал 22 октября своему 

руководству рапорт за №118. Опираясь на «приговоръ» сельского схода, прошедшего 20 

августа по указанному вопросу, и на свои исследования, он сделал вывод, что «земля села 

изъ лучшихъ земель крестьянскихъ». Ссылаясь на письменное заявление настоятеля 

Благовещенского, Мараев докладывал, что причетники не требуют замены своей земли, а 

только просят привести ее в порядок и составить на нее план и межевую книгу. На сходе 

крестьяне уверяли землемера, что земля причту отведена самая наилучшая. Под приговором 

стоят 35 фамилий сельчан. Возможно, действительно, к этому году качество надела стало 

более приемлемым, но неясно, почему в сходе участвовало так мало крестьян. А 30 ноября 

1861 года в Палату Имуществ от самарского губернского землемера поступило разъяснение, 

что для причта села Виловатого землемерами отмежевания никогда не проводилось, и 

неизвестно, какая земля им была в действительности отведена130. Вопрос, вместо его 

быстрого разъяснения, все сильнее запутывался. И на этом земельная история не кончилась. 

Сохранившаяся клировая ведомость 1862 года сообщает о том, что в составе причта за 

период отсутствия ведомостей произошли значительные перемены.  

Назначенный в 1859 году новый настоятель Гавриил Исаакович Благовещенский родился 

в 1819 году в семье священника, «обучался въ Оренбургской Духовной Семинарiи, гдѣ и 

окончилъ курсъ богословскихъ наукъ съ аттестатомъ втораго разряда» 15 июля 1842 года. 

«Преосвященнѣйшимъ Iоанникiемъ Епископомъ Оренбургскимъ и Уфимскимъ» 21 ноября 

1842 года «рукоположенъ въ санъ священника Стерлитамакскаго уѣзда въ село Куганакъ къ 

Покровской церкви». Тем же Преосвященным, по прошению, перемещен в Кинель-

Черкасскую слободу Бугурусланского уезда к Михайло-Архангельской церкви 10 августа 

1843 года. Уже Преосвященным Евсевием был определен наставником в Кинель-Черкасское 

приходское училище 1 марта 1850 года. При этой должности о. Гавриил состоял в течение 8 

лет. Преосвященным Феофилом Епископом Самарским и Ставропольским назначен на 

должность катехизатора131 2 января 1858 года. «Онымъ же Преосвященнымъ, по прошенiю, 

перемѣщенъ въ село Ибряйкино къ Христовоздвиженской церкви» 20 сентября 1858 года. В 

этом селе 10 февраля 1859 года ему была объявлена благодарность епархиального начальства 

за труды по назиданию прихожан. «Изъ 

того мѣста, тѣмъ же Преосвященнымъ 

перемѣщенъ на настоящее мѣсто въ село 

Виловатое къ Михаило-Архангельской 

церкви – 1859 года октября 8 дня». Здесь 

Благовещенский был вновь назначен 

катехизатором. В память войны 1853–1856 

годов 27 ноября 1859 года он получил 

бронзовый наперсный крест на 

Владимирской ленте.  

 

 

 

                                                      
130 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-834, опись 105, дело 77. Дѣло по отношенiю Самарской Духовной Консисторiи о нарѣзкѣ 
земли священно-церковно служителямъ села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда 1853–1867 гг. 
131 Катехизатор – проповедник, излагающий основы христианского учения в виде катехизиса. 

Наперсный крест в память войны  

1853–1856 гг. на Владимирской ленте. 

Таким был награжден о. Гавриил 
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На 1862 год в семье у него значатся жена Мария Федоровна, 36 лет, их дети: Петр, 14-ти 

лет, обучался в первом классе Самарской гимназии; Николай, 11-ти лет – в низшем 

отделении Самарского духовного училища; 4-хлетняя дочь Елизавета жила с родителями. 

В характеристике о. Гавриила сказано, что он в 1862 году «произносилъ одну проповедь и 

9 поученiй», поведения «весьма хорошаго, въ должности исправенъ и благонадеженъ», 

судим и штрафован «не былъ» 132. 

Некоторое время приходу не везло на диаконов. В период, за который не сохранились в 

архиве клировые ведомости, пьющего диакона Иоанна Михайловича Большевьяского куда-

то перевели, на его место был назначен другой диакон Димитрий Орлов, служивший в 

Виловатом до марта 1862 года. По всей видимости, он страдал эпилепсией, так как 28 января 

1862 года приходской священник Гавриил Благовещенский написал благочинному 

священнику Михаилу Смирнову рапорт о припадках диакона, о том, что они случаются и во 

время богослужений: «…опасно и страшно съ такимъ припадочнымъ Дiакономъ совершать 

службу, особенно Литургiю». 

На основании рапорта настоятеля виловатовского храма о. Гавриила благочинный подал  

1 марта 1862 года свой рапорт на эту же тему Преосвященному Феофилу Епископу 

Самарскому и Ставропольскому. На этом документе есть резолюция владыки от 6 марта 

1862 года: «Дiаконъ Орловъ и прежде подвергался таковыми припадками; но худо то, что 

въ недавнемъ времени явившись ко мнѣ, Дiаконъ Орловъ просилъ священство увѣдомить 

меня, что припадки прошли. За то запретить ему священнослуженiе, а на его мѣсто 

перевести изъ Матвѣевки Дiакона Любимова»133. Никаких других сведений о диаконе 

Орлове не имеется.  

Итак, в марте 1862 года в приход прибыл новый молодой диакон Петр Александрович 

Любимов. Он родился в 1839 году в семье дьякона, учился в низшем отделении 

Оренбургской семинарии, был исключен из нее и уволен в Епархиальное ведомство 16 июля 

1856 года. В 1857 году Преосвященным Феофилом Епископом Самарским и Ставропольским 

определен временно исполняющим должность причетника в городе Самаре, при Троицкой 

церкви. Тем же Преосвященным 7 мая 1857 года назначен в село Зуевка Бузулукского уезда 

на дьяческое место, а 28 сентября 1857 года посвящен в стихарь. 25 ноября 1858 года 

переведен в село Кинзелька того же уезда на дьяческое место к Петро-Павловской церкви. 

«Тѣмъ же Преосвященнымъ рукоположенъ во Дiакона Бугурусланскаго уѣзда, въ село 

Матвѣевку, къ Николаевской церкви – 1859 года октября 26 дня», где он был, кроме того, 

учителем в церковно-приходской школе, а также заведовал церковной библиотекой. Из этого 

села 10 марта 1862 года был переведен в село Виловатое, к Михайло-Архангельской церкви. 

В семействе у него жена Александра Григорьевна 23 лет. 

Характеристика молодого дьякона весьма положительная: «чтенiе, и пенiе, и катехизисъ 

знаетъ хорошо», поведения «хорошаго, въ должности исправенъ и благонадеженъ», судим 

и штрафован «не былъ»134.  

Пробыл Петр Александрович в Виловатом недолго, уже с июля 1863 года в селе новый 

диакон. О том, где в дальнейшем служил диакон Любимов, сведений нет. Возможно, он был 

назначен в Виловатое временно и вернулся на свое прежнее место. 

                                                      
132 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 91. Клировые ведомости села Павловки священника Николаева 1862 г. – Л. 78. 
133 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 6, книга 3, дело 3916. Рапорты Священника Бузулукского уезда с Виловатом о 
болезни Диакона Орлова 1862 г. 
134 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 91. Клировые ведомости села Павловки священника Николаева 1862 г. – Л. 80-81. 
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За период с 1858 по 1862 год в жизни дьячка Григория Ивановича Преображенского 

произошли важные события. Старшая дочь Надежда, видимо, вышла замуж, так как на 1862 

год она уже не числилась в семье отца, с ним проживала только младшая дочь Афанасия, 

которой исполнился уже 21 год. Сын Иоанн в означенном году учился в высшем отделении 

Самарской семинарии.  

Около 1860 года Григорий Иванович овдовел, супруга его Мария Ефимовна умерла.  

В ГБУ ЦГАСО хранится дело за 1862 год: «Прошенiе дьячка с. Виловатаго Бузулукскаго 

уѣзда Преображенскаго о разрешенiи на вступленiе во второй бракъ». В этом деле всего два 

документа. 1. Рапорт благочинного священника Смирнова от 14 сентября 1862 года на имя 

Преосвященного о прошении Преображенского, с его характеристикой. В ней дьячок, ранее 

злоупотреблявший спиртными напитками, характеризуется положительно. 2. Само прошение 

Преображенского, в котором среди прочего он сообщает, что вдовеет более двух лет. На 

прошении резолюция епископа: «Разрешить если другихъ препятствiй не будетъ»135. Из 

клировых ведомостей очевидно, что второй его брак состоялся. В конце 1862 года он уже 

женат вторым браком на Феодосии Ивановне 36 лет. 

Возможно, Преображенский действительно исправился, поскольку в 1862 году он 

поведения «хорошаго, въ должности исправенъ и благонадеженъ»136. 

В семье пономаря Гавриила Загряжского случилось прибавление: в клировой ведомости 

1862 года числится третий его ребенок – дочь Анна, 2-х лет. Служебная характеристика 

пономаря, как всегда, весьма положительная. 

Благодаря записи в ведомости за рассматриваемый год известно, что с 1859 года в причте 

церкви села Виловатого снова появилась просвирня. Ефросинья Григорьевна Колокольцева, 

родилась в 1804 году, вдова причетника. Определена Преосвященным Иоанникием на 

должность просвирни «Бузулукскаго уѣзда въ село Утевку, къ Дмитрiевской церкви» 27 

октября 1845 года. Преосвященным Евсевием перемещена в село Семеновку того же уезда, к 

Михайло-Архангельской церкви 22 июля 1854 года. Из этого села Преосвященным 

Феофилом перемещена на должность просвирни в село Виловатое 18 мая 1859 года.  

В семье у нее на 1862 год дочери Евдокия 19 лет и Анастасия 18 лет от роду. 

«Указъ имѣетъ», поведения «хорошаго», «Изъ Попечительства получаетъ жалованiя 3 

рубля серебромъ въ годъ»137. Имеется в виду Попечительство о бедных духовного звания. 

За эти годы в хозяйстве причта изменений к лучшему не произошло, к тому же 

ухудшилось оснащение церкви, теперь она «утварiю не совсемъ достаточна»138. Очевидно, 

часть богослужебных принадлежностей за двадцать с лишним лет пришла в негодность, а 

быстро восполнить недостаток бедный приход оказался не в состоянии.  

Дома причтовые, как и прежде, оставляли желать лучшего. Видимо, и раньше 

предпринимались какие-то попытки изменить ситуацию, но только в документах 1862 года 

впервые обнаруживается конкретное дело с перепиской по этому поводу:  

«Рапорты Священника Благовещенскаго и Благочиннаго Бузулукскаго уѣзда о ремонте 

священническаго дома въ селѣ Виловатомъ. 4 сентября – 9 декабря 1862 г»139. 

                                                      
135 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 6, книга 3, дело 4043. Прошение дьячка с. Виловатого Бузулукского уезда 
Преображенского о разрешении на вступление во второй брак. 1862 г. 
136 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 91. Клировые ведомости села Павловки священника Николаева 1862 г. – Л. 81. 
137 Там же. – Л. 82-83. 
138 Там же. – Л. 76. 
139 ГБУ ЦГАСО фонд Ф. 32, опись 6, книга 8, дело 1859. Рапорты Священника Благовещенского и Благочинного 
Бузулукского уезда о ремонте священнического дома в селе Виловатом. 4 сентября – 9 декабря 1862 г. 
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Листы дела 1, 2. Прошение священника села Виловатого Гавриила Исааковича 

Благовещенского на имя Преосвященного Феофила Епископа Самарского и Ставропольского 

от 4 сентября 1862 года, где говорится о ветхости общественного священнического дома. Он 

жалуется, что прихожане не отзываются на его просьбы и уговоры, объясняя, что они 

«отвлечены постройкой запаснаго общественнаго магазина140 при ономъ селѣ и 

устройствомъ волостнаго правленiя» (из чего видно, что село стало волостным центром). 

Он просит разрешения сделать «хотя бы необходимый ремонтъ на кошельковую сумму141». 

Лист 3. Рапорт благочинного священника села Королевка Михаила Смирнова, в чье 

благочиние входило тогда село Виловатое, на имя епископа Феофила от 19 сентября 1862 

года в поддержку прошения священника Благовещенского.  

Село Виловатое перешло из благочиния села Заплавного священника Словохотова в 

благочиние села Королевка в интервале с 1859 до осени 1862 года, точнее неизвестно. 

Листы 4, 5. Рапорт священника Благовещенского благочинному от 12 сентября 1862 года. 

«Его Высокоблагословенiю Благочинному села Королевки Священнику Михаилу Смирнову 

Села Виловатаго Михайло-Архангельской церкви 

Священника Гаврiила Благовещенскаго 

Въ ономъ селѣ Виловатове общественный домъ для приходскаго Священника находится 

въ разрушенномъ видѣ: передняя комната по неустройству бываетъ въ зимнее время такъ 

холодна, что неспособно вовремя холода, въ ней имѣть проживаніе, кухня обветшала, и 

надворныя строенія отъ времени пришли въ упадокъ. Для удобнаго жилища необходимо весь 

домъ кругомъ, какъ внутри комнаты, такъ и со внѣшней стороны обмазать глиною, 

исправить трубы, на потолокъ насыпать земли, въ передней комнатѣ устроить прихожу и 

сдѣлать двойныя рамы; дворъ по ветхости нужно поправить, устроить сараи. За 

обработку кругомъ дома глиною, какъ внутри, такъ и внѣ требуется не менѣе 10 рублей 

серебромъ, за поправку съ матеріаломъ трубъ 6 руб, за насыпь земли на потолокъ 1 руб, за 

устройство прихожей комнаты 11 рублей, и за устройство надворнаго строенія 20 руб, 

всего на повѣрку требуется 58 рублей серебромъ.  

Касательно устройства я внушалъ прихожанамъ, но онѣ, будучи отвлекаемы разными 

постройками, устройствомъ общественнаго запаснаго магазина, Волостного Правленія и 

училища, отказываются. А какъ при церкви имѣется 100 рублей серебромъ кошельковой 

суммы, и поправки по церкви на сей годъ не требуется, то прошу Ваше Высокоблагословеніе 

исходатайствовать разрѣшеніе поправки онаго общественнаго дома, для приходскаго 

священника, на кошельковую сумму. 

Священникъ Гаврiилъ Благовещенскiй                                                12 сентября 1862 г.»142 

                                                      
140 Запасный общественный магазин – «общественный амбаръ, въ которомъ крестьяне обязаны были держать 
запасъ зернового хлѣба на сучай неурожая. Запасъ этотъ ежегодно обновлялся, старый делился, сообразно 
вложенiю, а новый засыпался на храненiе. Община обязана была слѣдить за состоянiемъ общественнаго магазина 
и организовывать его круглосуточную охрану. Тенденцiя къ упраздненiю запасныхъ общественныхъ магазиновъ, 
съ заменой натуральныхъ запасовъ денежными банковскими вкладами, проявившаяся въ послѣднѣй четверти XIX 
века, больно ударила по крестьянскому хозяйству. В голодныя годы, особенно 1891/92, когда цены на хлѣбъ 
вырасли на 300% и начисляемыя банками 4% годовыхъ на денежные вклады, конечно, никоимъ образомъ не могли 
компенсировать населению дороговизну зерна, а темъ более его нехватку» Михайловъ А.М. Третiй самарскiй 
голодъ. – Самара, 1892 г. 
141 Кошельковая сумма – деньги, пожертвованные прихожанами во время богослужения при обходе храма с 
тарелкой или кошельком (сумой). 
142 ГБУ ЦГАСО фонд Ф. 32, опись 6, книга 8, дело 1859. Рапорты Священника Благовещенского и Благочинного 
Бузулукского уезда о ремонте священнического дома в селе Виловатом. 4 сентября – 9 декабря 1862 г. – Л. 4-5.  
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Лист 6. Записка о вышеупомянутых рапортах с резолюцией епископа Феофила: 

«Исполнить».  

Лист 7. Рапорт благочинного священника села Королевка Михаила Смирнова на имя 

епископа от 13 октября 1862 года на ту же тему. 

Лист 8. Ответ Самарской Палаты Государственных Имуществ от 9 декабря 1862 года за 

№24126 на отношение Самарской Духовной Консистории с просьбой «о побужденiи 

крестьянъ къ исправленiю дома Священника». 

В ответе говорится, что Палатой Государственных Имуществ дано Виловатовскому 

Правлению предписание за №340 от 16 ноября 1862 года: 

    «МГИ 

  Самарская  

     палата 

Государственныхъ Имуществъ 

9 декабря 1862 г. № 24126 

В Самарскую Духовную Консисторiю 

На отношенiе отъ 13 ноября за №10606, Палата Государственныхъ Имуществъ имѣетъ 

честь уведомить Духовную Консисторiю, что о понужденiи крестьянъ села Виловатаго къ 

поправкѣ дома Священнику. Его Превосходительствомъ Г. Управляющимъ палатою 

предписано Виловатовскому Волостному правленiю 15 ноября за № 340 

Советникъ (подпись)»143.  

Однако несмотря на вмешательство вышестоящих инстанций, существенных подвижек 

ситуации, по всей видимости, не случилось, так как еще несколько лет о. Гавриилу пришлось 

добиваться поправки своего дома. Существует «Дѣло» от 1870 года, касающееся все того же 

вопроса. 

В описываемом году «Дѣло» о землеотводе для нужд виловатовского причта получило 

серьезное продолжение. 5 февраля 1862 года «по отдѣлению оброчно-межевому, стол 3, въ  

Самарскую Духовную Консисторiю» поступило «отношенiе» №2099 с той же информацией, 

что землеотвод виловатовскому причту никак и никогда не оформлялся документально144.  

А 25 июля Консистория снова «беспокоила» Палату Имуществ. За №6929 Духовное 

ведомство сообщало, что вся земля причетникам отведена на одном поле, причем именно в 

той стороне находятся сельские выпасы, «отъ чего происходятъ потравы» и собирать часто 

бывает нечего. Причт, а вместе с ним и Консистория, просят отвести землю на трех разных 

полях, чтобы исключить подобную ситуацию. Надо сказать, что тут Палата отреагировала 

быстро, уже 8 августа Консистория получила извещение №14942 о том, что решено 

«немедленно обратиться» к Волостному Правлению и поручить ему узнать, согласны ли 

крестьяне «въ уваженiе къ просьбѣ Священно-церковно служителей» отвести им землю в 

трех разных местах. На организацию этого процесса потребовалось некоторое время, только 

13 октября 1862 года Палата Государственных Имуществ получила рапорт Виловатовского 

Правления за №433, в котором говорилось о согласии крестьян на изменение землеотвода на 

нужды своих причетников. Действительно, сразу же Палата дала заключение о том, что 

землемер должен сделать план земельного отвода и межевания, удовлетворяющий все 

                                                      
143 ГБУ ЦГАСО фонд Ф. 32, опись 6, книга 8, дело 1859. Рапорты Священника Благовещенского и Благочинного 
Бузулукского уезда о ремонте священнического дома в селе Виловатом.  4 сентября – 9 декабря 1862 г. – Л. 8. 
144 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-834, опись 105, дело 77. Дѣло по отношенiю Самарской Духовной Консисторiи о нарѣзкѣ 
земли священно-церковно служителямъ села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда 1853 – 1867 гг. 
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заинтересованные стороны145. Вот только на составление этого документа и его 

урегулирование ушло еще пять лет, что говорит о непростой судьбе земельного вопроса.  

Село Виловатое продолжало расти, на 1862 год в нем было уже 294 двора. Из них лиц 

духовного звания – 5 шт., государственных крестьян – 201, удельных – 76 и военного 

ведомства – 12 дворов, где проживало 2508 человек; 1202 мужского и 1306 женского пола146. 

Видимо, к концу года сменилось местное подчинение, вместо священника села Королевка 

Михаила Смирнова клировая ведомость завизирована уже другим благочинным, иереем села 

Павловка (Богатое) Федором Николаевым.  

Новый благочинный, зарекомендовал себя как человек решительный и авторитетный. 

Иллюстрацией к такой характеристике может служить ситуация, нашедшая отражение в 

архивном документе. О. Федор фактически предотвратил крестьянский бунт в своем селе. 

Весной 1862 года временно обязанные крестьяне «владѣнiя Г. Обухова» села Павловка, ныне 

село Богатое, отказались выполнять работы, прописанные в утвержденной ими самими 

уставной грамоте. Кроме того, они требовали, чтобы четверть их земельного надела была 

передана им безвозмездно «въ даръ». Волнения приняли нешуточный характер, в село для 

усмирения была введена воинская команда с целью силового подавления беспорядков, но 

крестьяне все равно отказывались возобновить работу. Они обратились к священнику, чтобы 

он исповедал и причастил их перед предстоящим столкновением с войсками. Однако  

о. Федор отказал им в этом и, выйдя к толпе, стал увещевать ее, объясняя ошибочность их 

действий и призывая к мирному и законному разрешению вопроса. Ему удалось убедить 

свою паству и призвать ее к благоразумию, чем избавить село от неизбежного материального 

ущерба, а самих крестьян – от непременных экзекуций. Опасность бунта была 

ликвидирована. «Канцелярiя Начальника Самарской Губернiи» обратилась к епископу 

Феофилу с просьбой поощрить священника Федора Николаева за успокоение волнений в 

селе Павловка и передать ему «полную признательность Губернского Начальства»147. На 

обращении резолюция архипастыря, в которой говорится о его намерении разобраться в 

деле, для чего переговорить по спорному вопросу с помещиком Обуховым. Возможно, 

именно этот эпизод послужил причиной назначения Николаева благочинным. 

1863 год ознаменовался для села Виловатого появлением в нем первого учебного 

заведения. В клировой ведомости за этот год в описании церкви, в пункте №22 записано: 

«При означенной церкви частныя училища имѣются»148. К сожалению, какие-либо 

подробности отсутствуют, и сказать что-нибудь конкретное о них невозможно.  

Причтовое хозяйство все еще находилось в неблагополучном состоянии: земля не 

оформлена, дома неудобные, хлеба от прихожан так и не получалось, и лишь «при пособiи 

казеннаго 168 рублей жалованiя, содержанiе посредственно»149. 

Приходу очень повезло со священником, Благовещенский пользовался большим 

уважением в среде духовенства. Это следует, например, из того, что 19 апреля 1863 года  

                                                      
145 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-834, опись 105, дело 77. Дѣло по отношенiю Самарской Духовной Консисторiи о нарѣзкѣ 
земли священно-церковно служителямъ села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда 1853 – 1867 гг. 
146 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 91. Клировые ведомости села Павловки священника Николаева 1862 г. – Л. 84. 
147 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 6, книга 3, дело 3838. Объ изъявленiи признательности священнику села 
Павловки Николаеву за благоразумное внушенiе прихожанамъ, когда онѣ упорствовали въ исполненiи работъ 
по уставной грамотѣ. 1862 г. 
148 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 97. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки священника 
Николаева 1863 г. – Л. 77. 
149 Там же. 
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о. Гавриил был «Преосвященнымъ Ѳеофиломъ, по избранiю Духовенства, утвержденъ на 

должность Духовника»150. Продолжал он и свою проповедническую деятельность. В 

клировой ведомости за 1863 год сказано, что он произносил «одно чередное слово, шесть 

катехизическихъ поученiй, которыя представлены на разсмотренiе Его 

Преосвященству»151. 

С июля 1863 года в село Виловатое назначен новый диакон Димитрий Васильев. К 

прискорбию, снова это оказался человек, неумеренный в употреблении спиртного. 

Он родился в 1833 году, «причетнический сынъ, по исключенiи изъ высшаго отдѣленiя 

Ставропольскаго Духовнаго Уѣзднаго училища, Преосвященнымъ Евсевиемъ былъ 

опредѣленъ къ причетнической должности въ село Ключи, Бузулукскаго уѣзда при указѣ, 

1851 года iюля 17 дня. Тѣмъ же Преосвященнымъ посвященъ въ стихарь 1852 года августа 

10 дня. Онымъ же Преосвященнымъ перемѣщенъ Бузулукскаго уѣзда въ село Несмеяновку, 

1856 года, апреля 12 дня. Преосвященнымъ Феофиломъ перемѣщенъ, Бузулукскаго уѣзда въ 

село Логочевку къ причетнической должности 1858 года, iюля 25 дня. Тѣмъ же 

Преосвященнымъ перемѣщенъ къ Самарской Казанской церкви – 1859 года августа 14 дня. 

Онымъ же Преосвященнымъ перемѣщенъ къ Кафедральному Самарскому Собору на 

должность псаломщика 1860 года февраля 6 дня. Онымъ же Преосвященнымъ 

рукоположенъ во Дiакона съ замѣщенiемъ Иподьяконской должности, 1860 года сентября 1 

дня. Тѣмъ же Преосвященнымъ перемѣщенъ Бузулукскаго уѣзда въ село Лабазы на 

Дiаконское мѣсто 1860 года ноября 19 дня. Тѣмъ же Преосвященнымъ, по прошенiю, 

перемѣщенъ того же уѣзда въ село Корнѣевка 1860 года декабря 19 дня. Онымъ же 

Преосвященнымъ перемѣщенъ того же уѣзда въ село Лещево 1862 года 25 iюля. Тѣмъ же 

Преосвященнымъ перемѣщенъ въ настоящее мѣсто на Дьяконское мѣсто 1863 года iюля 2 

дня. Ставленную грамоту и перехожiе указы имѣетъ. 

В семействѣ у него жена Анна Петрова 27 лѣтъ; сынъ Александръ 1 года»152. 

В характеристике о. Димитрия сказано, что «чтетаетъ, поетъ и катехизисъ знаетъ 

хорошо», поведения «довольно хорошаго исправенъ и благонадеженъ, но къ несчастiю очень 

часто примеченъ при хмелѣ нетрезвымъ приходилъ, почто делалъ упущенiя въ богослуженiи 

и при исправленiи христианскихъ требъ». 

Состоял он и под судом: «1863 года за повенчанiе малолетняго брака въ селѣ Андреевкѣ, 

былъ посылаемъ въ Монастырь на полтора мѣсяца»153. В который раз уже приходу не 

повезло с диаконом! 

Недолго, видимо, держался трезвости и дьячок Григорий Иванович Преображенский. 

Характеристика его в 1863 году разительно отличается от предыдущей в худшую сторону: 

«поведенiя довольно хорошаго, въ должности исправенъ и благонадеженъ былъ бы, если бы 

не предавался нетрезвости», «за пьянство грубость, ослушанiе и дерзость передъ 

священникомъ отрешаемъ былъ отъ мѣста на 3 недѣли и посылаемъ на усмотрѣнiе въ 

Кафедральный соборъ»154. Эта, безусловно, прискорбная ситуация не заслуживала бы столь 

подробного разбора, если бы не стала поводом для разногласия прихожан со своим 

                                                      
150 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 126. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки священника 
Николаева 1867 г. – Л. 100. 
151 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 97. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки священника. 
Николаева 1863 г. – Л. 78. 
152 Там же. – Л. 80-82. 
153 Там же. – Л. 80. 
154 Там же. – Л. 82. 
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очередным пастырем. В ЦГАСО сохранилось «Дѣло о нетрезвой жизни дьячка села 

Виловатаго Григорiя Преображенскаго». 18 марта потерявший, видимо, терпение 

приходской священник Гавриил Благовещенский подал на имя благочинного священника 

села Павловка Федора Николаева рапорт о том, что своей нетрезвостью и грубостью дьячок 

«служитъ соблазномъ для прихожанъ села Виловатаго», что настоятелем «касательно 

исправленiя его жизни было ему внушаемо и было время ожидаемо, но тщетно». Буквально 

спустя несколько дней последовало еще одно обращение на ту же тему. И 17 апреля 

благочинный подал свой рапорт на имя Преосвященнейшего Феофила Епископа Самарского 

и Ставропольского, касаемый этого вопроса. Именно следствием его и явилось 

постановление Самарской Духовной Консистории об отправке Преображенского в г. Самару, 

под надзор, с 6 мая 1863 года. Казалось бы, вопрос ясен, пьянице не место в доме Божием, 

коим является храм. Однако у дьячка нашлись защитники. 5 июня на имя епископа Феофила 

поступило прошение государственного крестьянина села Виловатого Никифора Семенова, 

который обратился к владыке от имени и по поручению своих односельчан. К прошению 

был приложен оформленный по всей форме «приговоръ» сельского схода, в котором 

крестьяне заявили, что «дьячекъ Преображенскiй съ начала поступленiя въ нашъ приходъ 

велъ себя честно и ни въ какихъ дурныхъ поступкахъ нами замечаемъ не былъ и исправляетъ 

обязанность свою, какъ нельзя лутше», прихожане просили через своего выборного 

представителя не перемещать Преображенского из их прихода в другое место. Под 

«приговором» стоят 80 фамилий просителей, за «нихъ неграмотныхъ руку приложилъ 

государственный крестьянинъ Николай Мошковъ». Документ заверил печатью «засѣдатель 

по полицейской части155 Виловатовской волости Андрей Немкинъ».  

Наказание в Кафедральном соборе Преображенский отбыл и, получив отзыв, что сделал 

это надлежащим образом, вернулся в село Виловатое156. Возможно, именно ходатайство 

односельчан привело к тому, что неблагополучный дьячок, был возвращен в приход. Трудно 

предположить несправедливость или предвзятость со стороны такого человека, как 

Благовещенский, к подчиненному, тем более что и сам Григорий Иванович не отпирался от 

своей вины. Для чего же потребовалось сельчанам действовать в пику своему приходскому 

батюшке, остается только гадать, тем более что пьянство есть пьянство, а относительно 

профессиональных качеств Преображенского, наверное, священнику было виднее.  

В семье пономаря Загряжского родился сын Василий. В профессиональном и 

нравственном отношении пономарь, как и прежде, безупречен: «чтенiе, пенiе и катехизисъ 

знаетъ хорошо», поведения «очень хорошаго, въ должности исправенъ и благонадеженъ»157. 

                                                      
155 Заседатель по полицейской части (Заседатель по части полицейской) – должность члена Волостного 
Правления, органа самоуправления государственных крестьян. Была введена по утвержденному 30 апреля 1838 г. 
императором Николаем I Проекту учреждения об управлении государственными имуществами в губерниях. 
Заседатель по части полицейской ведал в первую очередь поддержанием общественного порядка, обеспечением 
безопасности лиц и сохранности имуществ (прежде всего казенных земель и угодий), тушением пожаров, 
предотвращением держания беглых и самовольных отлучек крестьян, выдачей паспортов и билетов крестьянам-
отходникам, опекой над малолетними сиротами, недопущением необоснованных судебных исков со стороны 
крестьян, а также волокиты и неправосудия сельских расправ и пр. Избирался из числа государственных крестьян 
и утверждался Палатой государственных имуществ. Должность была упразднена по мнению Государственного 
совета, утвержденному 18 января 1866 г. императором Александром II. 
156 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 1834. О нетрезвой жизни дьячка села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда 
Григорiя Преображенскаго и другихъ его поступкахъ. 1863 г. 
157 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 97. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки священника 
Николаева 1863 г. – Л. 83. 

http://www.imha.ru/1144524419-nikolajj-i-imperator.html
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В 1863 году продолжился значительный рост села, число дворов увеличилось до 316, 

большая их часть – 208 шт. – принадлежала государственным крестьянам, 92 – удельным 

крестьянам, 5 – духовного звания, 11 – военного ведомства. В селе проживало 2607 человек, 

из них 1247 мужского и 1360 женского пола158.  

В этом году с 20 сентября по 3 октября в г. Самаре проходила «Первая Самарская 

Губернская выставка сельскихъ произведенiй». Неизвестно, участвовали ли в ней жители 

села Виловатого – возможно, поскольку Бузулукский уезд был представлен довольно 

широко. В частности, лучшим на выставке было признано просо из села Мухановка 

Бузулкского уезда. Как сказано в статье, описывающей эту выставку, отдел, посвященный 

сельским ремеслам, состоял из «предметовъ предствленныхъ почти исключительно 

крестьянками однаго Бузулукскаго уѣзда». И еще об этом: «Производство кушаковъ въ 

Бузулукскомъ уѣзде развито довольо значительно, и по совоимъ качествамъ и тонкой 

работѣ прiобрели даже торговую извѣсность. Самый лучшiй кушакъ тканый шелкомъ 

принадлежитъ крестьянкѣ Виловатовской волости, слоб. Гвардейцевъ Авдотьѣ 

Умновой»159. По признанию самих организаторов выставки, она прошла без должного 

размаха, но все-таки прошла и была первой. И выставлялись на ней все сословия, а больше 

всего именно крестьяне. Это мероприятие лишний раз показывает, что не такой уж забитый 

и бесправный был народ в тогдашней России, и не такой уж глухоманью был г. Самара. 

В 1863 году произошло событие, которое, казалось, не имело никакого отношения к 

приходским делам села Виловатого. Бузулукский купец Тихон Иванович Прохоров построил 

паровую мельницу около р. Самары, недалеко от деревни Елховка (Марычевка), позже 

появилась станция Марычевка (ныне ж.д. Заливная). Рядом с мельницей появилась 

купеческая усадьба, где проживала семья. Этот незначительный, как может показаться, 

эпизод оказал в дальнейшем огромное влияние на жизнь виловатовского прихода. Судьба 

семьи Прохоровых тесно связалась с селом и его церковью. Сын Тихона Ивановича Василий 

Тихонович впоследствии станет главным благотворителем и благоустроителем Михайло-

Архангельского храма села Виловатого. 

1864 год в хозяйственном отношении мало отличается от предыдущих: земли для 

причетников выделено все те же 49 ½ десятин, «которая частично солонцевата и потому 

для посева неудобна; плана и межевой книги не имѣется»; дома неудобные, «службъ при 

оныхъ домахъ почти никакихъ нѣтъ»; хлеба, который положен от прихожан по сельскому 

«приговору», причетники так и не видели. Как сказано в клировой ведомости: «при пособiи 

казеннаго жалованiя священнику 108 р., дiакону не полагается, дьячку 36 руб. пономарю 24 

рубля серебромъ въ годъ содержанiе посредственно»160.  

Возросло число ближайших церквей. «Гвардейской слободы Благовѣщенская въ 7, села 

Лещева Димитриевская въ 6, села Покровки Казанская въ 10, села Павловки Николаевская въ 

9 верстахъ, села Коноваловки Михаило-Архангельская церковь въ 12 верстахъ»161. 

В этом году опять упомянуты имеющиеся учебные заведения: «при означенной церкви 

частныя училища имѣются, но оныя находятся подъ влиянiемъ светскаго начальства»162. 

                                                      
158 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 97. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки священника 
Николаева 1863 г. – Л. 83. 
159 Памятная книжка Самарской губернiи 1863–1864 г. – Самара: Въ губернской типографiи, 1864 г. 
160 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 107. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки священника 
Николаева 1864 г. – Л. 92. 
161 Там же. – Л. 88.  
162 Там же. – Л. 93. 
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18 января 1864 года приходской священник о. Гавриил получил еще одну награду: 

«преосвященнымъ Ѳеофиломъ за долговременное служенiе, истинную ревность по службѣ 

награжденъ набедренникомъ163». 

В 1864 году в Виловатом служил уже другой диакон. Куда перевели неблагополучного  

о. Димитрия, неизвестно. Новый диакон Капитон Исидорович Кандалинцев родился в 1839 

году, «дьяческiй сынъ, по исключенiи изъ среднего отдѣленiя Самарскаго училища, опредѣленъ 

въ село Исаково Бугурусланскъго уѣзда причетникомъ 1854 года, октября 21 дня. 

Преосвященнымъ Евсевiемъ посвященъ въ стихарь 1856 года. 

Преосвященнымъ Ѳеофиломъ перемѣщенъ въ село Васильевку 1857 года. 

Онымъ же Преосвященнымъ рукоположенъ въ село Лабазы во Дiакона 1863 года марта 

20 дня, изъ какого села въ настоящее мѣсто переведенъ 1864 года. 

Указы и грамоту имѣетъ. 

В семействѣ у него жена Анна Тимофеева 24 лѣтъ; сынъ Владимиръ 2,5 лѣтъ». 

Характеристика о. Капитона очень осторожная: «чтенiе и пенiе знаетъ достаточно, 

катехизисъ посредственно». Насчет его поведения священником записано: «Судя по 

прежней его жизни, немогъ бы одобрить его въ поведенiи, но въ настоящее время онъ 

подаетъ надежду на исправленiе по должности и благонадежности къ прохожденiю оной». 

По наложенным взысканиям в клировой ведомости 1864 года сказано следующее: «въ 1863 

году за нетрезвость посылаемъ былъ въ одномѣсячное послушанiе въ Самарскiй 

Николаевскiй монастырь»164. 

Диакон Кандалинцев служил в Виловатом недолго – в марте 1865 года в село был 

назначен новый диакон. Как сложилась в дальнейшем судьба о. Капитона, неизвестно. 

Как уже говорилось, Григорий Преображенский был возвращен на дьяческое место после 

наказания, видимо, в расчете на исправление. Однако уже 31 мая 1864 года настоятель 

виловатовской церкви снова был вынужден обратиться к благочинному с рапортом о том, 

что дьячок продолжает пьянствовать. 1 июня благочинный Николаев подал свой рапорт на 

имя Преосвященнейшего Феофила с предложением отрешить Преображенского от 

должности. В том же рапорте Николаев предлагает вернуть на эту должность Гавриила 

Загряжского, который был определен в дьячки и грамоту на место дьячка имеет, но с 1847 

года почему-то безо всякой вины «былъ низведенъ въ пономари». Поскольку Гавриил 

Зотович на протяжении всех лет своего пребывания в приходе живет «честно, должностею 

своею занимается рачительно, вина не пьетъ», священник Николаев просит наградить 

Загряжского восстановлением в должности дьячка. А пока ситуация развивалась своим 

чередом: 29 июня благочинный взял с Преображенского расписку в том, что тот обязуется 

впредь исправиться и вести трезвую жизнь. Тем не менее слова своего Григорий Иванович 

не сдержал, и 17 июля того же года состоялось заседание Самарской Духовной Консистории 

по рапортам священников Благовещенского и Николаева о нетрезвой жизни дьячка. 

Приговор звучал весьма сурово. Решено было отрешить Преображенского от должности 

сроком на шесть недель и отправить на послушание в Бузулукский Спасопреображенский 

монастырь со «строгимъ ему подтвержденiемъ, чтобы онъ воздерживался отъ пьянства, 

                                                      
163 Набе́дренник — принадлежность богослужебного облачения православного священника русской традиции. 
Набедренник появился в Русской православной церкви в XVI веке и является ее уникальной иерархической 
наградой, которой нет в других православных Церквах. Набедренник дается священнику (иерею и иеромонаху) за 
ревностное служение Церкви в качестве первой награды. 
164 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 107. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки священника 
Николаева 1864 г.  – Л. 95. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B
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иначе будетъ исключенъ изъ Духовнаго званiя». 30 сентября в Консисторию был подан 

рапорт настоятеля Бузулукского монастыря игумена Аполинария о том, что Преображенский 

епитимью исполнил 23 числа и вел себя хорошо. О чем ему было выдано соответствующее 

свидетельство. Месяц спустя, 24 октября Григорий Иванович подал прошение на имя 

Епископа Самарского и Ставропольского Феофила, в котором просил перевести его «въ село 

Патровку Бузулукскаго уѣзда на причетническое мѣсто». Но, видимо, в его исправление 

теперь уже не верило и епархиальное руководство, на прошении 26 числа того же месяца 

появилась жесткая резолюция владыки: «Объявить просителю, что въ Патровку онъ не 

годится»165. Видимо, последняя провинность в 1864 году послужила причиной снятия 

Григория Ивановича Преображенского с дьяческого места в селе Виловатом, во всяком 

случае в причте он уже более не значится, и как сложилась дальнейшая его судьба, 

неизвестно. 7 октября 1864 года на эту должность вновь назначен бывший виловатовский 

пономарь Гавриил Зотович Загряжский. 

Освободившееся место пономаря занял Александр Алексеевич Кудринский.  

Александр Алексеевич родился в 1837 году в семье дьячка, «по увольненiи изъ Самарскаго 

причетническаго класса, Преосвященнымъ Евсевиемъ определенъ былъ Бугурусланскаго 

уѣзда въ село Адiяково на пономарское мѣсто 1856 года ноября 30 дня.  

Преосвященнымъ Ѳеофиломъ въ село Подбельское на дьяческое мѣсто 1858 года октября 

5 дня. Тѣмъ же Преосвященнымъ Бугурусланскаго уѣзда въ село Завьяловку на дьяческое же 

мѣсто 1858 года декабря 15 дня. Онымъ же Преосвященнымъ посвященъ въ стихарь 1859 

года iюля 27 дня, послѣ того перемѣщенъ въ село Гаршино 1863 года iюля 18 дня. 

Изъ онаго села перемѣщенъ въ настоящее мѣсто 1864 года августа 10 дня. 

Грамоту и перехожiй указъ имѣетъ.  

В семействѣ у него жена Ольга Александрова 22 лѣтъ; 

дети: Вѣра 3 лѣтъ, Марiя 1 года, Павелъ 2 мѣсяцевъ (к сожалению, мальчик умер «отъ 

младенческой слабости» 28 июня 1865 года166). 

Чтенiе, пенiе и катехизисъ знаетъ порядочно. Поведенiя хорошаго по должности 

исправенъ и благонадеженъ. Судимъ и штрафованъ не былъ»167. 

Пономарь Александр Кудринский не задержался в приходе – уже в июне 1865 года 

пономарское место занимает другой человек. 

Чем объясняется такая «текучка кадров» в этот период, сказать что-нибудь трудно. 

В селе Виловатом на 1864 год число жителей составило 2657 человек, проживавших в 343 

дворах. «Духовнаго званiя» – 5 дворов, 10 человек мужского и 11 женского пола; 

«Государственныхъ крестьянъ» – 213 дворов, 859 и 937 человек соответственно; 

«удѣльныхъ крестьянъ» – 115 дворов, 379 и 391 человек; «Военнаго вѣдомства» – 10 

дворов, 10 человек мужского и 60 женского пола168. Тут следует отметить, что как по 

духовному, так и по военному ведомствам числятся не только сами духовные лица и 

военные (действительные, запасные или отставные), но и члены их семей.   

Судя по неуклонному росту населения и количества самостоятельных домохозяйств, в 

селе присутствовал определенный достаток. Крестьянское хозяйство немыслимо без 

                                                      
165 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 1894. О пьянстве дьячка села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда Григорiя 
Преображенскаго. 1864 г. 
166 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 4. Метрические книги села Виловатово за 1865 г. – Л. 124. 
167 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 107. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки священника 
Николаева 1864 г. – Л. 96-97. 
168 Там же. – Л. 99. 
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скотины, тем более в то время, когда единственной тягловой силой была лошадь. 

Интересным представляется привести цены на скот, бытовашие тогда в Самарской губернии. 

Естественно, цены эти среднерыночные: лошадь стоила 30 руб., корова – 15 руб., овца – 2 

руб. 80 к., свинья – 2 руб.169  

В 1865 году изменений церковного хозяйства, отраженных в клировой ведомости, не 

произошло, только в информации о сельском учебном заведении села Виловатого появилось 

некоторое уточнение: «При означенной церкви имѣется частное училищѣ временно 

обязанныхъ крестьянъ170 изъ Удѣльнаго вѣдомства, но оно находится подъ влиянiемъ 

Гражданскаго вѣдомства, а не Духовнаго»171. 

Старший сын священника Благовещенского 17-летний Петр, обучавшийся в Самарской 

гимназии, «по болезни изъ оной вышелъ и находится въ домѣ отца». Сын Николай, 15-ти 

лет, учился в среднем отделении Самарского духовного училища, семилетняя дочь Елизавета 

жила с родителями172. Сам о. Гавриил продолжал свою проповедническую деятельность – в 

рассматриваемом 1865 году он снова произносил «поученiя собственнаго сочиненiя»173. К 

сожалению, не сказано, сколько именно. 

В марте 1865 года в приход был назначен новый, совсем молодой диакон Александр 

Розанов. Он родился 1844 году в семье диакона, «обучался въ Самарской Семинарiи. Изъ 

низшаго отдѣленiя оной Семинарiи поступилъ на должность сельскаго учителя 

Ставропольскаго уѣзда въ село Калмыкскую Сахчу 1862 года февраля 6 дня. 

Послѣ сего опредѣленъ Дьячкомъ Бузулукскаго уѣзда въ село Арзамазовку (ныне 

Арзамасцевка) 1862 года октября 27 дня. 

Преосвященнымъ Ѳеофиломъ посвященъ въ стихарь 1863 года октября 6 дня. Онымъ же 

Преосвященнымъ рукоположенъ во Дiакона въ село Дубовый Уметъ Самарскаго уѣзда 1863 

года ноября 13 дня. Тѣмъ же Преосвященнымъ перемѣщенъ на настоящее мѣсто 1865 года 

марта 4 дня. Грамоту и перехожiй указъ имѣетъ.  

В семействѣ у него жена Марѳа Яковлева 18 лѣтъ; сынъ Аркадiй 9 мѣсяцевъ. 

Чтенiе, пенiе и катехизисъ знаетъ хорошо, поведенiя хорошаго, въ должности исправенъ 

и благонадеженъ, судимъ и штрафованъ не былъ»174. 

В жизни дьячка Загряжского существенных изменений, видимо, не произошло, во всяком 

случае в документах об этом ничего нет. 

На место пономаря в июне 1865 года был определен Иоанн Георгиевич Воинов, 

родившийся в 1842 году в Кинель-Черкасской слободе Бузулукского уезда, в семье 

«умершаго священника Георгiя Андреева Воинова. 

Уволенъ изъ высшаго отдѣленiя Самарскаго Духовнаго училища 1861 года 15 iюня. 

Преосвященнымъ Ѳеофиломъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ, опредѣленъ 

по прошенiю на должность Пономаря въ городъ Бузулукъ къ Николаевской церкви 1862 года 

30 марта. 

                                                      
169 Памятная книжка Самарской губернiи 1863–1864 г. – Самара: Въ губернской типографiи, 1864 г. 
170 Временно-обязанные крестьяне – по положению от 19 февраля 1861 года бывшие помещичьи и удельные 
крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, до тех пор, пока они не выкупят у помещиков назначенные им 
земельные наделы в собственность. После чего, они получали наименование крестьян-собственников. 
171 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 115. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки священника 
Николаева 1865 г. - Л. 88. 
172 Там же. – Л. 90. 
173 Там же. – Л. 89. 
174 Там же. – Л. 91. 
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Тѣмъ же Преосвященнымъ изъ города Бузулука перемѣщенъ по прошенiю на должность 

пономаря въ село Суриково Бузулукскаго уѣзда къ Богоявленской церкви 1864 года 27 

октября. Тѣмъ же Преосвященнымъ изъ села Суриково перемѣщенъ по прошенiю на 

должность пономаря на настоящее мѣсто 1865 года 21 iюля». 

На момент приезда в село двадцатидвухлетний пономарь был холост. Еще сказано, что 

«читаетъ, поетъ и катехизисъ знаетъ хорошо», поведения также хорошего175. 

Однако в ГБУ ЦГАСО хранится «Дѣло» №4314 за 1896 год «О нетрезвости состоящаго 

на должности псаломщика въ селѣ Виловатомъ Бузулукскаго уѣзда дiакона Iоанна 

Воинова». В нем говорится о том, что еще в 1864 году в Духовной Консистории слушалось 

дело «о нетрезвой жизни Пономаря Бузулукской Николаевской цѣркви Iоанна Воинова», и 

было решение: «за неблагопристойное его поведенiе вызванъ на 2 недѣли на послушанiе въ 

Кафедральный соборъ»176. Быть может, юноша остепенился, ведь далее на протяжении 

многих лет ничего предосудительного за ним как будто не замечалось, однако к концу жизни 

пагубное пристрастие проявилось вновь, но речь об этом впереди. 

В семье просвирни Ефросиньи Григорьевны Колокольцевой в конце 1865 года числится 

только старшая дочь Евдокия, девица 22-х лет. Младшей дочери Анастасии в списке уже 

нет177, видимо, девушка вышла замуж. Правда, в метрической книге Михайло-Архангельской 

церкви села Виловатого за 1865 год в разделе бракосочетаний она не фигурирует, однако нет 

ее и в разделе умерших. Скорее всего, девушку выдали замуж в другое село, и венчание 

проходило по месту жительства жениха. 

1865 год является первым, за который сохранились метрические книги Михайло-

Архангельской церкви села Виловатого. Этот род архивных документов в сочетании с 

клировыми ведомостями позволит несколько подробнее освещать жизнь сельского прихода. 

Благополучные годы для жителей села Виловатого, судя по всему, закончились –  

количество дворов упало до 330 шт. Сократилась и численность населения до 2621 человека, 

то есть меньше предыдущего года на 36 человек и на 13 самостоятельных домохозяйств. В 

1865 году в Михайло-Архангельской церкви села Виловатого было крещено 120 

новорожденных младенцев, 61 мальчик и 59 девочек. Большинство из них родились в семьях 

местных жителей. Состоялось 25 венчаний, 16 из них в ноябре. За этот же год умерло 112 

человек, из них младенцев в возрасте до одного года – 12, от 1 года до пяти лет – 57, детей от 

пяти до десяти лет – 6. Взрослых трудоспособного возраста от 25 до 60 лет скончалось 18 

человек, стариков от 60 до 90 лет – 19. 

Большая детская смертность отчасти объясняется оспенной эпидемией, имевшей место в 

первой половине года. Правда, учитывая причины детских смертей, записанные в 

метрической книге, «отъ поноса», «отъ кашля», «отъ младенчекой слабости», можно 

сказать, что кроме оспы в указанном году могла иметь место дизентерия или какое-то 

вирусное заболевание178. К сожалению, уровень медицинского обеспечения в российской 

глубинке XIX – начала XX веков находился на очень низком уровне, а профилактика 

инфекционных заболеваний практически отсутствовала.  

                                                      
175 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 115. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки священника 
Николаева 1865 г. – Л. 92-93. 
176 ГБУ ЦГАСО фонд Ф. 32, опись 8, дело 4314. О нетрезвости состоящего на должности псаломщика в селе 
Виловатом Бузулукского уезда диакона Иоанна Воинова 1896 г. 
177 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 115. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки священника 
Николаева 1865 г. – Л. 94. 
178 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 4. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1865 г. 
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Обложка первой части метрической книги села Виловатого за 1865 г. 

Количество крещеных, венчавшихся и умерших, фигурирующее в метрических книгах, 

относится к требам, совершенным в церкви. Среди прихожан встречаются жители окрестных 

деревень, например Широченки, а также других сел, где были свои храмы, но люди по 

какой-либо причине отправлялись в Виловатое; есть и горожане из Самары, Бузулука, 

Ставрополя и др., служащие железной дороги и даже приезжие из других губерний. Есть 
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люди, приписанные к иным местам, но проживавшие в селе. Все это несколько нарушает 

статистику, но процент отклонений не очень велик и не особенно влияет на общую картину.  

Коли дети в селе рождались, то их надо было как-то называть. Так как же называли своих 

малышей виловатовские жители? На 61 новорожденного мальчика приходится 34 мужских 

имени, а на 59 девочек – 23 женских. Наиболее популярным мужским именем в этом году 

было традиционное русское – Иван, оно повторяется 10 раз. Женских имен, встречающихся 

чаще других, было три: «Евдокiя» и «Пераскевiя», по 7 повторений, «Марiя» – 6179.  

Кроме того, наиболее экзотическими именами стали два женских. «Соломiя» – так назвали 

свою дочь, родившуюся 4 августа, села Виловатого «Госуд. крестьянинъ Ѳлоръ Ѳеодоровъ и 

жена его Наталья Ѳеодорова прав. исповѣданiя180». Кстати, у них родились близнецы, 

вторым был мальчик, которого назвали «Лаврентiй»181. Второе имя «Зиновiя», его 7 ноября 

дали своей девочке виловатовские жители «Госуд. крестьянинъ Димитрiй Яковлевъ и жена 

его Евдокiя Емельянова»182. Следует признать, что понятие экзотичности имен весьма 

субъективно. То, что кажется необычным автору этих строк, возможно, представлялось 

вполне обыкновенным в описываемое время и, быть может, когда-нибудь снова станет 

обыденным. Общие списки имен каждого года, за который сохранились метрические книги 

виловатовской церкви, т. е. 1865–1921 гг., собраны в приложении. 

В записях присутствуют только имена и отчества крестьян, без фамилий. Такая форма 

была характерна для ревизских сказок183. Это документы переписей населения вплоть до 

середины XIX века. В них велась посемейная запись, по степени родства, указывалось, кто 

чей сын или дочь. Эта традиция присутствует и в метрических записях, особенно до 1878 г.  

Здесь и далее если использованы слова «дали имя», «назвали», «крестили» и т.п., то 

имеется в виду не дата рождения, а дата крещения, как правило, они не совпадали, отстоя 

друг от друга не более чем на 2, 3, редко 4 дня. Это отчасти объяснялось большой детской 

заболеваемостью и смертностью, родители старались как можно скорее дать ребенку 

небесного покровителя, чтобы иметь возможность в любом случае молиться за младенца. 

Клировых ведомостей за 1866 год не сохранилось. Из записей в метрической книге об 

исполнении треб известно, что молодой диакон Александр Розанов прослужил в Михайло-

Архангельской церкви села Виловатого до 24 июня 1866 года, в этот день он последний раз 

числится в составе виловатовского причта. А c декабря 1866 года диаконское место уже 

занимает другой – Филипп Данилович Тодорский184. Куда перевели Розанова, неизвестно. 

В семье дьячка Гавриила Загряжского случилось очередное прибавление – 5 марта 

родилась дочь Евдокия, крестными у девочки стали пономарь Иоанн Воинов и жена 

священника Мария Федоровна Благовещенская185.  

                                                      
179 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 4. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1865 г. 
180 «Прав. исповѣданiя» – православного исповедания. Это дополнение в обязательном порядке присутствует во 
всех записях о рождении. Еще встречаются его варианты: «православные», «православнаго вѣроисповѣданiя», 
«оба православные», «оба православнаго вѣроисповѣданiя». В дальнейшем при цитировании метрических 
записей эта часть текста, являющаяся, по сути, везде одинаковой, как правило, приводиться не будет. 
181 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 4. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1865 г. – Л. 92. 
182 Там же. – Л. 99. 
183 Ревизские сказки – документы, отражающие результаты проведения ревизий (переписей) податного 
населения Российской империи в XVIII – I-й половине XIX вв., проводившихся с целью подушного налогового 
обложения населения. В ревизских сказках указывались имя, отчество владельца двора, его возраст, имя и 
отчество членов семьи с указанием возраста, отношение к главе семьи. 
184 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 8. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1866 г. 
185 Там же. – Л. 838. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Информация о том, кто был восприемниками (крестными) при крещении детей, кто – 

поручителями (свидетелями) при бракосочетаниях, раскрывает круг ближайшего общения 

сельчан. Для такого важного дела приглашали людей наиболее близких, уважаемых, 

пользующихся авторитетом и доброй славой. Это объясняется тем, что восприемники и 

поручители не просто украшали «мероприятие» своим присутствием – им надлежало 

отвечать перед Богом и людьми за своих крестников и молодых, молиться за них, как за 

родных чад. Тут уж звать кого попало было себе дороже. 

Видимо, в этом году или в начале следующего сменилась просвирня, до 24 июля 1867 года 

в этой должности состояла «Вдова причетническая жена Ѳеодосiя Серовская». 

Всего в 1866 году в Михайло-Архангельской церкви села Виловатого крестили 166 

малышей, 78 мальчиков и 88 девочек. За год в селе состоялось 40 свадеб, большинство 

браков было заключено в январе – 13, по два в мае и апреле, 12 – в октябре и 11 – в ноябре. 

Такая неравномерность легко объясняется. Во-первых, во время всех постов бракосочетания 

не проводились, и крестьянское хозяйство, естественно, диктовало свои правила – до конца 

уборочной жениться было не принято, да, собственно говоря, и некогда. 

1866 год для села оказался еще тяжелее предыдущего. Смертность превысила 

рождаемость, умерло 202 человека, 108 мужского и 94 женского пола. Весьма велика 

младенческая смертность: в возрасте до года умерло 75 малышей обоего пола, от года до 

пяти лет – 68, детишек от пяти до десяти лет – 21 обоего пола. В графе «причина смерти» у 

большинства стоит «отъ поноса» – видимо, в этот период случилась инфекционная 

эпидемия, а также «отъ скарлатины»186.  

В этом году в метриках фигурирует 38 мужских и 28 женских имен. Лидером 

популярности с большим отрывом является женское имя Евдокия, его получили 15 девочек. 

Иван повторяется 8 раз, «Агапiя» – 6187. Необычных имен отмечено больше. «Iуда» – так 

назвали своего мальчика, родившегося 12 июня, виловатовский «Госуд. крестьянинъ 

Алексѣй Васильевъ и жена его Ульяна Иванова православнаго вѣраисповѣданiя»188. 25 числа 

того же месяца «того же села Госуд. крестьянинъ Трофимъ Семеновичъ и его жена Евдокiя 

Лаврентьева»189, а также «Сего же села государст. крестянинъ Харитонъ Прокоповъ жена 

его Варвара Димитрiева» окрестили своих дочерей именем «Ѳевронiя»190. Двум девочкам в 

июле дали имя Мавра, 15 числа так назвали дочь «онаго же села крестьянинъ Собственникъ 

Иванъ Григорьевъ и жена его Агапiя Петрова»191, и 24 июля это имя использовали «государ. 

крестьянинъ Василiй Михайловъ и жена его Харитина Николаева»192. 21 августа родился и 

23-го был крещен мальчик «Моvсей» (Моисей), родители – «Села Валоватаго 

государственный крестьянинъ Димитрiй Самуиловъ и жена его Марiя Иванова 

православнаго вѣраисповѣданiя»193. В октябре «Сего же села временнообязанный 

крестьянинъ Платонъ Лазаревъ и жена его Дарья Iосифова православные» дали своему 

сыну, родившемуся 23 числа, имя «Авраамъ»194. И 7 ноября родился мальчик, нареченный 

                                                      
186 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 8. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1866 г. 
187 Там же. – Часть первая: О родившихся. 
188 Там же. – Л. 853. 
189 Там же. – Л. 854. 
190 Там же. – Л. 855. 
191 Там же. –  Л. 858. 
192 Там же. – Л. 859. 
193 Там же. – Л. 861. 
194 Там же. – Л. 869. 



54 

 

при крещении «Зиновiй» – это имя выбрали своему сыну «государ. кр. Платонъ Степановъ и 

жена его Анна Ѳеодоврова»195. 

В рассматриваемом году в хозяйстве большего из двух виловатовских обществ произошло 

важное событие: «мiрская мукомольная мельница при селѣ Виловатомъ указомъ 

Правительствующего Cената по 1-му Департаменту отъ 26 апреля 1866 г. за № 24191, 

передана въ распоряженiе общества государственныхъ крестьянъ того села». Правда, 

сохранившееся в архиве «Дѣло», посвященное этому событию, содержит документы 1868–

1869 годов, где нет предыстории, появления означенного указа, оно касается только 

отправки денег по сделке. Став полноправными обладателями мельницы с плотиной, рядом с 

селом, на реке Самаре, средства для оплаты нового имущества сельчане собирали три года. 

Только 19 мая 1869 года мировой посредник196 направил отношение в Самарскую удельную 

контору: «имѣю честь увѣдомить Удѣльную Контору, что деньги 163 руб. 63 коп. 

слѣдуюущiе съ крестьянъ села Виловатаго за уступку имъ Удѣломъ примычки плотины 

мельницы, состоящей при с. Виловатомъ, Виловатовскимъ Волостнымъ Правленiемъ 

представлены въ Контору 5-го сего мая».197 Такое важное приобретение, безусловно, 

должно было способствовать росту благосостояния крестьянской общины. 

Ведомость 1867 года сообщает о весьма значимом событии: при церкви появилась 

библиотека. «По описи церковной библиотеки значатся книги: служебныхъ 20 экземпляровъ; 

писанiя Святыхъ отцовъ 9 экземпляровъ: 1. правила Святыхъ Апостолъ и Святыхъ 

Вселенскихъ соборовъ; 2. Кормчая; 3. Слова Святаго Iоанна Златоуста; 4. Его же бесѣды 

на 10 и 11 главы Евангелиста Матѳея; 5. Его же толкованiе на посланiе къ римлянамъ; 6. 

Его же толкованiе на 2 посланiе к коринфянамъ; 7. Слова Святаго Iоанна Лествечника; 8. 

Розыскъ о раскольникахъ Святаго Димитрiя Ростовскаго; и 9. Журналъ Творенiя Святыхъ 

отцовъ, кромѣ сихъ Архiологическая книга, Скрижаль Венiямина; поучительныхъ книгъ 

бесѣдъ и поученiй разныхъ Авторовъ 35 экземпляровъ; историческихъ книгъ 7 экземпляровъ».  

Кроме того, в этом же году открывается «церковно-приходское училищѣ»198. Никаких 

упоминаний об имевшихся в селе ранее частных училищах в клировой ведомости 1867 года 

не имеется, были они реорганизованы или просто закрыты, неизвестно. 

Наконец, ситуация с отводом земельных участков для причта подошла, как казалось, к 

своей завершающей фазе. 7 июля 1867 года, согласно протоколу №735, состоялось заседание 

3-го стола «оброчно-межевого отдѣленiя» по этому многострадальному вопросу. Заслушав 

«Дѣло», Палате Имуществ «Приказали:» провести окончательный землеотвод и межевание в 

пользу священно- и церковнослужителей села Виловатого, поставив в известность мирового 

посредника. Уже 25 июля в Правление Виловатовской волости поступило уведомление 

                                                      
195 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 8. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1866 г. – Л. 870. 
196 Мировой посредник – должность в России, учрежденная "Положениями" 19 февр. 1861 для содействия в 
проведении крестьянской реформы 1861 года. Назначались Сенатом по представлению губернских властей из 
местных дворян-помещиков (первоначально на 3-летний срок, впоследствии были несменяемы). Основные 
функции – проверка, утверждение и введение в действие Уставных грамот 1861 года, рассмотрение жалоб 
крестьян на помещиков и разрешение споров между ними; образование органов крестьянского, общинно-
волостного самоуправления и надзор за его деятельностью. М. п. обладали по отношению к крестьянам судебно-
полицейской властью. Были упразднены (за исключением западных и закавказских губерний) в 1874 году, и их 
функции переданы уездным по крестьянским делам присутствиям. 
197 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-43, опись 6, дело 16. Оъ отсылкѣ въ Контору денегъ въ вознагражденiе Удѣла за уступк 
примычки мельничной плотины къ берегу р. Самары при селѣ Виловатомъ 1868–1869 гг.  
198 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 126. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки священника 
Николаева 1867 г. – Л. 98. 
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«Ставропольскаго уѣзднаго землемѣра Мельникова» о проведенных мероприятиях по 

межеванию земельных участков.  

 

Уведомление уездного землемера Волостному Правлению 1867 г. 
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Земля была выделена причетникам, правда, не в трех, а только в двух местах. «въ 1-мъ 

мѣстѣ: пашни 35 д. 550 саж. (подъ дорогою 1600 саж.) въ 2-мъ мѣстѣ: покосу 14 д. 650 

саж. подъ дорогою 1620 саж. Подъ полурѣчкою Бѣзымянкою 1 д. 740 саж. Всего въ обоихъ 

мѣстахъ удобной 49 д. 1200 саж. Неудобной 1 д. 2360 саж.»199.  

30 июля состоялся сельский сход, «приговоръ» которого утвердил проведенное межевание. 

В нем перечислены те же цифры, удовлетворившие крестьян, там же прибавлено, что этой 

«нарѣзкой и сами церковнослужители остались нынѣ довольными въ чемъ утвердивъ сей 

приговоръ рукоприкладствмъ нашимъ и подписуемся», далее следует 140 фамилий 

государственных и 51 фамилия удельных крестьян. Документ этот скрепили своими 

подписями волостной старшина Ситников, сельский староста Илья Андреев, представитель 

от духовенства священник села Андреевка Василий Шигонский и все причетники. 

В начале сентября, 3 числа, в Самарское Губернское Правление поступил рапорт 

мирового посредника 2-го участка Бузулукского уезда Самарской губернии №360 о 

земельном вопросе виловатовского причта. К рапорту прилагались приговор схода, и 

уведомление землемера Виловатовскому Правлению о «возобновленiи имъ въ настоящее 

время межъ этаго надѣла». И вот 22 сентября 1867 года последовало заключение №18790 

отделения Самарской Палаты Государственных Имуществ о завершении отвода земли 

причетникам села Виловатого, с передачей этого документа в Духовную Консисторию200.  

И казалось бы, все должно было пойти далее в соответствии с этим решением, однако еще 

много лет клировые ведомости будут сообщать о плохом качестве части отведенной 

причетникам земли, а также о том, что «Плана на землю и межевой книги при церкви 

нѣтъ»201. Трудно это неудовольствие приписать чрезмерной капризности причетников, ведь 

когда ситуация изменилась и земля была отведена должного качества, то в ведомостях так и 

написано: «Качество церковной земли: удобная»202. Но произошло это много лет спустя. 

Может показаться, что автор предвзято подходит к взаимоотношениям сельчан и причта, 

нередко намекая, а то и прямо говоря о неотзывчивости крестьян на нужды причетников. 

Наверное, приятнее было бы читать, да, честно говоря, и писать об обратном, что, 

безусловно, имело место, и об этом тоже рассказывается. Но поскольку декларирована 

строгая документальность повествования, приходится приводить полностью фактологию, 

отраженную в документах, что и дает излагаемую картину. Ни осуждать, ни очернять кого-

либо автор не намерен и вполне отдает себе отчет в том, что тяжесть крестьянской жизни, 

частые неурожаи, а порой и голод, неизбежно накладывали свой отпечаток на ситуацию. 

В 1867 году у священника Гавриила Благовещенского и жены его Марии Федоровны 18 

апреля родился сын Константин, восприемниками (крестными) были фельдшер Борской 

крепости Василий Борисович Петров и супруга священника села Андреевка Александра 

Семеновна Шигонская, а таинство крещения совершил ее супруг, священник села Андреевки 

Василий Шигонский с причтом села Виловатого. К сожалению, ребенок прожил только 

месяц, 16 мая того же года он умер «отъ колотья». Что это, непонятно, но в том месяце у 

нескольких скончавшихся детей разного возраста записан такой «диагноз»203.   

                                                      
199 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-834, опись 105, дело 77. Дѣло по отношенiю Самарской Духовной Консисторiи о нарѣзкѣ 
земли священно-церковно служителямъ села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда 1853–1867 гг. 
200 Там же. 
201 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 268. Клировые ведомости V благочинного округа свящ. Соколова 1886 г. – Л. 20. 
202 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись14, дело 442. Клировые ведомости по V благочин. округу 1910 г. – Л. 62. 
203 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 9. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1867 г. 
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Переведенный в декабре 1866 года в село Виловатое диакон Филипп Данилович 

Тодорский был уже не молодым человеком. Он родился в 1816 году, в семье диакона, 

«обучался въ Саратовской Семинарiи, исключенъ изъ средняго отдѣленiя оной Семинарiи 

1836 года iюля 15 дня. 

Преосвященнымъ Iаковомъ Саратовскимъ и Царицынскимъ рукоположенъ во Дiакона 

Николаевскаго уѣзда села Вязовый Гай 1836 года ноября 10 дня. 

Изъ онаго села перемѣщенъ того же уѣзда села Селезниху къ Николаевской церкви 1839 

года ноября 26 дня. Изъ этаго села перемѣщенъ Бугульминскаго уѣзда въ село Дивлезеркино 

1854 года февраля 26 дня. Изъ Дивлезеркина былъ низвѣденъ на причетническую вакансiю въ 

село Шанталу 1865 года ноября 26 дня, отъ туда перемѣщенъ на настоящее мѣсто въ село 

Виловатое 1866 года декабря 17 дня (он участвует в требах с 22 декабря). 

Ставленую грамоту и перехожiй указъ имѣетъ». 

В семействе у него: жена Агриппина Ульянова, на 1867 год ей 45 лет; их дети: Анастасия, 

20 лет, Прасковья, 14 лет, тринадцатилетний Иосиф учился в 4 классе Бугульминского 

духовного училища; Александра, 11 лет; Алексей, 9 лет, Елена, 4 лет от роду. Как становится 

известным из метрической книги за 1870 год, у Тодорского был еще старший сын Иван, 

который в то время уже служил диаконом в селе Старая Бесовка Ставропольского уезда.  

В клировых ведомостях в характеристиках диакона Филиппа сказано: «чтенiе, пенiе и 

катехизисъ знаетъ хорошо; поведенiя хорошаго, исправенъ и благонадеженъ». Однако, 

следующая запись позволяет усомниться в положительной оценке нового диакона: «1843 

года за нетрезвость былъ посылаемъ въ Покровский монастырь, 1846 года за причиненiе 

побоя женѣ былъ посылаемъ на усмотренiе въ Сергиевскую Спасскую церковь, въ 1863 году 

былъ отрешенъ отъ должности съ подчиненiемъ на новомъ мѣстѣ своего служенiя надзору 

Благочиннаго. В 1864 году за выдачу незаконного свидѣтельства о лѣтахъ крестьянина 

Осипа Васильева оштрафованъ на 5 руб. В 1865 году за нетрезвость и сквернословiе 

низведенъ на причетническую должность впредь до раскаянiя и исправленiя»204.  

В село Виловатое Филипп Данилович перемещен вновь на должность диакона. Видимо, 

ситуация с его поведением изменилась в лучшую сторону. 

В 1867 году старший сын дьячка Гавриила Загряжского, семнадцатилетний Иоанн, не 

проживает в семье отца, а «находится въ услуженiи у купца въ г. Самарѣ»205. 

Пономарь Иоанн Воинов в свои 24 года по-прежнему холост. 

В ведомости 1867 года просфорней числится «причетническая дочь, дѣвица Надежда 

Серовская 20 лѣтъ». Девушка исполняла эти обязанности, но «указа на оную должность не 

имѣетъ» 206. Очевидно, она сменила на этой должности свою мать. В метрической книге 

1867 года, в части третьей «О умершихѣ» есть запись от 24 июля о смерти просвирни села 

Виловатого, вдовы, причетнической жены Феодосии Серовской 57 лет, «отъ горячки». 

Исповедал и причастил ее о. Гавриил, похоронена она на приходском кладбище207. 

В клировой ведомости за этот год отсутствует статистическая таблица численности 

населения и количества дворов в селе. Метрическая книга за 1867 год содержит данные по 

естественному приросту и убыли населения. Родилось 157 младенцев, 79 мальчиков и 78 

                                                      
204 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 126. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки священник 
Николаева 1867 г. – Л. 101. 
205 Там же. – Л. 103. 
206 Там же. – Л. 104. 
207 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 9. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1867 г. 
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девочек. Мужских имен было значительно больше, чем женских, 39 и 25 штук 

соответственно. Самыме популярные – Агапия и Иоанн – встречаются по 11 раз, Мария – 8, 

Евдокия – 7 раз. Список остальных имен мало отличается от предыдущего года. Редких было 

по два мужских и женских. «Села Виловатаго госуд. крестьянинъ Селивестръ Спиридоновъ, 

православ. вѣроисповѣданiя жена его Татiана Iванова» назвали дочь, родившуюся 1 января, 

«Ананiя». В том же январе, 6 числа «незаконнорожденная» девочка получила при крещении 

имя «Синклитикiя», матерью ее была солдатка «Улiана Iванова»208. Клеймо 

незаконнорожденности преследовало человека всю жизнь, даже в записях о венчании таких 

людей присутствовало слово «незаконнорожденный» или «незаконнорожденная». Солдат 

действительной службы «Петръ Iвановъ» и жена его Евдокия Афанасьевна назвали своего 

сына, родившегося 20 августа, ветхозаветным именем «Соломонъ»209. И 17 сентября 

государственные крестьяне «Петръ Потаповъ» с женой Марией Николаевной дали сыну 

имя «Iона»210. А в конце года в селе имело место исключительно редкое явление – «Села 

Виловатаго госуд. крестьянинъ Авраамъ Косминъ и законная жена  Екатерина Николаева» 

родили тройню, близнецы «Данiилъ, Никонъ и Спиридонъ» появились на свет 4 декабря211.  

 

Запись в метрической книге за 1867 год о рождении тройни 

В метрических записях этого года у крестьян все еще отсутствуют фамилии, указываются 

только имя и отчество. Такая практика, как уже отмечалось выше, видимо, перешла в 

метрики из ревизских сказок. 

В селе в рассматриваемом году было заключено всего только 16 новых браков. Умерло же 

95 человек обоего пола, из них 52 ребенка в возрасте до 15 лет212. 

К сожалению, клировая ведомость за 1868 год не сохранилась. В первом полугодии этого 

года или во втором полугодии предыдущего – к сожалению, точнее пока установить не 

удалось – родился будущий главный доброхот виловатовской церкви Василий Тихонович 

Прохоров. Крестили его, видимо, в другом месте, так как в метрических книгах Михайло-

Архангельской церкви запись об этом отсутствует. Год рождения приблизительно можно 

                                                      
208 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 9. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1867 г. – Л. 794. 
209 Там же. – Л. 822. 
210 Там же. – Л. 824. 
211 Там же. – Л. 831. 
212 Там же. 
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определить по записи о его бракосочетании, которому предстоит совершиться в 

виловатовском храме 3 июня 1888 года. 

Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви села Виловатого позволяет 

восполнить недостаток информации за 1868 год.  

В семье диакона Филиппа Тодорского произошло трагическое событие – 25 марта 

младшая его дочь Елена шести лет умерла «отъ лихорадки». 

7 апреля 1868 года состоялось бракосочетание. Жених «Симбирскiй мѣщанинъ Петръ 

Никитинъ Сибиряковъ православнаго исповѣданiя 1 бракомъ, 24 лѣтъ», невеста – «Села 

Виловатаго причетническая дочь Надежда Гавриллова православнаго исповѣданiя 1 

бракомъ, 21 года». Это была исполнявшая при Михайло-Архангельской церкви должность 

просфорни Надежда Серовская. Таинство венчания совершил священник Благовещенский. 

Поручителями, а говоря современным языком, свидетелями, были «отъ жениха: села 

Виловатого Госуд. кр-нѣ Димитрiй Недобежкинъ и Аѳонасiй (фамилия написана очень 

неразборчиво); отъ невѣсты: Г. кр-нѣ Яковъ Ситниковъ, Яковъ Саблинъ и Павелъ 

Плаксинъ». По традиции должность просфорни исполняли девицы или вдовы. После 

замужества Надежда, теперь Сибирякова, более не могла оставаться на прежнем месте. Уже 

в апреле этого года должность была занята другой женщиной. 

На статистической странице метрической книги 1868 года содержатся сведения о 

родившихся, венчавшихся и умерших за означенный год. В церкви было крещено 143 

младенца, 75 мальчиков и 68 девочек. В основном это дети местных жителей, но есть и из 

соседних деревень и даже из других губерний – Владимирской, Симбирской. Однако это не 

означает, что в Виловатое приезжали издалека специально, скорее всего, это недавние 

переселенцы, еще не успевшие или не захотевшие натурализоваться на новом месте.  

За год было заключено 40 браков. «Въ бракъ вступило холостыхъ съ дѣвицами 

православнаго вѣроисповѣданiя 30, другихъ исповѣданиiй нѣтъ, холостыхъ съ вдовами 1, 

вдовцовъ съ дѣвицами нѣтъ, вдовцовъ со вдовами 9». 

Умерло 118 человек, 67 мужского и 51 женского пола. Младенческая смертность, увы, 

была тоже не маленькая, но все же существенно ниже, нежели, например, в 1866 году. Так, 

детей до года умерло 22, от года до пяти лет – 38, от 5 до десяти лет – 9, а подростков с 10 до 

15 лет – только 3 человека. «Значительная смертность между младенцами была отъ 

поноса, отъ скарлатины и отъ оспы; между взослыми были отъ горячки»213. 

И в рассматриваемом году разнообразие мужских имен оказалось существенно большим, 

чем женских: первых было 44, вторых – 25. Лидирует опять Иоанн – 10 младенцев получили 

в 1868 году это имя. У девочек ярко выраженного лидера нет, Марф, Матрон, Татьян и 

Степанид было по 6 каждой214.  

В ряду редких имен первым в январе появляется «Ермилъ» – так назвали своего сына, 

родившегося 6 числа, «Василiй Афанасьевъ» и жена его Елена Ивановна215. 29 июня сразу 

две девочки подряд были названы именем «Ѳевронiя», в обоих случаях их родители – 

виловатовские государственные крестьяне «Павелъ Евдокимовъ, жена его Екатерина 

Захарова»; «Иларiонъ Локтiоновъ, жена Дарiя Трофимова»216. Еще двум девочкам, 

родившимся 4 и 14 августа дали имя «Соломонiя». Родителями их были «государственный 

                                                      
213 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись32, дело 13. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1868 г. 
214 Там же. – Часть первая. О родившихся. 
215 Там же. – Л. 837. 
216 Там же. – Л. 854. 
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крестьянинъ Василiй Михаиловъ, жена его Харитина Николаева»217 и «Села Виловатаго 

крестьянинъ собственникъ Данiилъ Семiоновъ, жена его Акилина Антонова»218. В 

дальнейшем довольно долгое время имена Феврония и Соломония у новорожденных девочек 

села Виловатого встречаются относительно часто, а затем, к ХХ веку, становятся очень 

редкими. В том же августе, мальчика, родившегося 29 числа, родители «Села Лещева 

государственный крестьянинъ Тимофей Iеримѣевъ, жена его Екатерина Авраамова» 

назвали «Моvсей»219. Как и в предыдущем году, одного мальчика назвали «Iона». Он родился 

1 октября, родителями были «Села Виловатаго государственный крестьянинъ Косма 

Захаровъ, жена его Александра Васильева»220. 25 ноября появился на свет и в тот же день 

был крещен мальчик «Аввакумъ». Такое редкое имя выбрали своему сыну «государственный 

крестьянъ Василiй Егоровъ и жена его Акилина Тимофѣева»221. 

Метрическая книга, как и клировая ведомость, всегда заверялась подписями всех 

причетников, имеющих отношение к богослужению и исполнению треб. В данном случае 

стоят четыре подписи: священника Благовещенского, диакона Тодорского, дьячка 

Загряжского и пономаря Воинова. 

Клировая ведомость 1869 года не радует описанием причтового хозяйства. По-прежнему 

сказано, что церковь «утварью не совсемъ достаточна», на отведенную для причта землю 

все еще «плана и межевой книги не имѣется». Получается, что процесс оформления 

документов, после проведения межевания еще затянулся, несмотря на всеобщее согласие. 

Дома причетников продолжали оставаться «для помѣщенiя неудобны и холодны». Хотя по 

сельскому «приговору» причетникам полагалась хлебная руга, «но оной не получается» 222. 

Почему-то в ведомости этого года сказано, что «церковно-приходское училищѣ открыто 

въ 1868 году»223, хотя ведомость 1867 года уже сообщала о наличии такового. Однако так как 

в дальнейшем во всех документах упоминается год открытия школы 1868, то, видимо, 

фактически она начала работать с этого времени. 

В этом году священник Гавриил Исаакович Благовещенский «поученiй своего сочиненiя не 

говорилъ, но сказывалъ оные по печатнымъ книгамъ». Второй сын священника Николай в 

1869 году учился уже во 2-м классе Самарской духовной семинарии. 26 октября у о. 

Гавриила и жены его Марии Федоровны родился сын Михаил, таинство крещения 30 октября 

совершил священник села Лещова (Андреевка) Александр Воецкий с причтом села 

Виловатого. Восприемниками были старшие дети Благовещенского сын Николай и дочь 

Елизавета. Но радость семьи была недолгой – прожив полторы недели, мальчик умер 3 

ноября «отъ младенческой» слабости224. 

Пятнадцатилетний сын диакона Филиппа Тодорского Иосиф окончил Бузулукское 

духовное училище и поступил в 1 класс Самарской семинарии.  

В жизни дьячка Загряжского и пономаря Воинова изменений, отраженных в документах, 

не произошло, характеризуются оба положительно. 

                                                      
217 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 13. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1868 г. – Л. 858. 
218 Там же. – Л. 861. 
219 Там же. – Л. 862. 
220 Там же. – Л. 867. 
221 Там же. – Л. 871. 
222 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 140. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1869 г. – Л. 101. 
223 Там же. – Л. 102. 
224 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 18. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1869 г. 
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Становится известным имя женщины, выпекавшей просфоры, которая сменила 

вышедшую замуж Надежду Серовскую: «Указной просфорни нѣтъ, исполняетъ должность 

таковую крестьянская дѣвица Марiя Шмелева 38 лѣтъ».  

Статистика численности населения, отсутствовавшая после 1865 года, показала, согласно 

клировым ведомостям 1869 года, увеличение числа дворов в селе до 361, из которых 

духовного ведомства 4 шт., военных 7, удельных 88, государственных крестьян 262 дворов. 

Однако численность населения еще сократилась с 1865 года (2621 человек) и составила 2581 

человек, из которых 1223 мужчины и 1358 женщин. На статистическом листе имеется 

уточнение: «Въ семъ приходѣ приходскихъ деревень нѣтъ»225. 

В 1869 году родилось 143 ребенка, 77 мальчиков и 66 девочек. В селе было заключено 62 

брака – на 50% больше, чем в предыдущие годы. Метрическая книга показала увеличение 

детской смертности: за год умерло 104 ребенка в возрасте до 15 лет, из них до одного года – 

77 младенцев, основные причины смерти – «отъ поноса» и «отъ оспы»226.  

Своим новорожденным сельчане дали 40 мужских имен, чаще всего встречается Иоанн – 

11 раз, а также Трофим и Сергий, каждое по 5 раз, причем подряд; из 25 женских имен на 

первом месте Евдокия – 9 повторений, Матрона – 6 и Пераскевия – 5 раз227. Редких имен 

было два. Государственный крестьянин «Николай Капитоновъ и жена его Евдокiя Ильина» 

дали своему сыну, родившемуся 12 мая, имя «Мокiй»228. А в ноябре сразу трех девочек 

подряд назвали «Зиновiя», во всех случаях это были виловатовские государственные 

крестьяне: 2 числа «Василiй Харитоновъ, жена его Ѳеодора Дементiева»229, 6-го – 

«Викторъ Ильинъ, жена его Неонила Тихонова» и 9 числа «Емельянъ Ивановъ, жена его 

Марѳа Кириллова»230. Это имя на некоторое время перестает быть редким в селе.  

Применяемая порой в метрических записях практика игнорирования фамилии затрудняет 

при отсутствии широкого спектра степеней родства идентификацию конкретных людей. 

1870 год в хозяйственном плане мало чем отличается от предыдущих. Хотя и говорится, 

как обычно, что «при пособiи казеннаго жалованiя священнику 108 р., дьячку 36 руб. 

пономарю 24 рубля серебромъ въ годъ содержанiе посредственно»231, не следует забывать, 

что уже несколько лет как в селе была восстановлена должность диакона, а ни жалования на 

него, ни дополнительной земли причт так и не получил.  

Как отмечалось ранее, еще в 1862 году священник Благовещенский пытался добиться 

ремонта священнического дома (причетнические дома в Виловатом были собственностью 

сельской общины), однако тогда решить вопрос не удалось. И вот в 1870 году отец Гавриил 

снова озаботился этой проблемой. В Самарском архиве сохранилось дело «о побужденiи 

прихожанъ села Виловатаго къ поправкѣ священническаго дома. 25 июля 1870 г». 

В деле один документ – прошение виловатовского настоятеля на имя епископа Герасима 

от 25 июля 1870 года. В нем говорится, что дом священника непригоден для проживания. О. 

Гавриил неоднократно извещал об этом общество села, и попечителей, и мирового 

                                                      
225 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 140. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева за 1869 г. – Л. 107. 
226 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись32, дело 18. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1869 г. 
227 Там же. – Часть первая. О родившихся. 
228 Там же. – Л. 848. 
229 Там же. – Л. 865. 
230 Там же. – Л. 866. 
231 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 143. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1870 г. – Л. 100. 
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посредника 2-го участка Бузулукского уезда, «но действiя по сему предмету не 

оказывается. Хотя избранные обществомъ члены Попечительства предложили при 

собранiи общества суммы употребить на устройство приличнаго дома Священнику, но 

общество въ этомъ Попечительству препятствуетъ, и деньги обществомъ были утрачены 

на другой предметъ». «Представляя объ этомъ Вашему Преосвященству, осмеливаюсь 

покорнѣйше просить Вашей Архипастырской милости въ семъ дѣлѣ. 25 июля 1870 года»232.  

Как видно из этого прошения, прихожане не спешили позаботиться об облегчении 

положения своего пастыря, кстати, и в этот раз добиться от них ничего не удалось. 

Старший сын священника, Петр, оставивший по болезни учебу и живший в доме отца, в 

ведомости за 1870 год уже не упоминается. Это связано с тем, что юноша, которому 

исполнился 21 год, начал самостоятельную жизнь. В феврале, а именно 9 числа, состоялось 

его бракосочетание. Избранницей Петра Гавриловича стала «онаго же села Каптенармуса 

дочь Параскевiя Парфирьева», 17 лет от роду. Поручителями (свидетелями) были «отъ 

жениха Дьячекъ Гаврiилъ Загряжскiй, Николай Благовещенскiй (родной брат жениха), отъ 

невѣсты Андрей Яковлевъ Шаинковъ»233. Видимо, в это же время началась и его трудовая 

деятельность, так как в более поздних клировых ведомостях о нем говорится, что он 

находится на частной службе. 20-летний Николай учился в 3-м классе Самарской духовной 

семинарии, младший ребенок – дочь Елизавета, 12-ти лет, получала домашнее образование, 

как сказано в ведомости за рассматриваемый год: «занимается чтенiемъ, чистописанiемъ и 

рукоделiемъ при домѣ отца своего»234. 

В составе семьи диакона Филиппа Даниловича Тодорского также произошли изменения: 

вторая дочь Прасковья у отца уже не числится, девушку выдали замуж за пономаря 

Виловатовской церкви Воинова. Таким образом, на 28–м году жизни пономарь Иоанн 

Георгиевич Воинов наконец нашел свою вторую половину в лице дочки диакона о. Филиппа. 

В графе клировых ведомостей о родстве с членами причта у пономаря и у диакона 

появляются отметки об их родственных связях (о Воинове сказано: «зять дiакону»). 

Венчание состоялось в Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 3 июня 1870 года. 

Свидетелями были: со стороны жениха «села Лещева Дьячекъ Петръ Павловъ и села 

Валоватаго Дьяческiй сынъ Иванъ Гавриловъ Загряжскiй»; со стороны невесты 

«Ставропольскаго уѣзда села Старой Бѣсовки Дiаконъ Iоанъ Филиповъ Тодорскiй (брат 

невесты), Гвардейской слободы Дiаконъ Никифоръ Жуковскiй»235.  

 

Запись в метрической книге 1870 г. о венчании пономаря Иоанна Воинова 

                                                      
232 ГБУ ЦГАСО фонд Ф. 32, опись 4, дело 418. Дело о побуждении прихожан села Виловатого к поправке 
священнического дома. 25 июля 1870 г. 
233 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 25. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1870 г. – Л. 43. 
234 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 143. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева за 1870 г. – Л. 102. 
235 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 25. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1870 г. – Л. 45. 
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В случае более-менее длительного пребывания причетников Михайло-Архангельской 

церкви на своих местах, коллектив становился практически семейным. Тесные и, видимо, 

взаимно дружелюбные трудовые отношения скреплялись и родственными узами. 

Все-таки нельзя безоговорочно доверять информации о возрасте, приводимой как в 

клировых ведомостях, так и в метрических книгах. Вот, например, та же Прасковья 

Филипповна Воинова, в девичестве Тодорская. По клировой ведомости 1867 года ей 14 лет, 

следовательно, родилась она в 1853 году. Но запись в метрической книге о замужестве в 

1870 года дает ее возраст в 20 лет, что соответствует 1850 году рождения. В клировой 

ведомости 1871 года, где она фигурирует уже как жена пономаря, сказано, что ей 19 лет, а в 

аналогичной записи 1872 года – уже 22 года. Увы, путаница налицо, и это случай вовсе не 

единичный. Посему в данной работе приводятся либо все имеющиеся версии датировки, 

либо, при явной абсурдности некоторых описок, наиболее вероятная цифра, 

подтверждающаяся наибольшим количеством документов.  

В приходе появилась новая просвирня, имеющая указ на эту должность, – 35-летняя 

причетническая вдова Мария Васильевна Снегирева. Как становится известным из записи в 

метрической книге за 1881 год, покойный муж ее был дьячок села Утевка Павел Васильевич 

Снегирев. Определил ее на это место Преосвященный Герасим Епископ Самарский и 

Ставропольский еще 20 марта 1869 года, но так как в клировой ведомости за 1869 год 

числится другая женщина, то можно предположить, что Мария Васильевна приступила к 

своим обязанностям только в 1870 году. У нее было двое детей – Анна 9 и Василий 7 лет236. 

В селе прибавился еще десяток дворов, число их достигло 371 шт. В них проживало 1223 

человека мужского и 1360 женского пола, то есть численность населения за год практически 

не изменилась237. Это любопытно, поскольку метрическая книга 1870 года дает, казалось бы, 

несколько иную статистику: родилось 97 мальчиков и 94 девочки, всего 191 младенец был 

крещен в виловатовском храме, наиболее «урожайным» был январь – 23 ребенка обоего 

пола. Было заключено 38 браков, самым веселым оказался февраль – за месяц в селе сыграли 

15 свадеб, на втором месте январь – 9, третий – ноябрь, увеличивший количество молодых 

семей всего на 6 штук. Смертность сильно уступала рождаемости, за год умерло 100 человек, 

54 мужского и 46 женского пола. Больше всего смертей отмечено в июле – 15 случаев (10 и 5 

соответственно). Более половины всей печальной годовой статистики дали младенцы до 1 

года, их скончалось 56, 30 мальчиков и 26 девочек, и еще умерло 14 детей в возрасте от года 

до 5 лет. Основные указанные причины – «отъ поноса и частично отъ оспы»238. Сухие 

цифры статистики примелькиваются, их начинаешь воспринимать просто как информацию, 

но если вдуматься, положение было ужасающим: половина детей, а иногда и больше, не 

доживала до пятилетнего возраста, и это из года в год.  

Лист общих итогов каждого года, имеющийся в метрических книгах вплоть до 1893 года 

включительно, существенно облегчает статистический анализ по сравнению с более 

поздними метриками. Но чтобы не пропустить записи, касающиеся причетников, а также 

следить за изменением моды на имена, подробно просматривалась вся книга. 

Так, в 1870 году на 97 новорожденных мальчиков пришлось 42 имени, а на 94 девочки – 32 

имени. Существенно сменился в этом году рейтинг имен, самыми популярными оказались: 

                                                      
236 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 143. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1870 г. – Л. 103. 
237 Там же. – Л. 104. 
238 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 25. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1870 г. – Л. 66. 
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Агапия (12), Григорий (10), Василий (9), Мария (9), Степан (7), Татиана (7), Анна (6), Иоанн 

(6)239. В скобках дано количество повторений. Самыми необычными, на взгляд автора, были 

«Лукiя» – такое имя дали 2 января своей дочери, родившейся накануне, виловатовский 

«крестьянинъ собственникъ240 Никита Михайловъ, жена его Матрона Иванова»241; того же 

января, 6 числа другую девочку окрестили «Синклитикiя», родители ее «Села Виловатаго 

государственный крестьянинъ Иванъ Петровъ, жена его Дарiя Яковлева»242; 28 мая «Того 

же села крестьянинъ собственникъ Анисимъ Димитрiевъ, Агапiя Минаева», назвали своего 

сына «Iустинъ»243, а 4 октября «крестянинъ Леонтiй Понкратовъ» и жена его Татьяна 

Васильевна окрестили свою дочь женским вариантом того же имени – «Iустина»244.  

В ЦГАСО сохранилось архивное «Дѣло», содержащее ведомости со сведениями «о числѣ 

селенiй, сельскихъ обществъ и обывателей въ нихъ, денежныхъ сборахъ и расходахъ на 

мiрскiя надобности и о дѣлопроизводствѣ въ Волостномъ Правленiи и Волостномъ судѣ». 

Ежегодно такую «Вѣдомость» Виловатовское Волостное Правление составляло и 

представляло с 1870 по 1874 гг. «Его Превосходительству Господину Начальнику Самарской 

Губерниiи», в 1875 и 1876 годах «Его Превосходительству Господину Самрскому 

Губернатору», а с 1877 по 1880 гг. – «Въ Самарское Губернское по крестьянскимъ дѣламъ 

Присутствiе». Данные относятся к периоду, с 1870 по 1879 год. Так, документ 1870 года 

снова сообщает, что в селе Виловатом имеются два общества, государственных и удельных 

крестьян, в первом население преимущественно «рускiе, частично мордва», «ревизскихъ 

душъ245 мужского пола» – 776, во втором только мордва, соответственно 303 души246. В 

последующие годы такие ведомости содержат более развернутую информацию. 

Год 1871, согласно клировой ведомости, не отмечен никакими изменениями причтовой 

жизни. Однако из документов следующего года становится известным, что именно в 1871 

году священнику удалось добиться постройки обществом новых домов для себя и одного из 

причетников, судя, по дальнейшим сведениям, для пономаря.  

В течение указанного года о. Гавриил «поученiя говорилъ по печатнымъ книгамъ и 

нѣсколько катихизическихъ поученiй своего сочиненiя»247. Радостное событие произошло  

                                                      
239 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 25. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1870 г. – Часть 
первая. О родившихся.  
240 Собственник или крестьянин-собственник – крестьянин из бывших крепостных или удельных, выкупивший 
надел у помещика. По закону крестьяне получали право выкупить у помещиков свои усадьбы и, сверх того, могли 
по соглашению со своими помещиками приобрести у них в собственность полевые наделы. Выкуп надела стал 
для помещиков обязательным в начале 1880-х гг. Пока крестьяне пользовались наделами, не выкупив их, они 
находились в зависимости от помещиков и назывались временнообязанными крестьянами. Временнообязанное 
состояние определялось в 20 лет. По истечении этого срока помещик обязан был перевести крестьян на выкуп. 
Когда же соглашение о выкупе было достигнуто (на что предполагался срок в два года), крестьяне получали 
полную самостоятельность и становились крестьянами-собственниками. 
241 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 25. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1870 г. – Л. 3. 
242 Там же. – Л. 5. 
243 Там же. – Л. 23. 
244 Там же. – Л. 32. 
245 Ревизская душа – единица учета мужского населения Российской империи XVIII – XIX вв. в целях уточнения 
при налогообложении. Понятие возникло в связи с введением в 1724 году подушной подати. Каждая ревизская 
душа считалась наличной до следующей ревизии даже в случае смерти человека (отсюда «мертвые души»). 
Ревизские души учитывались с 1718 по 1887 год. 
246 ГБУ ЦГАСО фонд 174, опись 1, дело 1319. О числе селений, сельских обществ и крестьян по Виловатовской 
волости за 1870–1880 гг. 
247 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 152. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1871 г. – Л. 106. 
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22 октября в семье старшего сына настоятеля. У Петра Гавриловича и Прасковьи 

Порфирьевны родилась дочь Нина. Крестили девочку 26 октября, восприемниками стали 

дедушка – священник Гавриил Благовещенский и дочь его Елизавета248, тетя новорожденной. 

Сын диакона о. Филиппа Иосиф не значится в составе семьи отца, как становится 

известным из метрической книги 1872 года, где он фигурирует в качестве свидетеля со 

стороны жениха при бракосочетании своей старшей сестры Анастасии. 17-летний юноша 

был определен на причетническое место в село Черновка. 

В составе семьи дьячка Гавриила Загряжского перестала числиться старшая дочь Елена. 

Объясняется это просто: 29 октября 16-летнюю девушку выдали замуж за государственного 

крестьянина деревни Землянка, Бузулукского уезда, Неплюевской волости Николая 

Алексеевича Сараева, 19 лет от роду. Свидетелями были: «отъ жениха самарскiй мѣщанинъ 

Степанъ Петровъ Голубевъ, крестьянинъ Петръ Казаковъ, отъ невѣсты села Виловатаго 

Николай Мошковъ, и села Покровки кре-нъ Алексѣй Хормытовъ»249. 

Упомянутый в предыдущих строках Николай Тимофеевич Мошков – отец будущего 

известного самарского архитектора-самоучки Георгия Николаевича Мошкова, родившегося, 

к слову говоря, в том же 1871 году. 

У пономаря Иоанна Воинова и его супруги Прасковьи Филипповны 15 мая появился 

первый ребенок – дочь Александра. Крестными стали дед – диакон Филипп Тодорский и его 

дочь Анастасия250, сестра матери новорожденной. К несчастью, девочка прожила недолго, 29 

июня она умерла, видимо, от инфекции, как записано в метрической книге – «отъ поноса»251.  

Число самостоятельных домохозяйств осталось практически неизменным – 370 шт. 

Несмотря на неурожай в 1871 году, в селе отмечен прирост населения – количество жителей 

составило 2640 человек (1269 мужского и 1371 женского пола)252.  

Согласно статистике метрической книги, в рассматриваемом году родилось 177 

младенцев, 92 мальчика и 85 девочек. Наибольшее число новорожденных принес январь – 21 

мальчик и 8 девочек, в остальные месяцы рождаемость распределилась почти равномерно. За 

год было заключено 32 брака. На протяжении предыдущих нескольких лет отмечались 

неурожаи по причине засухи, что спровоцировало в дальнейшем голод. Это обстоятельство, 

а также инфекционная эпидемия привели к увеличению смертности. Всего умерло 155 

человек. Самым тяжелым оказался июль – 43 смертных случая253. Одной из основных 

причин смерти была холера. 

Как уже отмечалось ранее, судьба купеческой семьи Прохоровых оказалась тесно 

связанной с Михайло-Архангельской церковью села Виловатого и ее приходом, эта связь 

упрочилась весьма трагическим событием. В 1871 году в Бузулукском уезде разразилась 

холерная эпидемия. Не обошла беда и купеческую семью. Сначала 10 августа скончалась от 

холеры супруга главы семьи Тихона Ивановича Ольга Федоровна. Приходской священник 

Гавриил Благовещенский исповедал и причастил умирающую, похоронили ее на 

виловатовском сельском кладбище 12 августа254.  

                                                      
248 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 28. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1871 г. – Л. 837. 
249 Там же. – Л. 839. 
250 Там же. – Л. 812. 
251 Там же. -  Л. 862. 
252 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 152. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1871 г. – Л. 110. 
253 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 28. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1871 г. – Л. 871. 
254 Там же. – Л. 864. 
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Запись о смерти Ольги Федоровны Прохоровой из метрической книги 1871 г. 

Всего через несколько дней, 15 августа 1871 года, 

от той же эпидемии умерла «Бузулукскаго 

купеческаго сына Владимiра Нилова жена Евдокiя 

Тихонова, 25 лѣтъ»255 – это дочь Тихона Ивановича 

Прохорова. Будущему благотворителю церкви, 

Василию Тихоновичу, было на тот момент всего три 

года. Пройдет время, и он сделает для прихода 

больше всех других, имя его станет неотделимым от 

местного храма. 

В 2014 году в ходе проведения земляных работ, 

связанных с восстановлением разрушенных крыльев 

колокольни каменного храма села Виловатого, были 

обнаружены чугунная надгробная плита и крест с 

могилы Ольги Федоровны. На этой плите ошибочно 

проставлена дата смерти 11 августа. В данном 

случае предпочтительной, по степени 

достоверности, представляется дата из метрической 

книги Михайло-Архангельской церкви. 

 

Как уже было сказано, в 1871 году появился на свет 

еще один человек, чье имя связано со строительством в 

1900–1914 годах нового каменного храма в селе 

Виловатом. 3 января по старому стилю родился Георгий 

Николаевич Мошков, будущий архитектор-самоучка, по 

проектам которого было построено несколько зданий в г. 

Самаре. В метрической книге 1871 года записано, что 

новорожденного крестили 4 января, родителями были: 

«Николай Тимофѣевъ и жена его Анна Ивановна оба 

православные». Восприемники (крестные) «Того же села 

Петръ Вотiевъ и кр-нъ Александръ Григорьевъ»256.  Еще 

в отрочестве Георгий помогал сельским строителям в их 

работе. Отслужив срочную службу с 1894 по 1897 год в 

                                                      
255 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 28. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1871 г. – Л. 865. 
256 Там же. – Л. 797. 

Архитектор-самоучка 

Г. Н.Мошков  
 

Надгробная плита с могилы Ольги 

Федоровны Прохоровой, 1871 г. 
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инженерно-саперном батальоне, он перебрался в г. Самару, где работал десятником 

строительной бригады. Здесь на него обратил внимание знаменитый самарский архитектор 

Александр Александрович Щербачев и пригласил в свое бюро чертежником. Уже в 1901 

году он как техник-проектировщик создает проект дома купца Кудряшова. В дальнейшем 

как проектировщик, а также как архитектор он построил в г. Самаре ряд зданий, некоторые 

из которых стоят и по сей день257. Нет абсолютно точных документальных данных, 

позволяющих считать Георгия Николаевича Мошкова единоличным автором проекта 

каменного храма в его родном селе, но практически наверняка можно утверждать, что он 

участвовал в его разработке. Подробнее о судьбе этого незаурядного человека можно узнать 

из биографической книги «Дорогу осилит идущий», написанной его дочерью, тоже 

самарским архитектором, Марией Георгиевной Мошковой. 

Ну, а кто еще родился в том году, какие были имена и сколько? Встречается 36 мужских и 

27 женских имен, по их разнообразию 1871 год существенно уступает предыдущему. 

Частично сменились популярные имена, нет одного или двух явных лидеров, чаще других 

встречаются Евфросинья (8, из них 7 подряд), Пелагия (8), Александра (7), Иоанн (7), Мария 

(7), Павел (7), Тимофей (7 подряд), Агапия (6), Василий (6), Феврония (6 подряд). К не 

совсем обычным для русской традиции и относительно редким можно отнести ветхозаветное 

имя «Самуилъ» – так назвали своего сына, родившегося 14 августа, виловатовский 

«государственный крестьянинъ Савва Николаевъ» и жена его Елена Григорьевна258. 

Упоминавшееся уже «Дѣло о числѣ селенiй» сообщает, что количество ревизских душ на 

1871 год немного изменилось: в 1-м обществе их числилось 778, во 2-м – 304, из общего 

числа 41 составляли отставные военные. Интересна также статистика делопроизводства по 

волостному суду259. В Виловатовскую волость входило 4 населенных пункта: Виловатое – 

волостной центр, села Андреевка, другое название Лещево, и Покровка, а также деревня, 

позже село, Широченка. За год по всей волости было рассмотрено 20 «дѣлъ о проступкахъ», 

по ним обвинено 56 человек, 11 из которых «наказано розгами», оправдано 9 крестьян, 

«кончено миромъ» – 9 дел, 38 дел рассмотрено по спорам между крестьянами, из них 

«кончено миромъ» 1 дело. Поскольку сами документы Волостного Правления не сохранились, 

к сожалению, невозможно установить, что совершили и за что были наказаны обвиняемые. 

С крестьян села Виловатого получено денежных «мiрскихъ сборовъ»: «на волостныя 

расходы» по 1-му обществу 246 руб. 56 ½ коп., по 2-му – 96 руб. 34 коп.; «на сельскiя 

надобности» 1 – 64 руб. 8 ½ коп., 2 – 67 руб. 64 коп.260  

Информация о применявшихся телесных наказаниях показывает, что подобные экзекуции 

осуществлялись в народной среде отнюдь не «кровожадным царским режимом», а самими 

же крестьянами в отношении односельчан, ведущих асоциальный образ жизни. И это еще 

                                                      
257 Мошкова М.Г. Дорогу осилит идущей. – Самара, 2001 г. (книга о Г.Н.Мошкове, написанная его дочерью)  
258 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 28. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1871 г. – Л. 819. 
259 Волостной суд – довыборный судебный крестьянский орган для разбора мелких гражданских и уголовных 
дел в России второй половины XIX – начала XX в. Мог приговорить к телесному наказанию, штрафу, 
кратковременному заключению. В России низший выборный крестьянский судебный орган, учрежденный 
Положением от 19.02.1861 г., избираемый волостным сходом, из числа крестьян, в составе 4-12 судей (с 1889 г. – 
на 3 года). Юрисдикции волостных судов подлежали дела о мелких спорах и тяжбах (на сумму до 100 руб.) и 
крестьянских проступках. Разбирательство осуществлялось публично на основе норм обычного права. Он мог 
приговаривать к общественным работам (до 6 дней), штрафу (до 3 руб.), аресту (до 7 дней), телесному 
наказанию (до 25 ударов розог). Местным должностным лицам запрещалось вмешиваться в работу суда. 
260 ГБУ ЦГАСО фонд 174, опись 1, дело 1319. О числе селений, сельских обществ и крестьян по Виловатовской 
волости за 1870–1880 гг. 

http://jurisprudence.academic.ru/9781/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
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довольно мягкая мера воздействия со стороны крестьянского общества. Если член сельской 

общины не вразумлялся, а продолжал пить, дебоширить, воровать или совершать иные 

противоправные поступки, то его безжалостно изгоняли из общины, а следовательно, и из 

населенного пункта. В Уездное или Губернское по крестьянским Делам Присутствие, как 

правило, через мирового посредника, подавалось прошение крестьян села такого-то или 

деревни такой-то о нежелании ими иметь своим жителем такого-то крестьянина и предании 

его в распоряжение властей. Словом, «забирайте этого негодяя и делайте с ним, что хотите, а 

нам он здесь не нужон». Как правило, если аргументация была убедительной, изгоя или 

переселяли туда, где его соглашалось принять другое общество, что случалось редко, либо 

отправляли в отдаленные места, куда фактически ссылали таких же хулиганов. А в случае 

наличия серьезной или неоднократной вины крестьянин из волостного суда вполне мог 

попасть уже под настоящий государственный суд, со всеми вытекающими из этого 

последствиями. Немало общинных «приговоров» об изгнании содержат документы 

Самарского Губернского по крестьянским Делам Присутствия за все время своего 

существования. Правда, изгои из села Виловатого в делах, которые были просмотрены в 

рамках работы над этой книгой, автору не попадались. 

 

Волостной суд. Гравюра XIX века 

Как сказано выше, в клировой ведомости 1872 года есть упоминание о новом доме 

священника: «священнику построенъ новый домъ, но холодный, у дьякона ветхiй, у дьячка и 

пономаря порядочны комнаты, при оныхъ домахъ службы ветхи, надлежащимъ образомъ не 

устроены»261. В остальном все осталось как было планов и межеваний на землю не было 

никаких, да и сама земля опять значится как «частiю солонцеватая, а потому для посева не 

такъ удобна». Содержания, обещанного от прихожан, по приговору еще 1836 года, 

причетники так и не получали. 

Диакон о. Филипп в 1872 году предпринял очередную попытку улучшить свои жилищные 

условия. В Самарском государственном архиве хранится дело за №5011 «По прошенiю 

Дiакона села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда Филиппа Тодорскаго о понужденiи прихожанъ 

села Виловатаго къ исправленiю общественнаго дома. 10 августа – 29 декабря 1872 г». 

                                                      
261 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 162. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1872 г. – Л. 100. 
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Дело содержит 10 листов. 

Лист 1. Прошение Диакона села Виловатого Филиппа Даниловича Тодорского на имя 

Преосвященного Герасима Епископа Самарского и Ставропольского от 28 августа 1872 года. 

Диакон Филипп поступил на службу в село Виловатое в 1866 году. Дом, где его разместили, 

уже тогда был ветхим. В 1871 году для священника и причетника были построены 

обществом новые дома. Диакон много раз обращался в Волостное Правление, к церковным 

попечителям и к мировому посреднику «хотя бы за некоторымъ ремонтомъ», но никто ему 

не помог. Пытались оказать содействие священник села Виловатого Гавриил 

Благовещенский и благочинный священник Федор Николаев, но на все их усилия не было 

никакого отклика. А дом тем временем совершенно разваливался, и диакон просит 

Преосвященного помочь ему в его ходатайствах. 

Лист 2. Журнал заседания Самарской Духовной Консистории от 7 сентября 1872 года по 

прошению диакона села Виловатого Филиппа Тодорского о ремонте дома. По слушанию 

дела был вынесен неутешительный вердикт: «Приказали: дать знать просителю, что, какъ 

по новому положенію дiаконы могутъ быть при сельскихъ церквахъ, только на содержаніи 

прихожанъ и, слѣдовательно, съ добраго ихъ согласія, то Епархiальное Начальство не 

имѣетъ возможности побудить прихожанъ къ устройству помѣщенія для дiаконовъ, и что 

онъ можетъ выйти изъ затруднительнаго положенія лишь тѣмъ, если самъ на свои 

средства оправитъ, насколько возможно, ветшающее общественное для него помѣщеніе, 

или пусть условится съ прихожанами деньгами». 

Однако некоторые действия Консисторией все же были предприняты: направлено 

обращение к мировому посреднику с просьбой помочь в решении вопроса. На следующем 

листе дела содержится его ответ, больше похожий на обвинение. 

Лист 3. Ответ мирового посредника Бузулукского уезда 2 участка на отношение Духовной 

Консистории «о понужденiи крестьянъ с Виловатаго къ исправленiю поправить дiаконскаго 

дома», от 18 ноября 1872 года за №743. 

В ответе, довольно резком, говорится, что «прихожанѣ не жалѣютъ средствъ на 

устройство домовъ причта, такъ за 1871–1872 года ими было истрачено на это 1403 рубля 70 

коп.», и что «духовенство становится черезмерно требовательно и часто сами приводятъ въ 

упадокъ имъ устроенныя строенiя, Дiакону общество исправило помещенiе, но онъ требуетъ 

постройки для него новаго дома, что по голодному году для общества невозможно». 

К ответу приложены: 1. Листы 4, 5. Письмо Виловатовского Волостного Правления №744 

от 27 октября 1872 года мировому посреднику с объяснением невозможности строить новый 

дом для причта в голодный год. 2. Лист 6. Черновик обращения Самарской Духовной 

Консистории к мировому посреднику с просьбой оказать помощь в понуждении крестьян 

села к исправлению дома для диакона Тодорского за №5628 от 25 сентября 1872 года. 

Листы 7, 8. Журнал заседания Самарской Духовной Консистории от 5 декабря 1872 года 

по ответу. Ответ мирового посредника Бузулукского уезда 2 участка о деле диакона Филиппа 

Тодорского. Заслушав информацию о затратах, понесенных прихожанами села Виловатого 

на исправление домов церковного причта, изложенную в ответе мирового посредника, 

«Приказали: отношенiе Мирового посредника приложить къ дѣлу, предварительно, 

впрочемъ, представивъ на благоусмотренiе Его Преосвященства». 

Лист 9. Объяснение приходского попечительства Михайло-Архангельской церкви села 

Виловатого от 26 октября 1872 года. Попечители: Кузьма Кислинский, Тихон Матасов, 

Владимир Рязанцев, Тимофей Зайцев, Герасим Шурыгин. 
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«…въ 1871 и 1872 годахъ для священно-церковнослужителей сдѣланы слѣдующія 

исправленія: выстроенъ домъ для священника въ 1080 руб. Причетнику даны 200 руб., на 

исправленіе діаконскаго дома 9 руб., на исправленіе дома другого причетника 54 руб. 30 

копъ. и на исправленіе трехъ печей въ священническомъ домѣ 60 руб. 40 копъ., а всего на 

тысячу четыреста три руб. семьдесятъ копъ. серебромъ. Дiаконский же домъ, хотя и 

ветхій, нами хорошо исправленъ такъ, что во всякое время года жить возможно, но 

строить новый міряне признаютъ невозможнымъ по случаю неурожая хлѣбовъ, какъ въ 

нынѣшнемъ 1872, такъ и въ минувшемъ 1871 годахъ, по которому міряне ходатайствуютъ 

у Правительства денежнаго отъ казны пособія на продовольствіе своихъ семействъ…» 

Картина получается довольно печальная, 1871 и 1872 годы были действительно 

голодными в Среднем Поволжье из-за неурожая. Если своим детям есть нечего, то, конечно, 

не до общественного строительства. Но беда в том, что жилищная проблема у причта церкви 

села Виловатого была практически не проходящей на протяжении почти всего времени 

существования прихода. И еще, при поверхностном взгляде, может возникнуть вопрос: 

почему бы причетникам самим не обихаживать дома, в которых они помещаются? Ведь 

мужчины же они, следовательно, с молотком и топором должны уметь управляться. Все 

верно, а из записей разных лет очевидно, что они это и делали. Однако серьезный ремонт 

или строительство и тогда требовали существенных затрат, а при нередкой смене членов 

причта легко их понять. Вложишь свои деньги, все наладишь, а тут указ о переводе или 

«ябеда» от прихожан с последующим возможным удалением, как это случилось в 1857 году 

со священником Николаем Алексеевичем Сергиевским. Получается, что не было резона у 

причетников расходовать свои, и так скудные средства на обустройство домов, 

принадлежащих, к слову говоря, виловатовскому обществу. 

Здесь представляется нужным отметить, что понятие голода в дореволюционной России и 

тот образ голода, который сложился в советское время по картинам 1921-1922 годов в 

Поволжье и начала 30-х годов на Украине, имеют мало общего. В Царской России голодом 

именовалась ограниченная нехватка продовольствия, вынуждавшая сельское население 

периодически добавлять в пищу суррогаты, как то: отруби, жмых, лебеду и т.п., что, 

естественно, не радует, но отнюдь не сопровождавшаяся массовой гибелью от недоедания. 

Нередкие по сей день разглагольствования о миллионах жертв не подтверждаются никакими 

документальными источниками, в том числе публикациями «левых» авторов. Такая ситуация 

была связана с неурожайными периодами, когда недороды случались по нескольку лет 

кряду. Конечно, плохое питание неизбежно вело к увеличению смертности от различных, в 

том числе эпидемических заболеваний. Это, безусловно, трагическое обстоятельство все же 

разительно отличается от голодоморов советского периода, которые характеризуются 

тотальным отсутствием продуктов питания на соответствующих территориях и, как 

следствие, массовой смертностью среди населения. Нет необходимости останавливаться 

здесь на злонамеренных причинах такого положения, об этом имеется обширная и 

общедоступная литература. К тому же мы коснемся вопроса голода 20-х годов ХХ века в 

Поволжье, когда доберемся до этого периода в нашем повествовании. 

Лист 10. Рапорт благочинного села Павловки иерея Федора Николаева в Духовную 

Консисторию от 21 декабря 1872 года. В нем он фактически обвиняет приходское 

попечительство во лжи, а мирового посредника – в поверхностном знакомстве с делом. 

«В Самарскую Духовную Консисторiю 

Благочиннаго Бузулукскаго уѣзда села Павловки Iерея Ѳеодора Николаева 
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Рапортъ 

Въ исполненiе указа Самарской Духовной Консисторiи отъ 9 декабря текущего года за № 

6952 честь имѣю ответить: Виловатовское попечительство въ пользу дома своего 

приходского Дiакона, никогда и ничего не дѣлало, какъ преждѣ онъ жилъ въ мазанкѣ и по 

настоящее время живетъ. То правда, что оно по свидѣтельству Мирового Посредника 

употребило на устройство домовъ своего причта более тысячи рублей; но эта сумма 

употреблена не на устройство дiаконскаго дома, а на постройку священническаго въ 1871 и 

1872 годахъ. 

Благочинный Iерей Ѳеодоръ Николаевъ 

№267 21 декабря 1872 года»262. 

Неурожайный год не позволил решить жилищную проблему диакона. 

Священник о. Гавриил продолжал, как прежде, проповедническую деятельность среди 

прихожан. Так, в клировой ведомости о нем сказано, что за год им «были произнесены 6 

проповѣдей своего сочиненiя и 15 печатныхъ проповѣдей разныхъ авторовъ»263. 

Второй сын его, Николай, видимо, окончил Самарскую духовную семинарию, и начал 

самостоятельную жизнь с 1872 года, в составе семьи отца он не значится. 

Старшая дочь диакона Тодорского, 24-летняя Анастасия Филипповна, 3 июля вышла 

замуж. Супругом ее стал «Ставропольскаго уѣезда села Старой Бѣсовки Дьячекъ Иванъ 

Дронскiй» 23-х лет. Поручителями были «отъ жениха Старой Бѣсовки Дiаконъ Иоаннъ 

Тодорскiй и села Черновки причетникъ Iосифъ Тодорскiй, отъ невѣсты села Виловатаго 

причетникъ Иванъ Воиновъ и окончившiй курсъ общеобразовательныхъ наукъ Николай 

Благовещенскiй»264. С этого года Анастасия, естественно, перестает упоминаться в семье 

отца. Младший сын его, 14-летний Алексей, в 1872 году учился в 4-м классе Самарского 

духовного училища.  

10 июня супруга пономаря Иоанна Воинова снова подарила ему дочь, 11 числа ребенка 

окрестили с именем Елена. Восприемниками были приходской священник о. Гавриил 

Благовещенский и дочь диакона Александра Филипповна265. Но пономаря и жену его 

Прасковью Филипповну вновь постигло горе. Прожив всего две недели, девочка умерла, 

возможно, от той же инфекции, что и первая дочь. В метрической книге опять значится, что 

смерть наступила «отъ поноса»266. 

В жизни остальных причетников заметных изменений не произошло. 

В рассматриваемом 1872 году в статистическом разделе клировых ведомостей впервые 

упомянут купеческий хутор Прохорова как приписанный к приходу Михайло-Архангельской 

церкви села Виловатого, там сказано: «въ 3-хъ верстахъ Прохоровскiе хутора отъ церкви, 

препятствiй къ сообщенiю нѣтъ»267. 

Голодные 1871 и 1872 годы неблагоприятно отразились на сельчанах. Хотя количество 

дворов почти не изменилось, их стало 369 штук, из которых 2 – на хуторе Прохорова: один 

                                                      
262 ГБУ ЦГАСО фонд Ф. 32, опись. 6, книга 4, дело 5011. По прошению Диакона села Виловатого Бузулукского уезда 
Филиппа Тодорского о понуждении прихожан села Виловатого к исправлению общественного дома. 1872 г. 
263 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 162. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1872 г. – Л. 102. 
264 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 32. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1872 г. – Л. 744. 
265 Там же. – Л. 723. 
266 Там же. – Л. 759. 
267 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 162. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1872 г. 
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купеческого сословия, второй – временно проживающих государственных крестьян. Видимо, 

имеется в виду прислуга и работники. Но весьма существенно сократилась численность 

населения – до 2526 человек, из них 1190 мужского и 1336 женского пола. То есть убыль с 

1871 года составила 114 душ (79 мужчин и 35 женщин).  

Несмотря на трудный год, рождаемость была довольно высокой. В 1872 году родилось 87 

мальчиков и 107 девочек, всего 194 младенца. Браков было заключено всего 24, что 

значительно меньше предыдущих лет. Смертность и в этом году отстала от рождаемости: 

всего скончалось 130 человек (59 мужского и 71 женского пола), однако же именно она 

показывает тяжесть описываемого года. Из всех смертных случаев 93 приходятся на 

младенцев до пяти лет. И снова об основной, непосредственной причине сказано: 

«значительная смертность была между младенцевъ отъ кори и оспы»268.   

Конечно, как уже упоминалось, статистика метрических книг неточно отражает ситуацию 

непосредственно в селе Виловатом. Немало в Михайло-Архангельскую церковь приносили 

крестить младенцев и отпевать покойников из близлежащих сел и деревень, а порой и из 

мест весьма удаленных. Однако приведенные выше сведения дают основание утверждать, 

что убыль населения связана не с высокой смертностью, а, видимо, с переселением людей из 

пострадавших районов на новые земли, в том числе в Сибирь. 

Среди 43 мужских имен этого года на первое место с большим отрывом снова выходит 

Иоанн, 9 повторений, остальные имена мальчиков повторяются не более пяти раз. Из 31-го 

женского имени выделяется группа лидеров: Евдокия встречается 11 раз, Агапия и Наталия – 

по 10, а Варварами и Татианами назвали по 8 девочек269.  

Имен необычных было больше, нежели в предыдущем году. «Хiонинiя» назвали свою 

дочь, родившуюся 7 января, «государственный крестьянинъ Андрей Порфировъ» и жена его 

Евфимия Евдокимовна270. 9 мая опять же виловатовский «государственный крестьянинъ 

Наумъ Iустиновъ, жена его Евгенiя Елисѣева» назвали сына своего «Исидоръ»271. Евсевием 

окрестили сына 18 июня виловатовские крестьяне-собственники «Мартинъ Семiоновъ, жена 

его Матрона Тихонова»272. Сразу два Самсона появилось 25 июня в семьях государственных 

крестьян села Виловатого. Один родился 20-го, его родителями были «Евдокимъ Евстигнѣевъ, 

жена его Евдокiя Петрова», второй – 22-го, матерью второго была тоже Евдокия, только 

Захаровна, отца звали «Макаръ Гурiановъ»273. И виловатовские государственные крестьяне 

«Аверьянъ Ильинъ» со своей женой Анисьей Васильевной и «Григорiй Егоровъ, жена его 

Анастасiя Леонва» 30 июля дали своим дочерям имя «Олимпiада»274. 

В общем списке имен немало таких, которые в нашем XXI веке практически не 

встречаются, а потому снова следует оговориться, что в отношении выбора редких и 

необычных имен автором проявлен не свойственный данной хронике волюнтаризм. 

Убыль населения не отразилась на количестве «ревизскихъ душъ», фигурирующих в 

«Вѣдомости о числѣ селенiй и сельскихъ обществъ». Данные по судопроизводству 

показывают некоторое снижение числа крестьян, привлекавшихся к волостному судебному 

разбирательству: «дѣлъ о проступкахъ» было 21, по ним обвинено 34 человека, 3 из которых 

                                                      
268 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 32. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1872 г. – Л. 771. 
269 Там же. Часть первая: О родившихся. 
270 Там же. – Л. 707. 
271 Там же. – Л. 720. 
272 Там же. – Л. 724. 
273 Там же. – Л. 725. 
274 Там же. – Л. 729. 
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наказаны розгами, оправдано двое крестьян, «кончено миромъ» – 3 дела; 37 дел рассмотрено 

по спорам между крестьянами, из них «кончено миромъ» 6 дел. Суммы денежных сборов с 

крестьян на Волостное Правление увеличились, а на сельские нужды несколько 

уменьшились. С крестьян села Виловатого «мiрскихъ сборовъ»: «на волостныя расходы» по 1-

му обществу – 301 руб. 8 ¾ коп., по 2-му – 117 руб. 80 коп.; «на сельскiя надобности» 1 – 93 

руб. 24 коп., 2 – 36 руб. 86 коп. В документе этого года содержится сводка волостных 

расходов, «изъ собранныхъ денегъ употреблено» на жалование волостному старшине 144 р., 

волостному писарю – 180 р., помощнику мирового посредника – 98 р. 37 к., сторожу – 36 р., 

ямщику хозяйственного пункта – 240 р. Сельские расходы заключались в жаловании писаря 

села Виловатого – 123 р. 76 к. За весь период, который охватывает цитируемое дело, суммы 

жалования волостной администрации, за редкими случаями, оставались неизменными275.  

Клировой ведомости за 1873 год не сохранилось. Однако благодаря позднейшей заметке в 

ведомости за 1872 год, известно, что 27 августа 1873 года 57-летний диакон Филипп 

Данилович Тодорский был по собственному его прошению «уволенъ за штатъ»276. 

Фактически оставался на должности по 13 сентября включительно277, когда о. Филипп в 

последний раз совершал требы в составе причта Михайло-Архангельской церкви. В 

дальнейшем он в селе Виловатом не числится, среди умерших его тоже нет, видимо, 

перебрался на жительство в какое-то другое место, возможно, к кому-то из своих детей. 

Благодаря сохранившемуся в ЦГАСО делу «О церковно-приходскихъ школахъ въ 1874 

году» есть некоторые данные и о виловатовской школе. Благочинный священник села 

Павловка (Богатое) Федор Николаев 11 января 1874 года подал епархиальному начальству 

рапорт за №30 о наличии школ в его благочинии по итогам предыдущего 1873 года. К 

рапорту приложена «Вѣдомость о земскихъ и церковно приходскихъ школахъ по Благочинiю 

VIII округа Бузулукскаго уѣзда за 1873 г.». Всего школ было 9: 3 земских и 6 церковно-

приходских. Согласно этой ведомости, в церковно-приходской школе села Виловатого 

обучалось 6 мальчиков, располагалась она «въ нанятой квартирѣ». «Наставники никакого 

вознагражденiя ни отъ кого не получаютъ». Состояние школы, единственной из всех 

девяти, оценено как «неудовлетворительное»278. 

Согласно метрической книге за 1873 год, в церкви села Виловатого было крещено 159 

младенцев, 80 мальчиков и 79 девочек. Трудности голодного периода видны и на примере 

числа бракосочетаний, состоявшихся в этом году. Их было всего 19 – небывало малое 

количество. За год умерло 137 человек, из которых 107 дети до пяти лет, 57 мальчиков и 50 

девочек. Детская смертность, и так на протяжении всего времени огромная, достигла просто 

катастрофических размеров, составив порядка 70%. Основными причинами младенческой 

смертности были, как обычно, оспа и, видимо, другие инфекционные заболевания. 

Поскольку весьма часто встречающийся в метрических книгах «диагноз» смерти «отъ 

поноса»279 указывает на возможность дизентерии или чего-либо подобного.  

Среди умерших взрослых есть приезжий духовного звания – 6 мая скончался 

«Оренбургской Епархiи въ Ставкѣ при Нарынъ Пескахъ Дiаконъ Алексаноро Невской церкви 

                                                      
275 ГБУ ЦГАСО фонд 174, опись 1, дело 1319. О числе селений, сельских обществ и крестьян по Виловатовской 
волости за 1870–1880 гг. 
276 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 162. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1872 г. – Л. 103. 
277 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 37. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда за 1873 г. 
278 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 6, книга 4, дело 5368. О церковно-приходскихъ школахъ въ 1874 году. – Л. 15-18. 
279 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 37. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда за 1873г. – Л. 700. 
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Константинъ Андреевъ». Совсем молодой, 23-летний человек умер «отъ чахотки» и был 

погребен через два дня на приходском кладбище села Виловатого280. 

Снижение рождаемости последних лет было очевидно вызвано неурожаями. 1872 и 1873 

годы в степной части Самарской губернии оказались голодными. Граница степной и 

лесостепной зоны, как известно, проходит по реке Самаре, на которой стоит с. Виловатое, 

следовательно, бедствие отчасти затронуло и это село. Надо отметить, что в данном случае 

имеется в виду недоедание, а не тотальный голод, как это было в 1921-1922 годах, 

«голодовка 1872/73 г. хотя и ставила населенiе степи, не знавшаго привычки имѣть запасъ, 

въ критическое положенiе, но урожаи въ смежныхъ губернiяхъ давали полную возможность 

снабжать населенiе степи хлѣбомъ»281.  

Правительство и местные власти прилагали большие усилия, чтобы облегчить 

бедственное положение пострадавших районов: организовывался сбор пожертвований, 

выделялись бюджетные финансовые средства, а также продукты. Было принято решение, что 

ситуация требует «приостановленiя въ пострадавшихъ отъ неурожая 1873 года 

крестьянскихъ обществахъ Самарской губернiи понудительныхъ мѣръ взысканiя недоимокъ 

и оклада до снятiя урожая 1874 года», была предоставлена отсрочка на пять лет. 

Виловатовская волость наряду с большинством волостей губернии числится в списке 

«нуждавшихся и получившихъ пособiя изъ продовольственнаго капитала»282. Не оставались 

в стороне и члены царской семьи, оказывая помощь конкретным населенным пунктам 

сельской глубинки. Поступала таковая и в наиболее пострадавшие селения Бузулукского 

уезда. Так, например, в рассматриваемом 1873 году, узнав «о бѣдственномъ положенiи 

крестьянъ села Жидиловки и дер. Ковентиковой по случаю неурожая хлѣба», наследник 

престола Великий Князь Александр Александрович, будущий Император Александр III, 

выделил из собственных средств 200 рублей на закупку хлеба для голодающих. Деньги эти, 

кстати говоря, существенные по тем временам, были переданы через Канцелярию 

Самарского Губернатора лесничему 5-го Бузулукского лесничества Чижу, который и 

организовал закупку и раздачу хлеба283.  

Несмотря на предпринимаемые усилия и на то, что село Виловатое не попало в число 

наиболее пострадавших селений, здесь тоже жилось очень тяжело, голодало и духовенство. 

В самом конце года священник Гавриил Благовещенский обратился к руководителю епархии 

с просьбой о помощи: 

«Преосвященнѣйшему Герасиму Епископу 

Самарскому и Ставропольскому и Кавалеру 

Бузулукскаго уѣзда 8 Благочинiия села Виловатаго Михайло-

Архангельской церкви Священника Гаврiила Благовещенскаго 

Покорнѣйшее прошенiе 

По случаю 3-хъ лѣтняго неурожая прихожане села Виловатаго крайне бѣдствуютъ въ 

пропитанiи себя, вмѣстеѣ съ ними и я терплю большую нужду въ хлѣбѣ по неимѣнiю 

средствъ, хотя семейство мое невелико, состоитъ изъ 3-хъ человекъ, но сбора хлѣба, по 

                                                      
280 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 37. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда за 1873 г. – Л. 685. 
281 Михайловъ А.М. Третiй самарскiй голодъ. Самара, 1891 г. 
282 ГБУ ЦГАСО фонд 174, опись 1, книга 7, дело 3648. Журналъ засѣданiй Самарскаго по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствiя за май-июль 1874 года. – Л. 59-73. 
283 ГБУ ЦГАСО фонд 834, опись 350, дело 14. О покупкѣ хлѣба для голодающихъ крестьянъ деревень Жидиловки и 
Ковентиковой Бузулукскаго уѣзда на 200 р. пожертвованыхъ ихъ Императорскими Высочествами Государемъ 
Наследникомъ и Государынею Цесаревною. 1873 г. 
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приходу, совершенно никакого нѣтъ, денежный доходъ самый ничтожный, хлѣбъ, въ 

запасныхъ магазинахъ обществъ, вышелъ весь, по части Духовной мнѣ съ семействомъ 

пособiя не выдано. Почему покорнѣйше прошу Ваше Преосвященство оказать милость въ 

выдачѣ пособiя на пропитанiе мнѣ съ семействомъ. 

На что и осмѣливаюсь ожидать Вашей Милостивѣйшей Архипастырской резолюцiи. 

27 декабря 1873 г. Къ сему прошенiю подписался проситель Священникъ Гаврiилъ 

Благовещенскiй». 

Уже в первые дни нового 1874 года, 9 января, состоялось заседание Самарской Духовной 

Консистории по этому вопросу. Члены Консистории, рассмотрев прошение и приняв во 

внимание, что никаких пособий по голодному времени о. Гавриил не получал, «Приказали: 

Выдать священнику села Виловатаго Гаврiилу Благовещенскому изъ суммъ, отведенныхъ на 

голодающихъ изъ духовенства двадцать рублей». Таким образом, вопрос пропитания семьи 

настоятеля виловатовского храма был на некоторое время решен284. 

Несмотря на третий подряд неурожайный год, статистика «Вѣдомости о числѣ селенiй и 

сельскихъ обществъ» спокойная, численность ревизских душ общества бывших 

государственных крестьян составила 777, в обществе бывших удельных крестьян осталась 

прежней – 304 души. Отставные военные в этот раз разделены по крестьянским обществам, 

30 душ в первом и 12 – во втором. И осужденных и поротых в этом году было существенно 

меньше: по двенадцати рассмотренным делам было осуждено 12 же человек, и всего один 

«наказанъ розгами» 285. Похоже, то было затишье перед бурей, но об этом ниже. 

В 1873 году сельчане для своих малышей использовали 42 мужских и 26 женских имен. 

Чаще других встречаются Иоанн и Евдокия – такие имена получили по 9 малышей, 8 девочек 

стали Марфами, 7 мальчиков – Алексеями. Редких имен можно отметить семь: «Ермилъ» – 

так 7 января назвали своего сына «Села Виловатаго собственникъ Никита Ефремовъ, жена 

его Дарья Степановна»286, это имя уже встречалось в Виловатом; 9 марта тоже 

«собственникъ Василiй Сидоровъ, жена его Екатерина Иванова» родили двойню, одного 

сына назвали обычным именем Алексей, а второго – очень редким «Агапiй»287; 6 мая у 

виловатовских собственников Ивана Самарцева и жены его Агапии Ивановны родился сын, 

которому при крещении дали имя «Исидоръ»288; еще отличились «собственникъ Макаръ 

Григорьевъ, жена его Дарья Максимова» – они дали своей дочери, появившейся 1 августа, 

имя «Соломонiя»289; в том же августе, только 16 числа, новорожденного мальчика назвали 

Авраамом, родителями его были «Села Виловатаго солдатъ Василiй Петровъ, жена его 

Анна Данiилова»290; 2 сентября в селе появился еще один «Моvсей» (Моисей) – так окрестили 

сына, родившегося накануне, «Села Виловатаго госуд. крестьянинъ Степанъ Косминъ» и 

жена его Наталья Петровна291; «Зиновiй» назвали подряд двух мальчиков, которых крестили 

8 и 9 ноября, родители первого – «Села Виловатого собственникъ Аверьянъ Савельевъ» с 

женой Еленой Степановной, второго – «Того же села государственный крестьянинъ 

                                                      
284 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 1, книга 3, дело 2645. О разсылкѣ пожертвованыхъ въ пользу голодающихъ изъ 
духовенства. 1874 г. – Л. 29–31 
285 ГБУ ЦГАСО фонд 174, опись 1, дело 1319. О числе селений, сельских обществ и крестьян по Виловатовской 
волости за 1870–1880 гг. 
286 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 37. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1873 г.  – Л. 633. 
287 Там же. – Л. 639. 
288 Там же. – Л. 644. 
289 Там же. – Л. 652. 
290 Там же. – Л. 654. 
291 Там же. – Л. 655. 
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Дементiй Егоровъ, жена его Дарья Васильева»292. Обращает на себя внимание различное 

порой написание одних и тех же имен в зависимости от времени, а еще более от писца, 

имена несколько трансформируются, в цитатах приводятся варианты источника. Редкие 

имена тем не менее периодически повторяются, в этих списках они, как правило, приводятся 

в том случае, если относительно долго не встречаются. 

Год 1874, в отличие от предыдущих трех лет, ознаменовался хорошим урожаем, однако 

это произошло только осенью, а все предыдущее время голодовка усиливалась. Вместе с 

народом голодало и духовенство, причем не только сельское. Епархия, как могла, старалась 

помочь нуждающимся. Трижды в 1874 году благочинный священник Федор Николаев 

обращался за помощью для духовенства своего благочиния, куда входила и церковь села 

Виловатого. В первом списке наиболее голодающих, членов виловатовского причта не 

значится, 9 января Николаеву для раздачи было выдано 70 рублей. Второй рапорт о. Федор 

подал на имя епископа Самарского и Ставропольского Герасима уже 20 января, в 

приложенном к рапорту списке перечислены все причты благочиния, в том числе села 

Виловатого, включая просвирню. Причем указано, что священник Гавриил Благовещенский 

уже получал единожды вспомоществование, а остальные причетники Михайло-

Архангельской церкви субсидировались даже по два раза, видимо, ранее. 25 февраля на 

благочиние было выписано пособие в размере 394 рублей. И третий раз на 8 благочиние 

Бузулукского уезда было выдано 24 мая 384 рубля293. К сожалению, неизвестно, как 

распределялись суммы. 

Вся страна откликнулась на бедствие в Самарской губернии, пожертвования шли со всех 

концов империи. Организатором и вдохновителем сбора средств в пользу голодающих 

зачастую становилось духовенство, особенно когда речь шла о помощи пострадавшим 

коллегам. В деле «О присылкѣ денегъ въ пользу голодающихъ из духовенства Самарской 

губернiи» от 1874 года предстает широчайшая география жертвователей всех сословий – от 

крестьянства до княжеских фамилий. Суммы поступали самые разные – от нескольких 

рублей с копейками до нескольких тысяч. Владимирский архиерей епископ Иаков (Кротков) 

прислал из своих средств почти 1500 рублей. Кубанские казаки Темрюковского уезда 

собрали 100 рублей. Княгиня Прозоровская-Голицина пожертвовала 48 рублей. Из села 

Кмосарова Пензенской губернии пришли 42 рубля, собранные по копейкам тамошними 

крестьянами и переданные через сельского священника, к письму приложен список 

жертвователей с внесенными суммами. Священник Островской станицы Донской области 

Федор Попов передал для нуждающегося духовенства Самарской Епархии 10 рублей. Из 

Соблинского уезда Витебской губернии крестьяне прислали сколько смогли – 1 руб. 50 коп., 

но прислали. Кроме сумм в письмах содержатся слова поддержки и сочувствия. Выбранные 

здесь примеры характерны, сотни таких писем, иногда анонимных, содержит упомянутое 

дело. Московская и Калужская, Нижегородская и Новгородская, Курская и Енисейская, 

Костромская и еще многие губернии слали помощь. Не остались в стороне и национальные 

окраины – из Литвы, Бессарабии, с Кавказа шли пожертвования294.  

                                                      
292 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 37. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1873 г. – Л. 662. 
293 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, книга 3, дело 2645. О разсылкѣ денегъ пожертвованыхъ въ пользу голодающихъ 
изъ духовенства. 1874 г. 
      ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, книга 3 дело 2646. О разсылкѣ денегъ пожертвованыхъ въ пользу голодающихъ 
изъ духовенства. 1874 г. 
294 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 6, книга 4, дело 5374. О присылкѣ денегъ в пользу голодающихъ из духовенства 
Самарской губернии. 1874 г. 
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Голод иной раз толкал людей на авантюры. Судя по данным о делопроизводстве 

волостного суда, нечто подобное случилось в 1874 году в Виловатовской волости, по всей 

видимости, в самом селе Виловатом. По 28 рассмотренным за этот год делам о 

правонарушениях обвинено 139 крестьян – небывало много. Но это еще не все, из них было 

«наказано розгами» 116 человек! «Удалено отъ должности» и приговорено «къ аресту» два 

сельских старосты. Имеется в виду арест, наложенный волостным судом, фактически 

административный арест. Список волостных расходов за этот год не вполне обычен, кроме 

ежегодных жалований и текущих расходов было истрачено: «На починку стекольныхъ звёнъ, 

на листъ стекла – 3 р. 50 к. Вахтерамъ и караульщикамъ въ складѣ хлѣба (каковых ни 

ранее, ни потом никогда не было) – 2 р. 50 к. На починку замковъ и на два чиляка295 – 4 р. 90 

к. На лампу для Волостнаго правления – 5 руб.». В сочетании со 116-ю выпоротыми 

крестьянами и двумя арестованными сельскими старостами, эти расходы указывают на 

приключившиеся, видимо, беспорядки с попыткой незаконного захвата хлебных волостных 

запасов. В документах полицейского и жандармского управлений и Губернского по 

крестьянским делам присутствия за 1874 год информация о волнениях в Виловатовской 

волости отсутствует, из чего можно сделать вывод, что крестьяне сами справились с этой 

напастью, подвергнув телесным наказаниям наиболее активных смутьянов, каковыми 

оказались более 4% от 2754 «ревизскихъ душъ мужеска пола» Виловатовской волости. 

Все вышесказанное привело к падению волостных и сельских финансовых доходов. С 

крестьян села Виловатого получено денежных «мiрскихъ сборовъ»: «на волостныя расходы» 

по 1-му обществу 250 руб. 58 коп., по 2-му – 98 руб. 04 коп.; «на сельскiя надобности» 34 

руб. 0 коп. и 10 руб. 0 коп. соответственно296. 

В 1874 году изменилось штатное церковное расписание. В клировой ведомости, сказано: 

«Причта при сей церкви по реформѣ положено Священникъ Дьячокъ Пономарь»297, 

диаконская должность вообще не упоминается. Еще в 1862 году появилась запись о том, что 

церковь «утварiю не совсемъ достаточна», спустя 12 лет неблагополучное состояние все 

еще сохраняется, только через год ситуация изменилась к лучшему. Материальное 

положение причта тоже осталось прежним, что неудивительно после голодного трехлетия.  

В ведомости 1874 года содержится более развернутая информация по имеющемуся в селе 

образовательному учреждению. «При оной церкви имѣется церковно-приходское училищѣ, 

открыто въ 1868 году (по ведомости 1867 года, церковно-приходская школа открылась в 

1867 году, однако в дальнейшем везде фигурирует 1868 год) въ общественной квартирѣ, 

учительскую должность проходитъ нанятый обществомъ мещанинъ, законоучительскую 

должность проходитъ съ 1868 года священникъ Гаврiилъ Благовещенскiй безмездно»298. 

Дополнить эту информацию позволяет уже упоминавшееся дело «О церковно-приходскихъ 

школахъ въ 1874 году». Благочинный священник Федор Николаев подал 3 июля 1878 г. 

очередной рапорт №166 о состоянии школ благочиния к середине 1874 года. Из 

приложенной к нему ведомости становится известной точная дата открытия школы в селе 

Виловатом – это произошло 29 января 1868 года. К началу июля 1874 года в ней по-

прежнему обучалось только 6 мальчиков. 

                                                      
295 Чиляк – глиняный сосуд, светильник. 
296 ГБУ ЦГАСО фонд 174, опись 1, дело 1319. О числе селений, сельских обществ и крестьян по Виловатовской 
волости за 1870–1880 гг. 
297 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 177. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1874 г. – Л. 91. 
298 Там же. – Л. 92. 
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«Ведомость о числѣ селенiй сельскихъ обществъ и обывателей въ нихъ». 1874 г. 1 лист 
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В рапорте своем благочинный пишет о том, что «церковно-приходскiя школы въ 

настоящемъ году далеко неутешительно идутъ противъ прочихъ школъ». Основными 

причинами такого положения он считает: «совершенное равнодушiе прихожанъ къ школамъ 

заведеннымъ Духовенствомъ, вознагражденiй за труды наставники никакихъ не получаютъ, 

учебныхъ пособiй для своихъ детей никто не покупаетъ, сверхъ того Земскiя ревизоры 

школъ находятъ въ нихъ только однѣ дурныя стороны, умалчивая о хорошихъ. 

Холоднокровiе прихожанъ и Земства къ церковно-приходскимъ школамъ совершенно 

убиваетъ въ Духовенствѣ энергiю къ народному образованiю»299. Возможно, именно эти 

обстоятельства привели к тому, что следующий 1875 год оказался последним годом работы 

приходской школы в селе, с 1876 года числится земская школа. Церковно-приходское 

образовательное учреждение вновь появится в Виловатом только в 1893 году и 

просуществует до самой революции. 

Как уже отмечалось, приходской священник Гавриил Исаакович Благовещенский уделял 

большое внимание проповеднической деятельности среди прихожан. В записях 1874 года 

этот факт находит дополнительное подтверждение. За год им «было произнесено 9 

проповѣдей и 10 катехизисныхъ поученiй собственнаго сочиненiя, а въ прочiе воскресныя и 

праздничныя дни говорились поученiя печатные разныхъ авторовъ»300. Кроме того, в 

ведомости говорится, что «воскресныя собеседованiя открылись и ведутся съ 1869 года 

священникомъ Гаврiиломъ Благовещенскимъ. Мѣсто собеседованiй храмъ Божiй; время – 

часъ между  утренней и Божественной литургiей»301. Труды о. Гавриила были отмечены в 

этом году по представлению епархиального начальства, он удостоился еще одной церковной 

награды: «По указу Св. Синода, за отлично ревностную службу награжденъ скуфьею302 1874 

года апреля 22 дня»303.  

В рассматриваемом году в семье дьячка Гавриила Загряжского числятся только жена и 

младшие дети: Анна 14-ти лет, Василий 11-ти лет и 8-летняя Евдокия. Старший сын Иван 

начал самостоятельную трудовую деятельность, а дочь Елену в 1871 году выдали замуж. 

Наконец-то, по итогам 1874 года, после длительного демографического провала, 

вызванного, по всей видимости, неурожайными, голодными годами, в селе начался заметный 

прирост населения. Число дворов возросло до 377, из которых 4 – «Духовнаго вѣдомства», 9 – 

«Военныхъ», 108 – «Собственниковъ изъ удѣла», 254 – «Государственныхъ крестьянъ», а на 

хуторе Прохорова 1 купеческий и 1 крестьянский. Количество жителей также увеличилось 

до 2596 человек, из них 1225 мужского и 1371 женского пола304.  

1874 год принес, наконец, хороший урожай. Возможно, с окончанием голода в село 

вернулась часть уехавших ранее переселенцев. 

В 1874 году в виловатовской церкви было крещено 139 младенцев – 72 мальчика и 67 

девочек. В селе отпраздновали 31 свадьбу. Умерло 96 человек, из которых 69 – дети до пяти 

                                                      
299 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 6, книга 4, дело 5368. О церковно-приходскихъ школахъ въ 1874 году. – Л. 19-21. 
300 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 177. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1874 г. – Л. 93. 
301 Там же. – Л. 92. 
302 Скуфья́, скуфия́ (от греч. σκύφος – чаша) – повседневный головной убор православного духовенства и монахов. 
Мужская скуфья представляет собой небольшую круглую черную, мягко складывающуюся шапочку; складки 
надетой скуфьи образуют вокруг головы знамение креста. Фиолетовая бархатная скуфья дается представителям 
белого духовенства как награда – вторая после набедренника. 
303 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 177. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1874 г. – Л. 94. 
304 Там же. – Л. 97. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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лет, еще 6 – от пяти до десяти и 2 – от 10 до 15. Остальные смертные случаи приходятся на 

взрослых, в том числе на двух долгожителей: мужчину и женщину в возрасте ста одного года305.  

Опять основной причиной детских смертей признается проклятая оспа, и это несмотря на 

то, что еще в 1815 году в Российской Империи был учрежден специальный 

«оспопрививательный» комитет, на котором лежали составление списков детей, «коимъ оспа 

не была ещё привита», и подготовка штата специалистов по прививкам. 

На новорожденных мальчиков и девочек пришлось по 30 имен. Самым популярным 

оказался Иоанн – 14 случаев, 8 девочек назвали Агапиями, 7 мальчиков стали Федорами, по 

6 девочек – Аннами и Евфросиньями, остальные имена встречаются от одного до 4 раз, 

только Евдокий набралось пятеро. Необычных имен оказалось четыре, все отличившиеся 

были государственными крестьянами села Виловатого. 20 июня родился мальчик, которого 

назвали «Ульянъ». Такое редкое имя выбрали сыну «Евдокимъ Евстигнѣвъ, жена его 

Евфимiя Петрова». Следующая запись на этой же странице датирована 28 июня – в день 

своего рождения были крещены близнецы, девочку назвали «Пераскевiя», а мальчика – 

«Исаакъ», счастливыми родителями были «Ферапонтъ Гаврiиловъ, жена его Марiя 

Власова»306. 20 августа государственные крестьяне «Алексѣй Лукiановъ, жена его Марiя 

Григорьева» назвали своего мальчика «Адрiанъ»307. И, наконец, 8 декабря родилась и в этот 

же день была крещена девочка, которой дали такое же имя, каковое носила ее мать – 

«Макрида», родителями ее были «Герасимъ Гаврiиловъ, жена его Макрида Гаврiилова»308. 

В 1874 году изменился принцип формирования русской армии. Правительство отказалось 

от системы рекрутских наборов, когда человека забирали в службу на 25 лет, практически на 

всю жизнь. Теперь была введена всеобщая воинская повинность. Устав о воинской 

повинности 1874 г. определил общий срок военной службы в сухопутных войсках 15 лет, на 

флоте – 10 лет, из которых действительная военная служба равнялась 6-годам на суше и 7 – 

на флоте, в запасе – 9 годам на суше и 3 – на флоте. Призыву на военную службу подлежало 

все мужское население, достигшее 21 года309. При большом демографическом приросте 

населения страны большинство крестьян в мирное время в армии не служило. Отслужившие 

действительный срок крестьяне возвращались в село запасными солдатами, их могли время 

от времени призывать на учебные сборы, которые, впрочем, не должны были препятствовать 

их частным занятиям или крестьянскому труду. Отбыв положенные годы в запасе, солдат 

продолжал числиться по военному ведомству, теперь уже отставным. Отношение к военному 

сословию предусматривало некоторые льготы, в том числе для членов семьи, в частности по 

получению образования. Эта реформа впоследствии существенно отразилась на социальном 

составе населения. 

Купеческое семейство Тихона Ивановича Прохорова в этом году было пополнено 

внучкой. 23 января 1874 года у купеческого сына Алексея Тихоновича и жены его Татьяны 

Кузьминичны родилась дочь Лидия. Восприемниками стали дедушка, «Бузулукскiй купецъ 

Тихонъ Ивановъ Прохоровъ и купчиха Надежда Ѳеодорова»310. Прошло время, девочка стала 

взрослой, в метрической книге есть позднейшая пометка о том, что 8 марта 1910 года ей 

было выдано метрическое свидетельство о рождении. 

                                                      
305 ГБУ ЦГАСО Ф-32, опись 32, дело 39. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1874 г. – Л. 641, 642. 
306 Там же. – Л. 598. 
307 Там же. – Л. 603. 
308 Там же. – Л. 611. 
309 Энциклопедическiй словарь. – С.-Петербургъ: Брокгаузъ-Ефронъ, 1890-1907. 
310 ГБУ ЦГАСО Ф-32, опись 32, дело 39. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда за 1874 г. – Л. 586. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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В ЦГАСО сохранилось архивное дело, начатое в 1874 году. В нем содержится переписка, 

в которой участвовали «Губернское по крестьянскимъ дѣламъ Присутствiе», «Управленiе 

Государственными Имуществами Самарской губернiи» и Волостные Правления 

Бузулукского уезда, по вопросу предоставления в Присутствие копий «владенныхъ записей311 

и приложенiй къ нимъ, выданныхъ на земли предоставленныя въ надѣлъ государственнымъ 

крестьянамъ», для их исправления по предписанию Управления Имуществами. Содержатся 

в деле документы и по Виловатовской волости. Из переписки, продолжавшейся с 31 октября 

1874 г. по 29 декабря 1878 г., явствует, что по волости затребованные документы по 

Андреевке и деревне Широченке были вскоре представлены по назначению. Что же касается 

села Виловатого, то не все земли «бывшихъ государственныхъ» и «бывшихъ удѣльныхъ 

крестьянъ» оказались размежеваны. В частности, лесные угодья не были разделены между 

двумя виловатовскими обществами по причине разногласий, возникших между 

«Казеннымъ» и «Удѣльнымъ» ведомствами, к которым относились соответствующие 

крестьянские общины. «Управленiе Государственными Имуществами Самарской губернiи», 

куда обратилось за разъяснениями «Губернское по крестьянскимъ дѣламъ Присутствiе», 

сослалось на то, что размежевание «дачи велось Самарской Губернской Чертежной, гдѣ 

имѣются планы и межевыя документы на эту дачу». Переписка продолжалась целых 

четыре года, причем дописались до того, что, поскольку «Управленiе не желаетъ болѣе 

настаивать на исправленiи помянутой записи, какового исправленiя, по неуказанiю въ чемъ 

оно должно заключаться, нельзя сдѣлать, Губернское Присутствiе переписку по сему 

предмету прекращаетъ, о чемъ и имѣетъ честь увѣдомитиь Управленiе Государственными 

Имуществами Самарской Губернiи»312. Писали, писали друг другу бумаги, а в решении 

задачи и нужды-то не было. Однако благодаря этому делу нам становится известно, что 

вопрос крестьянского землевладения в селе Виловатом, несмотря на все предпринятые ранее 

усилия по разделу и межеванию, не был до конца урегулирован даже к концу 70-х годов XIX 

века. Возможно, что отчасти и в этом кроется причина волокиты с отводом нормального 

качества земли для причта Михайло-Архангельской церкви села Виловатого.  

1875 год в отношении причтового хозяйства не отличается от предыдущего. Часто в этой 

работе описание очередного года начинается с подобного предложения. Не представляется 

целесообразным повторять постоянно, практически слово в слово, одни и те же сведения.  

При почти постоянном числе ревизских душ, в 1-м обществе – 777, во 2-м – 305, 

сократилось количество отставных военных. В обществе государственных крестьян их 

осталось 24, а удельных – 11. После эксцесса предыдущего года делопроизводство вошло в 

обычные рамки: волостным судом было обвинено в проступках 37 крестьян, из них «наказано 

розгами» двое, оправдано 5 человек. Много было дел по спорам – 80 штук, 22 из которых были 

решены миром313.  

                                                      
311 Владенная запись – акт, выдаваемый каждому обществу государственных крестьян на владение 
отведенными ему землями и угодьями. Записи составляются чиновниками Министерства государственных 
имуществ и предъявляются крестьянам в присутствии мировых посредников, членов уездных по крестьянским 
делам присутствий. Порядок составления, предъявления и поверки владенных записей определяется особыми 
правилами о бывших государственных крестьянах. Определяются пространство и границы земель и угодий, 
предоставляемых во владение данного общества, и количество причитающейся оброчной подати. 
312 ГБУ ЦГАСО фонд 174, опись 1, дело 2637. Материалы по предоставлению Волостными Правлениями в Губернское 
по крестьянским делам присутствие сведений о владенных записях на земли крестьян по Бузулукскому уезду за 
1874–1878 гг. – Л. 116-126. 
313 ГБУ ЦГАСО фонд 174, опись 1, дело 1319. О числе селений, сельских обществ и крестьян по Виловатовской 
волости за 1870–1880 гг. 
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В жизни священника и дьячка также никаких изменений не отмечено.  

А в дом пономаря Воинова и жены его Прасковьи Филипповны пришла радость – 22 июля 

в семье родился третий ребенок, сын Михаил. Крестными его стали брат Ивана Георгиевича 

«Священническiй сынъ Николай Воиновъ» и жена настоятеля виловатовской церкви Мария 

Федоровна Благовещенская314. Сам пономарь характеризуется весьма положительно: 

«читаетъ, поетъ и катехизисъ знаетъ хорошо», поведения «хорошаго, исправенъ и 

благонадеженъ»315. 

Этот год оказался богатым на события в купеческой семье Прохоровых. Он начался 

радостью – 14 января у Алексея Тихоновича Прохорова и его супруги Татьяны Кузьминичны 

родилась вторая дочь, названная при крещении, состоявшемся через четыре дня, 

Александрой. Восприемники были те же, что и у первой дочери – дед Тихон Иванович и 

самарская купчиха Надежда Федоровна Петрова316. Тут подоспели свадебные торжества. 

Февраля 5 дня состоялось венчание двадцатилетней дочери Тихона Ивановича Марии. 

Женихом ее стал уже не очень молодой «Николаевскiй 2 гильдiи купецъ Алексѣй Ѳеодоровъ 

Рахманиновъ». Хотя ему уже исполнилось 38 лет, это был его первый брак. Возможно, что 

Алексей Федорович посвятил юные годы тому, чтобы, как тогда говорили, «выйти в люди». 

Это косвенно подтверждается социальным статусом его поручителей: крестьянин села 

Алексеевки Александр Павлович Сопрыкин и мещанин города Бугуруслана Сергей 

Просвиркин. Свидетелями со стороны невесты были крестьянин села Любичи Иван 

Трофимов и брат невесты Алексей Тихонович Прохоров317. В записи имеется позднейшая 

пометка о выдаче 28 октября 1910 года метрического свидетельства. 

Но горе, как известно, посещает и состоятельные дома. 14 марта, прожив всего два 

месяца, умерла дочь Алексея Тихоновича Александра, как сказано в метрической книге, 

«отъ грыжи». Похоронили ее 16 марта на кладбище села Виловатого318.  

Жизнь шла своим чередом, и 10 октября Прохоровы снова гуляли свадьбу. «Оренбургской 

губернiи купеческiй сынъ Иванъ Павловъ», 21 года, брал в жены девятнадцатилетнюю 

младшую дочь Тихона Ивановича Александру. Поручителями были «отъ жениха 

Бузулукскiй купецъ Владимиръ Неслеповъ и Оренбургскiй купецъ Сергей Павловъ, отъ 

невѣсты Бузулукскiя купцы Алексѣй Тихоновъ и Михаилъ Лукъяновъ»319. Интересно 

отметить, что оба венчания, а видимо, и свадебные торжества проходили «под крылом» 

Тихона Ивановича, а не по месту жительства женихов, что косвенно говорит о большом 

авторитете Прохорова и уважении к нему в купеческой среде не только Бузулукского уезда. 

Число дворов в селе уменьшилось до 374 шт. Однако численность населения несколько 

возросла: мужского пола на 21 человека, т.е. до 1246, женского пола – на 17 человек, до 1388. 

Общее число жителей, вместе с Прохоровскими хуторами, составило 2634 человека320.  

Метрическая книга 1875 года представляет довольно радужную, на предыдущем фоне 

картину. За год в Михайло-Архангельской церкви было крещено 189 младенцев, 95 

                                                      
314 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 44. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1875 г. – Л. 821. 
315 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 181. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1875 г. – Л. 108. 
316 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись32, дело 44. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1875 г. – Л. 802. 
317 Там же. – Л. 843. 
318 Там же. -  Л. 858. 
319 Там же. -  Л. 851. 
320 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 181. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 
Николаева 1875 г. – Л. 109. 
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мальчиков и 94 девочки, самыми «урожайными» были июль – 28 и август – 27 малышей. В 

селе было сыграно 46 свадеб, наиболее веселыми стали февраль – 16 браков и ноябрь – 13. 

Смертей было 85, из них 45 мужских и 40 женских, но даже в таких относительно малых 

«потерях» печальное лидерство, как всегда, увы, принадлежало детям до 1 года. Таковых 

скончалось 22 мальчика и 23 девочки, еще 8 мальчиков и 6 девочек умерли в возрасте до 

пяти лет321. Таким образом, грустная статистика даже в благополучный год осталась 

неизменной – из всех умерших 70% составили младенцы. 

В этом году разнообразие мужских имен существенно больше, чем женских. Первых 

набралось 44, вторых – 27. Явного лидера среди мужских имен нет. Иоанн встречается 8 раз, 

Косма – 7, Василий, Феодор, Алексей – по 6 раз каждый. Среди женских чаще всех 

попадается Евдокия – 12 раз, Мариями назвали 8 девочек, имена Александра и Пелагия 

получили по 6 девочек. Редких имен два и оба мужские, оба в семьях «Села Виловатаго» 

собственников: «Авраамъ» – так 18 августа назвали сына «Ульянъ Емелiановъ, жена его 

Евдокiя Петрова»322; 1 ноября «Кондратiй Сергѣевъ» и жена его Ульяна Ивановна родили 

двойню, мальчиков назвали Косма и «Домiанъ», второе имя встречается редко323. 

Как уже было сказано, в метрических записях этого времени у крестьян очень редко 

встречаются фамилии, почти всегда указываются только имя и отчество. 

Следующий 1876 год – круглая дата, уже сорок лет стояла в селе Виловатом церковь. В 

этом году было утверждено новое расписание приходов Самарской Епархии. Приведем здесь 

полностью первый раздел ведомости за этот год, касающийся церкви и причтового 

хозяйства. 

«Вѣдомость о церкви 

Самарской эпархiи Бузулукскаго уѣезда, села Валоватова за 1876 годъ 

1, По Высочайше утвержденному 17 января расписанiю приходовъ Самарской Эпархiи 

церковь Михайло Архангельская приходъ Виловатовской значится подъ № 94 

2, Церковь сiя построена тщанiемъ прихожанъ 1836 года 

3, Зданiемъ деревянная съ таковою же колокольною холодная крыта желѣзомъ 

4, Престолъ въ ней одинъ во имя Архистратига Михаила  

5, Утварью достаточна 

6, Приписной церкви при ней нѣтъ 

7. По упомянутому въ 1-мъ пунктѣ расписанiю причта положено быть: настоятель 

церкви и два исправляющих должность псаломщика и все состоятъ налицо 

8, Жалованiе причтъ отъ казны получаетъ 199 руб. 92 коп. в годъ. А именно настоятель 

141 руб. 12 коп. один исправляющiй должность псаломщика 35 руб. 28 коп. а другой 28 руб. 

52 к. (тут арифметическая ошибка либо описка – при суммировании жалований получается 

общая сумма 204 руб. 92 коп., значит, неверны или оклады жалования причетников, или 

общий итог, т.к. в следующем году оклады у священника и одного псаломщика такие же, а у 

другого оклад повышен, при этом общая сумма опять неверная, да еще и меньше. Следует 

предположить, что правильны все же оклады, а ошибка допущена в сложении). 

9, Ближайщiя церкви къ сему приходу находятся: Гвардейской слободы Благовѣщенская 

церковь въ 7 верстахъ, села Лищева (другое название этого же села Андреевка) 

Дмитрiевская въ 6 верстахъ, села Павловки (другое название этого же села Богатый умет 

                                                      
321 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 44. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1875 г. – Л. 870. 
322 Там же. – Л. 826. 
323 Там же. – Л. 834. 
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или просто Богатое) Николаевска въ 9 верстахъ, села Коноваловки Михайло-Архангельская 

въ 12 верстахъ 

10, Разстоянiемъ церковь Виловатовскаго прихода находится отъ консисторiи въ 100 

верстъ, от уѣзднаго города Бузулука въ 60 верстъ, мѣстнаго благочиннаго 9 верстъ 

11, Зданий принадлежащихъ къ сей церски нетъ 

12, Земли при оной церкви отвѣдено 49 ½ дѣсятинъ, которая частью солонцевата и 

потому для посева не такъ удобна, плана и межевой книги неимѣется (и это после того, как 

еще в 1867 году были соблюдены все формальности, достигнуты все необходимые 

договоренности, приговор сельского схода утвержден и завизирован всеми участниками 

дела, Палата Государственных Имуществ дала заключение об окончании процесса 

землеотвода. Похоже, что никто не спешил выделять причетникам оговоренные участки). 

13, Дома для причта съ надворными службами общественные но не надлежащимъ 

порядкомъ устроенные 

14, На содержанiе причта положено по одному пуду съ тягла324 пшеницы, но оной не 

получается, впрочемъ при пособiи казеннаго жалованиiя содержанiе посредственно 

15, Опись церковнаго имущества составлена въ 1851 году имѣется въ двухъ частяхъ и 

содержится въ сохранности 

16, По описи церковной библiотеки значится книгъ служебныхъ 21 экземпляръ, писанiй 

Св. Отцовъ 10 экземпляровъ, поучительныхъ книгъ разныхъ авторовъ 35 экземпляровъ, 

историческихъ книгъ 7 экземпляровъ 

17, Приходорасходныя книги за прежнiя года по сей 1876 г. хранятся въ цѣлости 

18, Копiи съ метрикъ съ 1836 года по сей 1876 годъ хранятся въ цѣлости 

19, Исповѣдныя росписи съ 1836 г. по 1876 годъ имѣются въ цѣлости 

20, Обыскные книги за прошедшия года по сей 1876 годъ хранятся въ цѣлости 

21, Пищевой земли при оной церкви въ постоянное владенiе нетъ 

22, Доходъ от угодiй къ церкви какъ то: домовъ лавокъ и проча нетъ 

23, Въ ономъ селѣ имѣется земское приходское училище открыто 11 октября 1876 года 

должность законоучителя съ утвержденiемъ Эпархiальнаго Начальства проходитъ 

приходской Священникъ Гаврiилъ Благовѣщенскiй а учителемъ отъ Земства опредѣленъ 

кончившiй курсъ учительской Семинарiи Василiй Аквилоновъ (в ведомости нет никаких 

сведений о существовавших в селе ранее учебных заведениях, были они закрыты или 

преобразованы в упоминающееся здесь земское приходское училище, неизвестно).  

24, Воскресныя собеседованiя открыты съ 1870 года и ведутся»325 (ранее упоминалось, 

что собеседования велись с 1869 года). 

Таким образом, в 1876 году первый раз названо имя школьного учителя. С этого времени 

почти ежегодно становится поименно известно, кто учил виловатовских ребятишек грамоте. 

Учитывая молодость учителя Аквилонова, о чем будет упомянуто ниже, можно сделать 

вывод, что он не мог служить в виловатовской школе ранее, и следует предположить, что до 

него были другие учителя. К сожалению, установить их имена не представляется возможным. 

Священник о. Гавриил был беззаветно предан просветительской работе. Он не только 

безвозмездно учил сельских детей, но и неустанно занимался образованием их родителей – 

                                                      
324 Тягло – группа хозяйств или трудоспособных людей из одной семьи как единица обложения. Участок земли, 
обрабатываемый такой группой. 
325 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 190. Клировые ведомости по VIII благочинию округа села Павловки свящ. 
Николаева за 1876 г. – Л. 101, 102. 
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кроме воскресных собеседований им «12 поученiй на разные случаи и 9 поученiй 

катехизисныхъ своего сочиненiя были произнесены, въ прочiе Воскресные и Празднечные дни 

были говорены поученiя различныхъ авторовъ»326. Проповедническая деятельность 

священника Благовещенского была оценена руководством: «Епархиальнымъ начальствомъ 

по цензурѣ заявлено одобренiе за Катихизическiя поученiя 1876 года авг. 15 дня»327.  

Сыну настоятеля, Петру Гавриловичу, 9 мая супруга его Пераскевия Порфирьевна 

подарила дочь Галю (существует женское православное имя Гали (Галия), это не Галина, а 

другое имя). Крестными девочки стали ее дедушка о. Гавриил и тетя новорожденной 

Елизавета Гавриловна328. 

В 1876 году произошла реформа, изменившая статус младших причетнических 

должностей, дьячки и пономари были переименованы в псаломщиков. Теперь бывший 

дьячок Гавриил Зотович Загряжский стал именоваться «исправляющимъ должность 

псаломщика 1876 года янв. 17 д.». Ему 48 лет, из которых 32 он служит в селе Виловатом. 

Его супруге Александре Григорьевне 45 лет, с ними живут младшие дети: Анна, 14 лет, 

Василий, 13 лет, Евдокия, 10 лет. Характеристика Гавриила Зотовича, как всегда, весьма 

положительна: «читаетъ и поетъ хорошо, катехизисъ знаетъ порядочно», поведения 

«хорошаго, исправенъ и благонадеженъ». У старшего его сына Ивана и жены его Натальи 

Михайловны 29 мая родилась дочь Елена, восприемниками ее были села Виловатого 

«Государственный крестьянинъ Александръ Васильевъ и крестьянка Дарья Петрова»329. 25-

летний Иван Гаврилович числится почетным гражданином села Виловатого. Звание это 

выглядит забавным. Но такие звания существовали. «Почетный гражданин» какого-либо 

населенного пункта в Российской Империи звание не сословное (не путать с сословием 

почетных граждан, причисление к которому проходило на уровне сената), его могли 

присваивать местные органы управления. Оно не было наследным, имело чисто моральный 

статус, не сопряженный с реальными государственными льготами. Такое звание могло быть 

присвоено за особые заслуги, а иногда даже за денежные пожертвования. Однако и такой 

статус косвенно говорит об уважении, которым пользовалась семья Загряжских в селе. 

Бывший пономарь Иоанн Георгиевич Воинов, как и дьячок Загряжский, «переимѣнованъ 

исправляющимъ должность псаломщика 1876 года янв. 17 д.». Поистине, кажется, что злой 

рок витал над семьей Воиновых: третий ребенок Иоанна Георгиевича и Прасковьи 

Филипповны, их сын Михаил, умер 16 января «отъ грыжи»330. Смерть трех первых детей не 

могла не отразиться на несчастном пономаре, возможно, именно эти трагедии явились 

причиной возрождения, угасшего было, пагубного пристрастия к спиртному, приведшего его 

к печальному концу двадцатью годами позже. 

Просфорней по-прежнему состояла вдова причетника Мария Васильевна Снегирева, ей 41 

год, поведения «очень хорошаго», в семье у нее дети: дочь Анна, 15 лет, и сын Василий, 12 лет. 

Связь Прохоровых с селом Виловатым все упрочивалась, уже третью внучку крестил 

здесь Тихон Иванович. 4 августа у Алексея Тихоновича Прохорова родилась еще одна, уже 

третья кряду, дочь Софья. Крестными стали дед новорожденной и «Агафья Ѳедорова»331. 

                                                      
326 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 190. Клировые ведомости по VIII благочинию округа села Павловки свящ. 
Николаева за 1876 г. – Л. 103. 
327 Там же. – Л. 104. 
328 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись32, дело 46. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1876 г. – Л. 86. 
329 Там же. – Л. 88. 
330 Там же. – Л. 116. 
331 Там же. – Л. 93. 
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Село продолжало расти, число дворов достигло 393-х штук, а жителей – 2707 человек, из 

которых 1284 мужского и 1423 женского пола. Большую часть населения, естественно, 

составляли крестьяне: «Собственниковъ изъ Удѣла» 372 мужского и 421 женского пола; 

«Государственныхъ крестьянъ» 839 и 898 соответственно; относящихся к военному 

сословию было 61 и 86; «Духовнаго Вѣдомства» – 5 и 8 человек. На хуторе Прохорова – 

«Купечества» 4 мужского и 6 душ женского пола и еще «Времено проживающихъ Госуд. 

крестьянъ» 3 мужчин и 4 женщины332, составлявшие, видимо, прислугу в доме Прохоровых. 

В статистическом издании «Списки населенныхъ мѣстностей Самарской губернiи» за 

1876 год приведены расстояния от центра Виловатовской волости – села Виловатого – до 

губернского и уездного городов. Так, расстояние до уездного Бузулука оценено, как и в 

клировой ведомости, в 60 верст, а вот до Самары указано не 100, а 106 верст, это больше 

похоже на правду. Село, как и раньше, относится ко 2-му становому участку, но изменилось 

расстояние до стана – с приведенных в 1859 году 45 до 50 верст333. 

Рассматриваемый год, судя по статистике волостного суда, стал довольно тихим: было 

рассмотрено 21 дело «о проступкахъ», обвинено по которым было 24 человека, один был 

подвергнут порке, трое оправданы, из 46 споров 13 разошлись миром. Однако не на высоте 

оказалось волостное и сельское руководство. За год были «преданы суду» 1 волостной 

старшина и 1 волостной писарь; выговоры, замечания или штрафы наложили на 3-х сельских 

старост, а 2 сельских старосты арестованы334. Невозможно точно сказать, чем 

проштрафилась местная администрация, но скорее всего, как это было в других местах, 

имело место нерачительное или злонамеренное использование волостных средств. 

В 1876 году в селе родилось 164 младенца, 73 мальчика и 91 девочка, браков было 

заключено 44, наибольшее их число 16 пришлось на январь. Умерло всего 105 человек, из 

них младенцев до одного года 67 (31 мальчик и 36 девочек), еще 12 детей скончалось в 

возрасте до пяти лет335. По приводимым по каждому году, начиная с 1865-го, статистическим 

данным из метрических книг становится очевидным, что детская медицина в российской 

глубинке оставляла желать много лучшего, правильнее сказать, практически отсутствовала. 

Именно младенцы становились основными жертвами всевозможных эпидемий, в частности 

описываемый год был отмечен вспышкой коклюша. Как уже говорилось, для человека того 

времени надо было пережить первый год, потом устоять до пяти лет, и тогда у него были 

большие шансы прожить довольно долгую жизнь.  

35 имен использовали жители села Виловатого для новорожденных сыновей и 33 – для 

дочерей. Опять на первое место выдвинулось традиционное имя, ассоциирующееся с 

Россией, причем оно встречается в двух вариантах – Иоанн и Иван, по пять раз каждого. Имя 

Евдокия сохранило лидерство, хотя повторений стало меньше, всего девять; 8 раз 

встретилась Анна, 7 – Пелагия, 6 раз – Алексей, остальные имена появляются не более пяти 

раз336. Кроме уже приведенного выше имени «Галя» в 1876 году было еще несколько не 

вполне обычных имен. 4 марта родились сразу два мальчика, которым тремя днями позже 
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дали одинаковое имя «Софронiй», родителями их в обоих случаях были государственные 

крестьяне «Иванъ Ѳеодоровъ, жена его Ульяна Яковлева» и «Степанъ Лукiановъ, жена его 

Елена Гаврiилова»337. 3 апреля «Села Виловатаго госуд. крестьянинъ Данiилъ Аѳанасьевъ, 

жена Евдокiя Андреева» окрестили сына «Iродионъ»338. В сентябре 26 числа в метриках села 

впервые появляется имя «Ѳекла», причем его получили сразу две девочки, родившиеся 

накануне. Их родители – это «государственный крестьянинъ Иванъ Яковлевъ» и жена его 

Евдокия Ивановна, вторая пара – «собственникъ Кириллъ Григорьевъ, жена его Ѳеодосiя 

Степанова»339. Октябрь принес еще одно редкое имя «Логгинъ» – так назвали своего сына, 

родившегося 8 числа, «Села Виловатаго собственникъ Михей Тимоѳеевъ, жена Васса 

Антонова»340. Видимо, имя здесь написано с ошибкой, согласно месяцеслову православного 

календаря, размещенному на сайте Православие.Ru, оно пишется «Лонгин». 

Возможно, нет нужды так подробно останавливаться на бытовавших в ту пору именах, да 

еще с родителями и датами рождений, но представляется любопытным проследить 

«эволюцию» моды на имена, насколько необычность имен родителей толкала их на выбор 

редких имен для своих детей. 

1877 год – год начала освободительной войны, которую вела на Балканах Россия против 

Османской империи за свободу и независимость болгарских единоверцев. В этом же году 

было открыто железнодорожное движение по линии Самара – Оренбург. Но на жизни села 

все это пока существенно не отразилось. Согласно записи в п. 8 клировой ведомости 1877 

года оклады обоих псаломщиков уравнены и составили по 35 руб. 28 коп. Других изменений 

хозяйственной составляющей жизни причетников в сохранившихся документах не отражено. 

В этом году в первом обществе числится 780 ревизских душ, второе общество и военные 

остались без изменений. В волостном суде рассматривалось 32 дела «о проступкахъ», было 

обвинено 43 человека, из которых 2 «наказано розгами», четверо были оправданы, 2 дела 

окончены миром, споров набралось 59, из них миром окончено 21. Один сельский староста 

был приговорен «къ аресту». На основании других документов можно сказать, что споры 

между крестьянами возникали преимущественно по вопросам земельного межевания и 

раздела имущества. На волостные расходы бывшими государственными крестьянами села 

Виловатого было собрано 345 р. 15 к., бывшими удельными – 134 р. 96 ¼ к.; на сельские 

нужды – 240 и 120 рублей соответственно341. 

В земском училище сменился учитель – теперь там преподавал «личный дварянинъ» 

Николай Федорович Николаев, возможно, это сын благочинного Федора Николаева. 

В ведомости этого года снова появляются подробности о сыновьях священника. Старший, 

28-летний Петр, оставивший учебу в гимназии в 1863 году по болезни, находился в частной 

службе. Другой, Николай, 26 лет, «обучался въ Самарской Духовной Семинарiи, по окончаiи 

общеобразовательныхъ наукъ, находится по Земству учителемъ»342. 19-летняя дочь 

Елизавета по-прежнему жила вместе с родителями. Супруге батюшки Марии Федоровне 

было 52 года. Сам о. Гавриил Благовещенский, которому в этом году исполнилось 58 лет, 
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видимо, серьезно заболел, но несмотря на это, продолжал свою проповедническую 

деятельность, «по болѣзни и слабости здоровья поученiй своего сочиненiя говорилъ только 

два чредныхъ слова»343, к тому же не переставал вести воскресные собеседования. Это был 

последний год службы о. Гавриила – в начале следующего он по состоянию здоровья вышел 

за штат. В семье старшего его сына произошла трагедия – 12 апреля умерла от кори 

«Проживающего въ селѣ Виловатовѣ личнаго дворянина Петра Благовещенскаго дочь 

Галiя»344. Из этой печальной записи становится известным, что Петр Гавриилович был 

причислен к дворянскому сословию.  

Начиная с петровских времен гражданская, как и военная, служба в Российской Империи 

была своего рода «социальным лифтом», позволявшим людям из любых сословий, в 

соответствии с Табелью о рангах345, получить как личное, так и потомственное дворянство, 

со всеми следующими этому статусу привилегиями. 

Выйдя за штат, Благовещенский проживал некоторое время в селе. Получал он пенсию из 

эмеритальной кассы346, в которую до этого вносил плату в течение 10 лет. На 1879 год 

пенсия эта составляла по 12 рублей за каждый год оплаты, таким образом, общегодовая 

сумма исчислялась 120-ю рублями347. 

Старший сын «исправляющаго должность псаломщика» Загряжского Иван продолжал 

свою коммерческую деятельность. 8 октября у Ивана Гаврииловича и жены его Натальи 

Михайловны родилась дочь Надежда. Восприемниками ребенка стали сын священника Петр 

Благовещенский и «крестьянка Елена Гаврилова»348, здесь имеется в виду сестра Ивана, дочь 

Гавриила Загряжского, вышедшая замуж за крестьянина Николая Сараева. Увы, девочка 

прожила меньше двух месяцев, 1 декабря она умерла «отъ грыжи»349.  

В семье Иоанна Воинова и его супруги 11 февраля родился четвертый ребенок, дочь 

Мария, при ее крещении 13 февраля восприемниками были «Бугурусланскаго уѣзда села 

Зыкова учитель Николай Воиновъ и священническая жена Марiя Ѳеодорова»350. Учитель 

Николай Воинов, очевидно, родной брат псаломщика Иоанна. Так как в клировых ведомостях 

ни в 1877 году, ни позже в составе семьи Воинова дочь Мария не числится, приходится 

констатировать страшный факт, что и четвертый его ребенок умер, едва появившись на свет. 

Отсутствие записи о смерти девочки в метрической книге говорит о том, что скорее всего 

ребенка отвезли куда-то, возможно, в город, в больницу, где дитя и скончалось. 

В записи о просвирне, Марии Васильевне Снегиревой говорится, что она получала из 

попечительства 12 рублей пенсии, а сын ее, 13-летний Василий, обучался во 2-м классе 

Самарского Духовного училища, на казенном содержании. 

Начавшаяся в апреле 1877 года война с Турцией не повлияла на рост населения села, в том 

числе мужского. Количество самостоятельных домохозяйств составило 405 дворов, в 
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которых проживало 2830 человек. Из них духовного звания 5 мужского и 9 женского пола; 

военных 45 и 68 соответственно; собственников из удела 318 и 419; государственных 

крестьян 918 и 975 человек. На Прохоровских хуторах: купеческого звания 4 мужского и 3 

женского пола, временно проживающих государственных крестьян 1 мужчина и 2 женщины. 

То есть суммарно 1354 человека мужского и 1476 женского пола351.  

Согласно метрической книге, в церкви села Виловатого в 1877 году крестили 183 

младенца, 96 мальчиков и 87 девочек. Свадеб по сравнению с предыдущим годом, было 

сыграно немного, всего 24, здесь, возможно, наложила свой отпечаток война. Также в этом 

году зафиксирована большая смертность: всего умерло 156 человек, и снова ужасающая 

младенческая статистика – за год умерло 56 мальчиков и 55 девочек в возрасте до одного 

года, причиной этого была эпидемия кори, бушевавшая с февраля по май месяц. Другие 

возрасты пострадали намного меньше. При анализе того, от чего в значительной степени 

умирали взрослые, в метриках сказано: «отъ горячки»352. Надо отметить, что этот весьма 

неопределенный диагноз преобладает среди причин взрослой смертности почти ежегодно. 

И снова поговорим об именах, их было 39 мужских и 26 женских. Снова самое частое 

мужское имя встречается в двух вариантах: – 4 раза Иоанн и 7 раз Иван, причем эта разница 

непоследовательна, они чередуются. Второе по популярности в 1877 году мужское имя 

Сергий попадается 7 раз. Среди женских имен безусловным лидером является Евдокия – 13 

повторений, следующая Марфа – 8, Мария и Пелагия встречаются каждая по 6 раз. Имен, 

показавшихся необычными, было только два, но оба они были применены дважды. 4 мая 

«крестьянская дѣвица Олимпiада Данiилова» родила ребенка, на следующий день 

«незаконнорожденный» мальчик получил  имя «Мокiй»353. Всего через три дня, 8 числа, 

«Села Виловатаго г. крестьянинъ Трофимъ Елисѣеъ, жена его Агрипина Николаева» дали 

такое же имя своему сыну354. 18 сентября в Михайло-Архангельскую церковь принесли 

крестить сразу двух младенцев государственных крестьян из деревни Широченка, обоих 

мальчиков назвали «Iона», их родители «Алексѣй Филипповъ, жена Евдокiя Николаева»355 и 

«Прокопъ Петровъ, жена Анна Иванова»356. 

Возможно, несправедливо выделять из общей массы некоторые имена, сопровождая их 

эпитетами «редкие» или «необычные», и на этом основании давать подробности, опускаемые 

для всех остальных. Но поскольку нереально перенести на эти страницы все метрические 

книги, пусть хотя бы отдельные записи, привлекшие внимание автора, сопровождают 

повествование, иллюстрируя в какой-то мере жизнь села. 

Первые дни 1878 года принесли в Россию радостную весть – 19 января было заключено 

перемирие, а через месяц подписан мирный договор, Русско-Турецкая война за свободу 

балканских единоверцев победоносно завершилась. В Болгарии в память о русской помощи 

были воздвигнуты памятники и монументы… Это, конечно, хорошо и очень приятно, вот 

только в дальнейшем наши болгарские «братушки» оказались людьми не особенно 

благодарными. В обеих мировых войнах, разразившихся в ХХ столетии, Болгария так или 

иначе выступала на стороне Германии, нападавшей на Россию. И сейчас, в XXI веке, эта 
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страна, обязанная своим появлением и сохранением на карте исключительно России, 

является членом агрессивного военного блока НАТО, направленного против нашей державы, 

и поддерживает ее злейших врагов.  

1878 год, ознаменованный в нашем Отечестве великой победой в Русско-Турецкой войне, 

в селе Виловатом обозначился также своими событиями, на местном уровне весьма 

значительными. Главное из них – назначение нового настоятеля Михайло-Архангельского 

храма. В этом году частично изменилось содержание пунктов первой части клировой 

ведомости. Неизвестно почему с назначением нового священника существенно сократилась 

сумма причтового жалования: «Жалованiе причтъ получаетъ отъ Государственнаго 

Казначейства въ количествѣ 164 руб. 64 коп. со скиткою 2% въ инвалидный капиталъ, а 

именно настоятель 105 р. 84 к. первый псаломщикъ 35 руб. 28 коп. второй 23 руб. 52 

коп.»357. Было это следствием послевоенных трудностей или была какая-то иная причина, 

неясно. Но поскольку через два года жалование вернулось на прежний уровень, видимо, это 

снижение было временным. 

Поблизости от села Виловатого открылась еще одна церковь. В пункте, где говорится о 

ближайших к приходу других храмах, появилась новая запись: «в селѣ Елховкѣ Казанская въ 

6 верстахъ», другое название этого села Марычевка.  

В пункте 13 подробнее сказано о домах: «Дома для причта съ надворными службами 

имѣются только для священника и одного псаломщика, при домѣ же другого Гаврiила 

Загряжскаго надворная служба не отъ общества, а составляетъ собственность 

Загряжскаго заисключенiемъ бани. Жилыя помѣщенiя у священника и испр. долж. 

псаломщика хотя стенами и порядочны, но холодны вслѣдствiи дурнаго устройства, а 

надворное строенiе ветхо и требуетъ капитальной ремонтировки». 

Несколько изменился и тематически расширился состав книг церковной библиотеки: «По 

описи въ церковной библiотекѣ значится книгъ: служебныхъ 21 экземпляръ, книгъ 

священнаго писанiя 4 экземпляра, писанiя Св. Отцовъ 14 книгъ, историческаго содержанiя 6 

экземпляровъ, разныхъ авторовъ и разныхъ названiй 75 книгъ, журналы Воскресныя бесѣды, 

Душеполезное чтенiе, Странникъ и Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости; первые три 

журнала за разныя годы, а Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости съ 1867 по 1878 годъ хотя 

тоже многiе №№ потеряны». 

В клировой ведомости появились новые пункты: 22, где отражен национальный состав 

населения села Виловатого: «В селенiи половину населенiя составляютъ инородцы мордва а 

другую русскiе»; 23, где говорится о попечительстве: «Церковно-приходское попечительство 

существуетъ только номинально». 

Появилась дополнительная конкретика в записи, касающейся учебного заведения: 

«…земское приходское училище помѣщается въ церковной сторожкѣ. Законоучителемъ 

мѣстный священникъ, а учитетемъ личный дворянинъ Николай Николаевъ. Въ первой 

половинѣ учебнаго 1878/79 года учащихся 35 человекъ»358. 

Священник Гавриил Исаакович Благовещенский был уволен за штат, видимо, по болезни, 

ведь о его нездоровии говорилось еще в предыдущем году. С 1 января и до приезда нового 

настоятеля все требы исполнял по совместительству священник села Андреевка, другое 

название этого села Лещево Александр Воецкий. 
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Как уже было сказано, в 1878 году в приход был назначен новый настоятель Кронид 

Федорович Иванов, которому на момент перевода в село Виловатое было 29 лет, 

следовательно, родился он в 1849 году. В клировой ведомости 1878 года о нем сказано: 

«священническiй сынъ по окончанiи полнаго Курса наукъ въ Самарской Духовной Семинарiи 

выпущенъ съ званiемъ Студента Семинарiи 3 Iюля 1873 года.  

Преосвященнымъ Герасимомъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ опредѣленъ 

въ псаломщика къ Воскресенской церкви въ село Чеканъ Бугульминскаго уѣзда, 1873 года 

октября 26 дня. 

Тѣмъ же Преосвященнымъ посвященъ въ стихарь, 1874 года мая 19 дня. 

Тѣмъ же Преосвященнымъ (перемещенъ на должность псаломщика) рукоположенъ во 

Дiакона на должность псаломщика къ Михайло-Архангельской церкви въ Черемшанскую 

крепость Бугульминскаго уѣзда 9 Iюня 1874 года. 

Тѣмъ же Преосвященнымъ перемещенъ на должность псаломщика къ Петро-Павловской 

церкви Г. Самары 14 марта 1875 г. 

Тѣмъ же Преосвященнымъ рукоположенъ во Священника къ Николаевской церкви села 

Грачевки Бузулукскаго уѣзда 22 Iюня 1875 г. 

Преосвященнымъ Серафимомъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ перемещенъ 

въ село Виловатое Бузулукскаго уѣзда, 1878 года марта 9»–го дня (фактически приступил к 

своим обязанностям с 14 марта). 

«Проходилъ безмездно (то есть без оплаты) должность законоучителя въ церковно-

приходской школѣ села Грачевки Бузулукскаго уѣзда съ 1875 по 1878 годъ. 

Состоитъ катехизаторомъ съ 1876 года. 

Состоялъ членомъ Благочинническаго Попечительнаго совѣта VII округа Бузулукскаго 

уѣзда въ 1877 году. 

За усердное и ревностное проповѣданiе слова Божiя объявлена Благодарность 

Епархiальнаго Начальства черезъ пропечатанiе въ Самарскихъ Епархiальныхъ 

Вѣдомостяхъ за 1877 годъ № 13. 

Ставленую грамоту и перехожiй указъ имѣетъ. 

въ семействѣ у него жена Надежда Николаева 26 лѣтъ (1852 года рождения) 

сынъ Леонидъ 9 мес.; теща, вдова священническая жена Марiя Васильева Розанова 47 

лѣтъ, пособiя не получаетъ»359. 

Сын о. Кронида Леонид родился 29 марта, крестными его стали «Личный дворянинъ 

учитель Земской школы въ селѣ Виловатовѣ Николай Ѳеодоровъ Николаевъ и жена 

Священника Оренбургскаго Челябинскаго уѣзда Долгодеревенской станицы отряда 

Баландинскаго Владимiра Инсiлантьева Людмила Ѳеодорова»360. 

Новый настоятель, несмотря на молодость, был, очевидно, очень знающим и энергичным 

пастырем. На новом месте он продолжил вести активную проповедническую деятельность. 

Так, в 1878 году он «говорилъ своего сочиненiя 10 катехизисныхъ поученiй, 4 слова на разные 

случаи и 13 на разные же случаи, произнесенные экспромтомъ, кромѣ сего не 

опустительное проповѣдованiе по книгамъ, при Богослуженiи и воскресныхъ и 

праздничныхъ собеседованiяхъ». Служебная характеристика о. Кронида исключительно 

положительная, поведения он «весьма хорошаго, исправенъ и благонадеженъ. Ревностенъ къ 
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проповѣди слова Божiя». Состоит «въ родствѣ съ исп. долж. псаломщика, Загряжскимъ: 

Загряжскiй двоюродный дядя женѣ Священника. Подъ судомъ и штрафованъ не былъ»361.  

«Исправляющiй должность псаломщика Гаврiилъ Зотовъ Загряжскiй» отметил в 1878 

году 50-летний юбилей. Как уже отмечалось, Гавриил Зотович был родственником жены 

нового настоятеля: «жена Священника двоюродная племянница Загряжскому». В этом году 

несколько подробнее освещен состав семьи Загряжского:  

«Въ семействѣ у него жена Александра Григорьева 47 (лет), 

дѣти: Iоаннъ ни въ какомъ завѣденiи не обучался живетъ при отцѣ, занимается 

торговлею 28 (лет); Василiй нигдѣ не обучался, живетъ при отцѣ, занимается сапожнымъ 

ремесломъ 15 (лет); Евдокiя дѣвица читаетъ только 12 (лет); Елена въ замужествѣ за 

государственнымъ крестьяниномъ деревни Землянки Бузулукскаго уѣзда Николаемъ 

Алексѣевымъ Сараевымъ (ей 23 года); Анна въ замужествѣ за личьнымъ дворяниномъ 

Николаемъ Гавриловымъ Благовѣщенскимъ (к концу года ей исполнилось 18 лет; супругом 

Анны, как уже говорилось, был сын предыдущего виловатовского священника Гавриила 

Благовещенского). Жена Iоанна, Наталья Михаилова 25 (лет)»362. 

В семье второго исполняющего обязанность псаломщика Иоанна Георгиевича Воинова, 

которому в 1878 году исполнилось 37 лет, и двадцативосьмилетней жены его Параскевы 

Филипповны 9 августа родился сын Александр. Крестили мальчика 13 числа «Села 

Владимiровки Астраханской губернiи учитель Iосифъ Филипповъ Тодорскiй (дядя 

новорожденного, родной брат его матери) и с. Виловатаго священническая жена Надежда 

Николаева»363. Сжалился Господь над семьей Иоанна Георгиевича, Александр был пятым 

ребенком в семье и первым выжившим, во всяком случае, на 1894 год шестнадцатилетний 

юноша был жив и здоров. Произошло важное событие и в служебной жизни Воинова: 

«Преосвященнымъ Серафимомъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ посвященъ къ 

той же Михаило-Архангельской церкви въ стихарь 1878 года декабря 4 дня».  

Псаломщики характеризуются очень положительно, как, собственно, и все члены причта. 

«Просфорня вдова причетническая жена Марья Васильева Снѣгирева 43 (лет) на 

настоящее мѣсто имѣетъ указъ; изъ Самарскаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго 

званiя получаетъ пособiя двѣнатцать рублей 

въ семействѣ у нея дѣти Василiй состоитъ въ хорѣ его Преосвященства Епископа 

Самарскаго и Ставропольскаго изключенъ изъ 2-го класса Самарскаго Духовнаго училища 14 

(лет), Анна дѣвица читаетъ только 17 (лет) 

При Снѣгиревой живутъ племянники по сестрѣ дѣти заштатнаго пономаря сѣла 

Герасимовки Бузулукскаго уѣзда Елiазара Щербакова, дочь Александра дѣвица умѣетъ 

читать 19 (лет), Тарасiй 6 (лет), Матфѣй нигдѣ не обучается 13 (лет). Получаютъ пособiе 

изъ Самарскаго духовнаго попечительства 16 руб. въ годъ»364. 

Как становится известным из более поздних документов, вышедший за штат предыдущий 

настоятель Михайло-Архангельской церкви Гавриил Исаакович Благовещенский проживал 

еще некоторое время в селе Виловатом. Здесь в начале 1878 года в семье Благовещенских 

произошло подряд три радостных события. В январе было сыграно сразу две свадьбы. 13 
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числа 26-летний «С. Виловатаго священника Гавриила Благовѣщенскаго сынъ Николай» взял 

в жены «С. Виловатаго и.д. псаломщика Гавриила Загряжскаго дочь» Анну 17 лет, о чем 

уже упоминалось выше. Поручителями были со стороны жениха «Села Страхова 

Священникъ Александръ Черемшанскiй и Петръ Благовѣщенскiй, отъ невѣсты учитель 

виловатовской земской школы Николай Николаевъ, села Землянки Николай Сараевъ»365.  

Не успели отыграть одну свадьбу, как подоспела вторая. Того же января, 22 числа  

19-летняя Елизавета Гаврииловна Благовещенская вышла замуж за учителя села 

Новосергиевки Бузулукского уезда Василия Аквилонова 23-х лет от роду, того самого, 

который преподавал в виловатовской школе двумя годами ранее. На венчании свидетелями 

со стороны жениха были Иоанн Воинов и снова учитель Николай Николаев, со стороны 

невесты – Гавриил Загряжский и старший брат невесты Петр Благовещенский366. 

 

Запись о венчании Николая Благовещенского и Анны Загряжской. 1878 г. 

 

Запись о венчании Елизаветы Благовещенской и Василия Аквилонова. 1878 г. 

16 февраля произошло и третье событие –у Петра Гаврииловича и жены его Прасковьи 

Порфирьевны после нескольких девочек родился сын, мальчика крестили 18 числа с именем 

«Фирсъ». Крестными стали виловатовский учитель Николай Федорович Николаев и бабушка 

новорожденного Мария Федоровна Благовещенская367. 
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Запись о рождении внука священника Благовещенского. 1878 г. 

В 1878 году существенно уменьшилось число дворов в приходе. В селе Виловатом 

насчитывалось 4 двора лиц духовного звания, в которых проживало по 9 человек женского и 

мужского пола; 43 двора военных соответственно 172 и 167 человек; 88, принадлежавших 

собственникам из удела (бывшие крепостные) – 352 мужского и 376 женского пола; 209 

дворов государственных крестьян, где было 836 жителей мужского пола и 863 женского; 

кроме того, на Прохоровском хуторе – 1 купеческий, в семье было 3-е мужчин и 3 женщины, 

и 17 дворов временно проживающих, по 35 человек мужского и женского пола, видимо, 

имеются в виду, наемные работники бузулукского купца Тихона Прохорова. Всего в приходе 

было 362 двора, в которых жило 2790 человек, включая 70 временно проживающих на 

Прохоровском хуторе. Таким образом, при резком уменьшении числа самостоятельных 

домохозяйств (дворов), численность населения выросла на 30 душ. Этот год показал рекорд 

рождаемости – 217 младенцев, 122 мальчика и 95 девочек, наибольшее число родившихся 

приходится на январь – 31 и апрель – 28 новорожденных. В селе за год прошло 33 свадьбы. 

Смертность тоже была очень высока – умерло 194 человека. Весной разразилась очередная 

оспенная эпидемия, продолжавшаяся с марта по июль и унесшая много детских жизней368. 

На 217 младенцев мужских имен набралось 55, женских – 37. На первом месте Василий, 

который встречается 12 раз, среди девочек впереди Евдокия – 10 повторений, по 7 раз 

повторяются Григорий и, опять в двух вариантах, Иван – Иоанн, потом Наталия и Татиана по – 

6 каждой. Богат этот год оказался на действительно необычные имена. Про Фирса мы уже 

говорили выше. «Хрисанфъ» – так назвали своего сынишку, родившегося 14 марта, «Села 

Виловатаго государственный крестьянинъ Максимъ Григорьевъ, жена его Евдокiя 

Семенова»369. Двум мальчикам в 1878 году дали имя «Титъ». Первый из них родился 7 

апреля, родители его виловатовский «собственникъ Никита Емелiановъ, законная жена его 

Екатерина Егорова»370; второй появился на свет 25 августа, его привезли крестьяне села 

Колтубановка «Николай Трофимовъ, законная жена его Дарья Павлова». В тот же день 

«Села Виловатаго г. крестьнинъ Аѳиногенъ Ѳеодоровъ» и «законная жена его Татiиана 

Ѳеодорова» окрестили сына именем «Пименъ»371. Но вернемся к весне. Еще трое младенцев 

виловатовских государственных крестьян появились на свет в апреле: «Зосимъ» – так назвали 
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«Василiй Харитоновъ Чесовскiй, жена его Ѳеодора Диментьева» своего мальчика, 

родившегося 11 числа372; 15 апреля Николай Яковлевич и Мавра Кондратьевна Ситниковы 

дали своей дочери имя «Хiонiя»373; а 17 числа родился мальчик, которого на следующий день 

назвали «Евсевiй», родители его «Григорiй Ермолаевъ Моvсѣевъ, жена его Агрипина 

Сергѣева»374. Эти записи едва ли не первые, в которых у крестьян начинают периодически 

появляться фамилии. В один день, 20 августа, крестили сразу трех мальчиков. Двоим дали 

имя «Адрiанъ», родителями их были государственные крестьяне «Николай Сергѣевъ 

Мачневъ, жена его Матрона Тимофѣева»375 и «Александръ Егоровъ, жена его Акилина 

Максимова»376. Третьего родители виловатовские государственные крестьяне «Семенъ 

Дiомидовъ Немальцевъ и законная жена его Анастасiя Iудова» назвали «Агафоникъ»377. 8 

октября тоже государственный «крестьянинъ Александръ (отчество неразборчиво) и 

законная жена его Екатерина Емелiанова» назвали сына «Филатъ»378, в тот же день 

крестьяне Коробковы Корнилий Павлович и «Акилина Ѳокiева» окрестили дочь именем 

«Аѳонасiя»379. Еще одно, совсем необычное имя «Онисифоръ» дала своему мальчику, 

который родился 2 ноября, семья Аристовых, Антон Григорьевич и Варвара Порфирьевна380. 

«Села Виловатаго крестьянинъ Иродiонъ Харитоновъ и законная жена его Ирина 

Николаева» 5 ноября назвали своего сына «Нилъ»381. А 12 ноября крестьяне Аристовы 

Алексей Матвеевич и Пелагия Ивановна назвали дочь очень редким именем «Минодора»382. 

Такое количество необычных имен, в следующем году их стало еще больше, объясняется, 

видимо, в значительной степени влиянием священника. Сам являясь обладателем редкого 

имени, о. Кронид, возможно, подталкивал молодых родителей к оригинальности. Мода тут 

тоже могла играть свою роль, к середине 80-х годов эта тенденция стала убывать. 

В 1878 году в первом обществе число ревизских душ сократилось до 774, второе общество 

и военные остались без изменений. Правонарушений в этом году было меньше обычного: по 

17 делам было обвинено 12 человек, из которых 2 «наказано розгами», спорных дел было, 

как и в предыдущем году, 59, но миром удалось уладить только 7 из них. Одному 

волостному старшине был сделан выговор и целых 4 сельских старосты побывали под 

арестом. «На волостныя расходы» бывшими государственными крестьянами села 

Виловатого было собрано 353 р. 8 к., бывшими удельными – 138 р. 77½ к.; «на сельския 

надобности» – 238 рублей и 158 р. 36 к. соответственно383. 

Кроме традиционных для нашего повествования источников – клировой ведомости и 

метрической книги – за рассматриваемый 1878 год в Центральном Государственном Архиве 

Самарской области сохранились два дела, связанных с рапортами настоятеля виловатовского 

храма о. Кронида Иванова. Первое касается проблемы заболевания детей натуральной оспой. 

                                                      
372 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 59. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1878 г. – Л. 644. 
373 Там же. – Л. 645. 
374 Там же. – Л. 646. 
375 Там же. – Л. 665. 
376 Там же. – Л. 667. 
377 Там же. – Л. 666. 
378 Там же. – Л. 675. 
379 Там же. – Л. 676. 
380 Там же. – Л. 679. 
381 Там же. – Л. 681. 
382 Там же. – Л. 683. 
383 ГБУ ЦГАСО фонд 174, опись 1, дело 1319. О числе селений, сельских обществ и крестьян по Виловатовской 
волости за 1870– 1880 гг. 
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В Европе с начала ХIХ века прививки уже носили массовый характер, почти поголовная 

вакцинация привела к практически нулевой заболеваемости оспой в наиболее развитых 

странах. В России же оспа была подлинным бичом, что объясняется ничтожными 

возможностями русской медицины того времени в плане вакцинации оспы, а также низким 

культурно-образовательным уровнем населения и недостаточно активной государственной 

пропагандой оспенных прививок. Это приводило порой к чудовищным последствиям – 

нередко во время эпидемий оспы детская смертность возрастала до 50% и более. Такая 

ситуация вызывала озабоченность как светского, так и духовного руководства страны, в 

частности Святейшим Синодом неоднократно принимались специальные указы и правила, 

касающиеся мер предосторожности при совершении церковных обрядов в период эпидемий. 

Новый настоятель Михайло-Архангельской церкви подал в Духовную Консисторию 

специальный рапорт. Сохранившееся в Самарском архиве дело так и называется:  

«По рапорту Священника Кронида Иванова сѣла Виловатаго Бузулукскаго уѣзда о 

разрешенiи его недоуменiя слѣдуетъ ли приобщать за Литургiей Св. Тайнъ младенцевъ, 

зараженныхъ натуральной оспой или нѣтъ. 10 апреля – 5 мая 1878 г». 

В деле 2 документа: 1. Рапорт настоятеля Михайло-Архангельской церкви в селе 

Виловатом Кронида Иванова в Самарскую Духовную Консисторию за №3 от 29 марта 1878 

года, полученный в Консистории 10 апреля. В этом рапорте священник просит уточнить, 

какие распоряжения относительно больных действуют. Он подробно пишет о том, что в 

XVIII веке был специальный указ Святейшего Синода, запрещающий приобщать за 

Литургией больных оспой младенцев и приносить их после смерти в церковь для 

совершения панихиды. Он также упоминает, что подобное распоряжение епархиального 

начальства было недавно по поводу всех лиц, зараженных дифтеритом и прочими заразными 

болезнями, что делалось для прекращения эпидемий. «Въ настоящее время многiя 

священники считаютъ эти указы потерявшими свою силу и тѣмъ ставятъ въ неприятное 

положенiе передъ прихожанами тѣхъ, кто действуетъ по этимъ указамъ». Поэтому 

виловатовский настоятель просит «сдѣлать извѣстнымъ имѣетъ ли еще силу 

вышеупомянутый указъ Св. Синода, если только таковой существовалъ когда-либо или же 

слѣдуетъ считать его отмѣненнымъ». 

2. Журнал заседания Самарской Духовной Консистории от 2 июня 1878 года, где 

слушался рапорт священника села Виловатого Иванова. В документе приводятся факты и 

вопросы из означенного рапорта, далее следует перечень законодательных актов, на которых 

основано решение: Указы Святейшего Синода от 14 августа 1812 года, 8 октября 1814 года, 

28 февраля 1830 года, 22 марта 1842 года и 917 статьи XIII т. Устава Врачебного. 

Основываясь положениях законодательства, члены комиссии Консистории «Приказали: 

Дать знать Священнику Крониду Иванову черезъ Благочиннаго указомъ, чтобы он: 

1. Воисполненiе указа Св. Синода 1812 года августа 14 дня, 1814 года октября 8 дня, 1830 

года февраля 28 дня и 1842 года марта 22 дня, внушалъ своимъ прихожанамъ съ церковной 

кафедры и въ личныхъ бѣседахъ при каждомъ удобномъ случаѣ, неопустительно прививать 

предохранительную оспу въ предупрежденiе распространенiя ходящей заразительной 

оспенной эпидемiи; 

2. въ случаѣ появленiя оспенной эпидемiи въ приходѣ, советовалъ бы прихожанамъ 

приносить младенцевъ въ церковь для приобщенiя, по возможности, при обнаруженiи 

первыхъ признаковъ оспенной болезни, когда они еще бываютъ въ состоянiи, въ первый 
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периодъ развитiя болезни, раскрыть уста и проглотить Св. Тайны…». А «приносить 

дѣтей, которыя уже не могутъ открыть рта, не совѣтовать». 

«3. если же, несмотря на совѣтъ священника, принесенъ будетъ въ церковь больной 

оспою младенецъ, съ просьбою причастить его, то отказывать не слѣдуетъ, но притомъ 

Священникъ руководитъ благоразумiе, долженъ он наблюдать слѣдующую осторожность: 

а) больныхъ оспою причащать послѣ здоровыхъ; б) для приобщенiя больныхъ можно имѣть 

особый сосудъ и при немъ особую ложицу и особую пелену; в) по причащенiи больнаго 

младенца ложицу и уста причастника вытирать особымъ кускомъ холста, который по 

окончанiи Литургiи сжечь, а пепелъ высыпать подъ Св. Престолъ; г) если для обтиранiя 

устъ больнаго и ложицы будетъ употребляться, при причастiи несколькихъ больныхъ 

однимъ и тѣмъ же кускомъ холста, то слѣдуетъ ложицу и уста причастника вытирать 

каждый разъ чистымъ мѣстомъ этого куска. Затѣмъ при исполненiи на практикѣ 

означенныхъ мѣръ предосторожности при причащенiи больныхъ, зараженныхъ оспенною 

эпидемiей, Священникъ можетъ употреблять и другiя мѣры предосторожности, какiя по 

своему благоразуменiю признаетъ нужными и полезными. 

4. Такъ какъ по ст 917 т. XIII Уст Врач. оспа относится къ болезням заразительнымъ, а по 

Указу Св.Синода 1830 г. ноября 30 дня погребальное пенiе по умершимъ во время 

заразительныхъ эпидемiй велѣно совершать на самихъ мѣстахъ погребенiй, а потому въ 

данныхъ случаяхъ Священникъ Ивановъ можетъ руководствоваться означенными 

законоположенiями. О настоящемъ распоряженiи послать для объявленiя Священнику Крониду 

Иванову, Благочинному Указъ, а дѣло положивъ оконченнымъ сдать въ свое время въ архивъ. 

Въ предупрежденiе отъ подобнаго рода вопросовъ со стороны другихъ Священниковъ 

Епархiи настоящее опредѣленiе къ свѣдѣнiю и руководству духовенству Епархiи 

напечатать въ Самарскиъх Епархiальныхъ Вѣдомостяхъ»384. 

Несмотря на все предосторожности, при отсутствии массовой вакцинации и слабости 

медицинского обеспечения, особенно сельских районов, а также вследствие народной 

безграмотности эпидемии заразных болезней таких, как оспа, холера, тиф, корь, скарлатина и 

прочие, почти ежегодно уносили в могилу множество людей, особенно детей младшего 

возраста. Не исключением было и село Виловатое, в некоторые наиболее тяжелые годы 

смертность среди новорожденных младенцев приближалась к поголовной. 

Документы второго сохранившегося архивного дела за 1878 год посвящены вопросу о 

границах старого, уже закрытого сельского кладбища и его прискорбном состоянии. 

Дело №5690 из фонда №32, опись.6, книга 5, «По рапорту настоятеля сѣла Виловатаго 

Бузулукскаго уѣзда Кронида Иванова о границахъ стараго, закрытаго въ 1833 году 

кладбища въ селѣ Виловатомъ. 29 Iюля – 21 сентября 1878 г». 

В деле 3 документа: 1. Рапорт священника Михайло-Архангельской церкви в селе 

Виловатом Кронида Федоровича Иванова благочинному VIII округа Бузулукского уезда 

священнику Федору Александровичу Николаеву от 14 июля 1878 года о необходимости 

определения границ старого кладбища села Виловатого, закрытого в 1833 году. 

2. Рапорт благочинного Николаева Преосвященному Серафиму Епископу Самарскому и 

Ставропольскому от 18 июля 1878 года по поводу старого кладбища в селе Виловатом, он 

кратко повторяет вопросы из рапорта виловатовского священника. 

                                                      
384 ГБУ ЦГАСО Ф.32 опись 6 книга 5 Дело 5731. По рапорту Священника Кронида Иванова села Виловатого 
Бузулукского уезда о разрешении его недоумения следует ли приобщать за Литургией Св. Тайн младенцев, 
зараженных натуральной оспой или нет. 10 апреля – 5 мая 1878г.  
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3. Журнал заседаний Самарской Духовной Консистории от 21 сентября 1878 года по 

вышеозначенному вопросу и определение по нему. 

В рапорте священника Иванова благочинному говорится о том, что когда о. Кронид стал 

распахивать участок огорода за священническим домом, крестьяне сказали ему, что здесь 

пахать не следует, так как там находилось старое кладбище, и под соседскими строениями, и 

огородами, и под проулком тоже. Эти сведения подтвердились на сходе 2 июля 1878 года. 

Священник запросил в Волостном Правлении усадебный план села, но писарь отказал ему, 

сославшись на то, что план у старшины, которого в селе нет, поскольку он находится сейчас 

на своем участке близь г. Бузулука. Тогда, расспрашивая в частных беседах крестьян, 

священник убедился, «что всё почти кладбище, которое дѣйствительно существовало на 

означенномъ мѣстѣ, и закрыто было послѣ 1833 года, когда по причинѣ свирѣпствовавшей 

въ томъ году холерной эпидеміи оно было наполнено, частью заселено, частью распахано 

подъ огороды, частью находится подъ проулкомъ, по которому сдѣланъ проѣздъ. Въ 

разныхъ мѣстахъ подъ дорогою показывались, не сгнившія еще гробы, но были завалены 

навозомъ. Крестьянинъ с. Домишки Карпъ Леонтьевъ, проживающій въ с. Виловатомъ, по 

приговору крестьянъ этого села былъ завѣдомо посаженъ на кладбище. Построивъ домъ, 

Леонтьевъ сталъ рыть ледникъ и дошелъ до двухъ гробовъ. Заваливши яму землею онъ рылъ 

еще въ четырехъ мѣстахъ и постоянно находилъ гробы, черепа человѣческія, волосы и 

кости. Неизвѣстно были-ли находимы другими поселенными на кладбище, при рытіи 

погребовъ и землянокъ, гробы и если были найдены, то гдѣ находятся въ настоящее время/ 

Замѣчательно, что всё семейство крестьянина Леонтьева страдаетъ постоянными 

головными болями съ тошнотою. Воздухъ въ домѣ его, при порядочной чистотѣ (полы 

моются разъ въ недѣлю и къ каждому празднику) отмѣчается удушливость трупнымъ 

запахомъ и дѣйствуетъ на свѣжаго человѣка одуряюще.  

Доведя до свѣдѣнія Вашего Высокоблагословія прошу дѣло это представить 

Епархшальному Начальству для сдѣланія распоряженія объ опредѣленіи границъ кладбища 

с. Виловатаго закрытаго послѣ 1833 г. и объ окапаніи его рвомъ.  

Кромѣ сего считаю нелишнимъ представить вниманію Вашего Высокоблагословія 

состояніе нынѣшняго кладбища, находящагося позади селенія. Хотя оно и было когда-то 

обрыто рвомъ, но валъ отъ времени и непогоды обселся и засыпалъ мѣстами ровъ 

настолько, что скотъ ходитъ безпрепятственно по могиламъ и ломаетъ кресты. Многія 

могилы осыпались ниже площади; воротъ нѣтъ; могилы, особенно младенцевъ, роются 

менѣе надлежащей глубины, почему приходится иногда задерживать покойника, не 

достигаютъ глубины хотябы 2 ½ аршинъ на основаніи ст. 926 Устава Врачебнаго, 

родственники умершаго постоянно и неотвязно просятъ похоронить покойника ранѣе 

законнаго срока и сопровождаютъ свою просьбу и умаливаніемъ, и угрозами, и укоризною. 

Онѣ не могутъ или не хотятъ понять разность между заразительными и обыкновенными 

болѣзнями, когда возможно и должно по силѣ Свода Зак. т. XIII 4 ст. Карантъ. сл. 1286 ст. 

Устава Врачъ. ст. 917; Устъ. Наказъ. Налож. Мир. Суд. ст. 107, когда въ первомъ случаѣ 

прежде истеченія 3 дневнаго срока погребать умершихъ, а въ послѣднемъ не прежде какъ 

по прошествіи трехъ сутокъ.  

Въ заключеніе прошу разъяснить: какъ поступать въ томъ случаѣ когда прихожане 

несмотря на наказъ со стороны Священника, разроютъ старую могилу съ цѣлью 

похоронить вновь умершаго? И слѣдуетъ ли считать такой поступокъ противузаконнымъ 

или какъ дозволенный?» 
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Рапорт благочинного на имя епископа повторяет вкратце содержание рапорта Иванова. 

В журнале заседания Духовной Консистории, посвященного этому вопросу, в части 

«Слушали» в общих чертах повторяются факты из рапорта священника Иванова. В разделе 

«Приказали» говорится о том, что «законъ запрещаетъ въ случаѣ учрежденія новаго 

кладбища, обращать старое кладбище подъ пашню или другимъ какимъ-либо образомъ 

истреблять оставшіеся на нёмъ могилы; причемъ опустѣвшія кладбища, находящіеся среди 

населенныхъ мѣстъ, велѣно ограждать владѣльцамъ той земли, на которой онѣ были 

устроены, а въ безлюдныхъ мѣстахъ обносить рвомъ». Также в приказе говорится, что 

необходимо расследовать, как случилось, что территорию кладбища отвели под строения, 

огороды и проезд. Сделано это было самовольно или по распоряжению местного начальства, 

основанного на планировке села Виловатого, утвержденной правительством. К сожалению, 

неизвестно, было ли проведено такое расследование. Далее в документе сказано: 

«изслѣдованіе прописанныхъ обстоятельствъ, а равно и опредѣленіе границъ стараго 

кладбища не относится къ вѣдомству Епархiальнаго Начальства, и подлежитъ вѣдѣнію 

Гражданскаго Начальства…». В связи с чем о. Крониду предписывается «…внушить 

прихожанамъ своимъ самимъ озаботиться, по сношенiи съ Гражданскимъ Начальствомъ 

разыскать границы стараго кладбища и окопать его рвомъ въ уваженiе къ памяти 

похороненныхъ на ономъ предковъ и отцовъ ихъ…». 

О плохом состоянии нового кладбища сказано, что уже было дано распоряжение 

Епархиального Начальства благочинному священнику Николаеву о том, что кладбища, 

находящиеся в его ведении, пребывают в плохом состоянии, «и отдѣльнаго сужденiя по 

сему не требуется»385. Не удалось найти это распоряжение, хотя общий его смысл ясен и 

так. Неизвестно, смог ли священник сподвигнуть сельчан на приведение в порядок мест 

захоронений, скорее всего нет, впрочем, достоверных сведений на этот счет не имеется. 

Знакомство с документами этого дела вызвало у автора ассоциации как с недавним нашим 

прошлым, так и с днем сегодняшним. Сколько старых кладбищ было разорено и сровнено с 

землей за время советской власти. В г. Самаре, в старой части города, на месте былых 

погребений теперь находятся стадионы или, в лучшем случае, скверы и парки. Увы, при 

создании этих объектов тщательная эксгумация, с последующим перезахоронением 

останков, не проводилась. А ведь на всех этих стадионах занимаются дети. Выходит, что 

десятилетиями ребятишки бегают и прыгают по праху своих собственных прадедушек и 

прабабушек. Страшноватая картина получается. А ныне то там, то тут на места захоронений 

начинают претендовать застройщики с целью возведения на этих территориях объектов 

недвижимости, в том числе жилых зданий. Можно подумать, что мы в «люксембургах» 

каких-нибудь живем, и у нас в стране земли не хватает! Ну, а существующие кладбища в 

каком состоянии у нас пребывают? Полное небрежение и беспорядок, который создают 

часто сами люди. Неуважение, равнодушие к памяти предков, пожалуй, одна из самых 

тяжелых болезней общества и причина многих других проблем в нашем Отечестве. 

Следующий 1879 год в причтовом хозяйстве ничем особенно не примечателен. В школе 

сменился учитель и больше стало учеников, «учитель Бузулукскiй мѣщанинъ Степанъ 

Николаевъ Лихушинъ, въ первой половинѣ 1879/80 гг. учащихся было 45 человекъ»386.  

                                                      
385 ГБУ ЦГАСО фонд Ф. 32, опись 6, книга 5, дело 5690. По рапорту настоятеля села Виловатого Бузулукского уезда 
Кронида Иванова о границах старого, закрытого в 1833 году кладбища в селе Виловатом. 29 июля – 25 сентября 1878 г. 
386 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 216. Клировые ведомости по VIII благочинию округа священника 
Николаева 1879 г. – Л. 81. 
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В семью священника в этом году пришли и горе, и радость. 18 марта умер от скарлатины 

первый сын, Леонид387. А в сентябре, 6 числа, у них с супругой Надеждой Николаевной 

появился на свет второй сын, при крещении, состоявшемся 8 сентября, мальчику дали имя 

Михаил. Восприемниками младенца стали «села Павловки Священникъ Ѳеодоръ 

Александровъ Николаевъ и вдова священническая жена Марiя Васильева Розанова»388.  

Поведения о. Кронид, как и ранее, «Весьма хорошаго, исправенъ и благонадеженъ». 

Настоятель виловатовского храма неизменно пользовался заслуженным уважением в 

среде уездного духовенства и епархиального руководства. Так, в описываемом году Иванов 

состоял депутатом от VIII округа Бузулукского уезда на Епархиальном съезде. Кроме того, 

по поручению епархиального начальства он проводил следствие в селе Печенино «по поводу 

пропуска записи брака в Iюле месяцѣ сего 1879 года». 

Продолжал он и проповедническую деятельность среди прихожан: «произнесено словъ и 

поученiй своего сочиненiя 11, въ прочiе воскресныя и праздничныя дни не опустительно были 

произносимы поученiя по печатнымъ книгамъ, кромѣ сего въ воскресныя и праздничныя дни 

не опустительно производились собесѣдованiя». 

1879 год был последним полным годом службы о. Кронида в Виловатом. В клировой 

ведомости карандашом сделана приписка: 9 сентября «избранъ въ экономы389 Семинарiи»390. 

Этим объясняется то, что молодой и талантливый батюшка прослужил в Виловатом только 

до 1880 года, в сентябре этого года в селе был уже другой священник. 

«Исправляющiй должность псаломщика» Гавриил Зотович Загряжский по-прежнему 

характеризуется очень положительно, поведения он «очень хорошаго исправенъ и 

благонадеженъ», что и подтверждается его действиями во время происшествия, 

приключившегося весной описываемого года, о чем будет рассказано ниже. 1879 год 

подарил Гавриилу Зотовичу внука – 20 августа у его сына Ивана и жены его Натальи 

Михайловны родился сын Александр. Восприемниками младенца стали новый 

виловатовский учитель Степан Николаевич Лихушин и дочь Загряжского Евдокия391. 

Пройдут годы, и этот мальчик вырастет, женится, супругу его будут звать Екатерина 

Максимовна, приблизительно к 1901 году Александр станет священником. Когда он будет 

служить в селе Тихоновка, у него 14 апреля 1903 года родится дочь Ираида. Спустя 11 лет 

девочка поступит в Самарскую частную гимназию Н.А. Хардиной. В это время Александр 

Иванович Загряжский уже будет священником села Вязовка Бузулукского уезда392. А потом 

будет революция и годы гонений. Где-то около 1928 года о. Александра как священника 

лишат избирательных прав, а в 1930 году, видимо, не выдержав преследований, он снимет с 

себя сан. После чего будет трудиться в г. Самаре то конторщиком в Кустарной Промыслово-

Кооперативной Артели Сапожников, то счетоводом в конторе по строительству Самарского 

мясокомбината, а в 1933 году вообще останется безработным. Безуспешно в 1931 и 1933 

годах будет подавать Александр Иванович заявления с просьбой восстановить его в 

                                                      
387 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 65. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1879 г. – Л. 716. 
388 Там же. – Л. 672. 
389 Эконом (Иконом, греч. Οικονόμος) – в православных монастырях и учебных заведениях должность лица, 
заведующего и надзирающего за хозяйственной частью. В распоряжении эконома находятся как монастырские 
насельники, назначаемые на какие-либо хозяйственные послушания, так и наемные работники. 
390 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 216. Клировые ведомости по VIII благочинию округа священника 
Николаева 1879 г. – Л. 82, 83. 
391 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 65. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1879 г. – Л. 670. 
392 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-300, опись 1, дело 75. Личное дело учениц Самарской частной гимназии Н.А. Хардиной, 
Злобиной и Загряжской. 1914–1915 гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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гражданских правах. Резолюция властей останется неизменной: «Имея в виду, что 

Загряжский Алекс. Ив. Был служителем культа продолжительное время, т.е. сан снят в 

1930 г. в хадатайстве ЗАГРЯЖСКОМУ – ОТКАЗАТЬ»393. Как сложилась в дальнейшем 

судьба Александра Ивановича и членов его семьи, неизвестно.  

26 декабря 1879 года в семье «исправляющего должность псаломщика» Иоанна 

Георгиевича Воинова и жены его Прасковьи Филипповны родился еще один сын, Василий, 

крестными его стали «Личный дворянинъ Михаилъ Николаевъ Розановъ и дочь умершаго 

Дiакона Филипа Данилова Тодорскаго Александра Филипова». На листе метрической книги 

около записи о рождении Василия Воинова имеется позднейшая приписка о выдаче 

метрического свидетельства 2 июля 1904 года394. Из этой метрической записи становится 

известным, что диакон Филипп Тодорский, служивший в селе Виловатом с 1866 года и 

вышедший за штат в 1873 году, к концу 1879 года уже умер. 

В жизни просвирни Марии Васильевны Снегиревой никаких изменений, отраженных в 

клировых ведомостях, не произошло. 

В 1879 году отмечен небывалый рост числа дворов в селе Виловатом, их количество 

увеличилось за год на 129 штук и достигло 489. Более чем вдвое больше стало военных 99 

дворов, а основная добавка произошла за счет крестьянских хозяйств. Прирост населения 

также совершил скачок на 141 человека, теперь в селе проживал 3001 человек, из них 1478 

мужского и 1523 женского пола395. Возможно, такой рост домовых хозяйств и населения 

объясняется увеличением числа переселенцев и возвращением солдат со службы, недаром 

так много стало дворов военных. Исходя из этого можно предположить, что недород, 

послуживший причиной голодного года в степной части Самарской губернии, видимо, не 

коснулся села Виловатого. 

Согласно записям в метрической книге, за 1879 год в селе Виловатом родился 201 

младенец, 105 мальчиков и 96 девочек, «двойней мужскаго пола 2, женскаго 2»; кроме того, 

в этом году впервые встречается вместо имени ребенка запись «мертворожденный», 

таковых было трое. Для своих новорожденных малышей прихожане виловатовской церкви 

использовали 62 мужских и 38 женских имен. Самые частые имена: Евдокия – повторяется 9 

раз, Агапия и Пераскева – по 7 повторений каждая; из мужских имен явного лидера нет, 

Иоанн встречается 5 раз, остальные реже. 

1879 год был очень богат на необычные имена. В январе, 1 числа, на свет появились 

близнецы, «Села Виловатаго собственникъ Моисей Алексѣевъ Акимовъ и законная жена его 

Евдокiя Тимофѣева» назвали своих девочек «Синклитикiя» и «Ѳеона»396. А 13 января 

государственные крестьяне Чуносовы Николай Игнатьевич и Агапия Федоровна дали своему 

сыну имя «Стратоникъ»397. А на следующий день тоже госкрестьянин «Iоакимъ Сидоровъ 

Чакаевъ и законная жена его Евдокiя Макарова» назвали сына «Акилла»398. 4 марта мальчика 

окрестили «Ѳеофилактъ», родителями его были государственные крестьяне Алексей 

Иванович и Степанида Ферапонтовна Рязанцевы, и в тот же день того же месяца Софронием 

назвали сына «Деревни Широченки Харитонъ Алексѣевъ и законная жена его Акилина 

                                                      
393 ГБУ ЦГАСО фонд Р-56, опись 43, дело 908. Личное дело Загряжского А.И. 1930–1933 гг. 
394 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 65. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1879 г. – Л. 695. 
395 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 216. Клировые ведомости по VIII благочинию округа священника 
Николаева 1879 г. – Л. 86. 
396 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 65. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1879 г. – Л. 631. 
397 Там же. – Л. 632. 
398 Там же. – Л. 633. 
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Николаева»399. В апреле 19 числа крестьяне села Виловатого Саблины Тимофей 

Кондратьевич и Харитина Гурьяновна назвали свою дочь «Хiонiя»400. 29 июня крестили 

сразу троих мальчиков, которым дали имена «Давидъ», «Iуда», «Iакинфъ», все их родители 

были виловатовскими государственными крестьянами: «Семенъ Ивановъ и законная жена 

его Ѳеодосiя Антонова», «Антонiй Матфѣевъ Демкинъ и зак. жена его Наталiя Егорова», 

«Сергiй Кириловъ Кривошѣевъ и закон. жена его Анна Васильева»401. Июль тоже оказался 

богат на оригинальность: уже 1 числа окрестили мальчика именем «Домiанъ» жители того 

же села «Iерофей Романовъ и законная жена его Евдокiя Иванова»402. 10 июля в селе 

появился еще один «Акилла» – так назвали сына «Села Виловатаго солдатъ Макарiй 

Гурьяновъ Лагутинъ и законная жена его Евдокiя Макарова». Следующая же запись от 12 

июля дает пополнение нашему списку: чета госкрестьян Саблиных Матвей Петрович и 

Любовь Петровна окрестила своих близнецов «Проклъ» и «Дуклиша», второе имя написано с 

ошибкой, правильно Дуклида403. В августе снова оказалось два ветхозаветных имени – 13 

числа родился «Самуилъ», а 29 – «Моvсей», в обоих случаях родителями были «Села 

Виловатаго» государственные крестьяне, первого – «Иродiон Флоровъ Ереминъ и жена его 

Агапiя Михайлова»404, второго – «Иванъ Ѳеодоровъ Радаевъ и законная жена его Ульянiя 

Iаковлева». В сентябре имен необычных было еще больше, 2 числа виловатовские 

собственники «Тимофей Тихоновъ Зайкинъ и законная жена его Екатерина Егорова» 

назвали сына «Ѳеоктистъ» 405; 9 сентября сразу два мальчика получили имя «Iакимъ», 

написано с ошибкой, правильно Иоаким. Родителями первого стали «Села Виловатаго 

государственный крестьянинъ Миронъ Константиновъ Мошковъ и законная жена его 

Евгенiя Поликарпова», второго – «Села Виловатаго солдатъ Герасимъ Наумовъ Ямщиковъ, 

законная жена его Аксинiя Дементiева»406. Далее, 15 числа, крестьяне собственники 

Мочалкины Иван Васильеич и Елена Трофимовна назвали сына «Давидъ»407. 15 сентября 

родился и на следующий день был крещен с именем «Iона» сын государственных крестьян 

Позлуковых Георгия Семеновича и Агрипины Яковлевны408. 24 числа того же месяца 

госкрестьяне Ерофей Ермолаевич Кузнецов с супругой Евдокией Фаддеевной дали своему 

сыну, родившемуся двумя днями ранее, очень редкое имя «Кирiакъ»409. Октябрь начинается 

с не менее замысловатого имени «Елпидифоръ» – так окрестили своего ребенка «Села 

Виловатаго солдатъ Iаковъ Алексѣевъ Гороховъ и законная жена его Акилина 

Григорьева»410. 21 октября двоих мальчиков-ровесников, родившихся 17 числа в семьях 

виловатовских собственников Петра Ивановича и Дарьи Афанасьевны Красновых и 

государственных крестьян Начкиных Ивана (отчество неразборчиво) и Елены Андреевны, 

назвали «Арефiй»411. 28 числа того же месяца крестили сына с именем «Домiанъ» «Села 

                                                      
399 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 65. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1879 г. – Л. 637. 
400 Там же. – Л. 647. 
401 Там же. – Л. 657. 
402 Там же. – Л. 658. 
403 Там же. – Л. 661. 
404 Там же. – Л. 668. 
405 Там же. – Л. 671. 
406 Там же. – Л. 674. 
407 Там же. – Л. 675. 
408 Там же. – Л. 677. 
409 Там же. – Л. 679. 
410 Там же. – Л. 682. 
411 Там же. – Л. 684. 
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Виловатаго собственниъ Петръ Трофимовъ Мариковъ и законная жена его Анастасiя 

Iаковлева» и девочку, которую назвали «Неонила», собственники Никифор Димитриевич и 

Марина Антоновна Лазаревы412. 1 ноября родились сыновья государственных крестьян 

Григория Харитоновича и Дарьи Андреевны Говорухиных, а также Григория Димитриевича 

и Агрипины Васильевны. Первого назвали «Никандръ», второго – «Iона»413. 21 ноября 

приезжие «Пензенской губернiи, Саранскаго уѣзда мѣщанинъ Акакiй Ивановъ Саранскiй и 

законная жена его Марiя Иванова» дали своей дочери, родившейся накануне, имя 

«Синклитикiя»414. И декабрь 1879 года тоже не обошелся без необычных имен. Уже 2 числа 

в Виловатом появился еще один «Софронiй» – так назвали сына государственные крестьяне 

Виктор Ильич Мошков с женой Неонилой Васильевной. В тот же день мальчик 

собственников села Виловатого Димитрия Кондратьевича и Елены Димитриевны Оралиных 

получил имя «Наумiй»415. 10 декабря «Села Виловатаго государственный крестьянинъ Iуда 

Димитрiевъ Чакаевъ законная жена его Евждокiя Викторова» окрестили сына именем 

«Аггей». И наконец, запись на том же листе гласит, что 16 числа тоже госкрестьяне 

Мотасовы Павел Иакимович и Акилина Ипполитовна тоже дали своему сыну редкое имя 

«Савостiонъ»416.  

1879 год оказался абсолютно уникальным по числу оригинальных имен, данных детям, и 

по разнообразию имен новорожденных вообще, такого их количества в селе Виловатом 

более никогда не наблюдалось. Полный список имен этого года, как и всех других, с 1865 по 

1921 год можно найти в приложении.  

Свадеб в селе было сыграно столько же, сколько и в прошлом году – 33, из них 

«холостыхъ съ дѣвицами 27, вдовцовъ съ дѣвицами 2, вдовцовъ съ вдовами 4». Смертей 

случилось много меньше предыдущего года: умерло 120 человек, 55 мужского и 65 женского 

пола, из них младенцы обоего пола до одного года – 46 и 38 – до пяти лет. И это притом, что 

никакой заметной эпидемии не отмечено. Указанная в метриках основная причина детской 

смертности – «отъ младенческой слабости»417.  

1879 год – последний, которого касается статистика из архивного дела «О числѣ селенiй, 

сельскихъ обществъ и крестьянъ по Виловатовской волости за 1870 – 1880 гг.». Хотя в 

названии дела и фигурирует 1880 год, но данные представлены там только по 

рассматриваемый год включительно. В первом крестьянском обществе числится 775 

ревизских душ, во втором – 307. Информации по волостному делопроизводству в 

«Вѣдомости» этого года не имеется. Цифры денежных сборов, в отличие от предыдущих 

лет, приведены не в суммарном выражении, а в расчете на одну ревизскую душу. На 

волостные расходы бывшими государственными крестьянами села Виловатого собиралось 

по 40 к. на душу, бывшими удельными – по 1р. 29 ¾ к. на душу; на сельские нужды – по 41 к. 

и 48 ½ к. на душу соответственно418. Из приведенных цифр видно, что бывшие удельные 

крестьяне несли большую в сравнении с государственными крестьянами финансовую 

нагрузку, в пересчете на ревизскую душу. 

                                                      
412 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 65. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1879 г. – Л. 686. 
413 Там же. – Л. 687. 
414 Там же. – Л. 689. 
415 Там же. – Л. 690. 
416 Там же. – Л. 692. 
417 Там же. – Л. 696. 
418 ГБУ ЦГАСО фонд 174, опись 1, дело 1319. О числе селений, сельских обществ и крестьян по Виловатовской 
волости за 1870–1880 гг. 



105 

 

Как и было обещано, поведаем здесь о событии, участником которого был Гавриил 

Зотович Загряжский. В Центральном Государственном Архиве Самарской области нашлось 

интересное дело «По рапортамъ Благочиннаго Бузулукскаго уѣзда о благородномъ поступкѣ 

псаломщика с. Виловатаго Загряжскаго при спасенiи утопавшихъ въ р. Самара. 9 мая  

1879 г. – 27 января 1881 г». Дело содержит документы, касающиеся происшествия, 

случившегося в апреле 1879 года во время паводка на р. Самаре, напротив села Виловатого. 

Псаломщик Гавриил Зотович Загряжский организовал спасение тонущих крестьян, лодка 

которых перевернулась при переправе через реку. 

 

Рапорт благочинного о подвиге Загряжского. 1879 г. 
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Документ №1. Рапорт благочинного 8 округа Федора Николаева Преосвященному 

Серафиму от 9 мая 1879 года, №124. 

 «Его Преосвященству  

Преосвященнѣйшему Серафиму Епископу Самарскому и Ставропольскому  

и разныхъ орденовъ Кавалеру, 

Благочиннаго VIII округа,   

Бузулукскаго уѣзда 

покорнѣйшiй рапортъ. 

Честь имѣю при семъ представить на Ваше Архипастырское воззренiе рапортъ 

Священника сѣла Виловатаго, Кронида Иванова, отъ 6 мая сего 1879 г. за № 41 о подвигѣ 

самоотверженiя исправляющего должность псаломщика, сѣла Виловатаго, Гаврiила 

Загряжскаго, во спасенiи семи человекъ, утопавшихъ 16 апреля въ рекѣ Самарѣ. 

Вашего Преосвященства, 

Всемилостивѣйшего Архипастыря и отца 

нижайшiй послушникъ Благочинный 

Iерей Ѳеодоръ Николаевъ 

9 мая 1879 года №124»  

Документ №2. Рапорт священника села Виловатого Кронида Иванова на имя 

благочинного VIII округа Бузулукского уезда с подробным описанием происшедших 

событий от 6 мая 1879 года, за №41. Здесь нет нужды приводить документ целиком, так как 

среди бумаг дела имеется более подробный и обстоятельный рапорт пристава, каковой и 

будет процитирован ниже.  

Документ №3. Журнал заседания Самарской Духовной Консистории от 30 мая 1879 года 

по вопросу о «подвигѣ самоотверженiя» псаломщика Гавриила Загряжского. Было 

вынесено постановление обратиться к Бузулукскому исправнику с просьбой провести 

дознание «на предметъ исходатайствованiя Загряжскому установленный за спасенiе 

погибавшихъ знакъ отличiя». 

Документ №4. Отношение Самарской Духовной Консистории к Бузулукскому исправнику 

с просьбой провести дознание. 

Документ №5. Копия уже приведенного рапорта священника села Виловатого Кронида 

Иванова от 6 мая 1879 года, за №41. 

Документ №6. Рапорт пристава 1 стана Бузулукского уезда от 24 января 1881 года, №142. 

О расследовании происшествия и спасении утопавших на р. Самаре 16 апреля 1879 года.  

«1881 г. Января 4 дня Приставъ 1 стана Бузулукскаго уѣзда вслѣдствіе предписанія 

Господина Бузулукскаго Уѣзднаго Исправника отъ 19 Іюля 1879 года за №1372 прибылъ въ 

село Виловатое той же волости провѣрять рапортъ священника села Виловатаго Иванова 

за №41 присланный при отношеніи Самарской Духовной Консисторіи за №3015. При 

провѣркѣ на мѣстѣ выяснилось слѣдующее: 16 апрѣля 1879 года во время разлитія рѣки 

Самары крестьяне с. Виловатаго: Меѳодій Алферовъ, Калиникъ Саблинъ, Дмитрій Алферовъ, 

Терентій Толстовъ, Романъ Губановъ и крестьянинъ дер. Широченка Михаилъ Толстовъ на 

лодкѣ крестьянина с. Виловатаго Ѳеодора Моховикова (лодка по отзыву Моховикова въ 

тихую погоду и на небыстрой водѣ могла смело поднимать 10 человѣкъ) отъ Марычевскаго 

вокзала Оренбургской желѣзной дороги поѣхали къ селу Виловатову (разстояніе 2 ½ 

версты). Во время пути былъ сильный вѣтеръ и объясненныя кр-не недоезжая одной версты 

до с. Виловатаго были опрокинуты бурей. Изъ ѣхавшихъ кр-нъ плавать не умѣлъ только 
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одинъ Калиникъ Саблинъ, который находясь въ солдатской шинели сталъ уже совсѣмъ 

идти ко дну, такъ что едва только иногда мелькали полы его шинели. Изъ числа утопавшихъ, 

Меѳодій Алферовъ, съ трудомъ выбравшись на островокъ (находящійся въ 25 саженяхъ отъ 

мѣста опрокидыванія лодки) замѣтивъ, что Саблинъ совершенно тонетъ, бросился 

спасать его. Проплывъ саженей 20-ть и схватившись уже только за одну виднѣвшуюся 

полу шинели, съ неимовѣрными усиліями поплылъ съ Саблинымъ къ острову, гдѣ Саблинъ 

оказался уже въ безчувственномъ состояніи, но черезъ полчаса пришелъ въ сознаніе.  

Фактъ этотъ утверждаютъ, какъ всѣ бывшіе съ Алферовымъ лица такъ и кр-нъ Иванъ 

Моховиковъ, который первый замѣтивъ это несчастьѣ бросился извѣщать народъ и 

позвалъ причетника Гаврилу Зотова Загряжскаго и съ нимъ вмѣстѣ съ гумна Моховикова 

спустили лодку на воду (лодка была неосмоленая и ветхая) и на ней Моховиковъ съ 

Загряжскимъ и больнымъ рядовымъ Агаѳономъ Поручиковымъ пустились спасать 

утопающихъ людей. Кр-нъ с. Виловатаго Василій Шеинъ узнавши о несчастьи съ людьми, 

также бросился къ утопавшимъ и замѣтивъ около куста сидѣвшихъ на опрокинутой лодкѣ 

Терентія и Михайлу Толстовыхъ посадилъ ихъ къ себѣ въ лодку и привезъ на берегъ. 

Спѣшившій же на помощь причетникъ Загряжскій въ водѣ народа уже не засталъ, всѣ 

утопавшія были на островѣ, откуда 9 человѣкъ и поѣхало къ селу, правда, во время пути 

лодка отъ тяжести народа сильно погружалась въ воду и заливалась такъ, что ѣхавшимъ 

крестянамъ приходилось по нѣскольку разъ на островахъ отливать воду, но темъ неменѣе 

всѣ до берега доѣхали благополучно. Ввиду вышеизложеннаго приставъ постановилъ, 

настоящее дознаніе вмѣстѣ со всей перепиской представить на распоряженіе Господина 

Бузулукскаго Уѣзднаго Исправника и присовокупить что дознаніе это производствомъ 

замедлилось единственно за продолжительнымъ отсутствіемъ нѣкоторыхъ лицъ, 

подлежащихъ опросу.                                                       Приставъ 1 стана (подпись) 21 января 

Настоящее дознанiе имѣю честь представить на рассмотренiе Его Высокоблагородiя 

Господина Бузулукскаго Исправника 21 января 1881 г. №142.    Приставъ 1 стана (подпись)» 

Документ №7. Резолюция бузулукского исправника о препровождении документов 

дознания в Самарскую Духовную Консисторию. 

«Настоящую переписку съ дознанiемъ Пристава 1 стана имѣю честь препроводить въ 

Самарскую Духовную Консисторiю января 27 за №264        За уѣзднаго исправника (подпись) 

По справкѣ и краткомъ изложенiи человеколюбивый подвигъ и.д. псаломщика с. 

Виловатаго Загряжскаго, выразившiйся въ готовности его къ спасенiю утопавшихъ съ 

опасностью своей жизни представить благовниманiю Его Преосвященства»419. 

Переписка и расследования продолжались два года. Неизвестно, был ли Загряжский 

награжден, по всей видимости, нет, но независимо от этого содеянное Гавриилом Зотовичем 

показывает его как человека смелого, достойного и подтверждает, что многолетние 

положительные характеристики не показуха, а реальное отражение его души. 

В 1880 году в с. Виловатое назначили нового настоятеля. С этого же года изменился 

размер содержания причетников. «Жалованiя причтъ получаетъ изъ Государственнаго 

Казначейства въ количествѣ 211 р. 68 к. соскидкою 2% въ инвалидный капиталъ, а именно: 

настоятель 141 р. 12 к., 1-й псаломщикъ 35 р. 28 к., 2-й псаломщикъ 35 р. 28 к. въ годъ»420.  

                                                      
419 ГБУ ЦГАСО фонд Ф. 32, опись 6, книга 5, дело 5792. По рапортам Благочинного Бузулукского уезда о 
благородном поступке псаломщика с. Виловатого Загряжского при спасении утопавших в р. Самара. 1879–1881 гг. 
420 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 224. Клировые ведомости по VIII благочинному округу священника 
Николаева за 1880 г. – Л. 80. 
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В остальном улучшений хозяйства не происходило: на отведенную землю, «которая 

частью солонцевата и для распашки подъ посѣвъ хлѣба неудобна плана и межевой книги» 

все еще не было; общественный дом, где помещался Загряжский, приводить в порядок никто 

не собирался; положенной по сельскому приговору 1836 года пшеничной руги причетники 

так и не видели, а довольствовались лишь «доброхотнымъ доянiемъ прихожанъ за требы». 

В церковной библиотеке книг стало существенно меньше, несколько пополнился только 

перечень журналов. «По описи въ церковной библiотекѣ значится книгъ: служебныхъ 21 

экземпляръ, книгъ священнаго писанiя 4 экземпляра, писанiя Св. Отцовъ 10 книгъ, разныхъ 

авторовъ и разнаго содержанiя 6; журналовъ 9: «Воскресныя бесѣды» за 1877 годъ, 

«Душеполезное чтенiе» за 1870 г., «Православный собесѣдникъ» за 1855, 1856 и 1857 г. 

«Духовный дневникъ» за 1864 г., «Христианское чтенiе» за 1850 и 1880 г., «Странникъ» за 

1879 г., «Вѣстникъ народной помощи» за 1879 г., «Церковный вѣстникъ» за 1879 и 1880 г. и 

«Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости» съ 1867 по 1880 г.». 

В земском училище учительствовал по-прежнему Степан Николаевич Лихушин, «въ 

первой половинѣ 1880/81 учебнаго года учащихся было 49 человекъ мальчики»421. 

Священник Иванов вел еще и миссионерскую деятельность, являясь действительным 

членом миссионерского общества422. Июль принес в семью о. Кронида большое горе – 5 числа 

десятимесячный сын его Михаил умер «отъ восполения живота»423. Как уже отмечалось, 

священник Кронид Федорович Иванов служил в Виловатом до осени 1880 года, после чего 

приступил к исполнению новой должности «эконома Самарской духовной семинарiи»424.  

В сентябре 1880 года в село был назначен новый, очень молодой священник. Константин 

Николаевич Троицкий, 22 лет от роду. Он родился в селе Мордовский Бугуруслан 

Бугурусланского уезда. Сын умершего священника этого села Николая Ивановича 

Троицкого. «По окончанiи полнаго курса наукъ въ Самарской Духовной Семинарiи, выпущенъ 

съ званiемъ студента Семинарiи, 31-го Iюня 1878 года. Преосвященнымъ Герасимомъ 

Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ, посвященъ въ стихарь 9-го октября 1877 года. 

По окончанiи курса, поступилъ на должность Учителя въ Неплюевское Земское училище, 

Бузулукскаго уезда, 13 сентября 1878 года. 

За пожертвованiе по подпискѣ 56 руб. 91 коп. на постройку Неплюевскаго училища 

получилъ благодарность Начальства Казанскаго учебного округа 28-го сентября 1879 году 

за № 6-мъ, черезъ пропечатанiе въ «Самарскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» отъ 19 марта 

1880 года въ № 22-мъ. 

За успешное преподаванiе и ревностное занятiе съ учениками Неплюевскаго Земскаго 

училища получилъ благодарность отъ Бузулукскаго Уѣзднаго Училищнаго Совѣта отъ 19-

го Iюля 1880 года № 120-мъ. 

Преосвященнымъ Серафимомъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ, 

рукоположенъ въ священника на настоящее мѣсто 21-го сентября 1880 года. 

Ставленую грамоту и указъ имѣетъ. 

Въ семействѣ у него жена Юлiя Ѳеодорова 17 лѣтъ»425.  

                                                      
421 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 224. Клировые ведомости по VIII благочинному округу священника 
Николаева за 1880 г. – Л. 81. 
422 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости. №17 от 1 сентября 1880 г. – С. 302. 
423 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 68. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1880 г. –Л. 671. 
424 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости. №24 от 15 декабря 1880 г. – С. 407. 
425 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 224. Клировые ведомости по VIII благочинному округу священника 
Николаева 1880 г. – Л. 83. 
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Детей молодая чета еще не имела. Поведение юного священника характеризуется как 

«очень хорошее». По приезде своем в с. Виловатое молодой батюшка, кроме обязанностей по 

службе, стал, естественно, и законоучителем в сельском земском училище. 

Клировая ведомость этого года содержит дополнительные сведения о старшем сыне 

«исправляющего должность псаломщика» Гавриила Загряжского Иоанне: «живетъ въ г. 

Самарѣ и занимается печенiемъ хлѣба»426. В семью Гавриила Зотовича пришла большая 

беда – заболел и 6 июня скончался «отъ простуды» его семнадцатилетний сын Василий427.  

В семье второго «исправляющаго должность псаломщика» Иоанна Воинова изменений, 

отраженных в документах, не произошло. 

Отдельным пунктом в ведомости проходит мать нового молодого настоятеля Михайло-

Архангельской церкви. «При священникѣ проживаетъ его мать, вдова, священническая 

жена Марiя Ѳеодорова Троицкая 56 лѣтъ. Изъ Самарскаго Попечительства о бѣдныхъ 

духовнаго званiя получаетъ пособiя шестнадцать рублей въ годъ. 

При ней находятся внучата по дочери дѣти умершаго священника села Орлянки 

Димитрiя Палянцева круглыя сироты: 1. Владимiръ, окончившiй курсъ въ Бугурусланскомъ 

Духовномъ училищѣ 16 лѣтъ. 2. Константинъ, обучается въ 4-мъ классѣ Бугурусланскаго 

Духовнаго училища 14 лѣтъ. Павелъ, обучается въ 1-мъ классѣ Бугурусланскаго Духовнаго 

училища 12 лѣтъ. Изъ Самарскаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званiя пособiя 

получаютъ шестнадцать рублей въ годъ». 

Проживавшая при просвирне Марии Васильевне Снегиревой племянница ее Александра 

Щербакова уже не числится в семье тетки, видимо, девушку выдали замуж.  

В клировой ведомости 1880 года имеются позднейшие приписки: «Снѣгирева 7 октября 

1881 г. умерла»428, и «Въ с. Виловатово на должность просфорни перемѣщена изъ с. 

Васильевки 2 окр. Ставропольскаго уѣзда Елена Войтова 18 ноября 1881 г.»429.  

В 1880 году продолжился стремительный рост села. Количество дворов достигло 531 

штуки, то есть возросло еще на 42 домохозяйства, что, возможно, свидетельствует в пользу 

некоторого возрастания доходов сельчан. Из них духовного ведомства 4 двора, военных – 

107, крестьянских – 406 дворов, на «Прохоровомъ хуторѣ» 1 двор купеческий и 13 – 

временно проживающих крестьян. Население села Виловатого прибавилось на 135 душ и 

достигло 3136 человек. Социальный и половой состав следующий: духовного ведомства – 10 

человек мужского и 7 женского пола; военных – соответственно 246 и 208 человек; крестьян – 

1265 и 1348 человек; на хуторе Прохорова купеческого сословия 3 человека мужского и 4 

женского пола, а временно проживающих, имеются в виду работники, – 24 и 21 человек 

соответственно. Как отмечалось, на фоне неблагоприятной продовольственной ситуации в 

степной части губернии демографическая статистика села Виловатого выглядит неплохо. 

Видимо, действительно, в этот раз локальные неурожаи компенсировались достаточным 

количеством хлеба в соседних районах430. 

В Михайло-Архангельской церкви села Виловатого в описываемом году было крещено 

178 младенцев, из них 82 мальчика, которым подобрали 50 имен, 96 девочек – 39 имен. 

                                                      
426 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 224. Клировые ведомости по VIII благочинному округу священника 
Николаева 1880 г. – Л. 84. 
427 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 68. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1880 г. – Л. 668. 
428 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 224. Клировые ведомости по VIII благочинному округу священника 
Николаева за 1880 г. – Л. 85. 
429 Там же. – Л. 86. 
430 А.М. Михайловъ. Третiй самарскiй голодъ. – Самара, 1891 г. 
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Второй год встречается в метриках вместо имени запись «Мертворожденный». Их было два, 

в апреле и в июле. Более она в метрических книгах села Виловатого никогда не появлялась. 

Среди мужских имен с минимальным отрывом на первом месте имя «Ѳеодоръ» – 5 

повторений. У женских явным лидером является Анна – 11 девочек получили это имя, еще 

шестеро стали Евфросиньями, остальные имена повторяются меньшее число раз431. 

Редких имен стало меньше, видимо, действительно, прошлые два года влиял священник. 

Итак: «Домника» (не Домна) – так назвали дочь, родившуюся 1 января, «Села Виловатаго 

солдатъ Семенъ Ефремовъ Бокушкинъ и законная жена его Елена Гаврiилова»432; и еще две 

девочки подряд 18 и 19 февраля получили такое же имя, их родителями были 

государственные крестьяне Антоний Андреевич и Елена Никитична Шаховы, а также 

Григорий Павлович и Харитина Тюнины433; 6 марта гос. крестьянин «Ѳеофанъ Ивановъ 

Дробышевъ законная жена его Евдокiя Иванова» назвали сына, родившегося накануне, так 

же, как и отца – «Ѳеофанъ»434. 6 апреля в селе стало сразу на два Иродиона больше – так 

окрестили своих малышей «Села Виловатаго государственный крестьянинъ Лазарь Павловъ 

Кислинскiй, законная жена его Соломонiя Аѳанасьева» и «Села Съезжаго государственный 

крестьянинъ Илья Ивановъ Мокшанкинъ законная жена его Анна Авраамова»435. В конце 

апреля, 29 числа, виловатовские крестьяне Роман Иванович и Анна Ильинична Кривошеевы 

назвали своего сына «Iовъ»436. «Исаiя», в честь ветхозаветного пророка, назвали 2 мая своего 

мальчика виловатовские государственные крестьяне «Илья Самуиловъ Козловъ, законная 

жена его Пераскева Космина»437, а 11 числа того же месяца тоже госкрестьяне Ильины Захар 

Иванович и Варвара Михайловна назвали свою дочь «Христинья»438. 29 июня сына 

виловатовских крестьян Окрецовых Карпа Евсеевича и Натальи Евдокимовны назвали 

«Дамiанъ»439. «Села Виловатаго государственный крестьянинъ Евдокимъ Дмитрiевъ 

Малловъ, законная жена его Матрона Аѳанасьева» 27 июля нашли для своей дочери 

любопытное имя «Улита»440, это разговорная форма от греческого крестильного имени 

Иулитта. 10 августа такие же крестьяне Прокаевы Андрей Карпович и Олимпиада 

Константиновна назвали сына «Дiомидъ»441. Последней в ряду этого года была «Ѳеоктиста» – 

так окрестили свою девочку, родившуюся 6 ноября, госкрестьяне «Трифонъ Семiоновъ 

Емелiановъ и законная жена его Марiя Зотова»442. 

В 1880 году в селе Виловатом сыграли 31 свадьбу. Умерло 114 человек, из которых 60 

младенцев в возрасте до одного года443.  

В этом же году 30 декабря недалеко от Виловатого в селе Покровка, в семье казенных 

крестьян Михаила Михайловича и Марии Ивановны Петровых родился сын Василий444. 

                                                      
431 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 224. Клировые ведомости по VIII благочинному округу священника 
Николаева 1880 г. 
432 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 68. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1880 г. – Л. 585. 
433 Там же. – Л. 598. 
434 Там же. – Л. 600. 
435 Там же. – Л. 604. 
436 Там же. – Л. 608. 
437 Там же. – Л. 609. 
438 Там же. – Л. 610. 
439 Там же. – Л. 618. 
440 Там же. - Л. 622. 
441 Там же. - Л. 623. 
442 Там же. – Л. 637. 
443 Там же. – Л. 685. 
444 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 69. Метрическая книга села Покровки Бузулукского уезда 1880 г. – Л. 351. 
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Какое отношение к нашему повествованию имеет этот факт? Да самое прямое: пройдут годы, 

этот мальчик вырастет и стает сначала псаломщиком, потом диаконом и, наконец, 

священником, последним, до советского закрытия, настоятелем Михайло-Архангельского 

храма села Виловатого, но речь об этом еще впереди. 

 

Запись о рождении Василия Михайловича Петрова из метрической книги 

Казанско-Богородицкой церкви села Покровка за 1880 г. 

Клировых ведомостей 1881 года не сохранилось, но в более поздних ведомостях имеются 

некоторые сведения, относящиеся к этому году.  

Священник Константин Николаевич Троицкий «Съ 1 января 1881 года состоитъ 

депутатомъ Епархiалнаго и училищнаго съездовъ. Съ 1881 года состоитъ 

дѣйствительнымъ членомъ православнаго миссiонерскаго общества черезъ ежегодный 

трехъ-рублевый взносъ. На званiе дѣйствительнаго члена имѣетъ свидѣтельство отъ 31 

января 1881 года за № 445. С 1881 года состоитъ членомъ Попечительства Самарскаго 

Епархiальнаго училища черезъ ежегодный шести-рублевый взносъ»445. И это притом, что на 

его иждивении находились пожилая мать и племянники. 

Как уже было сказано выше, исполнявшая должность просфорни «вдова, причетническая 

жена Марiя Васильева Снѣгирева», сорока пяти лет, умерла 7 октября 1881 года «отъ 

чахотки»446. В той же метрической книге есть запись о том, что 22 октября состоялось 

бракосочетание – венчались 20-летний «Пензенской губернiи Саранскаго уѣзда цеховой 

Димитрiй Аѳонасьевъ Гренкинъ православнаго вероисповеданiя первымъ бракомъ» и «Села 

Утевки умершаго Дьячка Павла Васильева Снѣгирева дочь Анна православнаго 

вероисповеданiя первымъ бракомъ 20 лѣтъ». Поручителями были «отъ жениха села 

Гвардейцевъ крестьянинъ Антонъ Ксенофонтовъ Кривоножкинъ и села Павловки 

крестьянинъ Ѳеофанъ Степановъ Дубковъ, отъ невѣсты Самарскаго уѣзда села Богдановки 

и. д. псаломщика Алексѣй Дидамовъ и села Виловатаго сынъ причетника Иванъ 

Загряжскiй»447. Совершенно очевидно, что это выходила замуж дочь умершей на днях 

виловатовской просфорни. Остается только гадать, почему не была перенесена свадьба, 

несмотря на смерть матери невесты. 

                                                      
445 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 229. Клировые ведомости по V благочинному округу священника 
Николаева 1882 г. – Л. 87, 88. 
446 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 73. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1881 г. – Л. 732. 
447 Там же. – Л. 709. 
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Та же метрическая книга дает представление о демографии села. В 1881 году родилось 75 

мальчиков и 92 девочки, то есть 167 человек. Среди них было три подкидыша. Явление это в 

селе было крайне редкое, случавшееся далеко не каждый год, а тут сразу три.  

В этом году встречается 41 мужское и 33 женских имени. Среди первых чаще других 

встречаются Василий и Стефан, по пять раз каждый, из вторых лидирует Феоктиста – семь 

повторений, Евдокия – шесть, Мария, Елисавета, Пераскевия попадаются по пять раз448.  

Редких имен стало еще меньше. 6 января мальчика, родившегося накануне, его родители, 

«Села Виловатаго г. крестьянинъ Порфирiй Наумовъ Прокушкинъ и законная жена его 

Агапiя Петрова», назвали очень необычным именем «Ѳеопемптъ»449. А 14 числа сразу двух 

девочек назвали «Нона». В метрике имя написано с ошибкой, правильно было бы Нонна, 

родителями их были виловатовские госкрестьяне Катаевы Феодосий Евдокимович и Анна 

Васильевна450, а также собственники Петр Афанасьевич и Агапия Никифоровна 

Шурыгины451. 18 августа еще две девочки получили гораздо более редкое имя «Улина» – так 

назвали своих дочерей «Села Виловатаго государственный крестьянинъ Ермилъ Петрвъ 

Байскiй законная жена его Анна Мартинова» и «Села Виловатаго собственникъ Моvcей 

Алексѣевъ Акимовъ и законная жена его Евдокiя Тимофѣева»452. В октябре хочется отметить 

сразу три имени. 4 числа госкрестьяне Немальцевы Никита Порфирьевич и Акилина 

Михайловна назвали сына «Гурiй»453; 22 октября виловатовские собственники Феодор 

Кириллович и Елена Андреевна Мариковы дали своему мальчику очень редкое имя 

«Мартирiй»; «Села Виловатаго государственный крестьянинъ Iерофей Лукинъ Вальковъ и 

законная жена его Ирина Михайлова» 25 октября окрестили сына именем «Авраамiй» 454. 

Сразу три мальчика родились 1 ноября и в тот же день были крещены с одним и тем же 

именем «Никандръ». Родителями их были государственные крестьяне, в первом случае 

деревни Широченка «Кирилъ Моvсѣевъ и законная жена его Татiана Никифорова», в двух 

других – села Виловатого «Сисой Ѳеофилактовъ Кислинскiй и законная жена его Агрипина 

Михайлова» и Матвей Евдокимович и Пелагия Макаровна Логутины455. В декабре сразу двум 

девочкам дали имя «Лукiя» – так назвали 13 числа своих дочерей «Села Виловатаго солдатъ 

Герасимъ Наумовъ Ямщиковъ и законная жена его Анисiя Дементьева» и того же села 

государственные крестьяне Ксенофонт Игнатьевич и Дария Васильевна Фадеевы456. 

За 1881 год сельчане заключили 27 браков. Умерло 116 человек, из них 50 мужского и 66 

женского пола457, при этом никаких эпидемий отмечено не было. 

Новостью 1882 года было изменение нумерации благочинных округов Бузулукского 

уезда. Михайло-Архангельская церковь села Виловатого осталась в благочинии священника 

Федора Николаева, однако теперь этот округ из VIII-го стал V-м. 

Никаких существенных перемен в причтовом хозяйстве в 1882 году в клировой ведомости 

не отмечено. Предыдущие, относительно благоприятные для развития села, годы не 

                                                      
448 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 73. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1881 г. – 
Часть первая: О родившихся. 
449 Там же. – Л. 652. 
450 Там же. – Л. 653. 
451 Там же. – Л. 654. 
452 Там же. – Л. 680. 
453 Там же. – Л. 687. 
454 Там же. – Л. 692. 
455 Там же. – Л. 695. 
456 Там же. – Л. 701. 
457 Там же. –  О бракосочетавшихся. Об умершихъ». 
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принесли облегчения положения причетников. Ни с церковной землей, ни с общественными 

домами, ни с содержанием духовенства вопросы решены так и не были.  

В 10 верстах от Виловатого появилась еще одна церковь – Казанская в селе Покровка458. 

Библиотека получила некоторое пополнение: «По описи въ церковной библiотекѣ значится 

книгъ: служебныхъ 22 экземпляра, книгъ священнаго писанiя 6 экземпляровъ, писанiя Св. 

Отцовъ 10 книгъ, прочихъ книгъ духовнаго содержанiя 67; книгъ историческихъ 12 

экземпляровъ, журналовъ 10: «Воскресныя бесѣды» за 1877 годъ, «Душеполезное чтенiе» за 

1870 г., «Православный собесѣдникъ» за 1855, 1856 и 1857 г. «Духовный дневникъ» за 1864 г., 

«Христианское чтенiе» за 1850, 1880 и 1881 г., «Странникъ» за 1872, 1873, 1874, 1876, 1879 

и 1882 г., «Вѣстникъ народной помощи» за 1879 г., «Церковный вѣстникъ» за 1879, 1880 и 

1881 г. «Руководство для сельскихъ пастырей» за 1861 г. и «Самарскiя Епархiальныя 

Вѣдомости» съ 1867 по 1882 г.».  

Церковно-приходское попечительство существовало с 1867 года только номинально. 

Интересно, что в дальнейшем фигурирует в качестве времени его создания 1868 год. Однако 

в перечнях попечительств сельских приходов, созданных в том году, печатавшихся в 

«Самарских Епархиальных Ведомостях», виловатовское попечительство отсутствует, а 

потому уточнить год его возникновения не представляется возможным. 

В сельской школе снова сменился учитель. «Въ селенiи съ 1876 г. открыто земское 

училище; помѣщается оно въ церковной сторожкѣ. Законоучителемъ при немъ состоитъ 

приходскiй священникъ Константинъ Николаевъ Троицкiй, а учительницей Самарская 

личная дворянка дѣвица Юлiя Николаева Горшенева. Въ первой половинѣ 1882/83 учебнаго 

года учащихся было 70 мальчиковъ. Изъ нихъ 7 человѣкъ послѣ испытанiя оказались 

достойными полученiя свидѣтельста на льготу по отбыванiию воинской повинности»459. 

Предыдущий учитель Степан Николаевич Лихушин, судя по записям в метрической книге, в 

начале года еще служил в Виловатом. Когда точно это место заняла Юлия Горшенева и что 

стало с ее предшественником, неизвестно. 

Молодой священник Троицкий подхватил проповедническую эстафету своих старших 

предшественников. За 1882 год о. Константин произнес «два чередныхъ слова, 10 

катехизисныхъ поученiй и 50 поученiй по печатнымъ книгамъ»460. Усилия его были замечены 

начальством, в том же году его назначили катехизатором.  

У старшего сына Гавриила Загряжского Иоанна и жены его Натальи Михайловны 11 

января родился второй сын, Петр. Крестными мальчика стали «села Виловатаго учитель 

Степанъ Николеаевъ (Лихушин) и и.д. псаломщика дочь Евдокiя Гаврилова»461. 

В этом году весьма улучшилась характеристика псаломщика Иоанна Воинова – сказано, 

что поведения он «очень хорошаго». Кроме того, в октябре в его семье случилось радостное 

событие, 15 числа родилась дочь Евгения. Восприемниками новорожденной значатся «Села 

Виловатаго священникъ Константинъ Троицкiй и жена Волоснаго писаря Анна Васильева 

Новокрещенова». Около этой записи в метрической книге имеется позднейшая пометка о 

выдаче Евгении Ивановне метрического свидетельства 31 августа 1905 года462. 

                                                      
458 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 229. Клировые ведомости по V благочинному округу священника 
Николаева 1882 г. – Л. 84. 
459 Там же. – Л. 85. 
460 Там же. – Л. 87. 
461 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 81. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1882 г. – Л. 722. 
462 Там же. – Л. 769. 
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О новой просвирне, занимающей должность с 18 ноября 1881 года, известно: «просфорня, 

вдова умершаго причетника сѣла Покровки Бузулукскаго уѣзда, Ивана Iосафова Воитова 

Елена Иванова Воитова 50 лѣтъ. Указа на должность просфорни не имѣетъ. 

Дети ея: Софiя 19 лѣтъ; Семенъ 14 лѣтъ, обучается въ 4 классе Самарскаго Духовнаго 

Училища на казенномъ содержанiи; Николай 30 лѣтъ, состоитъ на должности писца въ 

Самарскомъ Окружномъ судѣ; Павелъ 21 года, состоитъ приказчикомъ въ складѣ 

Бузулукскаго купца Подгорнова; Варвара 28 лѣтъ въ замужествѣ за сельскимъ писаремъ 

сѣла Покровки Бузулукскаго уѣзда;Александра 27 лѣтъ, въ замужествѣ за крестьяниномъ 

сѣла Виловатаго Лукою Васильевымъ Калачевымъ; Екатерина 26 лѣтъ, въ замужествѣ за 

крестьяниномъ посада Авешкискаго Ставропольскаго уѣзда»463. 

Елена Ивановна прослужила просфорней только до 1883 года, с этого времени должность 

занимает другая женщина. 

Пропущенный в клировых ведомостях 1881 год, а также и следующий 1882 год оказались 

весьма неблагополучными для села, количество дворов существенно сократилось и составило 

443, то есть меньше, чем в 1880 года на 88 штук. Уменьшилось и население села, осталось 

1450 мужского и 1513 женского пола, всего 2963 души, убыль составила 173 человека. Это 

отчасти объясняется неурожайным годом и, видимо, переселением, но точно сказать нельзя. 

Метрическая книга села приводит следующие данные за 1882 год: в Михайло-

Архангельской церкви крестили 229 младенцев, 124 мальчика и 105 девочек; было 

заключено 30 браков, умерло 195 человек – 94 мужского и 101 женского пола. Младенцы до 

одного года, как всегда, возглавляют список печальной статистики – 91 ребенок. Детей от 

года до пяти лет скончалось 55, еще 9 человек умерли в возрасте от 5 до 15 лет. Таковой 

оказалась цена за некую инфекционную эпидемию, разразившуюся летом, какую именно – 

неизвестно, но поскольку сказано, что «Преобладающею болѣзнiю между младенцами былъ 

поносъ», такой вывод напрашивается сам собой. Особенно ужасным оказался июнь, когда 

умерло 60 человек, при средней смертности этого года 10–15 случаев в месяц464.   

За редким исключением почти каждый год, и в самые неблагоприятные времена, 

рождаемость, согласно метрическим записям, превосходила смертность, даже с поправкой на 

то, что некоторое количество рождений и смертей относилось к жителям соседних 

населенных пунктов. Те мне менее неоднократно клировые ведомости фиксировали 

отрицательный прирост населения, как, например, в описываемом году. Остается 

предположить, что в иные годы уменьшение, равно как и резкое увеличение, количества 

жителей в селе было связано с миграцией или, в редких случаях, с войнами. 

В 1882 году виловатовские жители использовали для своих малышей 59 мужских и 35 

женских имен. Самыми частыми были: Анна – 9 повторений, Елисавета – 8, Евфросинья, 

Иоанн и Петр встречаются по 7 раз, еще каждое из имен Анастасия, Мария, Николай и 

Стефан получили по 6 детей, остальные имена попадаются реже. 

Имен, которые можно выделить как необычные, оказалось восемь. 14 февраля 

госкрестьяне Портновы Василий Никифорович и Евдокия Ивановна назвали своего сына 

«Панфилъ»465. Того же статуса виловатовские жители Игнатий Васильевич и Агрипина 

Евлампиевна Радаевы 5 марта дали своему малышу имя «Ѳеофанъ», а двумя днями позже 

                                                      
463 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 229. Клировые ведомости по V благочинному округу священника 
Николаева 1882 г. – Л. 90. 
464 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 81. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1882 г. – Л. 837, 838. 
465 Там же. – Л. 728. 
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Денисовы Тихон Федорович и Пелагия Феофилактовна окрестили сына «Кодратъ»466. «Села 

Виловатаго собственникъ» Никита Ефремович Бакушкин с женой Дарьей Степановной 

назвали 11 апреля сына «Мартинъ»467. 2 мая «Села Виловатаго собственникъ Андрей 

Захаровъ, законная жена Евдокiя Петрова» дали сыну имя «Iовъ»468, а 14 числа «солдатъ 

Иванъ Никифоровъ и законная жена его Пераскева Иванова» назвали сына «Василискъ»469. 

20 июля виловатовские госкрестьяне Галактионовы Семен Евлампиевич и Дарья Ильинична 

дали дочери имя «Макрина»470. В октябре, 17-го и 22-го, двух мальчиков назвали «Мартирiй». 

Родители их – виловатовские госкрестьяне, в первом случае Ефим Михайлович и Феодосия 

Ивановна Норкины, во втором – Мефодий Петрович и Любовь Петровна Водовозовы471. 

За 1882 год в Самарском государственном архиве сохранилось «Дѣло Самарской 

Городской Управы О разрешенiи новыхъ построекъ и исправленiи старыхъ въ г. Самарѣ». В 

нем среди прочих содержатся документы, касающиеся обустройства бузулукским купцом 

Тихоном Ивановичем Прохоровым принадлежащего ему «двороваго мѣста» на углу улиц 

Николаевской (ныне Чапаевская) и Заводской (ныне Венцека)472.  

 

«Планъ двороваго мѣста», принадлежавшего Тихону Ивановичу Прохорову. 1882 г. 

Отец будущего доброхота Виловатовского прихода Василия Прохорова был успешным 

купцом, мукомольное дело развивалось, что позволило ему купить и обустроить большой и 

                                                      
466 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 81. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1882 г. – Л. 731. 
467 Там же. – Л. 736. 
468 Там же. – Л. 739. 
469 Там же. – Л. 740. 
470 Там же. – Л. 751. 
471 Там же. – Л. 770. 
472 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-153, опись 38, дело 366. Дѣло Самрской Городской Управы О разрешенiи новыхъ 
построекъ и исправленiи старыхъ въ г. Самарѣ за 1882 г. 
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красивый дом в г. Самаре, который сохранился по сей день. Но, по всей видимости, 

основной резиденцией семьи Прохоровых оставалась усадьба в Бузулукском уезде. 

 

Современный вид дома Прохорова. 2016 г. 

Современное состояние дома купцов Прохоровых, как и большинства старинных зданий в 

г. Самаре, оставляет желать много лучшего. Реставрация если и производится, то крайне 

медленно и непоследовательно. Создается впечатление, что власти мало интересуются тем, 

что памятники архитектуры разрушаются, а порой и преднамеренно уничтожаются.  

В 1883 году виловатовская церковная библиотека пополнилась очередными «Самарскими 

Епархиальными Ведомостями». Население в селе было смешанное: «половину жителей 

составляютъ Русскiе, а половину Мордва»473. В земской школе обучалось 53 мальчика474. 

Священник Константин Николаевич Троицкий в 1883 году в церкви говорил «2 поученiя 

своего сочиненiя и 36 печатныхъ»475. В семье двадцатипятилетнего о. Константина и 

двадцатилетней его жены Юлии Федоровны родился сын Николай, в конце 1883 года 

мальчику было 10 месяцев. С ними проживала мать Троицкого Мария Федоровна, 60-ти лет. 

В жизни псаломщика Воинова произошло важное событие. Преосвященным Серафимом 

епископом Самарским и Ставропольским Воинов был «рукоположенъ во дiакона 27 февраля 

1883 г»476. Видимо, его профессиональные навыки и хорошее на тот момент поведение 

позволили руководству перевести его на следующую ступень церковной иерархии. Но, став 

диаконом, о. Иоанн по-прежнему состоял в должности псаломщика. 

Гавриил Зотович Загряжский так и оставался «исправляющимъ должность псаломщика». 

Как уже упоминалось, в причте появилась новая просвирня – «дѣвица Ольга Александрова 

Николаева, дiаконская дочь 35 лѣтъ, указъ на должность просфорни имѣетъ. Пособiя изъ 

попечительства не получаетъ, въ семействѣ у нея племянникъ Васлiй Михайловъ Соколовъ 

дiаконский сынъ 18 лѣтъ, обучается въ Оренбургскомъ учительскомъ институтѣ»477. 

                                                      
473 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 241. Клировые ведомости по 5 благочинию округа священника 
Николаева 1883 г. – Л. 93. 
474 Там же. – Л. 94. 
475 Там же. – Л. 95. 
476 Там же. – Л. 97. 
477 Там же. – Л. 98. 
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Из клировых ведомостей за 1883 год становится известным, что бывший священник села 

Виловатого Гавриил Исаакович Благовещенский, вышедший за штат в 1878 году, продолжал 

проживать в селе, в описываемом году ему было 64 года. О нем сказано следующее: «Былъ 

въ штатѣ 35 лѣтъ и проходилъ разные должности, былъ Наставникомъ Кинель-

Черкасскаго приходского училища Бугурусланскаго уѣзда 8 лѣтъ и духовникомъ V 

благочиннеческаго округа Бузулукскаго уѣзда 13 лѣтъ. Преосвященнымъ Серафимомъ 

Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ по прошенiю уволенъ за штатъ съ наградою 

камилавки478 за отлично-ревностное служенiе церкви Божiей 23 февраля 1878 года. 

Получаетъ пенсiю из Бузулукскаго казначейства въ количествѣ сто тридцать руб. 

Вдовъ (супруга его умерла между 1878 и 1883 годами, но записи об этом в селе нет). 

Дети его: Николай 30-ти лѣтъ состоитъ на должности учителя Черебавской Земской 

школы Новоузенскаго уѣзда, въ супруджествѣ съ Анной Гаврииловой (урожденная 

Загряжская, дочь псаломщика села Виловатого Гариила Загряжского). Елизавѣта 25-ти 

лѣтъ въ замужествѣ за учителемъ Погромской Земской школы Бузулукскаго уѣзда 

Василiемъ Аквилоновымъ (он служил учителем в земской школе села Виловатого в 1876 

году)»479. Нет в записи упоминания о старшем его сыне Петре.  

В клировых ведомостях следующих лет записи о проживающем заштатном священнике 

Благовещенском уже не имеется. Так как в метрических книгах Михайло-Архангельской 

церкви за 1883–1885 годы записи о его смерти нет, можно предположить, что, видимо, 

старый батюшка перебрался на жительство к кому-то из своих детей.  

В 1883 году наметился некоторый рост села: число дворов увеличилось до 456, а 

количество жителей до 3040 душ, из них 1491 мужского и 1549 женского пола, общий 

прирост составил 77 человек480. 

В описании предыдущего года говорилось о неполной корреляции статистики 

метрических книг и клировых ведомостей. В том смысле, что убыль или прирост населения 

села не прямо соответствуют соотношению рождений и смертей. Подтверждением этой 

мысли может служить метрическая статистика описываемого года. Согласно записям, в селе 

крещено 180 новорожденных младенцев, 87 мальчиков и 93 девочки. Создалось только 17 

новых семей, а умерло 188 человек обоего пола. Как обычно, младенческая смертность 

преобладает – в возрасте до одного года умерло 47 мальчиков и 36 девочек; от одного года 

до пяти лет, соответственно, 25 и 19, всего 127 младенцев; еще 7 детей скончалось, не дожив 

до десяти лет, и 5 – до 15 лет. То есть 74% смертей – детские, и это на фоне скупой записи 

метрической статистики: «Особыхъ болѣзней не было»481. Получается, что смертность 

превысила рождаемость на 9 душ, однако, как сказано выше, население села увеличилось на 

77 жителей, следовательно, их следует отнести к переселенцам. Косвенно это 

подтверждается теми же метрическими записями, в которых все чаще фигурируют приезжие 

люди из других губерний. 

                                                      
478 Камилавка – головной убор православного духовенства в виде расширяющегося кверху цилиндра, обтянутого 
материей. Название происходит от византийских головных уборов, делавшихся из верблюжьей шерсти. 
Фиолетовая богослужебная камилавка дается в качестве награждения архидьяконам, протодьяконам и 
священникам. Черная камилавка – принадлежность облачения рясофорного монаха, а также богослужебного 
облачения иеродьякона. 
479 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 241. Клировые ведомости по 5 благочинию округа священника 
Николаева 1883 г. – Л. 99. 
480 Там же. – Л. 101. 
481 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 84. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1883 г. – Л. 727, 728. 
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Имен в 1883 году набралось 46 мужских и 33 женских. Рейтинг популярности 

существенно изменился, чаще всего мальчиков называли Иванами, девочек Мариями, и то и 

другое встречается по 10 раз; кроме того, Евдокия, Иулиания и Петр повторяются по 8 раз 

каждое, а Георгий – 6 повторений. Прочие имена попадаются реже. Необычных для нашего 

времени имен встречается немало, но с учетом разнообразия предыдущих лет, пожалуй, 

можно отметить только одно новое – женский вариант имени Павел. 20 февраля «Села 

Виловатаго государственный крестьянинъ Кирилъ Степановъ Черновъ законная жена его 

Марiя Платонова» назвали свою дочь «Павла»482. 

Клировых ведомостей за 1884 год не сохранилось. Но из более поздних записей 

становится известным, что священник Константин Троицкий с 1884 года «состоялъ членомъ 

ревизiонной комиссiи епархiальной окружной свѣчной лавочки», а также что он «въ 1884 году 

по указу Самарской Духовной Консисторiи отъ 27 января 1884 года за № 595-мъ 

просвѣтилъ Св. Крещенiемъ крестьянку сѣла Покровки Бузулукскаго уѣзда Марiю 

Артищеву изъ iудействующей секты»483, ниже мы еще вернемся к этому эпизоду.  

В семье о. Константина 9 апреля родился второй сын, Леонид, его крестными стали 

будущий благотворитель виловатовского прихода «Купеческiй сынъ Василiй Тихоновъ 

Прохоровъ и дворянская дочь Юлiя Николаева Горшенева», учительница виловатовской 

земской школы. В записи есть позднейшая пометка о том, что 27 июня 1905 года Леониду 

Константиновичу было выписано метрическое свидетельство484, следовательно, он дожил 

как минимум до совершеннолетия, которое в дореволюционной России наступало в 21 год. 

В семье «Села Виловатаго почетнаго гражданина» Ивана Загряжского, сына 

«Исправляющаго должность псаломщика» Гавриила Зотовича, 10 февраля родился сын 

Алексей, восприемниками его были «государственный крестьянинъ» Иван Николаевич 

Мошков и родная сестра Ивана Анна Гавриловна, жена учителя Николая 

Благовещенского485, сына бывшего настоятеля виловатовского храма Гавриила Исааковича 

Благовещенского. Но, к несчастью, мальчик родился слабеньким и уже 19 числа того же 

месяца умер, как сказано в записи о смерти, «отъ хилости»486. 

Статистическая запись в метрической книге 1884 года дает следующие общеприходные 

сведения: в указанном году в виловатовской церкви было крещено 198 человек, из которых 

101 мальчик и 97 девочек, плюс одна взрослая женщина, та самая Мария Артищева. Только 

20 свадеб было сыграно в селе, что косвенно говорит о трудном, не очень благополучном 

годе. Скончалось всего 145 человек, 75 мужского и 70 женского пола, из которых младенцев, 

то есть детей до семи лет, 95: 52 мальчика и 43 девочки. И опять, как и в предыдущем году, 

«Особыхъ болѣзней, служивщихъ причиной значительной смертности, не было»487, а почти 

половина из рожденных детей все-таки умерла. Как уже неоднократно отмечалось, такое 

положение было практически ежегодным. 

Вернемся к случаю крещения сектантки. В метрической книге 1884 года, в части первой 

«О родившихся», сказано, что 25 марта «По указу Духовной Консисторiи отъ 27 января сего 

1884 года за № 595 просвѣщена Св. Крещенiемъ жена крестьянина села Покровки, 

Бузулукскаго уѣезда, Iоны Гаврiилова Артищева, Марiя Иванова Iудействующей секты, 22 

                                                      
482 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 84. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1883 г. – Л. 737. 
483 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 268. Клировые ведомости V благочинного округа свящ. Соколова 1886 г. – Л. 23. 
484 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 92. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1884 г. – Л. 693. 
485 Там же. – Л. 686. 
486 Там же. – Л. 743. 
487 Там же. – Л. 773, 774. 
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лѣтъ и наречена при Св. Крещенiи Александрою». Крестными молодой женщины, а значит, 

людьми, оказавшими ей поддержку при выходе из секты, стали представители купеческой 

семьи Прохоровых «Бузулукскiй купецъ Тихонъ Ивановъ Прохоров и вдова, купеческая жена 

Алксандра Тихоновна Ванюшина»488. Из этой записи известно, что зять Тихона Ивановича, 

Иван Павлович Ванюшин, за которым с 1875 года была замужем его дочь Александра, к 1884 

году уже умер, хотя был еще молодым человеком. Случай с извлечением человека из 

антихристианской секты лишний раз подтверждает, что Прохоровы были не просто 

состоятельными купцами, от щедрот своих дающими деньги на богоугодное дело, что тоже, 

конечно, похвально. Они были людьми глубоко верующими, душой болеющими за других, 

делами своими иллюстрирующие слова Спасителя «По тому узнают все, что вы Мои 

ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13,34-35) и еще «доколе есть время, 

будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал 6:10). 

Будучи долгое время дальней периферией отечества, Поволжье как регион 

межэтнического и, как следствие, межконфессионального контакта являлось полем действия 

разнообразнейших сектантских течений, укрывавшихся здесь на протяжении длительного 

времени от гонений центральной религиозной и светской властей. Неспроста в Самарской 

Епархии огромное значение уделялось противодействию всевозможным направлениям 

еретической мысли. Специальные работы по борьбе с расколом и сектантством часто 

печатались на страницах «Самарских Епархиальных Ведомостей» во все годы 

существования этого издания. Проводились соответствующие семинары и лекции, 

публиковались отчеты священников об антисектантской деятельности. Непосредственно 

селу Виловатому относительно повезло – в нем не было заметных своей активностью 

еретических ячеек. Хотя в волости, в окрестных селах и деревнях сектанты ощутимо давали 

о себе знать: иудействующие, раскольники-беспоповцы, молокане, баптисты, хлысты489, и 

кого тут только не было! В Самарском архиве (ГБУ ЦГАСО) хранится немало дел, 

касающихся работы священнослужителей окрестных приходов среди сектантов. А приход 

Михайло-Архангельской церкви, видимо, не нуждался в специальных мероприятиях. В этом 

была большая заслуга приходских священников. Недаром здесь настоятельствовали 

батюшки, обладавшие проповедническим талантом. Возможно, первые четыре настоятеля 

тоже вели подобную работу, однако это не стало достоянием документов. Правда, про 

Николая Алексеевича Сергиевского и Александра Ивановича Соколова есть упоминание о 

читавшихся ими в некоторые годы проповедях, но о размерах и качестве этой деятельности 

сказать что-нибудь трудно. Что же касается их приемников, и Гавриил Исаакович 

Благовещенский, прослуживший в Виловатом 19 лет, и Кронид Федорович Иванов, только 2 

года бывший настоятелем, и сменивший его совсем молодой иерей Константин Николаевич 

Троицкий, подхвативший эстафету старших товарищей, 17 лет окормлявший сей приход, 

были истинными проводниками слова Божия. Неустанно и «неопустительно» вели беседы с 

народом, читали проповеди и поучения. Все они неоднократно отмечались епархиальным 

начальством «за усердное и ревностное проповѣданiе слова Божiя». Пришедшие им на 

смену Михаил Александрович Александров и Владимир Львович Любавский, о которых 

рассказ впереди, продолжили эту добрую традицию. Тем самым достойные пастыри 

уберегали вверенное им «стадо» от гибельных сектантских вероучений. 

                                                      
488 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 92. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1884 г. – Л. 690. 
489 Наиболее распространенные сектантские течения, активно действовавшие на территории Среднего 
Поволжья в XIX веке. 
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За 1884 год виловатовские жители использовали для своих новорожденных малышей 43 

мужских и 30 женских имен. Среди женских имен можно выделить бесспорного лидера – это 

Анна, 12 повторений; 9 раз встречается Мария, 8 – Александра, 7 – Елисавета. У мальчиков 

такого отрыва нет, по 6 раз малышей назвали Георгиями и Петрами, остальные имена 

встречаются реже. Все труднее становится выбирать «необычные» имена: с одной стороны, в 

списке присутствуют и Авраам, и Даимиан, и Домника, а также Синклитикия, и Соломония, 

и Хиония, но с другой стороны, при рассмотрении предыдущих лет эти имена уже 

появлялись неоднократно. Некоторые из них на тот момент перестали быть редкими и 

встречались не единожды в год. Пожалуй, можно выделить в рассматриваемом году лишь 

одно имя «Дiонисiй». Так назвали своего сына «Села Виловатаго государственный 

крестьянинъ Арсенiй Васильевъ Жевлаковъ и законная жена его Марина Флорова»490.  

Небезынтересно будет отметить, что в селе 

Виловатом в 70-е, 80-е годы XIX века жил и трудился 

знахарь-травник Кузьмич – Федор Кузьмич Муховиков 

(Моховиков). После ряда публикаций о нем, в том числе 

в центральной прессе, он стал знаменит на всю Россию 

и известен даже за рубежом. Большую статью о нем 

содержит «Иллюстрированный спутникъ по Волгѣ», 

составленный С. Монастырским в 1884 году. Статья эта 

превосходит объемом описания некоторых волжских 

городов, имеющиеся в путеводителе. Здесь сказано о 

Муховикове, что «у мѣстныхъ жителей онъ извѣстенъ 

подъ именемъ «дохтура Кузьмича». Кузьмичъ – уже 75-

лѣтнiй старикъ, высокаго роста, видный, съ умными и 

выразительными глазами; добродушный взглядъ, при 

появлениiи сомнительно-больнаго, переходитъ въ 

подозрительный». Муховиков раньше был крепостным 

«доктора Шеiна, спецiально занимавшагося изученiемъ 

народныхъ лекарствъ». Находясь в услужении у врача, он многому научился «и, послѣ 

смерти своего барина, началъ по-тихоньку, по-легоньку поить своихъ заболѣвшвющихъ 

односельчанъ разными травами. Поилъ довольно удачно: его потогонные настои помогали 

отъ простуды – главной болѣзни въ деревняхъ». Постепенно Кузьмич стал знаменит в 

здешних местах как первый лекарь. Пока пациентами его были крестьяне, он жил очень 

бедно, но потом к нему стали наезжать и господа, узнавшие от своих людей о его 

чудодейственном снадобье. Но настоящая слава пришла к нему после того, как в конце 70-х 

годов в селе Виловатом побывал корреспондент столичной газеты – о Кузьмиче узнала вся 

Россия. В с. Виловатое началось паломничество, «въ Самарѣ начали прицѣплять вагоны до 

Марычевки, спецiально съ пассажирами къ Кузьмичу. Въ 1882 году число такихъ 

пассажировъ превысило 12000, столько же ѣхало и обратно». Малюсенькая станция вышла 

на 8-е место по доходности от пассажирских перевозок на всей линии дороги. Практика 

Муховикова превысила все мыслимые размеры – в день ему приходилось принимать до 150 

человек. «Не имѣя теперь, на старости лѣтъ, покоя ни днемъ ни ночью, онъ уже молитъ 

Бога, чтобы его по-меньше посѣщали. Къ чести старика нужно отнести, что онъ не 

корыстолюбивъ: съ бѣдныхъ онъ не беретъ денегъ; съ военныхъ, хотя беретъ, но неохотно; 

                                                      
490 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 92. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1884 г. – Л. 718. 
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отъ купцовъ и людей, на видъ достаточныхъ, принимаетъ что дадутъ. …полученными отъ 

купцовъ и господъ рублями онъ нередко делится съ бѣдными…». «Прогрессивно 

возрастающее число посѣтителей дошло до того, что прежнее жилье Кузьмича оказалось 

тѣснымъ, и онъ выстроилъ новый большой домъ, спецiально для прiема больныхъ, а самъ 

живетъ въ обыкновенной крестьянской избѣ, довольно уже ветхой». (В советский период 

большой дом Кузьмича некоторое время использовали в качестве школьного здания.) 

Немало потом знахаря обвиняли в жадности, в сознательном изначальном шарлатанстве и 

прочих грехах, но приведенные выше слова позволяют усомниться в справедливости таких 

обвинений. Как бы там ни было, сложившаяся ситуация позволяла всему селу кормиться 

вокруг Муховикова: «одни подаютъ самоваръ, другiе сдаютъ квартиры прiезжимъ, третьи 

сбываютъ выгодно молоко, яйца и т.д.». Кроме того, многие крестьяне «нашли себѣ 

заработокъ перевозкой пацiентовъ», немало людей летом занималось сбором лекарственных 

трав. Нашлись ловкачи, готовые поживиться на популярности знахаря, например, буфетчик 

станции Марычевка «за дорогую цену кормитъ всякою дрянью, пользуясь тѣмъ, что кромѣ 

станцiи негдѣ достать горячей пищи; онъ же продаетъ и фотографическiя карточки 

Кузьмича, взимая за каждую по 50 копѣекъ». Конечно, при колоссальном увеличении 

объемов о качестве снадобья Кузьмича говорить не приходилось, просто физически не 

хватало лекарственной травы, которую изводили возами, «сама публика едва-ли не довела его 

до чистѣйшаго шарлотанства». С падением эффективности лечения сошел на нет и 

ажиотаж, что пошло кузьмичовому средству на пользу – когда число пациентов с тысяч 

упало до сотен, снадобье снова стало приносить людям пользу. Секрет своего средства 

Кузьмич держал в тайне. О знахаре не раз еще писали, нередко обвиняя в шарлатанстве, на 

что старик очень обижался, но факт остается фактом – многим его лечение помогало, люди 

обращались к нему по нескольку раз и оставались довольны. Например, известно, что «отъ 

однаго англичанина Кузьмичъ получаетъ пожизненную пенсiю въ 300 рублей ежегодно». В 

него верили не только крестьяне – за помощью к нему обращались и местное духовенство, и 

люди состоятельные и образованные491. Его известность была так велика, что он даже 

удостоился заметки в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона: «Кузьмичъ 

(Марычевскій), подъ этимъ именемъ извѣстенъ самарскій знахарь Ѳедоръ Кузьмичъ 

Муховиковъ, жившій въ селѣ Виловатомъ, Бузулукскаго уѣзда. Въ 70-хъ годахъ онъ съ 

большимъ успѣхомъ, и притомъ безвозмездно, лѣчилъ отваромъ какой-то травы 

преимущественно отъ ревматизма, хроническаго разстройства пищеваренія и катара 

дыхательныхъ органовъ. Послѣ открытія Оренбургской жел. дороги (5 верстъ отъ с. 

Виловатаго) больныя повалили къ Кузмичу со всѣхъ концовъ Россіи, а въ началѣ 80-хъ годовъ 

къ нѣму пріѣзжали паціенты даже изъ Германіи, Франціи и Англіи; изъ одной Самары 

проѣзжало до ст. Марычевки болѣе 10000 челъ. въ годъ. При такихъ размѣрахъ врачебной 

практики, одно добываніе лѣчебной травы требовало отъ Кузмича большихъ денежныхъ 

затратъ: онъ сталъ брать деньги, а затѣмъ лѣчить своей травой уже отъ всевозможныхъ 

болѣзней, не останавливаясь передъ фальсификаціей и при изготовленіи своего отвара. 

Кузьмичева трава была опредѣлена Н. Партанскимъ (его статья въ "Памятной книжкѣ 

Самарской губ. на 1890 г."). Это оказалась Ephedra vulgaris – травянистое растенiе 

семейства Gnetaceae, которое въ Европейской части Россiи носитъ названiе хвойника 

                                                      
491 Иллюстрированный спутникъ по Волгѣ. Монастырскiй С. – Казань, 1884 годъ. 

Адресъ-календарь и Памятная книжка Самарской губернiи, на 1890 годъ. – Самара, 1889 годъ. 
Иллюстрированный путеводитель по Волгѣ отъ Твери до Астрахани. Демьяновъ Г.П. – Н. Новгородъ, 1898 годъ. 
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ягоднаго, а въ Сибири – степной малины. Разныя его части издавна употребляются 

многими народами при леченiи некоторыхъ серьезныхъ болѣзней. Декоктъ492 изъ Ephedra 

полезенъ при ревматизмѣ и катарѣ пищеварительныхъ органовъ»493. Исследование 

Партанского, подтвердившего, пусть и с оговорками, лекарственные свойства снадобья 

Кузьмича, и содержание заметки в почтенном энциклопедическом словаре опровергают 

мнение о нем как о шарлатане. 

Да, со всей страны к 

Кузьмичу за исцелением 

приезжали тысячи страждущих. 

Возможно, именно потому в 

метрических книгах этих лет 

есть записи о людях, которые, 

по логике вещей, не должны 

были оказаться в такой 

глухомани. Быть может, 

вследствие этого в метрической 

книге 1884 года содержится, 

например, запись о том, что 23 

мая умер «отъ чахотки» 

чиновник тридцати трех лет «С. 

Петербургской Казенной 

Палаты столоначальникъ494 

Арсенiй Алексѣевъ Гумилевскiй»495. Может, это и не имеет отношения к ажиотажу вокруг 

персоны знахаря, но вот только непонятно, что бы делать серьезному столичному чиновнику 

в далеком селе Виловатом?! 

Вот такой неординарный человек проживал тогда в этом селе. О нем, в общем-то, уже 

практически забыли, но и до нашего времени лекарственное растение эфедру травники 

именуют кузьмичевой травой.  

Демографический провал начала 80-х годов XIX века, кроме прочего, может объясняться 

еще и неурожаями, вызванными неблагоприятными природными факторами, оказавшими 

тогда существенное влияние на климат региона. В третьем томе сборника статистических 

сведений по Самарской губернии за 1885 год, посвященном Бузулукскому уезду, в разделе 

«Общая характеристика естественныхъ условiй уѣзда», говорится: «въ Бузулукскомъ уѣздѣ 

никогда и ни кѣмъ не производнлись метеорологическія наблюденія. Единствонныя 

отрывочныя, весьма впрочемъ неопредѣленнаго характера, метеорологическія данныя 

находятся въ мѣстныхъ церковныхъ лѣтописяхъ, обязательно ведущихся здѣсь 

священниками съ 1867 года, но они даютъ кой-какія указанія только за послѣднее 

пятилѣтіе. Такъ въ лѣтопйси занесены слѣдующія факты: 

За 1880 г.: «Сухая и безснѣжная зима выморозила хлѣба. Весна была безъ дождей, 

почему крестьяне не могли собрать и сѣмена». 

                                                      
492 Декокт – отвар из лекарственных трав. 
493 Энциклопедическiй словарь. – С.-Петербургъ: Брокгаузъ-Ефронъ, 1890–1907 гг. 
494 Столонача́льник (дословно чиновник стола) – в 1811–1917 гг. в Российской империи должностное лицо, 
возглавлявшее так называемый стол – низшую структурную часть центральных и местных государственных 
учреждений. 
495 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 92. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1884 г. – Л. 752. 

Знахарь Кузьмич на берегу р. Самарки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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„ 1881 „ «Съ 16 до 22 Мая морозы повредили хлѣбамъ, которые во многнхъ мѣстахъ 

явились съ пустымъ колосомъ. 20 Іюля зной съ сильнымъ туманомъ, повредившій яровымъ 

хлѣбамъ. Съ 24 по 28 Августа – морозъ, причинившій вредъ гречѣ и просу». 

За 1882 г.: «Въ Маѣ были морозы. Первый дождь выпалъ 2 Іюня. Рожь вышла плоха. Въ 

Іюнѣ во время налива жаръ въ 40°, отчего страдали яровые – поржавѣли». 

За 1883 г. «13 Іюня была мгла и жара, а 14 Іюля морозь, повредившій проса и бахчи». 

За 1884 г. «Появившiеся почти безпрерывные дожди съ конца Іюня и до начала Августа 

не дали крестьянамъ вовремя убрать яровыя хлѣба. Проса почти совсѣмъ погибли отъ 

морозовъ, бывшихъ въ началѣ Іюля». (К сожалению, церковные летописи, которые могли бы 

послужить источником интереснейшей информации, по Михайло-Архангельской церкви 

села Виловатого полностью утрачены.) 

«Эти краткія данныя весьма краснорѣчиво говорятъ о томъ, что континентальный 

климатъ всегда сопровождается рѣзкими колебаніями температуры по временам, года. Въ 

Бузулукскомъ уѣздѣ уже въ теченіи многихъ лѣтъ въ области климатологіи замѣчаются 

двѣ рѣзкія крайности, нерѣдко – въ нѣсколько дней губящіе ожидаемые обильные урожаи 

хлѣбовъ: или продолжительный лѣтній зной доходящій до 40—45°, или морозъ въ Іюлѣ и 

началѣ Августа, окончательно губящій просо и гречу. Повсюду въ послѣднее пяти-

шестилѣтіе просо перестало родиться: его побиваютъ морозы, оттого во многихъ 

селеніяхъ Бузулукскаго уѣзда просо или перестаютъ сѣять, или сѣютъ въ самомъ 

незначительномъ количествѣ»496. Результаты крестьянского труда всегда весьма сильно 

зависят от погодных и природных условий. Даже сейчас, в XXI веке, при всей современной 

технике, эти места считаются зоной рискованного земледелия. Тем ощутимее природное 

влияние сказывалось в те времена.  

Процитированный выше «Сборникъ статистическихъ свѣдѣнiй» – издание, вышедшее в 

1885 году, содержит сведения, относящиеся именно к 1884 году. В сборнике имеются 

«Статистико-экономическія таблицы по селеніямъ и обществамъ Бузулукскаго уѣзда». В 

таблицах подробно изложены в цифрах основные экономические и демографические 

сведения по всем населенных пунктам уезда, в том числе о селе Виловатом. 

Итак, по сведениям 1884 года, в селе было 445 домохозяйств, всего там проживало 2884 

человека, 1407 мужского и 1477 женского пола, из них работников в возрасте от 18 до 60 лет – 

653, а работниц от 16 до 55 лет – 692. Кроме того, сказано, что о 12 семьях «не получено 

никакихъ свѣдѣнiй: ушли «на новые мѣста»». Несмотря на действовавшую в селе земскую 

школу, грамотность среди крестян была невысокой. В рассматриваемый период грамотных 

мужчин было 132 человека, а женщин – 29 человек. Детей, учащихся в школе, было 40 

мальчиков и 1 девочка (согласно переписи 1884 года). Сама школа, по-прежнему 

располагавшаяся в церковной сторожке, имела одну классную комнату площадью 54 

квадратных аршина (= 27,3 м².)  

По сведениям того же сборника, крестьянское надельное землевладение в селе состояло из 

5136,6 десятины пахотной земли, 775 десятин сенокосной, 1694,4 десятины усадебной и 

выгонной и 511,7 десятины лесной, т.е. всего 8117,9 десятины удобной земли (суглинистый 

чернозем) и 465,8 десятины неудобной.  

Здесь есть смысл напомнить, что частью этих неудобий общество сочло возможным 

поделиться со своими причетниками. С момента организации прихода в 1836 году в течение 

                                                      
496 Сборникъ статистическихъ свѣдѣнiй по Самарской губернiи. Томъ третiй. Бузулукскiй уѣздъ. – Самара: 
Земская типографiя, 1885 г. 
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пяти лет никаких земельных наделов для причетников вообще не было отведено. С клировой 

ведомости 1843 года на протяжении 19 лет в ведомостях говорилось, что земли для нужд 

церковнослужителей отведено 49,5 десятины «качествомъ солонцеватой, следовательно, 

самой неудобной». Лишь с 1862 года запись становится мягче: теперь земля только «частiю 

солонцевата», а к описываемому 1884 году «небольшая часть которой солонцевата и для 

посѣва хлѣба неудобна». Только в 1910 году впервые появится запись, что земля «удобная». 

На лицо неспешная, но все-таки положительная динамика. Жаль, что она растянулась на 

семьдесят с лишним лет, хотя по бумагам вопрос, казалось, был закрыт еще в 1867 году. 

Средняя урожайность основных зерновых – ржи и пшеницы – за предыдущие пять лет на 

виловатовских землях приводится в относительных величинах сбора к посеву «сам 

столько»497. По пшенице показатель всего 4, по ржи цифра отличается: в «1 общ.» 

(государственные крестьяне) – 7, во «2 общ.» (бывшие удельные крестьяне) существенно 

меньше – 5,5. Все эти показатели очень слабые, правда, тот же сборник указывает, что виной 

тому, кроме прочего, были неурожайные предыдущие годы.  

«По показаніямъ крестьянъ урожаи на ихъ надѣльныхъ земляхъ за послѣдніе 15–20 лѣтъ 

значительно понизились, и что чаще стали повторяться неурожайные, голодные годы.  

Все это внолнѣ понятно. Земли ихъ для увеличенія производительности требуютъ 

отдыха и если ужь не удобренія, въ которомъ въ сѣверныхъ волостяхъ чувствуется 

положительная надобность, то по крайнѣй мѣрѣ улучшенной обработки, взамѣнъ же того 

по всему уѣзду мы видимъ усиленную и одностороннюю культуру зерновыхъ хлѣбовъ и 

самую первобытную въ большей части уѣзда обработку, которая играетъ мелкую роль въ 

дѣлѣ обезпеченія хорошихъ урожаевъ, предоставляя это климатпческимъ и 

меторологическимъ уеловіямъ; а такъ какъ вполнѣ благопріятиые въ метеорологическомъ 

отношеніи годы случаются въ 5 – 7 лѣтъ разъ, то неудивительно, что и болѣе или менѣе 

хорошіе урожаи стали случаться въ 5 – 7 лѣтъ одинъ разъ. За послѣдіе 5 лѣтъ (80—84 г.) 

порядочный урожай ржи былъ только въ 1884 году, въ 1880 г. ея со всѣмъ не было, въ 81 и 

82 г.  ниже средняго, а во многихъ селеніяхъ косили на траву, въ 83 г. тоже не было. 

Пшеница въ 1884 г. дала хорошій урожай, въ 83, 82 и 81 гг. посредственный, а мѣстами 

ниже, въ 80 г. не было. Просо во многихъ селеніяхъ дало хорошій урожай только въ 1881 

году, въ другіе годы изъ пяти не было. Тоже можно сказать и о всѣхъ другихъ хлѣбахъ»498.  

Как отмечено, причина не только в неблагоприятных погодных условиях, но и в низкой 

культуре земледелия, ведущей к истощению почв, «чувствительный н постоянный вредъ 

посѣвамъ наносится сорными травами, которыя, благодаря истощенію почвы, 

односторонней культурѣ и дурной обработкѣ, все болѣе и болѣе усиливаются. Мѣръ 

противъ засоренія посѣвовъ, кромѣ пропалыванья, и то не всѣхъ травъ и не вездѣ, ни 

какихъ не принимается. Удобрѣнія полей, не смотря на значительное истощеніе почвы въ 

нѣкоторыхъ мѣстахъ уѣзда, ни гдѣ не производится. На вопросъ: почему не удобряютъ? 

обыкновенно отвѣчаютъ: «привычки нѣтъ», «заведенія нѣтъ», «и такъ родить», «отъ 

навоза трава одна», «навозъ на дрова нуженъ» и т. п. Нѣкоторыя изъ кр. б. помѣщичьихъ 

прибавляютъ къ этому, что «при барщинѣ пробовали, но толку не было», а нѣкоторыя изъ 

                                                      
497 «Урожайность сам столько» – в русской сельскохозяйственной статистике урожайность, выраженная 
отвлеченным числом, получающимся от деления абсолютного числа пудов валового сбора на абсолютное число 
пудов посева данного растения. Например, при посеве 10 пуд. хлеба и валовом сборе 100 пуд. «урожайность сам 
столько» будет 10. (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) 
498 Сборникъ статистическихъ свѣдѣнiй по Самарской губернiи. Томъ третiй. Бузулукскiй уѣздъ. – Самара: 
Земская типографiя, 1885 г. 
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удѣльныхъ указываютъ, что «при удѣлѣ иногда заставляли возить навозъ, но толку не 

было: или трава одолѣетъ, или хлѣбъ ляжетъ». Удобряютъ почти повсемѣстно въ уѣздѣ 

только конопляники и огороды въ неопредѣленномъ количествѣ, остальной навозъ идетъ на 

кизяки, на плотины, или сваливается въ овраги. Иногда впрочемъ нѣкоторыя изъ кр. б. 

помѣщичьпхъ вывозятъ по немногу навозъ на ближайшіе загоны, но это рѣдко и случайно, и 

крестьяне не придаютъ этому ни какого значенія»499.  

Получается, что когда над крестьянином стояли помещик или удельное управление, 

землепользование велось грамотнее, предпринимались более или менее организованные 

действия по поддержанию плодородия почв, а с тех пор, как крестьяне были предоставлены 

сами себе, началась хищническая эксплуатация земельных наделов. Немудрено, что урожаи 

стали падать. При такой постановке дела даже плодородные земли могут со временем 

превратиться в пустошь. В значительной степени это объяснялось размерами наделов, 

которые не позволяли крестьянам ежегодно оставлять часть земель под парами, дабы 

почвенный слой смог самовосстановиться, к тому же выращивание из года в год одних и тех 

же культур еще более обедняло почву. А нежелание заниматься удобрением отчасти было 

следствием общинного землевладения, в которым периодически практиковались переделы 

участков в соответствии с изменением численности общины. Эта ситуация не 

способствовала развитию культуры земледелия. Какой смысл заботиться о наделе, если его 

все равно потом отберут и дадут какой-нибудь другой. Недаром великий сын нашего 

отечества, Петр Аркадьевич Столыпин, продвигал земельную реформу, целью которой было 

создание крепкого крестьянина-собственника, независимого от общины, реально владевшего 

своим земельным наделом и, как следствие, заботившегося о нем. 

Есть в сборнике и данные по количеству скота в крестьянских хозяйствах. Так, по 

переписи 1884 года у крестьян села Виловатого было 1350 лошадей, 354 жеребенка, 70 

волов, 318 коров, 188 телят, 2677 овец, 89 свиней. Из подворной росписи рабочего скота, т.е. 

лошадей и волов, видно, что на 445 виловатовских дворов было «безлошадныхъ» хозяйств 

38, причем 32 из них совсем бедные, не имели даже коровы; «съ 1 шт. раб скота» – 86; 

зажиточных, у которых было более четырех голов рабочего скота, насчитывалось 87 дворов; 

остальные имели от двух до четырех голов тяглового, рабочего скота. Большая часть 

виловатовских жителей бедняками не была, село было довольно зажиточным.  

О ценах на скотину говорится следующее: 

«Крестьянскія лошади пріобрѣтаются на ярмаркахъ въ Бузулукѣ, Сорокахъ, Алексѣевкѣ, 

у башкиръ и по окрестнымъ селеніямъ у многолошадныхъ домохозяевъ. Рабочіе волы 

большею частію «не своего завода», а покупаются въ Илецкой Защитѣ, въ Оренбургѣ, 

Царицынѣ и у киргизовъ; въ послѣднемъ случаѣ они называются «ордынскими» волами. 

Рабочія лошади мелкой породы, высота ея равняется 2 арш., рѣдко 2 арш. 2 вершк (у 

башкирскихъ); волы въ большинствѣ случаевъ крѣпче, выносливѣе въ работѣ, поэтому 

маломальски исправный домохозяинъ всегда предпочитаетъ покупать для работы воловъ, 

оттого и волы цѣнятся выше средней рабочей лошади; но волы «своего завода» цѣнятся въ 

1½ раза ниже ордынскихъ или казачьнхъ воловъ. По различію цѣнности крестьянскій 

рабочій скотъ можно распредѣлить на слѣдующія 4 группы: 

Рабочія лошади.                        Волы. 

I   ... 20 р.                   Своего завода     Ордынскіе 
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II  ... 30 р.                 I   ... 20 – 30 р.      40 – 45 p. 

III ... 40 р.                II  ... 35 р.              50 – 60 р. 

IV ... 50 – 60 p. 

Средняя цѣна         35 – 40 p.               30 р.              45 – 50 р. 

Само собой разумѣется, какъ для рабочихъ лошадей, такъ и для воловъ нельзя вполнѣ 

установить точныхъ, нормальныхъ цѣнъ; въ этомъ отношенiи много значитъ возрастъ и 

порода животнаго. Мимимальныя цѣны на рабочихъ лошадей у бѣдныхъ домохозяевъ 

понижаются до 15 р., максиминальная у зажиточныхъ равняются 70 и 100 руб. 

За лошадью и воломъ вообще больше ухода, потому что они своими трудами 

участвуютъ въ созданіи земледѣльческихъ продуктовъ, коровы-же, по словамъ крестьянъ, 

суіцествуютъ только «для молочишка ребятншкамъ», поэтому уходъ и содержаніе ихъ не 

сравнение хуже, оттого и среднія цѣны на коровъ стоятъ ниже цѣнъ рабочаго скота. 

Среднія цѣны на продуктивный скотъ: 

Коровы.  Овцы. Свиньи. 

I   ... 20 р.       3 р.       3 р. 

II  ... 25 р.      3,5 р.     5 р. 

Ш ... 30 р.       4 р.      10 р. 

IV ... 40 р.       5 р. 

Средняя цѣна            25 р.       3,8 р.      6 р. 

Максимальныя цѣны на продуктивный скотъ составляюсь рѣдкое исключеніе»500. 

Промыслами, в том числе отхожими, в селе занимались 65 семейств, в 12 хозяйствах были 

пчелы, но только 8 из них профессионально занимались пчеловодством. Виловатое являлось 

центром одноименной волости. Волость была небольшая, в нее входили: само Виловатое, 

деревня, позже село Широченка, село Андреевка (Лещово) и село Покровка. Жителей в 

волости на 1884 год насчитывалось 6999 душ, из них трудоспособного возраста мужчин от 

18 до 60 лет – 1506, женщин от 16 до 55 лет – 1577 человек. Ремесла и промыслы были 

представлены следующие: на всю волость было 2 бондаря, 9 валяльщиков, 1 водовоз, 9 

горшечников, 2 землекопа, один извозчик, один караульщик, 6 кузнецов, 4 кучера, один 

коновал, 1 кожевник, 2 умельца профессионально занимались плетением лаптей, 1 лакей, 5 

мельников, 1 мясник, 6 овчинников, 16 плотников; пастухи числятся отдельной графой в 

разделе промыслов, их было 23 человека; 3 писаря, видимо, в Правлении; один переплетчик, 

2 токаря, 19 человек занимались пошивом одежды, 7 – обуви; печник на всю волость был 

всего один, недаром известно, что такие специалисты были нарасхват: одна же была и 

повивальная бабка, остается удивляться, как она всюду успевала; 24 человека занимались 

садоводством, что вообще говоря, много для сельской глубинки, в других волостях 

Бузулукского уезда людей этого рода занятий были единицы, шестеро вели торговлю, в том 

числе, как нам уже известно, старший сын псаломщика Гавриила Загряжского Иван, имелся 

даже свой волостной живописец. Кроме того, 73 человека числились наемными 

работниками, 32 – поденщиками. Как ни странно, довольно много было профессиональных 

нищих, целых 20 человек. На волость было 4 кабака, 2 из которых находились в селе 

Виловатом501. Вот такого рода промыслами, сверх основной сельскохозяйственной 

деятельности, занимались жители Виловатовской волости на 1884 год. 

                                                      
500 Сборникъ статистическихъ свѣдѣнiй по Самарской губернiи. Томъ третiй. Бузулукскiй уѣздъ. – Самара: 
Земская типографiя, 1885 г. 
501 Там же. 
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Согласно клировой ведомости, в 1885 году произошли некоторые изменения в причтовом 

хозяйстве. Описание церкви прежнее: «2.) Зданиiемъ деревянная, на каменномъ 

фундаментѣ, обшитая тёсомъ, окрашеннымъ бѣлою краскою, съ таковою же колокольнею, 

холодная. Главный куполъ и колокольная покрыты бѣлою жестью, а алтарь и трапеза 

желѣзомъ, окрашеннымъ зеленою краскою». А вот штатное расписание стало иным: «6.) 

Причта при сей церкви, какъ имѣющей прихожанъ мужска пола болѣе 700 душь, указомъ 

Святейшаго Синода отъ 4 марта 1885 года положено быть: священникъ, дiаконъ и 

псаломщикъ. Всѣ состоятъ на лицо, но дiаконъ состоитъ на вакансiи псаломщика». 

Более 20 лет, с 1862 года, благочинным был о. Федор Николаев, но после 1883 года 5-е 

благочиние Бузулукского уезда было переведено из села Павловка (Богатого) в село 

Черновка, благочинным для Михайло-Архангельской церкви стал священник Афанасий 

Соколов. Вследствие этого «9.) Разстоянiемъ сiя церковь отъ Консисторiи въ 100 верстахъ, 

отъ г. Бузулука (уездный город) – въ 60-ти верстахъ, отъ благочиннаго въ 40 верстахъ» 502.  

К 1885 году (через 49 лет со времени образования прихода) причетники дождались 

кардинального улучшения жилищных условий и жизненного уровня: «12.) Дома съ 

надворными строенiями имѣются для всехъ членовъ причта… Дома и надворные строенiя у 

всехъ членовъ причта довольно хорошiе. 13.) …при пособiи казеннаго жалованья и 

доброхотныхъ даянiй прихожанъ за требы, содержанiе причта достаточное». 

Шло дальнейшее пополнение церковной библиотеки: «18.) По описи въ церковной 

библiотекѣ значится книгъ: богослужебныхъ 24 экземпляра, книгъ священнаго писанiя 6, 

писанiя Св. Отцовъ 10, историческихъ книгъ 13, прочихъ книгъ духовнаго содержанiя 77, 

журналовъ 11, а именно: «Воскресныя бесѣды» за 1877 годъ, «Душеполезное чтенiе» за 1870 

г. и за 1883 годъ, «Православный собесѣдникъ» за 1855, 1856 и 1857 г.г. «Духовный 

дневникъ» за 1864 г., «Христианское чтенiе» за 1850, 1880 и 1881 г.г., «Церковный 

вѣстникъ» за 1879, 1880, 1881 и 1884 г.г., «Вѣстникъ народной помощи» за 1879 г., 

«Руководство для сельскихъ пастырей» за 1861 и 1885 г.г., «Проповѣдническiй листокъ» за 

1882 и 1884 г.г., «Странникъ» за 1872, 1873, 1874, 1876, 1879 и 1882 г.г., и «Самарскiя 

Епархiальныя Вѣдомости» съ 1867г. по 1885 годъ». 

«22.) Церконо-приходское попечительство существуетъ съ 1867 года. 

 23.) Воскресныя и праздничныя собесѣдованiя послѣ утрени до начала литургiи 

мѣстнымъ священникомъ ведутся неопустительно. Начало ихъ относится къ 1870 году. 

 24.) Въ селенiи съ 1876 года открыто земское училище; помѣщается оно въ церковной 

сторожкѣ. Законоучителемъ при немъ состоитъ приходскiй священникъ Константинъ 

Троийкiй, а учительницей – Самарская личная дворянка Юлiя Николаевна Горшенева. Въ 

первой половинѣ 1885/86 учебнаго года учащихся было 50 мальчиковъ и 1 девочка. В 1885 

году 5 мальчиковъ послѣ удовлетворительныхъ отвѣтовъ на испытанiи получили 

свидѣтельства на льготу по отбыванiю воинской повинности»503. 

Священник Константин Троицкий за 1885 год «проповѣдей говорилъ 2 очередныхъ, 2 по 

избранiю своему, своего сочиненiя и 44 по печатнымъ книгамъ; велъ себя весьма хорошо, 

исправенъ и благонадеженъ». В составе семьи священника кроме жены Юлии Федоровны, 

22-х лет, и детей: двухлетнего Николая и годовалого Леонида, числятся еще мать его Мария 

Федоровна Троицкая, которой было 62 года, и «племянники, дети умершаго священника села 

Орлянки Бугурусланскаго уѣзда, Дмитрiя Артемьева Полянцева: 1.) Константинъ 19 лѣтъ, 

                                                      
502 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 260. Клировые ведомости V благочинного округа свящ. Соколова 1885 г. – Л. 20. 
503 Там же. – Л. 21. 
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состоитъ на должности псаломщика въ селѣ Георгiевкѣ Бузулукскаго уѣзда. 2.) Павелъ 17 

лѣтъ, обучается въ 1 классѣ Самарской Духовной Семинарiи на казенномъ содержанiи»504. 

В ведомости 1885 года, в записи об Иоанне Воинове есть небольшое уточнение о его отце, 

что он был священником в селе Колок Бузулукского уезда. Сам Иоанн Воинов с этого года 

именуется в дальнейшем «псаломщимкъ дiаконъ», и поведения он все еще «очень хорошаго».  

Старейший из причетников, Гавриил Зотович Загряжский, теперь назывался не 

«исправляющимъ должность», а просто псаломщиком, следовательно, он был окончательно 

утвержден в этой должности. Младшая дочь его Евдокия, 19 лет, раннее проживавшая в доме 

отца, вышла замуж за мещанина г. Ставрополя Самарской губернии Петра Алексеевича 

Парфенова. Возможно, венчание проходило в г. Ставрополе, так как в метрических книгах 

села Виловатого ни в 1884, ни в 1885 годах нет записи об этом бракосочетании. 

О просфорне Ольге Александровне Николаевой дополнительно сказано, что она «дочь 

умершаго дiакона города Ставрополя Александра Николаева Николаева». Племянник ее 

Василий Соколов более в семье ее не числится, видимо, молодой человек, окончив учебное 

заведение, начал самостоятельную жизнь. 

В метрической книге 1885 года есть запись о том, что 24 марта умерла «отъ чахотки» 

сорокалетняя «Проживавшая въ селѣ Виловатомъ почетная дворянка Пераскева 

Порфирьева Благовѣщенская, вдова»505. Это была сноха старого священника села 

Виловатого Гавриила Исааковича Благовещенского, который, выйдя за штат еще в 1878 году, 

проживал в селе до 1883 года. Из этой записи известно, что сын его, «личный дворянинъ» 

Петр Гавриилович, умер не ранее 1878 года, видимо, где-то в другом месте, так как записи о 

его смерти в метрических книгах виловатовской церкви нет. Вдова Петра Гаврииловича 

жила в Виловатом вплоть до самой своей кончины. Дети ее тоже не порывали связь с этим 

селом. Так, 13 мая «дочь почетнаго дворянина Нина Петрова» вместе с волостным писарем 

Семеном Никифоровичем Новокрещеновым стали крестными девочки Елены, родителями 

которой были «Села Виловатаго государственный крестьянинъ Иванъ Николаевъ Мошковъ 

и законная жена его Евдокiя Порфирьева»506. Так как отчество Порфирьевна встречается в 

селе не так уж часто, то можно предположить, что мать новорожденной и мать крестной 

были родными сестрами. Таким образом, род Мошковых был связан дружескими, а 

возможно, даже и родственными узами с церковным причтом родного села. 

Жизнь все теснее прикрепляла семью Прохоровых к селу Виловатому. Так, 14 июня 

молодой «купеческiй сынъ» Василий Тихонович Прохоров стал крестным сына крестьян 

Волевых Ивана Ефимовича и Анастасии Дмитриевны. Мальчика назвали Иваном507, 

крестной матерью ребенку была саратовская мещанка Елена Дмитриевна Гуськова. И 

овдовевшая сестра Василия, Александра Тихоновна Ванюшина, 17 ноября опять стала 

восприемницей крестьянского ребенка, вместе с саратовским мещанином Димитрием 

Гуськовым. Родителями девочки Екатерины, родившейся 14 ноября, были «Села Виловатаго 

государственный крестьянинъ Корнилiй Ивановъ Коробковъ и законная жена его Акилина 

Ѳокова»508. То, что Гуськовы дважды подряд были кумовьями Прохоровых, говорит о том, 

что, возможно, они были их хорошими знакомыми или даже родственниками. 

                                                      
504 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 260. Клировые ведомости V благочинного округа свящ. Соколова 1885 г. – Л. 23, 24. 
505 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 97. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1885 г. – Л. 217. 
506 Там же. – Л. 172. 
507 Там же. – Л. 176. 
508 Там же. – Л. 196. 
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Село продолжало восстанавливаться после лихолетья начала 80-х годов, когда так резко 

сократилась численность населения. Число дворов возросло до 470, количество жителей 

достигло 3259 человек, из которых 1622 мужского и 1637 женского пола. Хотя численность 

самостоятельных домохозяйств еще уступала зафиксированному в 1880 году максимуму на 

61 штуку, однако жителей стало уже на 123 человека больше, чем тогда509.  

Метрическая статистика отражает ту же тенденцию. Так, за 1885 год родилось 205 

младенцев, 116 мальчиков и 89 девочек; количество заключенных браков выросло более чем 

вполовину – до 32 за год, число же смертей, наоборот, снизилось. За год умерло 128 человек. 

Увы, младенческие смерти по-прежнему преобладали – их было 88510. Одна из этих смертей 

трагически нелепа: 21 августа двухлетний сын государственного крестьянина Арсения 

Яковлевича Сирулева Прокопий был задавлен мукой. По случаю гибели ребенка приставом 

1-го стана, к которому относилось тогда село Виловатое, было составлено отношение №3596 

от 22 августа511. Сколь можно судить, эта смерть была признана несчастным случаем. 

Разнообразие имен новорожденных существенно уменьшилось: на 205 младенцев, 

крещеных в Михайло-Архангельской церкви села Виловатого, пришлось 34 мужских и 33 

женских имени, что неизбежно отразилось на их повторяемости. Явным лидером можно 

признать традиционного Ивана – 16 мальчиков получили это имя, еще по одиннадцать было 

Василиев, Петров и Феодоров, Мария повторяется 10 раз, Ирина – 8, по семь оказалось 

Александр и Алексеев и 6 Елисавет, остальные имена встречаются от одного до пяти раз. К 

числу необычных имен можно отнести два: «Тарiон» – так 23 марта назвали своего сына 

«Села Виловатаго собственникъ Онисимъ Герасимовъ Самуиловъ и законная жена его 

Матрона Артемьева»512, и «Ульянъ» – это имя государственные крестьяне Кузнецовы Иван 

Петрович и Евдокия Михайловна дали сыну, родившемуся 14 июня513. 

В 1886 году клировая ведомость последний раз содержит запись о положенном причту по 

приговору сельского схода от прихожан содержании: «На содержанiе причта, хотя и 

положено по 1 пуду пшеницы съ тягла, но оной не получается, впрочемъ при пособiи 

казеннаго жалованиiя и добровольныхъ даяний прихожанъ за требы, содержанiе причта 

достаточное»514. В дальнейшем ни о каком «положенномъ» от крестьян хлебе вообще не 

упоминается. Никаких существенных изменений в хозяйстве церкви и причта не отмечено. В 

библиотеке добавились журналы «Руководство для сельскихъ пастырей» и «Самарскiя 

Епархиальныя Вѣдомости» за 1886 год.  

В земском училище села Виловатого «Въ первой половинѣ 1886/87 учебнаго года 

учащихся было 54 мальчиковъ, въ томъ числѣ 20 мальчиковъ изъ мордвы. В 1886 году 3 

мальчика послѣ удовлетворительныхъ отвѣтовъ на испытанiи получили свидѣтельства на 

льготу по отбыванiю воинской повинности»515, учителя остались прежние. Мало детей 

успешно оканчивало школу потому, что их часто отрывали от учебы на работы по хозяйству.  

Священник Константин Троицкий прочитал в этом году проповеди «2 по назначению и 86 

по печатнымъ книгамъ». Несмотря на молодость, о. Константин пользовался уважением 

среди уездного духовенства, что подтверждается, в частности, тем, что с 27 ноября 1886 года 

                                                      
509 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 260. Клировые ведомости V благочинного округа свящ. Соколова 1885 г. – Л. 27. 
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он «состоитъ помощникомъ Благочиннаго V округа Бузулукскаго уѣзда». Кроме того, с 1881 

по 1886 год он «состоялъ уполномоченнымъ на епархiальный и окружной училищный 

съѣзды». Очевидно, о. Константин уделял большое внимание школьному образованию. 

В ведомости этого года появляется информация о наличии недвижимого имущества у 

причетников и членов их семей, о настоятеле сказано: «Недвижимаго имѣнiя ни самъ, ни 

жена его, ни мать ни какого не имѣютъ»516. 

31 июля у о. Константина и жены его Юлии Федоровны появился третий сын Александр. 

Крестили мальчика 6 августа, для совершения обряда крещения о. Константин пригласил  

священника села Языкова о. Федора Смарагдова, восприемниками младенца стали 

«Бузулукскiй купеческiй сынъ Василiй Тихоновъ Прохоровъ и дочь священника села Языкова 

Екатерина Ѳедорова Смарагдова»517. Еще раз можно убедиться, что будущее благоволение 

Василия Тихоновича к приходу не случайная прихоть. Многими событиями, датами и 

могилами был связан род его с этим селом. Отсюда проистекала привязанность Василия 

Прохорова к Михайло-Архангельской церкви села Виловатого, ее причту и прихожанам. 

О псаломщике, диаконе Иоанне Воинове в плане наличия недвижимости сказано то же. 

Относительно имущества псаломщика Загряжского говорится, что «изъ недвижимаго 

имѣнiя имѣютъ деревянный домъ, построенный въ селѣ Виловатомъ на общественной 

землѣ»518. Семью «села Виловатаго личнаго почетнаго граданина» Ивана Загряжского 

постигло большое несчастье – 27 августа умер от скарлатины сын его Петр четырех лет 519. 

Демографическая ситуация в селе в 1886 году осталась без существенных изменений. 

Число дворов уменьшилось на 2 и составило 468 штук, однако количество жителей возросло 

до 3278 человек, то есть прирост составил 19 человек520. По свидетельству метрической 

книги в описываемом году «Въ числѣ родившихся было: мужескаго пола 103, женскаго пола 

86, обоего пола 189. Въ томъ числѣ незаконнорожденныхъ мужескаго пола 2. Двойней жен. 

пола 2. Въ числѣ браковъ было: холостыхъ съ дѣвицами 17, холостыхъ со вдовами 2, 

вдовцовъ съ дѣвицами 1, вдовцовъ со вдовами 4, всего 24 брака. Въ числѣ умерщихъ было: 

взрослыхъ м.п. 17, ж.п. 17, обоего пола 34; младенцевъ мужскаго пола 56, женскаго пола 48, 

обоего пола 104. Особыхъ болѣзней, служившихъ причиною значительной смертности, не 

было. Скоропостижно умершая была 1 ж.п. отъ излишняго употребленiя вина. Другихъ 

выдающихся случаевъ смерти не было»521. 

38 имен выбрали в святцах для своих мальчиков прихожане Михайло-Архангельской 

церкви и 31 для девочек. Иван продолжал набирать популярность – этим именем назвали 

уже 18 младенцев, 9 девочек стали Татианами, 8 – Мариями, по 6 малышей назвали 

Александра, Васса, Георгий и Матрона. Новое имя было только одно – «Аверкiй», его дали 

18 октября своему ребенку, родившемуся пятью днями ранее, «крестьянинъ собственникъ 

Алексiй Ефимовъ Мигуновъ и законная жена его Елисавета Кирилова»522.  

По данным на 1886 год, купец Тихон Иванович Прохоров являлся владельцем 

мукомольного производства в деревне Ивановка Павловской волости Бузулукского уезда. 

Другое название этого селения – Марычевка. Оно находилось неподалеку от одноименной 

                                                      
516 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 268. Клировые ведомости V благочинного округа свящ. Соколова 1886 г. – Л. 23, 24. 
517 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись3 2, дело 99. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1886 г. – Л. 176. 
518 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 268. Клировые ведомости V благочинного округа свящ. Соколова 1886 г. – Л. 25. 
519 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 99. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1886 г. – Л. 227. 
520 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 268. Клировые ведомости V благочинного округа свящ. Соколова 1886 г. – Л. 29. 
521 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 99. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1886 г. – Л 236, 237. 
522 Там же. – Л. 183. 
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станции «Марычевка» Оренбургской ветки железной дороги. На водяной мельнице работало 

60 человек, она производила продукцию общей стоимостью 45 000 руб. в год523.  

Неизвестно, как помогал Тихон Иванович виловатовскому приходу, но, видимо, 

поддержка была, ведь почти все семейные требы совершались в этой церкви. Второй брак 

овдовевшей дочери Прохорова, Александры Тихоновны, по мужу Ванюшиной, 29-ти лет, 

состоялся здесь 5 февраля 1886 года. Супругом ее стал «Села Борскаго крестьянинъ Семенъ 

Венедиктовъ Мянельскiй», жениху шел пятидесятый год, это был его третий брак. Венчал их 

священник села Борского Ферапонт Архангельский. Поручителями были «по женихѣ» 

односельчане его, крестьяне Василий Петрович Шерстобитов и Василий Мянельский, «по 

невѣстѣ» – самарский мещанин Илларион Семенович Почемин и царевосамгурский 

мещанин Василий Иванович Шевелев524. А 27 мая Василий Тихонович и Мария Тихоновна, 

по мужу Рахманина (к тому времени она уже вдова), крестили сына бузулукских мещан 

Семена Ильича и Веры Ивановны Евфановых, мальчика назвали Александром525. 

В предыдущей записи иначе написана фамилия сестры Василия Тихоновича: сказано 

«Марiя Тихонова Рахманина», в то время как в записи о венчании за №9 от 5 февраля 1875 

года имя, отчество и фамилия жениха читаются вполне определенно «Алексѣй Ѳеодоровъ 

Рахманиновъ». Но во всех позднейших метриках, в том числе в записи о дочери Марии 

Тихоновны, используется «Рахманина», тоже написанное вполне разборчиво. Приходится 

признать верным этот последний вариант и везде в дальнейшем использовать именно его. 

В клировой ведомости 1887 года содержится более развернутая информация о церковной 

земле, с этого года для причетников была отведена еще и усадебная земля. «Земли при сей 

цѣркви отведено сорокъ дѣвять съ половиной десятинъ (49 ½ дес.). Небольшая часть 

которой солонцевата и для посева хлѣба неудобна. Плана на землю и мѣжевой книги при 

цѣркви нѣтъ. Усадебной земли для причта отведено 25 саженей526 по улицѣ и 40 саженей 

во внутрь двора. Плана на эту землю и приговора отъ прихожанъ при цѣркви нѣтъ». 

Вопреки прежним записям о новых домах для всех причетников в 1887 году сказано: 

«дома и надворные строенiя у священника и псаломщика дiакона довольно хорошiе, домъ же 

въ которомъ помещается псаломщик Загряжскiй ветхъ и требуѣтъ ремонтировки». 

«Жалованiя причтъ получаетъ изъ Государственнаго Казначейства въ количествѣ 211 

руб. 68 к, а именно священникъ 141 руб 12 к, псаломщикъ дiаконъ 35 руб 28 коп., псаломщикъ 

35 руб 28 коп» 527. Ни о каких иных источниках дохода причетников не говорится, с этого и 

до 1896 года пункт о содержании причта гласит: «Содержанiе причта достаточное». 

По составу церковной библиотеки указаны не конкретные названия, а обобщенный 

качественно-количественный состав. «По описи въ цѣрковной библиотекѣ значится 

Богослужебныхъ книгъ полный кругъ, прочихъ книгъ духовнаго содержанiя 128 названiй въ 

234 томахъ. Замечательныхъ книгъ по древности и ценности въ библиотекѣ нѣтъ».  

                                                      
523 Указатель фабрикъ и заводовъ Самарской губернiи (по сведениям на 1886 год). – Самара, 1887 г. 
524 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 99. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1886 г. – Л. 197. 
525 Там же. – Л. 167. 
526 Сажень – старорусская единица измерения расстояния. В XVII в. основной мерой была казенная сажень 
(утвержденная в 1649 году «Соборным уложением»), равная 2,16 м и содержащая три аршина (72 см) по 16 
вершков. Во времена Петра І русские меры длины были уравнены с английскими. Один аршин принял значение 
28 английских дюймов, а сажень – 7 английских футов (213,36 см). 11 октября 1835 года, по указанию Николая I «О 
системе российских мер и весов», длина сажени была подтверждена: 1 казенная сажень равнялась 7 английским 
футам (2,1336 метра). С введением в 1924 г. в СССР метрической системы мер вышла из употребления. 
527 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 279. Клировые ведомости по 5 благочинному округу свящ. Соколова 1887 г. – Л. 23. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1835_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
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В г. Самаре существовало специализированное женское педагогическое учебное 

заведение. В записи о виловатовском учебном заведении говорится, что в Земском училище 

села служит «учительницей окончившая курсъ въ Самарской Земской школѣ сельскихъ 

учительницъ дѣвица Юлiя Николаевна Горшенева. Въ первой половинѣ 1887/88 учебнаго 

года учащихся было 56 мальчиковъ, въ томъ числѣ 13 мальчиковъ изъ мордвы. В 1887 году 5 

мальчика послѣ удовлетворительныхъ отвѣтовъ на испытанiи получили свидѣтельства на 

льготу по отбыванiю воинской повинности»528. 

Настоятель храма о. Константин с 1887 года уже не является «членомъ ревизiонной 

комиссiи епархiальной окружной свѣчной лавочки», каковым состоял он с 1884 по 1886 год. 

Возможно, это объясняется исполнением обязанностей помощника благочинного, каковым 

он был назначен, «въ годъ проповѣдей говорилъ: 2 чередныхъ и 52 поучеiй по печатнымъ 

книгамъ». Поведения священник Константин Николаевич, как всегда, «весьма хорошаго».  

В составе семьи кроме жены, детей и матери числится также один его племянник, Павел 

Поляницев, «19 лѣтъ, обучается во 2 классѣ Самарской Духовной Семинарiи на казенномъ 

содержанiи»529. Старший племянник, тезка своего дяди, служивший псаломщиком в селе 

Георгиевка, более в семье Троицкого не значится, видимо, достигший совершеннолетия, то 

есть 21 года, юноша стал жить самостоятельно.  

В жизни псаломщиков, диакона Иоанна Воинова и Гавриила Загряжского, заметных 

изменений не произошло, если не считать небольшой коррекции характеристики поведения 

обоих. Если о Воинове с 1882 года, говорилось, что поведения он «очень хорошаго», то в 

ведомости за 1887 год – просто «хорошаго». Это мелочь, но с учетом дальнейшей биографии 

Иоанна Георгиевича, может быть, то был негативный симптом возвращения пагубной 

привычки. Возможно, это натяжка, ведь со злополучного 1864 года, когда у Воинова были 

проблемы с алкоголем, прошло более 20 лет. И если он в 1878 году был посвящен в стихарь, 

а в 1883 году даже рукоположен в диакона, то, видимо, поведение его было тогда 

соответствующим. Однако итог его жизни оказался печальным, о чем будет рассказано ниже.  

О Гаврииле Зотовиче Загряжском ведомости всегда отзываются положительно, и в 1887 

же году говорится, что поведения он «очень хорошаго».  

Уже несколько лет как оставил Виловатое старый настоятель храма Гавриил 

Благовещенский, уже покинули этот мир его старший сын «личный дворянинъ» Петр и жена 

сына Прасковья Порфирьевна, а отношения Благовещенских с Михайло-Архангельской 

церковью продолжались – 23 октября этого года здесь венчалась внучка о. Гавриила, «личная 

дворянка» Нина Петровна Благовещенская, 16-ти лет. Мужем ее стал девятнадцатилетний 

«Села Покровки государственный крестьянинъ Георгiй Романовъ Курбашовъ». Свидетелями 

со стороны жениха были брат его Антон Романович Курбашов и «Села Виловатаго запасной 

рядовой» Карп Александрович Ошкуев, со стороны невесты – виловатовские 

государственные крестьяне Афанасий Николаевич Мошков и Иосиф Николаевич Мошков530. 

Этот пример опровергает миф о пренебрежительном отношении привилегированных 

сословий к простому народу – дворянка выходит замуж за крестьянина, тем самым переводя 

в крестьянское сословие своих будущих детей. И этот случай не единичный, сословные 

перегородки в Российской Империи не были непроницаемыми. 

                                                      
528 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 279. Клировые ведомости по 5 благочинному округу свящ. Соколова 1887 г. – Л. 24. 
529 Там же. – Л. 26. 
530 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 104. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1887 г. – Л. 239. 



133 

 

В 1887 году рост села Виловатого уверенно продолжался, в 485 дворах проживало 3390 

человек. По сословиям жители распределялись следующим образом: «Духовнаго 

вѣдомства» 15 человек, из них 9 мужского и 6 женского пола; «военныхъ» –  282, 

соответственно 139 и 143 человека; «статскихъ» – 2 мужчин и 3 женщин; «крестьянъ» – 

3061 человек, из них 1520 женского и 1541 мужского пола; на хуторе Прохорова в 2-х дворах 

проживало: «Купцовъ и мѣщанъ» – 27 человек (так объединено в ведомости), 12 мужского 

пола и 15 женского пола. Очевидно, под дворами здесь разумеется купеческая усадьба.  

Согласно метрической книге, в селе родилось 209 человек, 109 мальчиков и 100 девочек, 

40 свадеб сделали веселыми несколько месяцев этого года. Умерло 107 человек, из которых 

дети до пяти лет – 71, из прочих детских и взрослых возрастов, от 5 до 95 лет, смертность 

составляла от 1 до 3 человек на возрастную категорию531. Как при такой детской смертности 

назвать год хорошим? Тем не менее он действительно был относительно благополучным.  

В этом году прихожане задействовали 37 мужских имен и 33 женских. На первое место в 

рейтинге вышли имена Анна и Феодор – таковых оказалось по 13; Иоанн переместился на 

второе место – 12 повторений; Анастасия, Иулиания, Михаил и Петр встречаются по 7, а 

Андрей и Евдокия – по 6 раз каждое532. Из относительно необычных можно отметить имя 

«Авраамiй», которое дали своему сыну, родившемуся 22 октября, «Села Виловатаго 

крестьянинъ Прохоръ Григорьевъ Радаевъ, законная жена его Евфимiя Iеремѣева»533. 

1887 год стал трагическим для семьи Прохоровых – 2 января, в возрасте 68 лет, «отъ 

разрыва сердца» умер глава семьи Тихон Иванович Прохоров. Погребение состоялось 4 

января на приходском кладбище Михайло-Архангельской церкви села Виловатого, его 

совершил настоятель храма о. Константин с причтом. Поскольку смерть была внезапной, 

погребение проходило после расследования «по отношенiю пристава 1-го Стана 

Бузулукскаго уѣзда Самарской губернiи отъ 4 января 1887 г. за № 32»534. Василию 

Тихоновичу Прохорову было на тот момент всего 19 лет.  

 

Запись о смерти Тихона Ивановича Прохорова из метрической книги 1887 г. 

                                                      
531 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 104. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1887 г. – Л. 275, 276. 
532 Там же. – Часть первая: О родившихся. 
533 Там же. – Л. 219. 
534 Там же.  – Л. 246. 
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Клировых ведомостей за 1888 и 1889 годы не сохранилось. Из более поздних ведомостей 

известно, что священник Троицкий «состоялъ катехизаторомъ» по 1888 год включительно, 

то есть шесть лет. 23 января 1888 года в семье о. Константина и его жены Юлии Федоровны 

родился четвертый сын, Василий. Крестными стали Василий Тихонович Прохоров и Анна 

Федоровна Старагдова, дочь священника села Языкова. Таинство крещения совершил 30 

января «Села Языкова священникъ Ѳеодоръ Старагдовъ съ причтомъ села Виловатаго». 

Около записи есть позднейшие пометки: «1 стола535. Метр. свидѣтельство написано 13 

iюля 1910 года»; «2 стола справка на гражданство 10 декабря 1910 г» 536. 

Священник о. Константин Николаевич Троицкий «За отлично-ревностную службу церкви 

Божiей Самарскимъ Епархiальнымъ Начальствомъ награжденъ набедренникомъ 9 апрѣля 

1889 года, на что и имѣетъ свидѣтельство отъ 8 мая 1889 года за № 4638-м»537.  

Никаких других изменений в жизни причетников и в причтовом хозяйстве за эти два года 

в более поздних ведомостях или иных документах не отражено. 

1888 год ознаменовался радостным событием в жизни 20-летнего Василия Тихоновича 

Прохорова – 3 июня «Города Бузулука купеческiй сынъ» женился. Супруга его «Города 

Самары купеческая дочь» Александра Ивановна Костерина была младше мужа на три года. 

Таинство венчания совершил о. Константин с причтом. Поручителями (свидетелями) были 

«По женихѣ села Алексѣевки крестьянинъ Александръ Павловъ Сапрыкинъ, села Борскаго 

крестьянинъ Семенъ Венедиктовъ Мянельский (второй муж старшей сестры жениха 

Александры) и города Самары мѣщанинъ Димитрiй Ивановъ Прохоровъ (дядя жениха), по 

нѣвестѣ города Самары купецъ Василiй Кондратьевъ Борщевъ, города Самары купецъ 

Александръ Емельяновъ Надысевъ, города Бузулука купецъ Василiй Матвѣевъ Дагадинъ»538.  

 

Фрагмент записи о венчании Василия Тихоновича Прохорова  

с Александрой Ивановной Костериной из метрической книги 1888 г. 

                                                      
535 Стол – структурная часть центральных и местных государственных учреждений в России в 1811–1917 гг. 
536 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 110. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1888 г. – Л. 181. 
537 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 309. Клировые ведомости по V благочинию свящ. Соколова 1890 г. – Л. 26. 
538 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 110. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1888 г. – Л. 239. 
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Василий Тихонович Прохоров с супругой Александрой Ивановной 

Читателя не должно смущать, что у члена преуспевающей купеческой семьи часть 

свидетелей крестьяне. Принадлежность к крестьянскому сословию, вопреки расхожему 

мнению, вовсе не означала беспросветную бедность и угнетенность. Среди крестьян были 

весьма состоятельные и уважаемые люди. К тому же бывало, что некоторые де-факто 

купеческие семьи продолжали числиться крестьянами. А то, что при каждом из супругов 

было по три поручителя при обычных двух, косвенно говорит о пышности свадьбы.   

Как уже упоминалось, Прохоровы не только сами крестились и венчались в Виловатом, но 

и нередко выступали в качестве крестных, а также поручителей на свадьбах. Так, молодые 

супруги в этом году крестили детей своих, видимо, знакомых или родственников из Саратова 

и Самары. 30 августа жена Василия Тихоновича Александра Ивановна стала крестной 

матерью мальчика Александра, сына саратовского мещанина Димитрия Матвеевича 

Гуськова и жены его Марии Алексеевны, вторым крестным стал родной брат 

новорожденного Иван Дмитриевич Гуськов539. А 4 ноября сам Василий Тихонович Прохоров 

                                                      
539 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 110. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1888 г. – Л. 216. 
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значится крестным другого Александра, сына мещанина г. Самары Николая Кумуева и жены 

его Валентины Павловны, кумой купеческого сына на этот раз стала «крестьянская дѣвица 

села Борскаго Александра Родiонова Карякина»540. 

Статистические страницы метрической книги несколько восполняют отсутствующую 

демографию. «Въ числѣ родившихся было: мужескаго пола 119, женскаго пола 107, обоего 

пола 226. Въ томъ числѣ незаконнорожденныхъ мужескаго пола 1, двойней мужескаго пола 

7, женскаго пола 3, тройней, четверней и подкидышей не было. Въ числѣ браковъ было: 

холостыхъ съ дѣвицами 32, холостыхъ со вдовами 1, вдовцовъ съ дѣвицами нѣтъ, вдовцовъ 

со вдовами 3, всего 36 брака. Въ числѣ умерщихъ было: взрослыхъ мужескаго пола 28, 

женскаго пола 28, обоего пола 56, младенцевъ мужскаго пола 63, женскаго пола 49, обоего 

пола 112. Особыхъ болѣзней, служившихъ причиною значительной смертности, не было. 

Скоропостижно умершихъ было 2 мужескаго пола: одинъ замерзъ въ пьяномъ состоянiи, 

другой умеръ отъ кровохарканiя (возможно, во время туберкулезного приступа). Другихъ 

выдающихся случаевъ смерти не было»541. 

Из популярных имен на первом месте Анна – 12 повторений; Василиями назвали 10 

мальчиков; Иоанн, Мария и Феодор встречаются по 9 раз, Алексей – 8. Всего у мальчиков 

было 47 имен, а у девочек – 36. Имен необычных – пять. 14 февраля «незаконнорожденный» 

сын виловатовской крестьянской вдовы Елены Гавриловны Степанищевой был назван 

«Всеволодъ»542; Государственные крестьяне Степан Авраамович и Агрипина Степановна 

Кривошеевы 10 марта дали своей дочери имя «Васелиса»543 – эти имена появились в селе 

впервые. «Варфоломей» назвали сына, родившегося 10 июня, «Села Виловатаго 

государственный крестьянинъ Евдокимъ Михайловъ Часовскiй и законная жена его Евфимiя 

Степанова»544. 20 октября тоже местные крестьяне Тимофей Спиридонович и Анна 

Владимировна Потеловы дали сыну имя «Тарiонъ», уже встречавшееся однажды в селе, 10 

декабря именем «Евграфъ» назвали ребенка «Села Виловатаго государственный 

крестьянинъ Игнатiй Павловъ Тюнинъ и законная жена его Акилина Семенова»545. 

Несмотря на отсутствие клировой ведомости за 1889 год, за счет сохранившегося издания 

Самарского Губернского Статистического Комитета данные по демографии села имеются.  

В селе Виловатом проживали казенные (государственные) крестьяне и удельные 

крестьяне, православного вероисповедания, русские и мордва. Село, как сказано, 

расположено «при р. Самарѣ и оз. Виловатомъ». В селе насчитывалось 483 двора, число 

жителей – 3491 человек. «Количество надѣльной земли» удобной – 8118, неудобной – 466 

десятин. Там находились Волостное Правление, военно-конный участок, как нам уже 

известно, церковь и земская школа. Из производств – просодробилка, шерсточесальня и 

маслобойня. В Виловатом проходили 2 ярмарки: «1) на заговлѣнiе передъ Петровскимъ 

постомъ; 2) 1-го сентября; базаръ по пятницамъ». Ближайшими станциями Оренбургской 

железной дороги были «Марычевка» и «Богатое», от 4 до 15 верст546. В административном 

                                                      
540 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 110. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1888 г. – Л. 224. 
541 Там же. – Л. 285. 
542 Там же. – Л. 185. 
543 Там же. – Л. 189. 
544 Там же. – Л. 205. 
545 Там же. – Л. 229. 
546 Списокъ населенныхъ мѣстъ Самарской губернiи по свѣдѣнiямъ 1889 года. Изданiе Самар. Губерн. Статистич. 
Комитета. – Самара: Типографiя И.П. Новикова, 1890 г. – С. 139. 
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отношении село Виловатое, а следовательно, и Виловатовская волость Бузулукского уезда 

Самарской губернии находились в 1-м стане, 2-м урядническом участке, относились к 3-му 

призывному пункту воинской повинности, 6-му судебно-мировому участку, 3-му судебно-

следственному участку и к 3-му медицинскому участку547. 

Согласно сведениям метрической книги 1889 года, в церкви села было крещено 218 

младенцев, 112 мальчиков и 106 девочек, браков было заключено 36; умер 121 человек, 59 

мужского и 62 женского пола, из них 77 младенцев до пяти лет – 32 мальчика и 45 

девочек548. При этом запись сводной статистики гласит: «Особыхъ болѣзней служившихъ 

причиною значительной смертности не было». Высокая младенческая смертность была 

ежегодной и воспринималась, видимо, как дело само собой разумеющееся. 

Мужских имен набралось 46 и 36 женских. Наиболее часто встречающиеся имена: Анна – 

11 повторений, Иван – 10, Евдокия и Мария – по 9 раз, Василий – 8, Дарья, Михаил и Феодор 

попадаются по 6 раз каждый. Оригинальность проявили следующие родители: 30 июля 

«Деревни Широченки крестьянинъ Павелъ Ивановъ Дворяшкинъ и законная жена его Анна 

Семенова» назвали своего сына, родившегося пятью днями ранее, очень редким именем 

«Калинникъ»549; в августе, 27 числа, «Села Виловатаго» госкрестьяне Кузнецовы Карп 

Ермилович и Евдокия Иосифовна дали сыну имя «Адрiанъ»550; и 24 ноября того же села 

«государственный крестьянинъ Калинникъ Ксенофонтовъ Жоголевъ и законная жена его 

Евгенiя Ѳеодорова» окрестили своего мальчика именем «Никандръ»551.  

1889 год любопытен еще и тем, что в течение него в селе более обычного было близнецов: 

«двойней мужскаго пола 2, женскаго пола 10»552. 

Следующая сохранившаяся клировая ведомость Михайло-Архангельской церкви села 

Виловатого относится к 1890 году.  

К этому времени были-таки оформлены документы на усадебную землю: «Усадебной 

земли для причта отведено 1520 кв. саж. Планъ на эту землю и приговоръ прихожанъ 

находится въ Самарской Духовной консисторiи». 

В ведомости этого года снова относительно удовлетворительное состояние жилья 

причетников Михайло-Архангельской церкви: «Дома и надворное строенiе священника и 

дома обоихъ псаломщиковъ хорошiе, надворное же строенiе при домѣ псаломщика-дiакона 

ветхо и требуетъ ремонтировки, а при домѣ другаго псаломщика надворнаго строенiя 

вовсе нѣтъ». 

Церковная библиотека год от года росла: «По описи въ цѣрковной библиотекѣ значится 

Богослужебныхъ книгъ полный кругъ, прочихъ книгъ духовнаго содержанiя 133 названiй въ 

249 томахъ. Замечательныхъ книгъ по древности и цѣнности въ библиотекѣ нѣтъ». 

Возросло и количество учеников в земском училище: «Въ первой половинѣ 1887/88 

учебнаго года учащихся было 56 мальчиковъ, въ томъ числѣ 13 мальчиковъ из мордвы. Въ 

1887 году 5 мальчика послѣ удовлетворительныхъ отвѣтовъ на испытанiи получили 

свидѣтельства на льготу по отбыванiю воинской повинности» 553. 

                                                      
547 Адресъ-календарь и памятная книжка Самарской губернiи на 1889 годъ. – Самара, 1888 г. 
548 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 116. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1889 г. – Л. 281. 
549 Там же. – Л. 202. 
550 Там же. – Л. 208. 
551 Там же. – Л. 213. 
552 Там же. – Л. 281. 
553 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 309. Клировые ведомости по V благочинию свящ. Соколова 1890 г. – Л. 23, 24. 
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Утвержденная форма листа второй части клировой ведомости, куда заносились данные о 

службе членов причта, имела следующий вид: 

 

Фрагмент листа клировой ведомости 1890 г. 

В 1890 году священник Троицкий прочитал «2 проповеди по назначенiю своего сочиненiя и 

73 по печатнымъ книгамъ»554. 3 января у о. Константина и матушки его Юлии Федоровны 

родился еще один сын, Пантелеймон. Крестил ребенка опять священник села Языкова Федор 

Григорьевич Старагдов, он же со своей дочерью Анной стали крестными555. К сожалению, 18 

июня мальчик умер, как сказано в соответствующей записи, «отъ поноса»556. 

Из ведомости этого года становится известным, что в селе новая «Просфорня, дѣвица 

Юлiя Петрова Соковина дочь заштатнаго священника села Елховки (Марычевки) 

Бузулукскаго уѣзда Петра Евѳфимова Соковина 39 лѣтъ (родилась 3 февраля 1851 года). 

Указъ на должность просфорни имѣетъ. Пособiя изъ духовнаго Попечительства не 

получаетъ». Поведения она «очень хорошаго»557. Так как клировых ведомостей за 1888 и 

1889 годы не сохранилось, к сожалению, нельзя выяснить точно, в каком году Юлия 

Петровна была поставлена на эту должность. Ведомость 1890 года была заполнена, по всей 

видимости, до 24 декабря, так как отец просфорни числится заштатным священником, жил 

он, скорее всего, в Виловатом у своей дочери. 24 декабря Петр Ефимович Соковин 

семидесяти пяти лет скончался «отъ старческой слабости». Исповедал и причастил его 

виловатовский священник Константин Троицкий, похоронили о. Петра 27 декабря на 

приходском кладбище села Виловатого558.  

3 апреля в виловатовской церкви снова крестили ребенка саратовского мещанина 

Димитрия Матвеевича Гуськова и жены его Марии Алексеевны – 31 марта у них родилась 

дочь Нина. На этот раз крестной матерью стала «купеческая вдова Марiя Тихоновна 

Рахманина»559, урожденная Прохорова. Увы, 24 сентября крестница ее скончалась, как 

сказано, «отъ младенческой»560 слабости. 

За три года с 1888 по 1890 село существенно выросло. Число дворов в нем увеличилось до 

500 в селе Виловатом, а на хуторе Прохорова числится только один купеческий двор, 

                                                      
554 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 309. Клировые ведомости по V благочинию свящ. Соколова 1890 г. – Л. 25. 
555 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 225. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1890–1892 г. – Л. 6. 
556 Там же. – Л. 101. 
557 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 309. Клировые ведомости по V благочинию свящ. Соколова 1890 г. – Л. 27. 
558 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 225. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1890–1892 г. – Л. 123. 
559 Там же. – Л. 24. 
560 Там же. – Л. 112. 
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очевидно, здесь имеется в виду целая усадьба. Население волостного села достигло 3593 

человек, из них 1780 мужского и 1813 женского пола. Купеческая усадьба Прохоровых на 

хуторе была довольно большой, так как в ней жили хозяева и еще, видимо, обслуживающий 

персонал, всего 30 человек561. 

Однако метрическая книга 1890 года дает весьма нерадостную картину. В селе было 

крещено почти столько же, как и в предыдущем году – 216 младенцев, 112 мальчиков и 104 

девочки, среди них было 4 подкидыша (большая редкость), 1 мальчик и 3 девочки. Но свадеб 

было всего 23, видимо, не до веселья было сельчанам, так как за год умерло 212 человек, 112 

мужского и 100 женского пола; страшной оказалась младенческая смертность – в возрасте до 

пяти лет умерло 163 ребенка, 90 мальчиков и 73 девочки. «Изъ болѣзней служившихъ 

причиною значительной смертности дѣтей была корь и поносъ»562.  

Среди умерших в этом году был один, по всей видимости, абсолютный рекордсмен 

долгожительства села Виловатого – 15 июня скончался «отъ старости» «Села Виловатаго 

крестьянинъ Матвей Ивановъ» 106 лет563.   

В рассматриваемом году прихожане использовали для своих новорожденных 48 мужских 

и 36 женских имен. Список наиболее популярных имен почти не изменился: Иван появляется 

в метриках 14 раз, Анна – 13, Мария – 10, по 7 оказалось Василиев и Федоров. В ряду редких 

имен можно отметить четыре: 15 августа у виловатовских госкрестьян Вдовиных Карпа 

Ивановича и Елены Васильевны родилась двойня, одного мальчика назвали «Флоръ», 

другого «Лавръ»564; «Логгинъ» (правильно Лонгин) – такое имя дали сыну «Села Виловатаго 

государственный крестьянинъ Иванъ Косминъ Локтiоновъ и законная жена его Агрипина 

Ильина» 22 октября565; двумя днями позже в селе появился еще один «Аверкiй», его 

родителями были тоже госкрестьяне «Пантелеймонъ Васильевъ Часовскiй законная жена 

его Матрона Петрова»566; а 15 декабря виловатовские крестьяне-собственники «Ѳеодоръ 

Мартиновъ Ярыгинъ и законная жена его Евфимiя Михайлова» назвали своего сына 

«Ѳирсъ»567. С полным списком имен этого года, как и прочих лет, за которые имеются 

метрические книги, можно ознакомиться в приложении. 

И снова в повествовании появились два года неопределенности. Отсутствие клировых 

ведомостей за 1891 и 1892 годы существенно затрудняет освещение жизни причта и прихода 

Михайло-Архангельской церкви села Виловатого за этот период. Метрические книги этих 

лет могут отчасти восполнить образовавшийся пробел.  

10 августа 1891 года у о. Константина с супругой родился еще один сын. Мальчика, 

видимо, в память об умершем брате, назвали Пантелеймоном. Судя по наличию позднейшей 

приписки о выдаче 11 мая 1902 года метрического свидетельства, ребенок выжил. Крестил 

дитя священник села Лещева (Андреевка) Петр Воецкий, восприемниками стали священник 

села Печенино Михаил Владимирович Ляховский и воспитанница Самарского женского 

епархиального училища, священническая дочь Анастасия Семеновна Успенская568. 

                                                      
561 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 309. Клировые ведомости по V благочинию свящ. Соколова 1890 г. – Л. 28. 
562 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 225. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1890–1892 г. – Л. 125, 126. 
563 Там же. – Л. 110. 
564 Там же. – Л. 41. 
565 Там же. – Л. 50. 
566 Там же. – Л. 51. 
567 Там же. – Л. 62. 
568 Там же. – Л.167. 
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В метрической книге 1891 года, к сожалению, отсутствуют листы статистики, но на 

основании рассмотрения книги становится известным, что в этом году родилось 114 

мальчиков и 112 девочек, всего 226 младенцев; было заключено 23 брака; умерло 97 человек 

мужского пола и 99 женского, всего 196 смертей, из них 120 детей в возрасте до пяти лет. 

Самыми трагическими месяцами были март и апрель – по 34 смертных случая569. Высокая 

смертность отчасти может объясняться неурожайным годом, вызвавшим недоедание и, как 

следствие, ослабление сопротивляемости различного рода заболеваниям. 

Разнообразие имен новорожденных еще увеличилось по сравнению с предыдущим годом – 

мужских имен было 52, женских – 41. Бесспорным лидером популярности оказалась Мария – 

так назвали 19 девочек, остальные существенно отстали. Александра и Иоанн встречаются 

по 9 раз, Василий – 7, Анна, Евфимия, Михаил и Никита применены шестикратно каждое.  

Два мужских имени не встречались у младенцев села Виловатого еще ни разу: первое – 

«Антипа», его дали сыну 14 апреля виловатовские госкрестьяне «Иванъ Косминъ Смирновъ 

и законная жена его Александра Егорова»570, второе – «Иларiй», так окрестили своего 

ребенка жители деревни Мурановка, тоже государственные крестьяне Давыдовы Иван 

Акинфиевич и Матрона Ивановна571. 

Священник Константин Троицкий с 1892 года «состоитъ членомъ Самарскаго 

Епархиальнаго духовно просвѣтительнаго церковнаго Алексiевскаго Братства»572.  

Месяц октябрь стал трагическим для семьи священника – 17 числа родился и в тот же 

день умер «отъ природной слабости» сын Михаил573 574. 

В том же году 16 декабря умерла мать просфорни села Виловатого Юлии Петровны 

Соковиной. «Вдова умершаго заштатнаго священника села Елховки (Марычевка) 

Бузулукскаго уѣзда Петра Ефимова Соковина, Евдокiя Степанова 69 лѣтъ, отъ старческой 

слабости»575. Похоронили ее 18 декабря на сельском приходском кладбище. 

Метрическая книга 1892 года дает следующую статистическую информацию: рожденных 

было 201 человек, 102 мальчика и 99 девочек; свадеб в селе состоялось почти в два раза 

больше, чем в предыдущем году – 46, из них 27 в ноябре; а умерло 257 человек, в том числе 

124 мужского пола и 133 женского пола. Такое большое число смертей, превысившее 

количество рождений, что бывало не часто, объясняется холерной эпидемией, бушевавшей в 

августе и сентябре, только за эти два месяца в селе скончалось 124 человека. Возможно, 

именно окончание эпидемии могло послужить толчком к свадебному буму. 

Холерная эпидемия 1892 года была в Самарской губернии особенно сильной, и совладать 

с нею оказалось весьма непросто. Беда заключалась еще и в том, что воевать властям 

приходилось не только с болезнью, а еще с народной темнотой и бытовавшими суевериями. 

Крестьяне отказывались от врачебной помощи, не соблюдали санитарных норм и мер 

гигиены, прятали больных, разоряли холерные бараки, выгоняли, избивали, а иногда и 

убивали медицинских работников. По всей губернии прокатились крестьянские волнения, 

                                                      
569 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 225. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1890–1892 г. – Л. 225. 
570 Там же. – Л. 146. 
571 Там же. – Л. 162. 
572 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 330. Клировые ведомости по 5 благочинному округу 1893 г. – Л. 27. 
573 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 225. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1890–1892 г. – Л. 289. 
574 Там же. – Л. 371. 
575 Там же. – Л. 382. 
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переходящие нередко в бунты против антихолерных мероприятий. Как сообщали земские и 

полицейские начальники с мест, «Поводомъ къ этому послужило суевѣрное убѣжденiе, что 

врачи нарочно будто бы распростроняютъ холеру производствомъ опрыскиванiя въ 

домахъ», люди не давали производить дезинфекцию. Жители многих населенных пунктов, в 

первую очередь крестьяне, были убеждены, «что холера не есть заносная эпедимическая 

болѣзнь, а что ея разносятъ подкупленные врачи и администрацiя». «Зачѣмъ насъ 

заставляютъ пить кипяченую воду, чистить дворы и улицы и носить чистое белье?» 

Доставалось и пастырям, пытавшимся вразумить народ, в крестьянской среде передавались 

немыслимые бредни: «священникъ предлагаетъ всѣмъ причащаться, но этого делать не 

слѣдуетъ, потому, что священникъ будетъ класть въ Св. Дары мору». Из документов 

явствует, что на фоне темноты народной имело место явное злонамеренное 

подстрекательство к неповиновению властям. Представители власти и медицинские 

работники, несмотря порой на угрозу жизни, объезжали населенные пункты, разъясняя 

народу истинное положение вещей, но далеко не всегда эти увещевания помогали. Власти 

вынуждены были ввести в неспокойные районы войска для усмирения волнений населения, 

для защиты медперсонала, а также имущества обывателей, а главное, способствования 

проведению карантинных мероприятий. Непосредственно в Виловатовской волости таких 

эксцессов в документах не отмечено. Иногда все же местным начальникам при поддержке 

духовенства удавалось избежать беспорядков без применения крутых мер. Но в цитируемом 

архивном деле говорится о повсеместном, более или менее последовательном крестьянском 

саботаже правительственных карантинных и гигиенических мер по борьбе с эпидемией576.  

Неурожаи предыдущих лет, о которых упоминалось ранее, привели к настоящему голоду 

в 1891 и еще более 1892 году во многих российских губерниях. Эта голодовка даже получила 

неофициальное наименование «Царь-голод». «Неурожай лѣта 1891 года не былъ 

случайнымъ явленiемъ нѣтъ – ему предшествовали годы съ значительнымъ недородомъ, всѣ 

отъ одной и той же причины «засухи»… Недородъ хлѣба начался съ 1886 г. Степь съ этого 

времени чахла, какъ чахоточный больной, и дѣлалась все бѣднѣе и бѣднѣе»577. «Неурожай 

прошлаго 1891 года поставилъ населенiе въ невозможность не только прокормиться 

своимъ собственнымъ хлѣбомъ, но даже и сохранить сѣмена для посѣва яровыхъ 

хлѣбовъ»578. По итогам урожая 1892 года можно сказать, что Виловатовская волость 

относительно менее других пострадала от неблагоприятных погодных условий. В сельско-

хозяйственном обзоре сказано, что в Виловатовской волости «качество зерна среднее». 

Среди волостей уезда, нуждающихся, по докладам уездной управы, в поставках 

продовольствия, Виловатовская волость и село Виловатое отсутствуют579. Эти тяжелые годы 

все же не вылились для жителей села в тотальный голод. И хотя смертей непосредственно от 

голода не отмечено, имевшее место недоедание, безусловно, помогало холере косить людей.  

В дальнейшем Самарская губерния попадала в список голодающих регионов Российской 

империи еще 8 раз, самыми чувствительными были голодовки 1901, 1905, 1906, 1907, 1911 

годов580, среди наиболее пострадавших село Виловатое ни разу не фигурирует.  

Однако это вовсе не означает, что здесь жилось много легче, нежели в других местах. 

                                                      
576 ГБУ ЦГАСО фонд 3, опись 233, дело 1084. О волненiяхъ и безпорядкахъ въ Самарской губернiи по поводу 
принятiя меръ противъ распространенiя холеры. 1892. 
577 Михайловъ А.М. Третiй самарскiй голодъ. – Самара, 1891 г. 
578 Сельско-хозяйственный обзоръ Самарской губернiи за 1892 г.  Зима и весна. – Самара, 1892 г. 
579 Сельско-хозяйственный обзоръ Самарской губернiи за 1892 г.  Лѣто и осень. – Самара, 1893 г. 
580 Энциклопедическiй словарь. – С.-Петербургъ: Брокгаузъ-Ефронъ, 1890–1907 гг. 
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Виловатое было довольно крупным селом по меркам уезда, оно входило в 6 населенных 

пунктов, число дворов в которых было от 500 до 600 штук, крупнее были еще только 8, где 

количество дворов превышало 700. Этот расклад касается только селений с крестьянским 

населением, каковых числилось в Бузулукском уезде 308581. Небезынтересно отметить, что 

исчисление рабочего возраста мужчин и женщин, перекочевавшее потом в советскую 

статистику, существовало в России еще в XIX веке. Так, трудоспособный возраст мужчин 

составлял 18–60 лет, женщин 16–55 лет.582 Землевладение в селе было общинное, по 

Бузулукскому уезду крестьянский надел составлял в среднем 9 десятин на ревизскую душу, 

что превышало минимальную норму, определенную в 5 десятин583. К малоземельным 

крестьянская община села Виловатого не относилась. Виловатовская волость никогда, ни по 

каким показателям не попадала в экстремальные разделы статистики. И положительные, и 

отрицательные тенденции находили здесь среднее воплощение. Например, в том же 1892 

году цены на аренду пахотной земли в пределах уезда колебались очень широко: от 41–50 

рублей за десятину в западных районах до 18–24 рублей в самых восточных волостях. 

Виловатовская волость была где-то посередине, и так практически по всем показателям.584 

Из 47 мужских имен явного лидера нет, 8 раз встречался Василий; среди 35 женских имен 

выделяются прежде всего Анна и Мария, 16 и 12 повторений соответственно, Александрами 

назвали 7 девочек, Марф оказалось шестеро585.  

Редких имен можно выделить пять: «Кодратъ»  – так назвали сына, родившегося 10 марта 

«Села Виловатаго запасной рядовой Иванъ Романовъ Чуносовъ и законная жена его Васса 

Васильева»586; сразу два младенца получили 31 мая имя «Исаакiй», родителями их были 

виловатовские крестьяне, в первом случае государственные «Иванъ Павловъ Хромовъ и 

законная жена его Пераскева Алексѣева», во втором – собственники Григорий Андреевич и 

Пелагия Федоровна Плушкины587; опять же в один день, 19 июля, виловатовские 

госкрестьяне крестили двух младенцев, Никита Игнатьевич и Зиновия Ивановна Радаевы 

назвали сына «Iакинфъ», а Порфирий Наумович и Агапия Петровна Прокушкины, по 

прошлогоднему примеру Давыдовых, дали ребенку имя «Иларiй»588; а 29 ноября «Села 

Виловатаго государственный крестьянинъ Степанъ Кириловъ Малковъ и законная жена его 

Варвара Прохорова» выбрали в святцах для сына имя «Меркурiй»589. 

Следующая имеющаяся клировая ведомость церкви села Виловатого датирована 1893 

годом. В ней содержится информация о национально-численном составе населения. «21. 

Прихожане состоятъ изъ русскихъ и мордвы; русскихъ въ приходѣ насчитывается 

мужескаго пола 896, женскаго пола 900, обоихъ половъ 1796; мордвы мужескаго пола 884, 

женскаго пола 910, обоихъ половъ 1794, а всего 3590 душъ обоего пола». 

Произошло некоторое снижение количества учеников в земском училище: «Въ первой 

половинѣ 1892/93 учебнаго года учащихся было 60 мальчиковъ, въ томъ числѣ 35 мальчиковъ 

из мордвы. Въ 1891/92 году 7 мальчиковъ послѣ удовлетворительныхъ отвѣтовъ на 

                                                      
581 Сводный сборникъ статистическихъ свѣдений по Смарской губернiи. – Самара: Земская типографiя, 1892 г. – С. 8. 
582 Там же. – С. 13 
583 Там же. – С. 23, 24 
584 Там же. – С. 85. 
585 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 225. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1890–1892 г. Часть первая. О родившихся. 
586 Там же. – Л. 251. 
587 Там же. – Л. 259. 
588 Там же. – Л. 267. 
589 Там же. – Л. 294. 
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испытанiи получили свидѣтельства на льготу по отбыванiю воинской повинности»590. 

Уменьшение числа учеников земского училища, видимо, объясняется открытием в 1893 году 

церковно-приходской школы, подробности о ней имеются в более поздних документах. 

Священник Троицкий, как и прежде, продолжал свою проповедническую деятельность, в 

этом году он «проповѣдей говорилъ 2 очередныхъ и 67 по печатнымъ книгамъ»591.  

Супруга о. Константина подарила ему 29 октября дочь Веру. Таинство крещения 

совершил священник села Печенино Михаил Ляховский, он же стал крестным отцом, 

крестной матерью – учительница земской школы Юлия Николаевна Горшенева. Рядом с 

записью есть заметка: «Метрич. свидѣтельство написано 5 августа 1907 года»592. 

В семье просфорни начинает числиться ее младшая сестра «дѣвица Лидiя Петрова 

Соковина 34-х лѣтъ (родилась 10 октября 1858 года)»593. 

Количество дворов, а также численность населения села Виловатого с 1890 по 1893 год 

включительно практически не изменились. В 503-х дворах проживало 3590 человек594. 

По данным сельскохозяйственной статистики, в 1893 году в селе Виловатом урожай трав с 

одной десятины составил 90 пудов, пшеницы – 50 пудов, ржи – 68, овса – 130 пудов. Цены на 

аренду были следующие: десятины пашни – 6 руб. 50 коп., сенокоса пойменного – 15 руб, 

степного – 5 рублей за десятину. Стоимость наемного труда составляла: скосить одну 

десятину луга – 1 руб. 25 коп.; сжать десятину ржи стоило 6 руб. 25 коп., пшеницы – 6 руб. 

75 коп.; уборка ржи и пшеницы – 7 руб. 40 коп. и 8 руб. за десятину соответственно; обмолот 

обходился по 7 копеек за пуд. Наемному взрослому работнику, мужчине, за год платили 40 

рублей, за лето – 20595. 

1893 год – последний, когда в метрической книге содержится лист сборной статистики. И 

она весьма плачевна. Родилось всего 146 младенцев, 76 мальчиков и 70 девочек; венчаний 

состоялось 43; умерло же за этот год 277 человек, 127 мужского и 150 женского пола. 

Причинами такой смертности стали эпидемии тифа и скарлатины. Как всегда, главными 

жертвами болезней стали дети: 166 младенцев, 84 мальчика и 82 девочки, еще 26 ребятишек 

скончались в возрасте от пяти до пятнадцати лет; из взрослых тиф унес 56 человек. 

Имен в этом году было 43 мужских и 29 женских. Лидировали Анна, Иоанн и Феодор – 9, 

8 и 6 повторений соответственно. Курьезный факт: 30 апреля виловатовскому 

государственному крестьянину Ивану Назаровичу Саблину супруга его Варвара 

Никоноровна родила двойню, мальчиков крестили в тот же день, дав обоим одинаковое имя 

«Iоаннъ»596. Как они потом своих близнецов различали?!  

«Ананiя» назвали 3 октября сына «Села Виловатаго государственный крестьянинъ 

Дементiй Ѳерапонтовъ Шапочниковъ и законная жена его Ксенiя Михайлова»597, а 23 

ноября в селе появился еще один «Меркурiй», родителями его были госкрестьяне Тимофей 

Панкратович и Татиана Паловна Ильины 598.  

                                                      
590 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 330. Клировые ведомости по 5 благочинному округу 1893 г. – Л. 24. 
591 Там же. – Л. 26. 
592 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 226. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1893–1895 г. – Л. 40. 
593 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 330. Клировые ведомости по 5 благочинному округу 1893 г. – Л. 30. 
594 Там же. – Л. 32. 
595 ГБУ ЦГАСО фонд 5, опись 36, дело 155. Сведения об урожае Виловатовской волости. 1893 г. 
596 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 226. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1893–1895 г. – Л. 16. 
597 Там же. – Л. 33. 
598 Там же. – Л. 42. 



144 

 

 

Лист общей статистики. Метрическая книга 1893 г. 

1894 год в хозяйственном отношении не отмечен никакими изменениями, отраженными в 

клировых ведомостях или иных документах.  

Церковь села Виловатого по-прежнему входила в пятый округ Бузулукского уезда, 

благочинным был священник села Черновка Афанасий Соколов. До благочинного было 40 

верст, возможно, и поэтому священник Троицкий был назначен помощником благочинного.   

Церковная библиотека увеличилась до 281 тома.  

Как уже говорилось ранее, с 1893 года в селе Виловатом существовали два учебных 

заведения. «Въ селѣ Виловатомъ существуетъ два народныхъ начальныхъ училища – земское 

и церковная школа грамотности. Земское училище открыто въ 1876 году и помѣщается въ 

общественномъ домѣ. Законоучителемъ при немъ состоитъ приходскiй священникъ 

Константинъ Николаевъ Троицкiй, учительницей – воспитанница Самарской Земской 
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школы сельскихъ учительницъ, дѣвица Юлiя Николаева Горшенина. Въ первой половинѣ 

1894/95 учебнаго года учащихся въ нихъ было 59 мальчиковъ, въ томъ числѣ 23 мальчики изъ 

мордвы. Въ 1893/94 учебномъ году 9 мальчиковъ послѣ удовлетворительныхъ отвѣтовъ на 

испытанiи получили свидѣтельства на льготу по отбыванiю воинской повинности. 

Церковная школа грамотности открыта въ 1893 году и помѣщается въ церковной 

сторожкѣ. Законоучителемъ въ ней состоитъ тотъ же приходскiй священникъ 

Константинъ Николаевъ Троицкiй, учителемъ Уфимскiй мѣщанинъ Павелъ Гаврiиловъ 

Шевыринъ, въ первой половинѣ 1894/95 учебнаго года учащихся въ ней 34 мальчика и 6 

дѣвочекъ, въ томъ числѣ изъ мордвы 4 мальчика и 2 девочки»599. 

 

Фрагмент первого листа клировой ведомости 1894 г. 

Важной стороной деятельности о. Константина было преподавание в учебных заведениях, 

результаты этой работы вызывали уважение как у начальства, так и у коллег. В 1893 и 1894 

годах Троицкий снова «состоялъ уполномоченнымъ на епархiальный и окружной училищный 

съѣзды». Не оставлял он и проповеди, за год было произнесено «2 поученiя своего сочиненiя 

и 61 по печатнымъ книгамъ». В рассматриваемом году старший сын священника Николай, 

одиннадцати лет, поступил в 1-й класс Самарского духовного училища. На 1894 год у 

Троицких было шестеро детей, пять сыновей и дочь Вера600. 

Сыновья псаломщика-диакона, пятидесятитрехлетнего Иоанна Георгиевича Воинова, 

Александр, 16-ти лет, и Василий, 15-ти лет, обучались в Самарском духовном училище, 

Василий – на казенный счет. Как получилось, что старший брат учился в 3-м, а младший – в 

4-м классе, хотя поступили в училище они одновременно, неясно. По всей видимости, 

старший, Александр, оставался на второй год601.  

Описываемый год оказался весьма знаменательным для псаломщика Гавриила 

Загряжского, которому исполнилось 66 лет. Этот старейший из причетников Михайло-

                                                      
599 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 352. Клировые ведомости по 5 благочинному округу Бузулукского уезда 
Самарской Епархии 1894 г. – Л. 21. 
600 Там же. – Л. 22, 23. 
601 Там же. – Л. 24. 
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Архангельской церкви села Виловатого отметил полувековой юбилей своего церковного 

служения, и все эти годы были связаны с одним приходом. 12 марта 1894 года «Гаврiилъ 

Зотиковъ» «За пятидесяти-лѣтнюю безпорочную и отмѣнно усердную службу Высочайше 

награжденъ золотою медалью съ надписью «За усердiе» для ношенiя на шеѣ на Аннѣнской 

лентѣ»602. Золотая шейная медаль была самой высокой правительственной наградой для 

гражданских лиц низших сословий. 

9 сентября в Михайло-Архангельской церкви состоялось венчание, где присутствовало 

значительное число сельских пастырей из разных приходов. Выходила замуж «Дочь умершаго 

священника села Петровки Бугурусласкаго уѣзда Сiмеона Сергѣева Успенскаго Анастасiя 

Сiмеонова Успенская 17 лѣтъ», та самая, которая была крестной сына виловатовского 

священника о. Константина Троицкого Пантелеймона. Женихом был «Псаломщикъ 

Самарской Васильѣвской Кладбищенской церкви Георгiй Дмитрiевъ Голубевъ 22 лѣтъ». 

Венчание совершал «Священникъ села Сулы Бугульминскаго уѣзда Михаилъ Каминскiй съ 

мѣстнымъ причтомъ». Поручителями были «По женихѣ: села Тростянки Священникъ 

Василiй Голубевъ и села Печенино Священникъ Iоаннъ Алобановъ, по невѣстѣ: села Языкова 

Священникъ Григорiй Старагдовъ и села Коноваловки Священникъ Iоаннъ Кузьминъ»603. 

Интересно, что виловатовский священник не упомянут в этой записи. Трудно предположить, 

чтобы он остался не у дел, видимо, он сослужил о. Михаилу Каминскому в составе причта. 

Год 1894 тоже оказался неблагоприятным для села Виловатого, произошло небывалое 

падение численности населения. Хотя дворов стало меньше всего на один, число жителей 

снизилось на 313 человек и составило 3237 человек604. Видимо, это объясняется 

переселением на новые земли и, отчасти, предыдущим тифозным годом. В начале этого года 

тиф еще встречается, но уже не так часто. За 1894 год в селе родилось 186 детей, в том числе 

84 мальчика и 102 девочки; образовалось 35 новых семей; умерло 137 человек, из них 63 

мужского пола и 74 женского пола605. Первый раз за последние несколько лет рождаемость 

более ощутимо превысила смертность, но прошлые потери это восполнить еще не могло.  

Едва ли не впервые количество женских имен новорожденных превысило число мужских, 

первых было 45, вторых – 36. По применению на первом месте Иоанн, 10 повторений, затем 

Евдокия – 9, Михаил – 8, потом Александра и Мария – по 6 раз каждое. 13 февраля второй 

раз произошло уникальное для села событие – в семье виловатовских государственных 

крестьян Шениных Григория Матвеевича и Пелагии Петровны родилась тройня, мальчика 

назвали «Ѳеодоръ», девочек – «Валентина» и «Марина»606. В том же феврале, 20 числа, 

«Села Виловатаго запасной рядовой Иванъ Петровъ Тулупенковъ и законная жена его 

Неонила Самуилова» назвали сына редким именем «Панфилъ»607.  

Год 1895 – опять пропуск в ведомостях, события его отчасти можно восстановить по 

сохранившейся ведомости 1896 года.  

                                                      
602 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 352. Клировые ведомости по 5 благочинному округу Бузулукского уезда 
Самарской Епархии 1894 г. – Л. 25. 
603 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 226. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1893– 1895 г. – Л. 194. 
604 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 352. Клировые ведомости по 5 благочинному округу Бузулукского уезда 
Самарской Епархии 1894 г. – Л. 28. 
605 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 226. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1893– 1895 г. 
606 Там же. – Л. 134. 
607 Там же. – Л. 136. 
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Священник Константин Троицкий с 29 декабря 1894 по 1 февраля 1895 года «исправлялъ 

должность окружнаго Благочиннаго». Труды и усердие о. Константина были высоко 

оценены руководством. 22  марта 1895 года «За отлично-ревностную службу Церкви Божiей 

Епархiальнымъ Начальствомъ бархатною фiолетоваго цвѣта скуфьею, на что имѣетъ 

свидѣтельство отъ 12 апрѣля 1895 года за № 5.350-мъ»608.   

1895 год принес радость в дом Василия Тихоновича Прохорова, который теперь уже 

числится не купеческим сыном, а бузулукским купцом. 18 марта жена его Александра 

Ивановна подарила ему дочь Веру, имеется позднейшая пометка: «Справка учинина для 

Метрическаго свидѣтельства 21 марта 1900 года». Крестными родителями для девочки 

стали родственники «Самарскiй мѣщанинъ Иванъ Ивановъ Костеринъ и купеческая жена, 

вдова Марiя Тихоновна Рохманина». Таинство крещения совершил настоятель Михайло-

Архангельской церкви609. К сожалению, неизвестно, был ли этот ребенок первым в семье, 

ведь венчание состоялось семью годами ранее, но если другие дети и были, то нет никаких 

сведений об этом. Скорее всего, Вера действительна была первенцем купеческой семьи. 

Поскольку именно с этого времени Василий Тихонович на многие годы становится 

неизменным почетным членом Губернского попечительства о детских приютах, возможно, 

это тоже связано с появлением долгожданного чада.  

За этот год в виловатовском храме приняли Св. Крещение 183 младенца, 96 мальчиков и 

87 девочек; было сыграно 39 свадеб. Умерло в описываемом году 159 человек, из которых 75 

мужского пола и 84 женского пола. Значительная детская смертность, особенно с октября по 

декабрь, связана с эпидемией кори610. 

Разнообразие имен новорожденных стало убывать. В 1895 году для своих малышей 

прихожане Михайло-Архангельской церкви использовали 38 мужских и 31 женское имя. 

Больше всего было Марий – так назвали 15 девочек, еще 14 получили имя Анна, среди 

мальчиков на первом месте Иоанн – 13 повторений, затем Феодор, который встречается 8 раз, 

и по 6 мальчиков назвали Петрами и Семенами. Необычных имен становилось все меньше, 

главным образом потому, что, раз появившись в метриках, они потом нередко повторялись. 

Имя «Мартин» не было особенной экзотикой в селе, но предыдущие несколько лет малышей 

так не называли. 14 апреля это сделали виловатовские государственные крестьяне Елизар 

Прохорович и Неонила Матвеевна Ильины611. А 10 сентября крестьяне села Покровка «Егоръ 

Евлампiевъ Померзинъ и законная жена его Евдокiя Иванова» принесли в Виловатое 

крестить родившегося накануне сына, мальчику дали имя «Iоакимъ»612. 

1896 год был весьма знаменателен для Российской Империи. Это год коронации 

Императора Николая II. По всей стране проходили праздничные мероприятия. Из 

сохранившейся клировой ведомости церкви села Виловатого за этот год известно, что и в 

этом селе произошло событие, имеющее отношение к общегосударственным торжествам. 

Купец Василий Тихонович Прохоров пожертвовал 1000 рублей на постройку дома для 

церковно-приходской школы «въ память Коронованiя Ихъ Императорскихъ Величествъ 

Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры 

                                                      
608 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 364. Клировые ведомости по 5 благочинному округу Бузулукского уезда 
1896 г. – Л. 24. 
609 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 252. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1893–1895 г. – Л. 252. 
610 Там же. 
611 Там же. – Л. 256. 
612 Там же. – Л. 274. 
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Ѳеодоровны»613. Семья Прохоровых, как уже неоднократно говорилось, была тесно связана с 

Михайло-Архангельской церковью села Виловатого. Оба родителя Василия Тихоновича 

покоились на погосте этого села. Вероятно, и ранее он помогал храму, но с этого времени 

начинается документально подтвержденная благотворительная деятельность бузулукского 

купца первой гильдии Василия Тихоновича Прохорова в отношении виловатовского 

прихода, и не только его одного – еще с предыдущего года Василий Тихонович стал 

почетным членом Самарского Губернского Попечительства детских приютов. Имея 

постоянное место жительства в усадьбе, которая располагалась «на мельницѣ близъ ст. 

Марычевка»614, он тем не менее находил время и средства для помощи детям-сиротам по 

всей губернии. Более двадцати лет, до самой революции, Прохоров неизменно состоял 

почетным членом этого попечительства, а значит, все эти годы он продолжал оказывать ему 

как минимум финансовую поддержку. Как интересный факт можно отметить наличие 

телефона в его самарском доме. Имеющийся в Памятной книжке Самарской губернии за 

1896 год «Списокъ абонентамъ на телефонное сообщенiе въ г. Самарѣ. Ноябрь 1895 года» 

сообщает, что «Прохоровъ, Василiй Тихоновичъ (уголъ Заводской и Николаевской, свой 

домъ)», тоже был в их числе, известен даже номер его телефонного аппарата – 33615. 

Телефонная сеть в г. Самаре существовала с 1888 года, первоначально она включала в себя 

только пожарный водопровод, несколько позже были подключены к сети и 

правительственные учреждения. А с 1895 года телефон стал доступен частным лицам и 

организациям. Как видно, Василий Тихонович следил за техническими новинками не только 

в мукомольном деле, и телефоном обзавелся одним из первых в Самаре. 

За 1896 год в ЦГАСО сохранилось еще одно, увы, совсем не веселое «Дѣло. О 

нетрезвости состоящего на должности псаломщика въ селѣ Виловатомъ Бузулукскаго 

уѣзда дiакона Iоанна Воинова». Иоанн Григорьевич страдал от пагубной привычки много 

лет, хотя в клировых ведомостях об этом не сообщалось. На протяжении почти всего 

времени пребывания в Виловатом его характеристика положительная, а прослужил он в этом 

селе без малого 31 год. Не зря же его еще в 1883 году посвятили в сан диакона. Видимо, 

беды начались позднее. Но факт в том, что рецидивы пьянства в последние годы случались. 

11 декабря 1893 года благочинный 5 округа Бузулукского уезда священник села Черновка 

Афанасий Соколов взял с него расписку, что Воинов обязуется не пить, и диакон держался 

более года, но потом снова начал злоупотреблять спиртным, да еще вместе с женой. В 

декабре 1895 года, очевидно, терпение приходского священника кончилось, и он написал 

рапорт на имя благочинного с просьбой перевести из его прихода псаломщика Воинова по 

причине нетрезвости и ненадлежащего, в связи с этим, исполнения служебных обязанностей. 

Благочинный священник Соколов 3 марта 1896 года подал соответствующий рапорт об этом 

на имя архиерея. По резолюции епископа Гурия, которая гласила: «Предать суду съ 

запрещенiемъ Воинова въ Богослуженiи и рясоношенiи», Духовной Консисторией 11 марта 

1896 года было назначено следствие, его проводили священник села Гвардейцы Иоанн 

Горбунов при содействии священника села Андреевка (Лещево) Льва Воронцова. Факты 

нетрезвой жизни Воинова полностью подтвердились, однако отмечалось, что он был очень 

                                                      
613 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 364. Клировые ведомости по 5 благочинному округу Бузулукского уезда 
1896г. – Л. 22. 
614 Календарь Памятная книжка Самарской губернiи на 1896 годъ. – Самара: Паровая типографiя Губернскаго 
Правленiя, 1895 г. – С. 358. 
615 Там же. – С. 229. 
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болен. Неизвестно, было ли его заболевание туберкулезом следствием нетрезвого образа 

жизни, или наоборот. Священником Горбуновым был составлен итоговый рапорт. Епископ 

принял решение о запрещении Иоанну Григорьевичу участвовать в богослужении. 

Псаломщик-диакон Воинов служил в селе Виловатом до 10 марта 1896 года, когда он в 

последний раз числится в составе причта. Иоанн Георгиевич скончался «отъ чахотки» 15 

апреля, похоронен на приходском кладбище села Виловатого, исповедал и причастил его 

священник Троицкий616. Благочинный Афанасий Соколов сообщил о смерти в Консисторию 

22 апреля 1896 года специальным рапортом с приложением Ставленой грамоты покойного. 8 

мая 1896 года состоялось заседание членов Консистории, на котором постановили 

Ставленую грамоту «крестообразно перечеркнуть, и съ изъятiемъ съ нея печати», хранить 

вместе с указанным делом в архиве Самарской Духовной Консистории617. 

 

Ставленая грамота Воинова И.Г., сданная в Консисторию после его смерти 

                                                      
616 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 227. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда 1896–1899 г. – Л. 78. 
617 ГБУ ЦГАСО Ф. 32, Оп. 8, дело 4314. О нетрезвости состоящего на должности псаломщика в селе Виловатом 
Бузулукского уезда диакона Иоанна Воинова 1896 г. 
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Вернемся к клировой ведомости рассматриваемого года. Он юбилейный для села 

Виловатого. Во-первых, ровно сто лет назад, в 1796 году, тогда еще деревня Виловатое, 

образовавшаяся несколько ранее, первый раз упомянута в ревизской переписи, тогда она 

насчитывала она в то время 50 дворов, то есть за столетие поселение увеличилось в десять 

раз. Во-вторых, в 1896 году исполнилось 60 лет виловатовскому приходу, а следовательно, и 

приобретению населенным пунктом статуса села. К сожалению, нет никаких сведений о том, 

был ли отмечен этот юбилей какими-либо праздничными мероприятиями. 

В конце года сменился благочинный 5-го округа Бузулукского уезда. Исполняющим 

должность благочинного был выбран священник села Павловка (Богатого) Александр 

Бельский. Теперь расстояние от Виловатого до благочинного сократилось с 40 до 9 верст. 

Прошло шесть лет с того времени, когда ведомость 1890 года сообщила, что дома у всех 

причетников наконец-то хорошие, и что же мы видим? Аналогичный документ 1896 года 

гласит: «Дома имѣются для всѣхъ причетниковъ. Домъ священника и надворное строенiе 

при немъ очень хорошiе. Домъ для перваго псаломщика удовлетворительный (это, конечно, 

замечательно), но надворное строенiе при немъ ветхо и требуетъ ремонтировки; домъ же 

для второго псаломщика плохъ и неустроенъ, а надворного строенiя при немъ вовсе нѣтъ».  

Церковная библиотека все пополнялась. К 

сожалению, нет ее перечня, однако известно, 

что она состояла уже из 308 томов 135 

наименований. 

О. Константин Троицкий продолжал 

«неопустительно» вести воскресные и 

праздничные собеседования, которые были 

«открыты» в селе еще в 1870 году 

священником Гавриилом Благовещенским, 

бывшим тогда настоятелем Михайло-

Архангельской церкви.  

Фотографий интерьеров виловатовских 

школ, конечно, не сохранилось, а потому 

здесь приведена репродукция картины 

художника-передвижника Н.П. Богданова–

Бельского, который сам вышел из 

крестьянской среды, окончил такую же 

сельскую школу и написал несколько картин, 

посвященных школьной тематике. 

В обоих учебных заведениях, 

существовавших в селе Виловатом, 

законоучителем, естественно, являлся 

приходской батюшка. Однако сменился 

учительский состав. Из-за отсутствия 

ведомости 1895 года не известно точно, когда 

это произошло. На 1896 год в земском 

училище «учительницей – окончившая курсъ 

въ Саратовскомъ Марiинскомъ Институтѣ 

дѣвица Марiя Кассiанова Мирановичъ. Въ 

Н.П. Богданов – Бельский 

«На пороге школы» 1897 г. 
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первой половинѣ 1896/97 учебнаго года учащихся въ нихъ было 59 мальчиковъ и 1 девочка, въ 

томъ числѣ 30 мальчиковъ и 1 девочка изъ мордвы. Въ 1895/96 учебномъ году 4 мальчика 

послѣ удовлетворительныхъ отвѣтовъ на испытанiи получили свидѣтельства на льготу по 

отбыванiю воинской повинности». В церковной школе грамотности «учителемъ – 

псаломщикъ села Виловатого студентъ Самарской Духовной Семинарiи Владимиръ Ивановъ 

Дубровскiй (новый псаломщик, назначенный в село после смерти Воинова). Въ первой 

половинѣ 1896/97 учебнаго года учащихся въ нихъ было 83 мальчика и 4 девочки, въ томъ 

числѣ 14 мальчиковъ изъ мордвы. Въ 1895/96 учебномъ году 2 мальчика послѣ 

удовлетворительныхъ отвѣтовъ на испытанiи признаны Испытательною Комисiею 

достойными полученiя свидѣтельства на льготу по отбыванiю воинской повинности, а 2 

девочки – свидѣтельства объ окончанiи церковно-приходской школы»618. 

Священник Константин Николаевич Троицкий уже десять лет, «съ 1886 года состоитъ 

помощникомъ благочиннаго V округа Бузулукскаго уѣзда, на что имѣетъ указъ Самарской 

Духовной Консисторiи отъ 2 декабря 1886 года, за № 8975-м», он по-прежнему активно 

занимался проповеднической деятельностью. В рассматриваемом году он произносил «3 

поученiя своего сочиненiя и 87 по книгамъ, Расколъ не изучалъ. Инородческихъ языковъ» не 

знает. Поведения о. Константин, как всегда, «Отменно хорошаго, въ должности исправенъ и 

благонадеженъ». Никакого недвижимого имущества ни у него, ни у ближайших 

родственников не было. В предыдущем году оба старших сына, Николай и Леонид, начали 

обучение. В 1896 году они ученики 2-го класса Самарского духовного училища619. В семье о. 

Константина снова женское прибавление – 9 октября родилась дочь Нина. На полях есть 

заметка о выдаче 5 апреля 1907 года метрического свидетельства. Это говорит о том, что 

девочка благополучно пережила самый опасный в то время младенческий возраст. Крещение 

ребенка 12 октября осуществил священник села Лещево (Андреевки) Лев Федорович 

Воронцов, он же стал крестным отцом; крестной матерью была «Села Языково, Бузулукскаго 

уѣзда заштатнаго священника жена Вѣра Гордѣевна Смарагдова»620. 

О шестидесятивосьмилетнем псаломщике Гаврииле Загряжском сказано, что он «поетъ, 

читаетъ и катехизисъ знаетъ хорошо», поведения «весьма хорошаго»621. 

Как уже упоминалось, в этом году умер псаломщик-диакон Иоанн Воинов. На 

освободившееся место псаломщика был назначен Владимир Иванович Дубровский, совсем 

молодой человек, двадцати двух лет от роду, «сынъ дiакона села Новаго Кувака 

Бугульминскаго уѣзда Iоана Семенова Дубровскаго; рожденъ въ томже селѣ Новомъ 

Кувакѣ. По окончанiи полнаго курса наукъ въ Самарской Духовной Семинарiи, выпущенъ съ 

званiемъ студена семинарiи 20 мая 1896 года. Преосвященнымъ Гурiемъ Епископомъ 

Самарскимъ и Ставропольскимъ, во время обученiя въ семинарiи, посвященъ въ стихарь 26 

февраля 1895 года. Тѣмъ же Преосвященнымъ опредѣленъ по прошенiю на настоящее 

мѣсто 19 мая 1896 года. Состоитъ учителемъ въ приходской церковной школѣ 

грамотности. Указъ на должность имѣетъ. Холостъ». Фактически новый псаломщик 

приступил к своим обязанностям с 15 июня. Надо думать, что для молодого выпускника 

                                                      
618 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 364. Клировые ведомости по 5 благочинному округу Бузулукского 
уезда за 1896 г. – Л. 21, 22. 
619 Там же. – Л. 23, 24. 
620 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 227. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда 1896–1899 г. – Л. 41. 
621 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 364. Клировые ведомости по 5 благочинному округу Бузулукского уезда 
1896 г. – Л. 25. 
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семинарии это назначение было равносильно прохождению практики. Он активно включился 

в проводимую настоятелем проповедническую деятельность, за год произносил поучения: 

«Одно своего сочиненiя и пять по книгамъ. Расколъ изученъ при оценкѣ 4. Инородческихъ 

языковъ не знаетъ». Поведения он «Весьма хорошаго, къ школѣ усерденъ»622.  

Должность просфорни по-прежнему занимала Юлия Петровна Соковина. 

Следует отметить, что появление в характеристиках причетников сведений о том, изучали 

ли они церковный раскол и знают ли языки малых народов, объясняется спецификой 

служения в Поволжье. В XIX веке в Самарской губернии, особенно в восточной ее части, 

была весьма сильна сектантская пропаганда, в частности раскольнического толка. Нередко 

она находила благодатную почву именно в «инородческой» среде. Самарское епархиальное 

руководство уделяло большое внимание антисектантской работе. Издавались специальные 

указы, велось обучение священнослужителей. Так, в журнале «Самарскiя Епархиальныя 

Вѣдомости» регулярно печатались статьи о сектантстве, рекомендации и инструкции по 

работе с членами различных сект с целью возвращения их в лоно православной церкви. 

Демографический провал предыдущих двух лет начал несколько восполняться. Хотя 

число дворов еще уменьшилось и составило 497 штук, количество жителей возросло на 26 

человек и достигло 3263 душ, из которых 1586 мужского и 1677 женского пола. В ведомости 

этого года отражен национальный состав жителей села Виловатого: «Въ томъ числѣ мордвы 

/ерзя/» 245 дворов, 732 человека мужского и 774 женского пола623.  

По метрической книге значатся 210 крещеных за год младенцев, 101 мальчик и 109 

девочек; в Виловатом сыграли 44 свадьбы, самыми веселыми были январь, октябрь и ноябрь – 

за эти месяцы было заключено 39 браков. Умерло 112 человек, из них 53 мужского пола и 59 

женского пола, среди которых 66 детей до пяти лет624. Несмотря на наличие случаев смерти 

от холеры, тифа, кори и дифтерита, эпидемий не произошло. Большое превышение 

рождаемости над смертью говорит об улучшении хозяйственной ситуации в селе в 

упомянутом году; нормальный урожай, а следовательно, приличное питание способствовали 

лучшей сопротивляемости болезням. 

В 1896 году для новорожденных сельчане использовали 46 мужских и 38 женских имен. У 

мальчиков самым часто употребляемым был Павел так назвали 9 малышей, Феодоров было 

7, Григориев и Петров – по 6; среди девочек Мария встречается 11 раз, Анастасия – 8, Анна – 

7 и Александра повторяется 6 раз. Необычное имя было только одно, да и то не у местных, 

«Ироида» – так 25 сентября назвали свою девочку крестьяне-собственники из села Утевка 

Иоанн Алексеевич и Мария Фаддеевна Тимонтаевы625. Почему-то они предпочли крестить 

дитя не в своей утевской, а в виловатовской церкви. 

Клировых ведомостей за 1897 и 1898 годы не сохранилось. На основании информации, 

содержащейся в ведомостях за последующие годы, а также в метрических книгах Михайло-

Архангельской церкви можно несколько восполнить образовавшийся пробел. 

В эти годы полностью сменился состав церковного причта. 

Священник Константин Николаевич Троицкий прослужил в селе Виловатом без малого 17 

лет. По записям в метрических книгах известно, что о. Константин последний раз совершил 

                                                      
622 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 364. Клировые ведомости по 5 благочинному округу Бузулукского уезда 
1896 г. – Л. 26. 
623 Там же. – Л. 29. 
624 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 227. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1896–1899 г. 
625 Там же. – Л. 37. 
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требы в составе причта 27 июля 1897 года. Не удалось выяснить, куда перевели этого 

замечательного и еще довольно молодого батюшку, в 1897 году ему было 39 лет. В списках 

перемещенных, уволенных или умерших священнослужителей, публиковавшихся в 

«Самарских Епархиальных Ведомостях», он почему-то тоже не встречается.  

С 28 июля по 12 августа требы исполнял по совместительству священник села Андреевка 

(другое название села Лещево) Лев Федорович Воронцов. 

Уже 11 августа у Михайло-Архангельской церкви был новый настоятель – пожилой и 

весьма заслуженный священник Михаил Александрович Александров. Он родился 5 ноября 

1838 года в селе Богородском Симбирской губернии Сызранского уезда в семье священника. 

«Преосвященнѣйшимъ Гурiемъ перемѣщенъ на настоящее мѣсто въ село Виловатое 

Бузулукскаго уѣзда къ Михайло-Архангельской церкви, где состоитъ Законоучителемъ въ 

Земской школѣ, Завѣдующимъ и Законоучителемъ въ церковно-приходской школѣ»626. 

Переведен он был из села Палибина Бугурусланского уезда627. 

Во исполнение Указа Св. Синода за №3 от 5 марта 1885 года о том, что при церквях, 

имеющих более 700 прихожан, положено быть священнику, диакону и псаломщику, в 

приход был назначен диакон. Николай Константинович Разсыпнинский, 27 лет, родился 22 

декабря 1872 года в селе Герасимовка Бузулукского уезда, в семье причетника. В 1893 году 

был уволен из 4-го класса Самарской Духовной Семинарии. «Преосвященнѣйшимъ Гурiемъ 

Епископомъ Самарскимъ допущенъ къ исправленiю должности Псаломщика къ 

Воскресенской церкви села Вишенокъ Ставропольскаго уѣзда 16 октября 1894 года, Имъ же 

рукоположенъ во Дiакона на настоящее мѣсто въ село Виловатое къ Михайло-

Архангельской церкви 5 августа 1898 года»628. Его жена Евдокия Алексеевна родилась 8 

февраля 1878 года. Хотя ей всего 21 год, она уже окончила курс Самарского епархиального 

женского училища. Фактически диакон о. Николай приступил к исполнению своих 

обязанностей с 27 августа 1898 года 

Псаломщик Владимир Иванович Дубровский прослужил в Виловатом около полутора лет. 

Однако за это время он успел зарекомендовать себя хорошим учителем. В списке «учащихъ, 

наиболее ревностно относящихся къ школьному дѣлу», по итогам 1897 года, значится и его 

фамилия629. С 14 октября 1897 года он был перемещен «къ Бузулукскому Троицкому 

Собору»630, однако, еще некоторое время оставался в селе Виловатом – последний раз он 

упоминается при исполнении треб 3 ноября 1897 года. В дальнейшем, 22 февраля 1898 года, 

он был рукоположен в сан священника и направлен в село Фролкино Бугурусланского 

уезда631. На его место 6 ноября был определен «Студентъ Казанской Духовной Семинарiи 

Александръ Россовъ»632, фактически он состоял на должности псаломщика с 15 ноября 1897 

года по 20 июня 1898 года, хотя с 16 июня уже был перемещен «къ Николаевской церкви г. 

Бузулука»633. Его сменил «Окончившiй курсъ въ Самар. Дух. Семинарiи Николай Клочковъ», 

определенный в село Виловатое того же 16 июня634. Согласно записям о требах в 

                                                      
626 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 375. Клировые ведомости по V благочин. округу 1899 г. – Л. 42. 
627 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №18 от 15 сентября 1897 г. - С. 376 
628 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 375. Клировые ведомости по V благочин. округу 1899 г. – Л. 43. 
629 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №11 от 1 июня 1898 г. – С. 169. 
630 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №23 от 1 декабря 1897 г. – С. 509. 
631 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №8 от 15 апреля 1898 г. – С. 76. 
632 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №1 от 1 января 1898 г. – С. 6. 
633 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №16 от 15 августа 1898 г. – С. 324. 
634 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №16 от 15 августа 1898 г. – С. 321. 
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метрической книге, он пробыл в Виловатом менее двух месяцев, с 23 июня 1898 года. 3 

августа он был назначен в Троицкий собор г. Бузулука635, требы исполнял до 13 августа. 

1898 год был последним годом службы в Михайло-Архангельской церкви села 

Виловатого старейшего псаломщика Гавриила Зотовича Загряжского. 54 года состоял он в 

причте Михайло-Архангельской церкви, в требах перестал участвовать с 1 мая, возможно, по 

болезни. В августе был «уволенъ за штатъ по прошенiю и собственному желанiю». В 

дальнейшем он так и проживал в селе Виловатом, до конца свох дней. 

Освободившуюся должность псаломщика занял Николай Матвеевич Орлов, 33-х лет, 

родившийся 1 мая 1866 года в селе Преображенка, Бузулукского уезда в семье священника. 

«По окончанiи курса въ Самарскомъ Духовномъ училищѣ въ 1884 году и по отбытiи 

воинской повинности съ 1887 по 1891 годъ – вышелъ въ запасъ армiи въ званiи Унтеръ-

Офицера. Преосвященнымъ Гурiемъ «по прошенiю и по испытанiи комисiей»636 допущенъ къ 

исправленiю должности Псаломщика въ селѣ Михайловкѣ Бугульминскаго уѣзда со 

вмененiемъ ему въ обязанность усердно заниматься въ церковно-приходской школѣ, 8 

октября 1894 года. Имъ же перемѣщенъ въ село Тихоновку Бузулукскаго уѣзда XI округа 21 

января 1898 года. Имъ же перемѣщенъ на настоящее мѣсто въ село Виловатое 

Бузулукскаго уѣзда къ Михайло-Архангельской церкви 3 августа 1898 года»637. Согласно 

записям в метрической книге, его участие в требах начинается с 27 августа.   

В метрических книгах этого времени нет сборной статистики. На основании их 

подробного просмотра и подсчета записей получены следующие данные: 1897 год оказался 

удачным, в виловатовской церкви было крещено 210 младенцев, 112 мальчиков и 98 девочек; 

сыграно было рекордное количество свадеб – 65, из них 30 в октябре, похоже, это был в селе 

месяц абсолютного веселья. Создается впечатление, что даже смерть отступила перед 

людской радостью – за этот год умерло всего 95 человек, из которых 47 мужского и 48 

женского пола – показатель давно в селе небывалый, и детей среди них меньше обычного. 

Интересно, что рост числа новорожденных сочетался с уменьшением именного 

разнообразия, набралось всего по 29 мужских и женских имен, что привело к увеличению 

количества повторений. Бесспорными лидерами популярности снова стали Иоанн и Мария, 

16 и 17 соответственно, по 12 оказалось Анн и Феодоров, Василий встречается 11 раз, Петр – 

10, Димитрий – 9, Иаков – 7, Анастасия, Татиана – по 6 раз каждая. Как редкие имена можно 

выделить два. Первое из них – «Ксенофонтъ» – изредка встречается в отчествах родителей 

новорожденных, но в качестве имени только что появившегося на свет фигурирует в селе 

впервые. Так назвали своего сына, родившегося 22 января, «Села Виловатаго 

государственный крестьянинъ Матвей Евдокимовъ Лагутинъ и законная жена его Пелагiя 

Нестерова»638. А 21 декабря того же села «запасный рядовой Сергей Дементьевъ Немкинъ и 

законная жена его Неонила Петрова» дали своему сыну тоже редкое имя «Ѳеофанъ»639.  

1898 год был не такой радужный, как предыдущий, хотя рождаемость сохранилась на 

высоком уровне и даже несколько возросла. В селе было крещено 212 младенцев, 112 

мальчиков и 100 девочек; браков оказалось меньше, только 44, что после бума предыдущего 

года неудивительно, но существенно возросла младенческая смертность – детей, скончавшихся 

                                                      
635 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №18 от 15 сентября 1898 г. – С. 365. 
636 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 468. Клировые ведомости по V благочин. округу 1913 г. – Л. 45. 
637 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 375. Клировые ведомости по V благочин. округу 1899 г. – Л. 44. 
638 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 227. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда 1896–1899 г. – Л. 97. 
639 Там же. – Л. 139. 
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до пятилетнего возраста, было 110 из общих 152-х смертных случаев. Причинами тому были 

оспа, пик заболеваемости которой пришелся на начало года, и некое инфекционное 

заболевание в июне-июле, когда все смерти были детские, с диагнозом «отъ поноса»640. 

Количество мужских имен возросло, их стало 34, в то же время число женских еще 

сократилось до 25. Несколько изменился и список наиболее популярных имен, хотя на 

первом месте с огромным отрывом по-прежнему Мария – так в рассматриваемом году 

назвали 28 девочек. Следующее по популярности женское имя, Евдокия, было использовано 

в три раза реже, только 9 раз, Александра и Анна – по 8 каждое. Среди мужских имен нет 

такого отрыва, чаще других использовались Василий и Михаил – по 11 повторений, Иоаннов 

и Феодоров было по 8, Стефанов – 7, Иаков, Николай и Павел встречаются по 6 раз, 

остальные имена еще реже. Редких имен было два. Откуда только ни заносило людей в с. 

Виловатое! Так, 25 марта в Михайло-Архангельской церкви крестили своего сына «Города 

Ливны мѣщанинъ Михаилъ Ивановъ Орловъ и законная жена его Анна Тимоѳѣева», 

мальчика назвали «Венiаминъ»641. 4 октября виловатовские крестьяне Локтионовы Илларион 

Захарович и Пераскева Ермолаевна дали своему сыну, родившемуся накануне, имя 

«Гурiй»642, оно уже встречалось в селе несколько лет назад. 

Год 1899 был, в известной степени, переломным в 

жизни прихода села Виловатого. Впервые отмечено 

в клировых ведомостях, что здание церкви ветхое. 

Это неудивительно – храм стоял уже более 60 лет, и 

ни в одном документе ни разу не упоминалось о 

каких-либо существенных ремонтных работах. 

Неизвестно, предпринимались ли прежними 

настоятелями усилия к реставрации и расширению 

церкви, которая стала уже определенно мала для 

растущего села. Но очевидно, что с назначением в 

Виловатое о. Михаила Александрова и с приходом в 

попечительский совет храма Василия Тихоновича 

Прохорова ситуация изменилась и началась 

подготовка к большому строительству. 

Делу, видимо, поспособствовало посещение 

Преосвященным Гурием Епископом Самарским и 

Ставропольским села в ходе очередной поездки по 

Бузулукскому уезду. Поездка таковая действительно 

имела место осенью 1899 года, о чем есть 

сообщения и статьи в нескольких номерах журнала 

«Самарскiя Епархиальныя Вѣдомости» за 1899–1900 годы. К сожалению, в этих заметках 

нет ни слова о пребывании епископа в Виловатом, и подробности визита неизвестны. Однако 

факт посещения подтверждается собственноручной резолюцией епископа Гурия на первом 

листе журнала заседания Самарской Духовной Консистории №186/1348 от 21 января 1900 

года по рапорту причта Михайло-Архангельской церкви села Виловатого с просьбой 

                                                      
640 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 227. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда 1896–1899 г. 
641 Там же. – Л. 229. 
642 Там же. 

Епископ Самарский и  

Ставропольский Гурий.  

1892-1904 г.г. 
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разрешить строительство нового храма: «…я минувшею осенью это мѣсто благословилъ и 

окропилъ св. водою. Е.Г.»643.  

Приезд правящего архиерея в глубинку в те годы был очень большим и нечастым 

событием, уже по одному этому 1899 год был необычным, а тут к тому же совершилось 

благословение и освящение места под закладку нового сельского храма. Воистину этот год 

стал для села Виловатого эпохальным. И хотя в клировой ведомости этого года описанные 

выше события не упоминаются, приведем целиком первую ее часть: 

«Вѣдомость о церкви 

Самарской Епархiи Бузулукскаго уѣзда села Виловатаго за 1899-й годъ 

1. Церковь Михаило-Архангелская въ селѣ Виловатомъ построена тщанiемъ прихожанъ 

въ 1836 году. 

2. Зданиiемъ деревянная, на каменномъ фундаментѣ, обшитая тесомъ, окрашеннымъ 

бѣлой масляной краской, съ таковою же колокольнею, холодная, богомольцевъ вмѣщаетъ до 

800 д. Зданiе церкви устарѣлое. Ограда при ней также деревянная, ветхая. Земли подъ 

цековiю и въ оградѣ 300 квд. саж. Сторожка при церкви ветхая, церковь не застрахована. 

Кладбища имѣются особыя и окопаны канавой. 

3. Престоловъ въ ней одинъ во имя Архистратига Михаила. Освященъ былъ мѣстнымъ 

благочинным. Антиминсъ644 новый, прочный. 

4. Утварью церковь достаточна и богослужебными книгами. 

5. Причта при сей церкви, какъ имѣющей прихожанъ болѣе 700 душъ мужеска пола, 

Указом Св. Синода отъ 4 марта 1885 года за №3-м, положено быть: Священнику, Дiакону и 

Псаломщику, каковые состоятъ всѣ на лицо.  

6. Жалованiя причтъ получаетъ изъ государственнаго Казначейства въ количествѣ 211 

р. 68 коп. въ годъ, а отъ прихожанъ, кромѣ добровольныхъ пожертвованiй деньгами и 

хлѣбомъ, ничего не полуаетъ. Добровольныя пожертвованiя деньгами и хлѣбомъ въ 

урожайныя годы выражаются въ 900 – 1200 руб. на весь причтъ. Процентныхъ бумагъ въ 

пользу причта никакихъ неимѣется (начиная с этого года, в ведомостях появляется 

примерная сумма дохода причета от добровольных пожертвований прихожан). 

7. Земли при сей церкви отведено пахотной сорокъ девять съ половиной десятинъ /49 

½/, усадебной для причта 1520 кавдратныхъ саженъ. Земля пахотная неудобная. Землей 

владѣетъ причтъ. Планъ на землю и приговоръ прихожанъ находятся въ Самарской 

Духовной Консисторiи. 

8. Дома имѣются для всехъ членовъ причта. Домъ для священника и надворное строенiе 

хорошiе. Для дiакона и псаломщка новыя, надворныя же при нихъ постройки неокончены. 

Всѣ дома не застрахованы.   

9. Зданiй принадлежащихъ церкви никакихъ не имѣется.  

10. Разстоянiемъ сiя церковь отъ Духовной Консистрии въ 100 верстахъ, отъ 

благочиннаго въ 9 верстахъ. 

11. Ближайщiя къ сей церкви: 1, Дмитрiевская въ селѣ Андреевкѣ /Лищевѣ/ въ 6 

верстахъ, 2, Николаевска въ селѣ Павловкѣ /Богатом/ въ 9 верстахъ, 3, Казанская въ селѣ 

                                                      
643 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 2. 
644 Антиминс – (др.греч. ἀντ — вместо и лат. mensa — стол, трапеза: «вместопрестолие») в православии 
четырехугольный, из шелковой или льняной материи плат со вшитой в него частицей мощей какого-либо 
православного мученика, лежащий в алтаре на престоле; необходимая принадлежность для совершения полной 
литургии. Одновременно он является также и документом, разрешающим совершение литургии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C#.D0.9D.D0.B0_.D0.92.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.BA.D0.B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Елховкѣ /Марычевкѣ/ въ 6 верстахъ, 4, Михайло-Архангельская въ селѣ Коноваловкѣ въ 12 

верстахъ, 5, Благовѣщенская въ селѣ Гвардейцахъ въ 7 верстахъ, 6, Казанско-Богродицкая 

въ селѣ Покровкѣ въ 10 верст.  

12. Приписныхъ и домовыхъ церквей не имѣется. 

13. В церковной библiотекѣ имѣются книги для чтенiя, одобренныя Св. Сиодомъ и 

Духовной цензурой, 135 названiй въ 300 томахъ, замечательныхъ по древности и цѣенности 

книгъ нѣтъ. Изъ периодическихъ изданiй имѣются: Руководство для сельскихъ пастырей, 

Миссiонерское обозрѣнiе, Народное образоваiе, Епархiальныя вѣдомости со времени ихъ 

изданiя съ 1870 года, Церковныя вѣдомости тоже со времени ихъ изданiя, и остальныя съ 

1879, 98 и 1899 года. 

14. Опись церковному имуществу въ двухъ частяхъ /Главная и дополнительная/ 

составлена въ 1851 году и хранится въ цѣлости. 

15. Приходо-расходны книги, кромѣ книгъ съ 1896 по 1898 годъ, представленыхъ на 

ревизiю въ Консисторiю, имѣются всѣ на лицо. 

16. Копiи съ Метрическихъ книгъ съ 1836 по 1899 годъ хронятся въ церковном архивѣ въ цѣлости. 

17. Копiи съ Исповѣдальных вѣдомостей съ 1836 по 1899 годъ хронятся въ цѣлости.  

18. Въ обыскной книгѣ выданной за шнуромъ, скрѣпою и печатiю Консисторiи 18 ноября 

1897 года за № 19612 писаныхъ листовъ 48, не писаныхъ 43, обыскныя книги ведутся съ 1836 

года и хранятся въ цѣлости. 

19. Церковная летопись ведется съ 1867 года. 

20. Наличныя церковныя суммы, въ дозволенномъ закономъ количествѣ, хранятся въ 

деревянномъ, окованномъ желѣзомъ сундукѣ въ цѣлости за ключами, находящимеся у 

старосты и церковной печатью. Въ томже помещенiи находятся сохранныя расписки отъ 

отделенiя Государственнаго банка на капиталы, принадлежащiе церкви и заключающiеся въ 

слѣдующихъ билетахъ: а, билетъ 2-го внутренняго займа (сер.18965 № билета 32-й на 

сумму 100 руб. хранящiйся въ отдѣленiи банка по распискѣ отдѣленiя за № 2659-м, б, два 4 

1\2  закладныхъ листа государственнаго дворянскаго земельнаго банка за №№ 14984 и 

11027 по 100 рублей каждый, хранящiеся въ Самарском отдѣленiи государственнаго банка 

по распискѣ отдѣленiя за № 13927 на сумму 200 р. в, книжка сберегательной кассы 

государственнаго банка при Самарском отдѣленiи за № 16921 на сумму 733 руб. 71 коп. А 

всего 1033 руб. 71 коп. по билету 2 внутренняго займа сумма % въ годъ получается 4 р. 75 

коп. по билетамъ дворянскаго бнка 8 р. 55 коп. и въ сберегательной кассѣ 3% – 21р. А всего 

34 р. 30коп. Билеты всѣ и книжка пишутся въ расходо-приходныхъ книгахъ и хранятся въ 

отдѣлениiи государственнаго банка. 

21. При сей церкви существуетъ церковно-приходская школа одноклассная, смешанная – 

открыта въ 1893 году, помещается въ собственномъ домѣ, устроенномъ на средства г. 

Прохорова, выданные /1000 руб./ обществу въ 1896 г. въ память Коронованiя Ихъ 

Императорскихъ Величествъ Государя Императора Николая Александровича и Государыни 

Императриыы Александры Ѳеодоровны. До 1896 года помѣщалась въ квартирѣ нанимаемой 

прихожанами; помѣщенiя для учителя не имѣетъ, земли при ней также нѣтъ. Въ 

отчетномъ году кончило курсъ съ правомъ на льготу 4 разряда645 13 мальчиковъ. Учебныя 

пособiя и учебники въ маломъ количествѣ получаются изъ уѣзднаго отделенiя, 

дополнительно покупаются на братчныя средства въ братствѣ Св. Алексѣя. Библiотеки 

                                                      
645 Льгота 4 разряда – отсрочка от воинской повинности. Лица, имевшие льготу этого разряда, зачислялись в 
ополчение первого разряда, имели право на отсрочку до 24 лет. Призывной возраст был 21 год. 
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при школѣ нѣтъ, кромеѣ руководствъ для учителя и журнала «Народное образованiе» 

издаваемаго при Св. Синодѣ. Заведующiй школою Михаилъ Александровъ. Онъ же 

законоучитель. Преподаватель школы Дiаконъ Николай Разссыпнинскiй, свидѣтельство 

имѣетъ и допущенъ Епархiальнымъ училищнымъ совѣтомъ, какъ изучившiй методы 

преподаванiя. Вторая учительница Ольга Полякова, кончившая курсъ земской школы, 

получаетъ жалованiя изъ уѣзднаго отдѣленiя 120 руб. въ год. Законоучитель и учитель 

жалованiя не получаютъ. 

22. При сей же церкви имѣется Земское общественное училище существуетъ съ 1868 

года, учащихся въ немъ 45 мальчиковъ и 15 дѣвочекъ. Въ церковной же школѣ обучающихся 

77 мальчиковъ и 7 дѣвочекъ. А всего 84. Окончило курсъ въ отчетномъ году въ земской 

школѣ 8 мальчиковъ съ правомъ на льготу 4 разряда. Законоучитель мѣстный же 

священникъ Михаилъ Александровъ получаетъ жалованiя отъ уѣзднаго Земства 36 рублей 

въ годъ. Учительница, кончившая курсъ Самарской Земской школы сельскихъ учительницъ, 

получаетъ жалованье отъ Земства 300 рублей. 

23. Церковно-приходское попечительство существуетъ съ 1868 года, членовъ въ немъ 5 

человекъ. Денегъ никакихъ неимѣетъ, а потому ничего не расходуетъ, существованiе его 

номинальное. Братства также не было и не существуетъ по несочуствiю къ нему 

прихожанъ. Исправляетъ всѣ нужды по церкви, школѣ и домамъ причтовымъ на свои 

средства предсѣдатель попечительства Г. (господин) Прохоровъ»646.    

Клировая ведомость 1899 года содержит сведения о прежней службе нового настоятеля 

виловатовской церкви о. Михаила Александровича Александрова, в этом году ему 61 год. 

Духовное образование он получал сначала в Симбирской, затем в Самарской семинарии.  

«По окончанiи полнаго курса наукъ въ Семинарiи во второмъ разрядѣ, правленiемъ 

Самарской Семинарiи опредѣленъ на должность старшаго учителя по Русскому языку, 

церковному уставу и нотному пѣнию при Самарскомъ Духовномъ Училищѣ съ 2 августа 

1860 года по 25 июня 1862 года. Съ прохожденiемъ означенной должности, проходилъ при 

томъ же Училищѣ должность учителя по Священной Исторiи съ денежнымъ 

вознагражденiемъ съ 11 ноября 1860 года по 1 декабря 1861 года. Правленiемъ той же 

Семинарiи назначенъ на исправленiе должности Инспектора того же Училища съ 1 ноября 

1861 года по 15 июля 1862 года. Правленiемъ той же Семинарiи перемѣщнъ въ 

Бугурусланское Духовное училищѣ на должность того же учителя 15 июля 1862 года. 

Преосвященнѣйшимъ Ѳеофиломъ рукоположенъ во Священника въ село Рычково къ 

Казанской церкви, Бугурусланского уѣзда, где занимался обученiем дѣтей крестьянъ 13 

марта 1865 года.  

Преосвященнѣйшимъ Герасимомъ за доброе житiе и отлично ревностное служенiе 

церкви Божiей награжденъ набедренникомъ 25 марта 1867 года.  

Имъ же по просьбѣ перемѣщенъ въ село Суриково Бузулукскаго уѣзда къ Богоявленской 

церкви, где обучалъ дѣтей крестьянскихъ безмездно 29 мая 1869 года.  

По выбору окружнаго духовенства состоялъ депутатомъ на Епархиальномъ и 

училищномъ съѣздахъ съ 1872 по 1874 год.  

Преосвященнѣйшимъ Герасимомъ перемѣщенъ въ Слободу Аманакскую Бугурусланскаго 

уѣзда къ Богоявленской церкви, где состоялъ Законоучителемъ въ Земской школѣ съ 5 

ноября 1875 по 1895 год.  

                                                      
646 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 375. Клировые ведомости по V благочин. округу 1899 г. – Л. 39, 40. 
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Состоялъ помощникомъ Благочиннаго и депутатомъ на Епархiальномъ и училищномъ 

съѣздахъ съ 1875 по 1880 год.  

Состоялъ депутатомъ при нарѣзкѣ церковныхъ земель Епархiальномъ и училищномъ 

съѣздахъ съ 1872 по 1895 годы. 

За отличное преподаванiе Закона Божiя въ Земской школѣ, Директоромъ Народныхъ 

училищъ, награжденъ 100 рублями 16 апр. 1879 года. 

За тотъ же предметъ Инспекторомъ училищъ награжденъ 20 руб. 20 мая 1881 г. 

За отличное составленiе Катехизическихъ поученiй въ 1874, 1875 году изъявлена 

двукратная благодарность Епархiальнаго Начальства съ внесенiемъ сего въ послужной 

списокъ, 4 апр. 1874 и 8 ноября 1875 года. 

За разумный трудъ въ составленiи Катехизическихъ поученiй изъявлена въ третiй разъ 

благодарность съ внесенiемъ въ послужной списокъ 6 октября 1876 года. 

За составленiе удовлетворительныхъ во всѣхъ отношенiяхъ Катехизическихъ поученiй 

изъявлена въ четвертый разъ благодарность Епархiальнаго Начальства съ внесенiем сего въ 

послужной списокъ, 6 мая 1879 года. 

По назначенiю Епархiальнаго Начальства состоялъ Благочиннымъ пятнадцать лѣтъ, съ 

1880 по 1895 год. 

По представленiю Епархiальнаго Начальства за отлично ревностное служенiе церкви 

Божiей награжденъ бархатною, фiолетоваго цвѣта скуфьею 15 мая 1881 года. 

За отлично-ревностное служенiе церкви Божiей Святѣйшимъ Синодомъ награжденъ 

бархатною, фiолетоваго цвѣта камилавкою 22 мая 1886 года.  

Съ разрешенiя и благословенiя Преосвященнѣйшаго Серафима, Духовенствомъ 5 округа 

Бугурусланскаго уѣзда, въ ознаменованiе служенiя въ санѣ Священника 25 лѣтъ и 10 лѣтъ 

служенiя въ должности Благочиннаго, преподнесена икона Св. Архистратига Божiя 

Михаила 30 декабря 1890 года. 

Въ награду прослуженiя, съ особымъ усердiем двенадцати лѣтъ сряду въ должности 

Благочиннаго, ВСЕМИЛОСТЕВѢЙШЕ сопричисленъ въ 3 день февраля 1894 года къ 

Капитулу орденовъ – къ ордену Св. Анны 3 степени, съ грамотою, каковая имѣется. 

За ревностное преподаванiе Закона Божiя по удостовѣрению Земства №4595, выражена 

благодарность Епархiальнаго Начальства 14 сентября 1894 г. 

Преосвященнѣйшимъ Гурiемъ перемѣщенъ въ село Палибино Бугурусланскаго уѣзда къ 

Покровской церкви 10 октября 1895 года. 

За отлично ревностную службу церкви Божiей, по ходатайству Епархiальнаго 

Начальства, Святѣйшимъ Синодомъ награжденъ наперстнымъ крестомъ 9 апреля 1897 года. 

Преосвященнѣйшимъ Гурiемъ перемѣщенъ на настоящее мѣсто въ село Виловатое 

Бузулукскаго уѣзда къ Михайло-Архангельской церкви, где состоитъ Законоучителемъ въ 

Земской школѣ, Завѣдующимъ и Законоучителемъ въ церковно-приходской школѣ 11 

августа 1897 года. 

Въ семействѣ у него жена Елизавета Семенова, кончившая курсъ въ Казанскомъ 

Марiинскомъ училищѣ дѣвицъ Духовнаго званiя, 52-х лѣтъ, родившаяся 4 сент. 1847 года. 

Дѣти: Александра, кончившая курсъ въ Самарскомъ Епахiальномъ училищѣ, 18 лѣтъ, 

родившаяся 5 апр. 1881 года. Алевтина, обучается въ 5 классѣ Епахiальнаго училища, 15 

лѣтъ, родилась 7 авг. 1884 года. Дочь вдова, священническая жена Елизавета Михайлова 

Цвѣтаева 30-и лѣтъ, дѣти ея: Михаилъ 6 лѣтъ, родился 20 нояб. 1893 года, Вѣра 3-х лѣтъ, 

родилась 17 апр. 1896 года. Дочь Марiя замужемъ за Священникомъ (мужем ее был 



160 

 

Владимир Львович Любавский, ставший впоследствии следующим настоятелем 

виловатовской церкви). Сынъ Николай изъ 5 класса Самарской Классической Гимназiи 

живетъ въ Аманакѣ, 33-х лѣтъ, жена его Наталiя Иванова 27-и лѣтъ, дѣти: Софiя 8-и 

лѣтъ, Михаилъ 5-и лѣтъ. 

Грамоту и указы имѣетъ». 

Как видно из приведенной выше записи, о. Михаил был очень опытным и усердным 

проповедником, преподавателем и воспитателем как детей, так и их родителей. Не оставил 

он своих трудов на этом поприще и в селе Виловатом. Так, в 1899 году настоятель произнес 

«50 поученiй по книгамъ и 2 своего сочиненiя». Как и следовало ожидать, характеристика 

священника чрезвычайно положительная, поведения он «Отлично хорошаго, въ должности 

исправенъ и благонадеженъ, къ школѣ прилеженъ» 647. 

В семье диакона Николая Разсыпнинского и жены его Евдокии Алексеевны родился 

первенец, сын Анатолий, появившийся на свет 18 ноября 1899 года. Крестными мальчика 

были «села Тростянки псаломщикъ Павелъ Алексѣевичъ Бобровскiй и села Киселевки жена 

священника Марiя Петровна Кандалинская»648. О самом диаконе сказано, что он «читаетъ и 

поетъ весьма хорошо, катехизисъ также знаетъ», поведения о. Николай «весьма хорошаго, 

весьма усерденъ къ школѣ»649. 

Вновь назначенный «Исправляющiй должность псаломщика» Николай Матвеевич Орлов 

характеризуется также исключительно положительно! «читаетъ и поетъ хорошо очень, 

катехизисъ знаетъ весьма удовлетворительно», поведения он «весьма хорошаго, по 

должности исправенъ».  

На 1899 год «Въ семействѣ у него жена Вѣра Иванова 26-и лѣтъ, родившаяся 17 

сентября 1873 года; дѣти: Николай 6 1/2 лѣтъ, родился въ селѣ Преображенкѣ 

Бузулукскаго уѣзда 3 апр. 1893 года; Лидiя 5 лѣтъ, родилась въ селѣ Михайловкѣ 

Бугульминскаго уѣзда 11 янв. 1895 года; Григорiй 3 лѣтъ, родился въ селѣ Михайловкѣ 

Бугульминскаго уѣзда 25 янв. 1897 года; Ольга 6-и мѣс., родилась 26 июня 1899 года 

(восприемники: «Воспитанникъ 6-о класса Самарской Духовной Семинарiи Александр 

Ивановъ Загряжскiй и дѣвица Екатерина Ивановна Загряжская»650, внуки прежнего 

псаломщика Гавриила Зотовича Загряжского). 

Билетъ на исправленiе должнсти псаломщика изъ Самарской Духовной Консисторiи за № 

12860 имѣетъ»651. 

Просфорней продолжала трудиться Юлия Петровна Соковина, которой исполнилось 48 

лет. Поведения она, как и прежде, «весьма хорошаго»652. 

В клировой ведомости 1899 года появляется отдельный раздел: «о уволенныхъ, 

заштатныхъ священно-церковно-служителяхъ, ихъ вдовахъ и сиротахъ». Как уже 

упоминалось, псаломщик Гавриил Зотович Загряжский после 54-летней беспорочной 

службы был уволен за штат. Заштатный псаломщик Загряжский остался жить в селе 

Виловатом. В 1899 году ему исполнился 71 год, жене его Александре Григорьевне – 68 лет. 

                                                      
647 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 375. Клировые ведомости по V благочин. округу 1899 г. – Л. 41, 43. 
648 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 227. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда 1896–1899 г. – Л. 325. 
649 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 375. Клировые ведомости по V благочин. округу 1899 г. – Л. 43. 
650 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 227. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда 1896–1899 г. – Л. 306. 
651 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 375. Клировые ведомости по V благочин. округу 1899 г. – Л. 44. 
652 Там же. – Л. 44. 
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Про детей сказано: «1. Иванъ проживаетъ въ селѣ Виловатомъ, семейный, имѣетъ свой 

домъ, 2. Елена замужемъ за крестьяниномъ, 3. Анна вдова состоитъ просфорней, 4. Евдокiя 

замужемъ за мѣщаниномъ». Как ни странно, прослужив всю жизнь, Гавриил Зотович не 

получал никакого пособия или пенсии ни из государственного казначейства, ни от 

Святейшего Синода или Попечительства о бедных духовного звания. Он получал только 

«пенсiю изъ Эмиритуры653 90 рублей въ годъ», то есть пенсию, составленную из его 

собственных отчислений за предыдущие годы. Поведения он, как и всю жизнь, «весьма 

хорошаго»654. В описываемом году 14 апреля его сын, «села Виловатаго почетный 

гражданинъ Иванъ Гаврiиловъ Загряжскiй», был приглашен в крестные отцы к 

новорожденному сыну крестьянина Алексея Ивановича Матасова и жены его Анастасии 

Максимовны, мальчика назвали Александром655.   

Нетрудно заметить, что в этот период все причетники Михайло-Архангельской церкви 

были людьми очень порядочными, усердными в выполнении своих служебных обязанностей, 

атмосфера в причте была мирная и благополучная. Наверное, именно такое положение дел и 

позволило наконец-то приступить к строительству большого каменного храма. 

В семье Василия Тихоновича Прохорова и супруги его Александры Ивановны случилось 

прибавление – 2 мая родился сын Виктор. Крестили мальчика 4 числа того же месяца, 

восприемниками стали родной брат Александры Ивановны, самарский мещанин Иван 

Иванович Кастерин, и родная старшая сестра Василия Тихоновича, купеческая вдова Мария 

Тихоновна Рахманина. 1-марта 1900 года родителям ребенка была дана справка для выписки 

метрического свидетельства656. 

Еще два человека, имеющие косвенное отношение к причту Михайло-Архангельской 

церкви, стали кумовьями. 31 января волостной писарь села Виловатого Семен Никифорович 

Новокрещенов и учительница земской школы Мария Касиановна Миронович вместе 

крестили сына бугурусланского мещанина Андрея Петровича Попова и жены его Гликерии 

Васильевны, мальчика назвали Петр657. 

Статистический раздел ведомости 1899 года представляет картину существенного роста 

села Виловатого. Увеличилось число дворов и составило 507 штук, из которых: духовного 

ведомства – 5 штук, в которых проживали 7 человек мужского и 9 женского пола; военных – 

77 дворов, где проживало соответственно 155 и 142 человека; «статскихъ» (чиновников) – 

1, где жили 3 человека мужского и 4 женского пола; мещан – 2 двора, с жителями 11 

мужского и 14 женского пола; естественно, подавляющее большинство в селе Виловатом 

составляли крестьянские дворы, которых было 420 штук, где проживали 1497 человек 

мужского и 1556 женского пола; в приписанном к приходу хуторе Прохорова, находившемся 

в трех верстах, был один купеческий дом. Видимо, то был не просто дом, а усадьба, 

поскольку там насчитывалось 16 человек мужского и 16 женского пола купеческого 

сословия, военных соответственно 3 и 2 человека и крестьян – 19 и 18 человек. Суммарно по 

всему приходу, то есть по селу и хутору, численность населения составляла 3472 человека, 

из которых 1711 мужского и 1761 женского пола658.  

                                                      
653 Эмеритура – см. «эмеритальная касса». 
654 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 375. Клировые ведомости по V благочин. округу 1899 г. – Л. 46. 
655 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 227. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда 1896–1899 г. – Л. 295. 
656 Там же. – Л. 297. 
657 Там же. – Л. 286. 
658 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 375. Клировые ведомости по V благочин. округу 1899 г. – Л. 45. 
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Согласно записям в метрической книге села Виловатого, 1899 год характеризуется 

существенным продолжением роста рождаемости: 246 младенцев, 134 мальчика и 112 

девочек было крещено в Михайло-Архангельской церкви. Браков было заключено всего 31, 

отчасти это, возможно, объясняется тем, что в брачный возраст стали входить те, кто 

родился в неблагополучные 70-е годы. Увеличение смертности до 171 случая, 87 мужского и 

84 женского пола, произошло опять за счет детских смертей вследствие эпидемии кори, 

произошедшей в первые четыре месяца описываемого года659. 

Список имен этого года состоит из 38 мужских и 32 женских. При знакомстве с 

метрическими записями храмов российской сельской глубинки понятней становится, почему 

имена Иван (Иоанн) и Мария ассоциируются с нашим народом, считаются самыми 

русскими. В 1899 году они снова оказались на первом месте, первое встречается 19, второе – 

18 раз, следом идет Анна – 16 повторений. Александрой и Василием назвали по 11 малышей, 

10 получили имя Георгий, 9 – Петр, по 8 – Евдокия и Феодор, Григорий – 7 мальчиков. По 6 

ребятишек родители назвали Евфросиния, Иаков, Клавдия, Михаил, Николай660. К концу 

XIX века все меньше становилось именное разнообразие. Имен необычных оказалось всего 

два, причем оба в одной семье – «Села Виловатаго солдатъ Димитрiй Павловъ Игнатьевъ и 

законная жена его Гликерiя Андрѣева» назвали своих близнецов, появившихся на свет 12 

октября, «Лукiанъ» и «Логгинъ» 661 (правильное написание этого имени Лонгин).  

В 1899 году обе ежегодные ярмарки, проходившие в селе Виловатом весной «Съ 

Троицкаго заговѣнiя» и осенью с 1 сентября, продолжались по три дня. На первую было 

привезено товаров на 3000 руб., продано на 300 руб., на вторую – 4000 и 400 рублей 

соответственно. На ярмарках, как обычно, были представлены «Мануфактурный товаръ и 

предметы сельскаго хозяйства». Специального названия ни одна из этих ярмарок не имела и 

числилась в общем списке как «Безымянная»662. 

В 1900 году существенных изменений в личном хозяйстве причетников не отмечено. Есть 

небольшое уточнение о надворных постройках при домах причетников: «надворныя же при 

нихъ постройки плетневыя, покрыты соломой».  

В церковной библиотеке прибавилась периодика за 1900 год.  

Также в списках хранящихся в церкви метрических книг и исповедальных ведомостей 

числится этот год.  

В мужской приходской школе «въ отчетномъ году кончило курсъ съ правомъ на льготу 4 

разряда 14 мальчиковъ». Важным событием этого года было появление при виловатовской 

церкви женской церковно-приходской школы, она «открыта въ 1900 году въ октябре 

мѣсяцѣ помѣщается въ собственномъ домѣ, устроенномъ г. Прохоровымъ. Завѣдующiй 

школами Священникъ Михаилъ Александровъ, онъ же законоучитель. Преподаватели въ 

мужской школѣ Дiаконъ Николай Разсыпнинскiй, свидѣтельство имѣетъ. В женской 

школѣ учительница Александра Александрова (очевидно, дочь настоятеля), кончившая курсъ 

въ Епархiальномъ женскомъ училищѣ, получаетъ жалованiя изъ уѣзднаго отдѣленiя 240 

рублей. Законоучитель и Учитель жалованiя не получаютъ». В церковно-приходской 

мужской школе училось 65 мальчиков, в женской – 24 девочки и 11 мальчиков. В Земском 

                                                      
659 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 227. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1896–1899 г. 
660 Там же. – Часть первая: О родившихся.  
661 Там же. – Л. 321. 
662 Календарь и Памятная книжка Самарской губернiи на 1901 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1900 г. – С. 92. 
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общественном училище в 1900 году обучалось 40 мальчиков и 20 девочек, 6 мальчиков 

окончили «съ правомъ на льготу 4 разряда». За исполнение обязанностей законоучителя в 

земской школе о. Михаил получал «жалованiя отъ уѣзднаго земства 60 рублей въ годъ»663. 

В рассматриваемом году священник Александров, как и в предыдущем, произнес «50 

поученiй по книгамъ и 2 своего сочиненiя».  

Диакон Разсыпнинский являлся регулярным вкладчиком эмеритальной664 кассы, в 

частности в 1900 году он внес 85 руб. 01 коп., сумма эта в разы отличается в большую 

сторону от среднестатистических взносов других вкладчиков кассы 665. Видимо, о. Николай 

был человеком небедным и по мере возможности заботился о своей будущей пенсии. 

В жизни «исправляющего должность псаломщика» Орлова, просфорни Соковиной, а 

также заштатного псаломщика Загряжского никаких изменений не зафиксировано.  

1 августа 1900 года у Василия Тихоновича и Александры Ивановны Прохоровых родился 

еще один сын, крестили мальчика 9 числа с именем Василий. Крестными стали, как и в 

прошлый раз, «Города Самары мѣщанинъ Иванъ Ивановъ Кастеринъ и города Николаевска 

купеческая вдова Марiя Тихоновна Рахманина»666.  

И снова Василий Тихонович крестил ребенка своих знакомых в виловатовской церкви. 15 

октября он вместе с бузулукской купчихой Александрой Даниловной Малютиной стал 

восприемником дочери мещан города Бузулука Иосифа Петровича и Марии Даниловны 

Бурениных, девочку назвали Ниной667. 

По-прежнему Василий Тихонович числится в списке почетных членов Губернского 

Попечительства детских приютов.  

В 1900 году в селе Виловатом продолжался довольно интенсивный рост села, в 517 дворах 

проживал 3641 человек, из которых 1784 мужского и 1857 женского пола. «Духовнаго 

вѣдомства» – 21 человек, «военныхъ» – 454, «Статскихъ» – 6 душ, «Мѣщанъ» – 5, 

«Крестьянъ» было 2993 человека. На хуторе Прохорова «военныхъ» – 4 человека, «Купцовъ 

Мѣщанъ» там было 82 души, а «Крестьянъ» – 76 человек. Хутор «Находится въ веденiи 

Виловатовскаго Волостнаго Правленiя»668. 

По записям метрической книги известно, что в Михайло-Архангельской церкви за год 

было крещено 229 младенцев, из которых 104 мальчика и 125 девочек. Чтобы назвать своих 

малышей, сельчане использовали 28 мужских имен и 30 женских. Лидирующее положение 

имени Мария еще более укрепилось – в этом году 30 девочек получили это имя, Иоаннов 

оказалось 18.  Василий, Николай, Анна, Елена встречаются соответственно по 13, 12, 11 и 7 

раз. Еще пять имен – Анастасия, Елисавета, Пераскева, Петр и Татиана – достались 6 

детишкам каждое, остальные имена попадаются реже669. Имен, давно не использовавшихся, 

можно отметить два. «Дiонисiй» –  так назвали своего сына 1 июня виловатовские крестьяне 

Михаил Гаврилович и Агапия Мефодиевна Шапошниковы670. 1 августа «Приписанный къ 

                                                      
663 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 380. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1900 г. – Л. 31, 32. 
664 Эмеритальные кассы – в дореволюционной России страховые кассы служащих, учреждаемые для 
обеспечения участников и членов их семей пенсиями и пособиями. 
665 Самарскiя Епархiальныя ведомости №2 от 15 января 1901 г. Списокъ вкладчиковъ Эмеритальной кассы за 1900 годъ. 
666 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. – Л. 24. 
667 Там же. – Л. 30. 
668 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 380. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1900 г. – Л. 33, 41. 
669 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905г. Часть первая: О родившихся. 
670 Там же. – Л. 17. 
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Виловатовской волости крестьянинъ Иванъ Павловъ Варнаевъ и законная жена его Марiя 

Анисимова» дали своей девочке имя «Соломонiя»671.  

В селе сыграли 41 свадьбу, 17 из которых пришлись на ноябрь; смертность снизилась до 

109 человек. В общем-то совсем неплохой показатель – прирост населения составил 6,26%, в 

то время как убыль его – только 3%. Беда в том, что из этих 3% основной жертвой были 

малыши – младенцев в возрасте до пяти лет скончалось 77, то есть 70% от всех умерших!672 

В описании каждого года, за который сохранились метрические книги, присутствует такая 

трагическая детская статистика. Как уже многократно говорилось, причиной тому были 

слабость медицинского обеспечения сельской глубинки и темнота народная.  

За 1900 год сохранилось издание Самарского статистического комитета «Списокъ 

населенныхъ пунктовъ Самаской губернiи». Содержащаяся в нем демографическая 

информация отличается от приведенной выше, так как основывается на всеобщей переписи 

населения, прошедшей в 1897 году. Однако представляется целесообразным привести здесь 

и данные этого издания, касающиеся села Виловатого. Согласно этому документу, в селе 

Виловатом проживали государственные и удельные крестьяне, православного 

вероисповедания, русские и мордва. Село располагалось «при р. Самарѣ». В селе 

насчитывалось 540 дворов, число жителей – 3240 человек, из них 1618 мужского и 1622 

женского пола. «Количество надѣльной земли» удобной – 8180, неудобной – 465 десятин. 

Там находились: Волостное Правление, церковь, 2 школы – земская и церковно-приходская. 

В селе проходили «2 ярмарки: на Троицкое заговлѣнiе; 1-го сентября; базары по 

пятницамъ». Ближайшая станция Оренбургской ветки железной дороги – «Марычевка» 

находилась в 4-х верстах. В административном отношении село Виловатое, а следовательно, 

и Виловатовская волость находились во 2-м стане, до квартиры станового пристава было 50 

верст, в 9-м урядническом участке, относились к 5-му призывному пункту воинской 

повинности, 2-му участку земского начальника, который квартировал в семи верстах, и к  

3-му судебно-следственному участку.673 

В 1900 году предварительная подготовка к созданию новой церкви завершилась и 

началась деятельность, непосредственно связанная со строительством. В Центральном 

Государственном Архиве Самарской Области сохранились три архивных дела, относящиеся 

к возведению этого храма: «Дѣло по отношенiю (в строительное отделение Самарского 

Губернского Правления) Самарской Духовной Консисторiи объ утвержденiи проекта 

каменнаго храма въ с. Иловатвѣ Бузулукскаго уѣзда». Из рассмотрения документов, там 

содержащихся, становится очевидным, что в названии описка и речь идет о селе Виловатом. 

«Дѣло» о строительстве храма, в котором содержатся документы, охватывающие 

практически весь период ведения работ с 1900 года по 1914 год. А также еще одно «Дѣло о 

построенiи новаго храма въ селѣ Виловатомъ того же прихода 5 округа Бузулукскаго 

уѣезда», касающееся завершающего этапа работ и датированное 1914 годом. Документы, 

хранящиеся в этих делах, позволяют довольно подробно осветить непростые перипетии 

этого строительства, растянувшегося, вопреки ожиданиям, на 14 лет. 

15 января 1900 года в Духовную Консисторию был передан следующий рапорт: 

                                                      
671 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905г. – Л. 23. 
672 Там же. 
673 Списокъ населенныхъ мѣстъ Самарской губернiи. Составленъ в 1900 году. Секретаремъ Самарскаго 
Губернскаго Статестическаго Комитета И. А. Протопоповымъ. – Самара: Губернская типографiя, 1900г. – С. 254. 
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«Его Преосвященству, 

Преосвященнѣйшему Гурiю Епископу Самарскому и Ставропольскому 

и разныхъ орденовъ Кавалеру 

Причта и церковнаго старосты 

Села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда 

покорнѣйшiй репортъ 

Въ виду ветхости и тѣсноты Виловатовскаго деревяннаго храма, построеннаго въ 1836 

году, церковный староста /онъ же и предсѣдатель попечительства/ Бузулукскiй купецъ 

Василiй Тихоновичъ г. Прохоровъ желаетъ, на собственныя средства, выстроить въ селѣ 

Виловатомъ новый, каменный, теплый храмъ, вмѣстимостiю на 1500 человекъ, о трехъ 

престолахъ. Первый, главный Престолъ, въ честь Св. Архистратига Божiя Михаила, какъ 

храмоваго праздника при существующемъ храмѣ; второй съ Северной стороны, въ честь 

Святителя и Чудотворца Николая въ ознаменованiе Коронованiя Ихъ Императорскихъ 

Величествъ Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы 

Александры Ѳеодоровны; третiй, съ южной стороны – въ честь Покрова Пресвятой 

Богородицы. Представляя при семъ Планъ на постройку новаго храма, покорнѣйше просимъ 

Ваше Преосвященство разрѣшить и благословить постройку его весною сего 1900 года. 

Къ сему репорту подписались: 

Священникъ Михаилъ Александровъ 

Дiаконъ Николай Расыпнинскй 

И.д. Псаломщика Николай Орловъ 

Церковный староста Бузулуцкiй купецъ Василiй Тихоновъ Прохоровъ». 

На рапорте имеется резолюция правящего архиерея: «на разсмотрѣнiе Консисторiи. Е.Г. 

(Епископ Гурий) 14 янв».674 

Уже 21 января состоялось заседание Самарской Духовной Консистории, посвященное 

этому рапорту, в составе кафедрального протоиерея Валериана Лаврского, протоиерея 

Троицкой церкви Арсения Жданова, протоиерея Спасо-Преображенской церкви Феодора 

Благовидова и протоиерея Покровской церкви Николая Русанова. Рассмотрев дело, 

«Приказали: Въ виду необходимости для прихожанъ села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда 

болѣе обширнаго храма, проэктъ на постороенiе новаго каменнаго храма, въ означенномъ 

селѣ, препроводить въ Строительное Отдѣленiе Самарскаго Губернскаго Правленiя, съ 

просьбою проэктъ по разсмотренiи возвратить въ Консисторiю, для дальнейшихъ съ ея 

стороны распояженiй. Отъ причта и церковнаго старосты с. Виловатаго потребовать, 

черезъ мѣстнаго Благочиннаго, сведенiй о мѣстѣ, на которомъ предполагается постройка 

новаго храма. И если постройка предполагается на новомъ мѣстѣ: то Благочинному обще 

съ полицейскимъ чиновникомъ, пручить освидѣтельствовать это мѣсто – удобно ли и 

прилично ли оно, и актъ свидѣтельствованiя представить въ Консисторiю». 

На листе журнала заседания Духовной Консистории по данному вопросу имеется 

резолюция епископа Гурия: «Исполнить по 1 п., а по 2-му нечего и исполнять, ибо новый 

храмъ имѣетъ быть выстроенъ рядомъ съ старымъ. Площадь большая, и я минувшею 

осенью это мѣсто благословилъ и окропилъ св. водою. Е.Г. 22 янв»675. Именно из этой 

утверждающей и разъясняющей резолюции и становится известным факт посещения 

прихода архипастырем в предыдущем году. 

                                                      
674 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 1. 
675 Там же. – Л. 2. 
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26 января проект нового храма в селе Виловатом был 

передан на рассмотрение в Строительное отделение 

Губернского Правления, исходящий номер документа 

1556. «Препровождая при семъ проэктъ на построенiе 

новаго каменнаго храма въ селѣ Виловатомъ Бузуллук. 

Уѣзда и подписку Архитектора, Самарская Духовная 

Консисторiя проситъ Строительное Отдѣленiе 

проэкт по разсмотренiи возвратить въ Консисторiю 

для дальнѣйшихъ распоряженiй». 

 В тексте обращения упоминается подписка 

архитектора. Имеется в виду, самарский архитектор 

Тадеуш Северинович Хилинский, совмещавший, в этот 

период должности самарского городского и 

епархиального архитектора. Подписка гласила: «1899 

года декабря 29 дня, Я, нижеподписавшiйся Самарскiй 

Епархiальный Архитекторъ Хилинскiй даю настоящую 

подписку въ томъ, что принялъ на себя наблюденiе съ 

ответственностiю въ техническомъ отношенiи за 

правильность и прочность работъ по постройкѣ 

каменной церкви въ с. Виловатомъ Самарск. Губ. Бузулук. уѣзда, при чемъ обязуюсь о 

началѣ и концѣ работъ доносить въ Самарское Губернское Правленiя».  

В эти годы «Самарские Епархиальные Ведомости» регулярно печатали рекламное 

объявление следующего содержания: «Епархiальный и губернскiй архитекторъ Ѳ. С. 

Хилинскiй имѣетъ большой выборъ чертежей съ готовыми смѣтами: церквей, школъ и 

церквей-школъ, а также и причтовыхъ домовъ, уже выстроенныхъ въ епархiи»676. 

Возможно, что и виловатовский храм предполагалось возвести по проекту из собрания 

архитектора Хилинского. Однако, по утверждению самарского архитектора Марии 

Георгиевны Мошковой (1921–2005 гг.), автором проекта храма являлся ее отец, самарский 

архитектор-самоучка, уроженец села Виловатого, Мошков Георгий Николаевич (1871–1949 

гг.). К 1900 году Мошков только два года отработал чертежником и техником-

проектировщиком в архитектурной мастерской знаменитого самарского архитектора А.А. 

Щербачева, мог ли он самостоятельно разработать проект такого сложного здания – вопрос 

непростой. Но, во-первых, Георгий Николаевич был, безусловно, очень талантливым 

человеком, а во-вторых, известно, что Хилинский в этот период привлекал Мошкова к 

строительству здания Ольгинской общины в г. Самаре на ул. Москательной (ныне ул. Льва 

Толстого) и корпусов Самарской тюрьмы на улице Ильинской (ныне ул. Арцыбушевская)677. 

Следовательно, как уже упоминалось, представляется весьма вероятным, что Георгий 

Николаевич если и не являлся единоличным автором проекта храма, то вполне мог 

принимать участие в его разработке. Проект этот был относительно типовым, кроме села 

Виловатого храмы-близнецы появились в этот период в селе Борском и в Сороченске. 

                                                      
676 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №19 от 1 октября 1899 г. 
677 Мошкова М.Г. Дорогу осилит идущей. г. – Самара, 2001 г. (книга о Мошкове Г.Н., написанная его дочерью)  
ГБУ ЦГАСО фонд Р-3990, опись 1, дело 2. Мошкова М.Г. Моя родословная. Рукопись. 1996 г. 
ГБУ ЦГАСО фонд Р-3990, опись 1, дело 8. Список построек, выполненных Мошковым Георгием Николаевичем. 
Составитель Мошкова М.Г. 1997 г. 

Архитектор  

Тадеуш Северинович 

Хилинский 



169 

 

 

Отношение Консистории о передаче проекта на согласование. 1900 г. 

9 февраля 1900 года был оформлен протокол №58 рассмотрения проекта храма 

Строительным отделением. «По разсмотренiи въ Самарскомъ Строительномъ Отдѣленiи 

упомянутаго проекта таковой найденъ составленнымъ удовлетворительно, посему 

Отдѣленiе сiе опредѣляетъ: проектъ этотъ утвердить и возвратить въ Самарскую 

Духовную Консисторiю, а копiю проекта хранить при дѣлѣ»678.  

                                                      
678 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-1, опись 12, дело 4005. Об утверждении проекта каменного храма в с. Виловатом. 1900 г. 
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Уже 11 февраля утвержденный проект был возвращен в Самарскую Духовную 

Консисторию специальным отношением Строительного отделения Самарского Губернского 

Правления за №89.679 

 

Справка о препровождении из Строительного отделения 

в Духовную Консисторию утвержденного проекта. 1900 г. 

Дело об утверждении проекта содержит кроме приведенных документов чертежи фасадов, 

плана, а также разрезов будущего здания.   

                                                      
679 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 3. 
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Лист бокового фасада храма из дела «Об утверждении проекта 

каменного храма в селе Виловатом Бузулукского уезда». 1900 г. 
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Лист переднего фасада храма из дела «Об утверждении проекта 

каменного храма в селе Виловатом Бузулукского уезда». 1900 г. 
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Лист заднего фасада храма из дела «Об утверждении проекта 

каменного храма в селе Виловатом Бузулукского уезда». 1900 г. 
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План храма из дела «Об утверждении проекта 

каменного храма в селе Виловатом Бузулукского уезда». 1900 г. 
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Фронтальный разрез храма из дела «Об утверждении проекта 

каменного храма в селе Виловатом Бузулукского уезда». 1900 г. 
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Боковой разрез храма из Дела «Об утверждении проекта 

каменного храма в селе Виловатом Бузулукского уезда». 1900 г. 

3 марта 1900 года за №4821 последовал указ Самарской Духовной Консистории о 

строительстве нового каменного храма в селе Виловатом. Сам текст указа найти не удалось, 

впрочем, смысл его устанавливается по ссылкам на него в других документах. 

15 апреля в селе Виловатом состоялся общий сход прихожан по вопросу о страховании 

будущего каменного храма, который постановил: «настоящiй приговоръ въ томъ, что мы 

обязуемся страховать на общественный счетъ зданiе предположенной къ постройкѣ въ 

нашемъ селѣ каменной церкви на средства Бузулукскаго купца Василiя Тихоновича 
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Прохорова, ежегодно, по постройкѣ сего зданiя, въ чемъ и подписуемся». Далее идет 

перечисление фамилий неграмотных подписантов и подписи грамотных. В конце приговора 

резолюция от имени сельских старост: «При составленiи настоящаго приговора находились 

и правильность онаго удостовѣряемъ по безграмоству приложенiемъ должностныхъ 

печатей сельскiе старосты Никифоръ Недобежкинъ и Николай Кириловъ»680.  

Исполняющий должность благочинного 5-го округа Бузулукского уезда священник села 

Павловка (Богатого) Александр Бельский 30 апреля 1900 года составил рапорт на имя 

епископа Самарского и Ставропольского Гурия, подтверждающий решение прихожан и, 

приложив «приговоръ» сельского схода с рапортом о. Михаила за №60 от 25 апреля, 

направил в Консисторию, где документ был принят 5 мая на №8009/1729681. 

31 мая под №9350/2045 был зарегистрирован рапорт на имя правящего архиерея от 

священника Михаила Александрова, написанный также 25 апреля, о составе строительной 

комиссии: «прихожане села Виловатаго на бывшемъ 16 апреля сего 1900 года сходѣ 

(следовательно, сельчане обсуждали будущее строительство два дня кряду – 15 и 16 апреля) 

членами строительной коммисiи при вновь имѣющейся строитьсяъ купцомъ Василiемъ 

Тихоновымъ г. Прохоровымъ церкви въ селѣ Виловатомъ избрали изъ среды своей 

слѣдующихъ шестерыхъ лицъ: Тихона Андреева Матасова, Петра Ивлiева Локтiонова, 

Ѳеодора Терентiева Ситникова, Георгiя Iосифова Марикова, Василiя Иванова Юртушкина и 

Симеона Никифорова Новокрещенова, предсѣдателемъ же коммисiи приходскаго 

священника Михаила Александрова. Донося о семъ до свѣдѣнiя покорнѣйше прошу Ваше 

Преосвященство избранныхъ лицъ утвердить въ означенныхъ должностяхъ». На рапорте 

резолюция архипастыря: «Съ призванiемъ благословенiя Божiя, въ означенномъ составѣ 

строительную коммисiю утверждаемъ. Е.Г.» и вторая сопроводительная надпись: 

«Резолюцiю Его Преосвященства объявить, кому следуетъ черезъ Благочиннаго»682.  

Настоятель Михайло-Архангельской церкви села Виловатого о. Михаил того же 25 апреля 

написал еще один рапорт. Важность содержания обязывает привести его здесь целиком: 

«Его Преосвященству, 

Преосвященнейшему Гурiю Епископу Самарскому и Ставропольскому 

и разныхъ орденовъ Кавалеру 

священника села Виловатаго, 5-го благочинническаго  

округа, Бузулукскаго уѣзда Михаила Александрова 

покорнѣйшiй репортъ 

Во исполненiе Указа Самарской Духовной Консисторiи отъ 3 марта сего 1900 года за № 

4821, согласно резолюцiи Вашего Преосвященства на семъ Указѣ, г. Прохоровымъ и 

прихожанами, главный престолъ будетъ устроенъ въ честь Покрова Пресвятой 

Богородицы, правый въ честь Михаила Архистратига и левый въ честь Святителя Николая 

Чудотворца – въ ознаменованiе Коронованiя Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя 

Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны.  

Къ сему репорту подписался священникъ Михаилъ Александровъ.  

№ 61 отъ 25 апреля 1900 года». 

На рапорте резолюция: «Принять къ свѣдѣнiю Е.Г.(Епископ Гурий) 2 июня № 6052»683. 

                                                      
680 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282.О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 6, 7. 
681 Там же. – Л. 4, 5. 
682 Там же. – Л. 8. 
683 Там же. – Л. 9. 
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Рапорт настоятеля о распределении престолов будущего храма. 1900 г. 
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Из этого рапорта становится очевидным, что указ о начале строительства новой каменной 

церкви в селе Виловатом был скреплен резолюцией епископа, в которой владыка 

распорядился изменить распределение престолов, а соответственно и пределов, будущего 

храма. Главным, центральным, должен был стать престол во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы. Получается, что в соответствии с архипастырской резолюцией новая церковь в 

селе Виловатом должна была стать не Михайло-Архангельской, каковой была старая 

деревянная церковь, а Покровской. 

В 1901 году начались непосредственные работы по строительству нового, большого 

каменного храма в селе Виловатом. К сожалению, это событие не нашло отражения в 

клировой ведомости, она по-прежнему посвящена целиком только старой, деревянной 

церкви. С этого года в приходе изменилась ситуация со страхованием церковного 

имущества: «Церковь застрахована въ 4000 руб.», в отношении причетнических домов 

сказано: «Всѣ дома не застрахованы, кромѣ дома священника, каковой застрахованъ со 

всѣми надворными посторойками въ 3000 руб.»684.  

Здание церковно-приходской школы тоже было застраховано. В ГБУ ЦГАСО хранится 

«Дѣло о страхованiи недвижимаго имущества, принадлежащего церковному приходу села 

Виловатаго». Это «Дѣло» содержит: страховой полис на здание приходской школы; 

уведомление о страховании, направленное в Самарскую Губернскую Земскую Управу; 

квитанция на оплату страхового взноса, рапорт страхового агента в Губернскую Земскую 

Управу о страховании церковно-приходской школы в селе Виловатом; а также схему 

расположения страхуемого здания. «Зданiе одноэтажное 4 ½ аршина685 высотой, сосноваго 

лѣса, крыша желѣзная, полы сосновыя, оконныя рамы двойныя, 1 русская печь и 3 

голландскихъ. Строенiе оценено въ 3000 руб. Страховая сумма 2000 руб. Ежегодный 

страховой взносъ 26 руб. 90 коп»686. 

В земской школе в рассматриваемом году обучалось 48 мальчиков и 12 девочек. В 

мужской церковно-приходской школе учились 49 мальчиков, в женской – 34 девочки и 9 

мальчиков. Всего в трех учебных заведениях села Виловатого постигали грамоту в 1901 году 

153 ребенка687. Если ежегодно только в одном селе российской глубинки более сотни 

ребятишек учились читать и писать, пусть даже и не всегда успешно, трудно считать страну 

совсем отсталой, а ее население совершенно безграмотным. 

Священник Михаил Александров, которому исполнилось уже 63 года, не оставлял в 

описываемом году свою проповедническую деятельность, им было произнесено 2 проповеди 

своего сочинения и 50 по книгам. Поведения батюшка «Отлично хорошаго, по должности 

весьма исправенъ и благонадеженъ». Дочери о. Михаила Александра и Алевтина окончили 

«курсъ въ Самарскомъ Епархiальномъ училищѣ»688, Александра стала учительницей в 

женском отделении виловатовской церковно-приходской школы. 

В семье диакона Николая Константиновича Разсыпнинского и его жены Евдокии 

Алексеевны случилось прибавление – 10 июля 1901 года родилась дочь Ольга. Крестили 

девочку 19 июля через девять дней, что вообще-то бывало редко. Крестными стали 

родственники родителей «Личный почетный гражданинъ Александръ Константиновъ 

                                                      
684 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 389. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1901 г. – Л. 34, 35. 
685  Аршин – русская дометрическая мера длины. 1 аршин = 0,7112 метра. 
686 ГБУ ЦГАСО фонд Ф. 32, опись 23, дело 2480. Дело о страховании недвижимого имущества, принадлежащего 
церковному приходу села Виловатого. 23 января 1901 г. 
687 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 389. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1901 г. – Л. 35. 
688 Там же. – Л. 36, 37. 



180 

 

Разсыпнинскiй и жена псаломщика села Перевозникова Бузулукскаго уѣзда Екатерина 

Михайловна Разсыпнинская»689. И диакон, и его супруга характеризуются очень 

положительно, поведения «весьма хорошаго». Об о. Николае также сказано, что он «по 

должности исправенъ и съ успехомъ усердно занимается въ школѣ»690. 

В дом тридцатипятилетнего псаломщика Николая Матвеевича Орлова и супруги его Веры 

Ивановны конец этого года также принес радость – 18 ноября родилась дочь Анна. 

Восприемниками девочки стали «Временно исправляющiй должность священникъ села 

Покровки Василiй Ивановъ Высилейскiй и города Самары дiакона Ивана Матвѣева Орлова 

жена Марiя Петрова»691. Профессиональные навыки Орлова оценены следующим образом: 

«Читаетъ, поетъ и катехизисъ знаетъ хорошо», поведения он «весьма хорошаго, по 

должности исправенъ»692 

В жизни просфорни Юлии Петровны Соковиной, отметившей 3 февраля 1901 года свое 

пятидесятилетие, а также заштатного псаломщика Гавриила Зотовича Загряжского никаких 

отмеченных в ведомости изменений не произошло. Поведение и того и другого 

охарактеризовано как «Весьма хорошее»693. 

2 декабря у Василия Тихоновича и Александры Ивановны Прохоровых снова были 

крестины. Родившуюся 26 ноября дочь Нину крестили там же и те же, то есть в церкви села 

Виловатого, Иван Иванович Кастерин и Мария Тихоновна Рахманина694.   

Десятью месяцами ранее, а именно 2 февраля, состоялось венчание – сочетались браком 

«Младшiй врачъ 15-го Драгунскаго Александрiйскаго полка Иннокентий Елиазаровъ 

Егоровъ», 24-х лет, и «Города Николаева купеческая дочь Клавдия Алексѣевна Рахманина», 

20-ти лет. Нетрудно догадаться, что невестой была племянница Василия Тихоновича 

Прохорова, дочь Марии Тихоновны. Поручителями при молодоженах были: «По женихѣ 

титулярный советникъ Савва Потаповичъ Вилковъ и крестьянинъ села Борскаго 

Бузулукскаго уѣзда Петръ Семеновъ Метельскiй (сын второго мужа Александры 

Тихоновны, другой сестры Василия Тихоновича), по невѣстѣ Бузулукскiй купецъ Василiй 

Тихоновъ Прохоровъ и Николаескiй купеческiй сынъ Владимiръ Ивановъ Рахманинъ»695.  

Сам Василий Тихонович по-прежнему совмещал купеческую деятельность с 

благотворительностью, он не ограничился строительством храма в селе Виловатом. В Адрес-

Календаре Самарской губернии на 1901 год его имя снова значится в списке почетных 

членов Самарского губернского попечительства детских приютов: «Бузулукскiй 1-й гильдiи 

купецъ Василiй Тихоновичъ Прохоровъ»696. 

Село продолжало расти и уже состояло из 533 дворов, в которых проживало 3774 

человека, из которых 1839 мужского и 1935 женского пола. Социальный состав жителей села 

Виловатого был следующим: относящихся к духовному ведомству 8 человек мужского и 14 

женского пола проживали в 5 дворах; «военныхъ» – 76 дворов (228 муж., 230 жен.); 

                                                      
689 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. – Л. 84. 
690 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 389. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1901 г. – Л. 38. 
691 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. – Л.98. 
692 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 389. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1901 г. – Л. 39. 
693 Там же. – Л. 39, 41. 
694 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. – Л 99. 
695 Там же. – Л. 105. 
696 Календарь и Памятная книжка Самарской губернiи на 1901 годъ. – о Самара: Губернская типографiя, 1900 г. – С. 240. 
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«статскихъ» – 3 двора (5 муж., 6 жен.); «мѣщанъ» – 2 двора (3 муж., 2 жен.); «крестьянъ» – 

430 дворов, в них числятся 1513 человек мужского и 1593 женского пола. Хутор Прохорова, 

как и раньше, относился к приходу Михайло-Архангельской церкви и находился «въ 

вѣдѣнiи Виловатовскаго волостнаго правленiя». На хуторе 11 дворов, относящихся к 

купеческому и мещанскому сословию, с населением 48 человек мужского и 46 женского 

пола, а также 6 крестьянских дворов, соответственно 34 и 44 человека697. Судя по количеству 

людей, проживающих на хуторе, у Прохоровых там была большая усадьба. 

Подсчет по метрической книге дает следующую демографию: за год родилось 240 

младенцев, 112 мальчиков и 128 девочек; браков было заключено 39, из них по 12 в январе и 

октябре; умерло 136 человек, 65 мужского и 71 женского пола, из них 92 младенца до пяти 

лет. Основные детские болезни – корь, оспа и некая инфекция, характеризующаяся 

расплывчатой диагностикой причины смерти – «отъ поноса»698. 

Основной набор имен новорожденных такой же, как и в 1900 году. Из популярных 

мужские Иоанн, Феодор, Михаил, Василий встречаются соответственно по 16, 10, 9 и 8 раз; 

женские Мария, Александра, Анастасия, Анна, Матрона достались 19, 12, 10, 9 и 8 девочкам 

каждое699. Всего было 30 мужских имя и 33 женских. Среди мальчиков снова появилось 

редкое имя Флор – так назвали сына, родившегося 17 августа, крестьяне села Лещева 

Никифор Михайлович и Татьяна Яковлевна Бастрыкины700. Женских давно не 

использовавшихся имен оказалось три: Домника (не путать с именем Домна) – так 24 

февраля окрестили дочь «Села Виловатаго (крестьянин) собственникъ Василiй Ивановъ 

Юртушкинъ и законная жена его Анастасiя Федорова»701; «Христинiя» родилась 5 октября 

в семье солдата Кириллова Федора Яковлевича и жены его Евфросиньи Васильевны702; имя 

«Зиновiя» выбрали в святцах 8 ноября для своей дочери симбирские мещане Петр 

Михайлович Волков с супругой Олимпиадой Даниловной703. 

Среди браков, кроме уже описанного племянницы Прохорова, можно отметить один 

необычный брак. 19 января «Тамбовской губернiи изъ уѣзда села Знаменка запасной рядовой 

изъ крестьянъ Михаилъ Зиновьевъ Кочерыгинъ», 28 лет, женился первым браком, его невеста 

«Села Страхова Бузулукскаго уѣзда дочь Священника Евгенiя Александрова Черемшанская», 

для которой этот брак тоже был первым, имела от роду 36 лет704. Надо сказать, что семьи, где 

жена старше мужа на год, два, три, в селе явление не исключительное, но 8 лет – редкость.  

Как уже упоминалось, в 1901 году начались работы по возведению новой, каменной 

церкви в селе Виловатом. Для иллюстрации этого процесса снова обратимся к документам 

архивного дела о строительстве храма. 

В марте причт села Виловатого подал прошение епархиальному начальству по вопросу 

оказания содействия в организации доставки строительных материалов на ближайшую к 

селу железнодорожную станцию «Марычевка» Оренбургской ветки Самаро-Златоустовской 

железной дороги. 

                                                      
697 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 389. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1901 г. – Л. 36-41. 
698 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. 
699 Там же. – Часть первая: О родившихся. 
700 Там же. – Л. 87. 
701 Там же. – Л. 71. 
702 Там же. – Л. 93. 
703 Там же. – Л. 97. 
704 Там же. – Л. 104. 
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     «Въ Самарскую Духовную Консисторiю 

Причта села Виловатаго, 5-го 

Благочиннаго округа Бузулукскаго уѣзда  

   покорнѣйшее прошенiе 

Въ виду предстоящей постройки трехпрестольнаго каменнаго храма въ селѣ Виловатомъ 

потребуется строительный матерiалъ въ большемъ количествѣ: лѣсъ, камень, желѣзо и 

прочее. Матерiалъ этотъ долженъ покупаться въ городѣ Самарѣ и доставляться по Орен. 

желѣзной дорогѣ на станцiю Марычевка. Имѣя въ виду льготный тарифъ на подвозку 

строительныхъ матерiаловъ для сельскихъ церквей, представленный закономъ, покорнѣйше 

просимъ Самарскую Духовную Консисторiю исходатайствовать намъ перѣдъ кѣмъ 

слѣдуетъ льготное свидѣтельство на 90 вагоновъ для провоза матерiала изъ Самары до 

станцiи Марычевка Оренбурской желѣзной дороги и выдать его (свидѣтельство) 

церковному старостѣ села Виловатого Бузулукскому купцу Василiю Тихоновичу г. Прохорову. 

Къ сему прошенiю подписались села Виловатаго: 

Священникъ Михаилъ Александровъ 

Дiаконъ Николай Разсыпнинскiй 

И.д. псаломщика Николай Орловъ 

5 марта 1901 г. № 85».  

Прошение было принято в Консистории 12 марта.  

На прошении имеется приписка: «14 марта съ Управ. Самара-Златоуст. ж.д. № 5004 въ 

тибографiю, № 8008 съ формой». 

Через несколько дней Самарской Духовной Консисторией был направлен запрос в 

Управление Самаро-Златоустовской железной дороги о возможности проведения 

транспортировки грузов строительного назначения для вновь возводимого храма села 

Виловатого по льготному тарифу. На что от Управления дороги был получен следующий 

ответ за номером 53358, от 28 марта 1901 года: 

«Въ Самарскую Духовную Консисторiю 

На отношенiе отъ 14 марта с/г за № 5007, Управленiе дороги имѣетъ честь увѣдомить, 

что одновременно съ симъ ст. Самара и Марычевка дѣлается надлежащее распоряженiе о 

перевозкѣ по льготному тарифу № 74 – 1899г. опубликованному въ № 1063 Собр. Тар. Росс. 

ж.д., 90 вагоновъ лѣса и камня, потребнаго на постройку церкви въ с. Виловатомъ, 

Бузулукскаго уѣзда при условiи предъявленiя на ст. отправленiя установленныхъ 

свидѣтельствъ. При чемъ Управленiе дороги имѣетъ честь присовокупить, что изъявить 

согласiе на перевозку желѣза, какъ непредусмотрѣнную вышеупомянутымъ льготнымъ 

тарифомъ, Управленiе дороги не считаетъ возможнымъ. 

За начальника дороги (Подпись) 

Начальникъ коммерческаго отдѣла (Подпись)»705.  

Одновременно с обращением в Управление дороги Консистория сделала заказ в 

самарской типографии Н.А. Жданова на печать специализированных свидетельств с 

купонами, каковых было отпечатано 92 экземпляра. 

Несмотря на отказ льготного провоза железа, на остальные грузы разрешение было 

получено, следствием вышеприведенной переписки явилось право использования льготных 

свидетельств на провоз строительных материалов для церкви. 

                                                      
705 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 10-12. 
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Льготное свидетельство и купон к нему на вагон строительных материалов. 1901 г. 

Строительство началось и продолжалось, видимо, пока позволяли погодные условия, о 

чем и было доложено соответствующим рапортом. 

«Его Преосвященству  

Преосвященнѣйшему Гурiю Епископу Самарскому и Ставропольскому  

и разныхъ орденовъ Кавалеру 

Строительной комиссiи по постройкѣ каменнаго храма въ селѣ 

Виловатомъ Бузулукскаго уѣзда 5-го Благочинническаго округа 

покорнѣйшiй репортъ 

Воисполненiе указа Самарской Духовной Консисторiи отъ 3 марта 1900 года за № 4821-

мъ, симъ имѣетъ долгъ почтительнѣйше доложить Вашему Преосвященству, что 

постройка трехпрестольнаго каменнаго храма въ селѣ Виловатомъ на средства 

Бузулукскаго купца г. Прхорова /онъ же церковный староста/, начатая съ Iюня 1900 года и 
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прекращенная въ концѣ Сентября, доведена кладкой до 2 ½ аршина во всѣхъ своихъ частяхъ 

со внутренней и со внѣшней сторонъ, кромѣ фундамента. 

Предсѣдатель комиссiи священникъ Михаилъ Александровъ  

Члены: Петръ Локтiоновъ, Георгiй Мариковъ, Василiй Юртушкинъ, а за нихъ 

неграматныхъ по ихъ доверiю, равно и за себя подписались Виловатовскiй Волостной писарь 

Семенъ Новокрещеновъ, Ѳеодоръ Ситниковъ. 

19 октября 1901 года № 122». 

Рапорт принят в Духовной Консистории 24 октября, входящий № 18652/3391, на рапорте 

резолюция епископа: «Принять къ свѣдѣнiю. Е.Г.»706.   

Так закончился первый сезон строительных работ в селе Виловатом.  

В том же году Епископ Самарский и Ставропольский Гурий совершил ряд поездок по 

Бузулукскому уезду, в ходе которых освятил несколько сельских храмов, снова побывал он и 

в Виловатом. К сожалению, в отчетах о поездках архипастыря, опубликованных в «Самарских 

Епархиальных Ведомостях» за 1901–1902 годы, нет упоминаний об этом селе. Только по 

записи клировой ведомости Михайло-Архангельской церкви за 1910 год известно, что 

владыка был здесь в 1901 году707. К строительству нового храма, видимо, имеет отношение 

следующий факт: в «Самарских Епархиальных Ведомостях» за сентябрь 1902 года напечатан 

«Списокъ лицъ коимъ передано Благословенiе Святейшаго Синода съ грамотами». «Указомъ 

Святѣйшаго Правительствующаго Синода отъ 18 iюля 1902 года № 5515 дано знать о 

преподанiи Святѣйшимъ Синодомъ благословенiя съ грамотой за заслуги по духовнаму 

вѣдомству следующимъ лицамъ:» – в этом списке под №21 значится «Семенъ Никифоровъ 

Новокрещеновъ»708, Волостной писарь Виловатовской волости Бузулукского уезда.  

Клировых ведомостей за 1902 год не сохранилось, но на основании информации, 

содержащейся в метрических книгах Михайло-Архангельской церкви, можно несколько 

восполнить образовавшийся пробел. 

Диакон Николай Константинович Разсыпнинский недолго служил в селе Виловатом, 

последний раз его имя в составе причта встречается в метрических книгах 18 августа 1902 

года709. Куда в дальнейшем был перемещен о. Николай, неизвестно, но в 1924 году он уже 

был священником в Вознесенской волости Бузулукского уезда710. На освободившееся место 

19 сентября назначили тридцативосьмилетнего диакона Василия Матвеевича Бухарцева, в 

тот же день приступившего к исполнению своих обязанностей.  

В период службы в селе Виловатом псаломщик Николай Орлов, заботясь о грядущей 

пенсии, регулярно являлся вкладчиком Эмеритальной кассы, в частности в 1902 году он внес 

20 руб. 75 коп. («Списокъ вкладчиковъ Эмеритальной кассы за 1902 годъ»)711. 

Этот год ознаменовался печальным событием – скончался старейший причетник Михайло-

Архангельского храма, заштатный псаломщик Гавриил Зотович Загряжский. Вся жизнь этого 

человека была тесно связана с Виловатым, где он прослужил более полувека и потом 

продолжал жить до кончины. Гавриил Зотович умер 15 января 1902 года, как гласит запись, 

                                                      
706 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 13-16. 
707 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 442. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1910 г. – Л. 63. 
708 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №17 от 1 сентября 1902 г. 
709 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 1838. Метрическая книга родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1902 г. 
710 ГБУ ЦГАСО фонд 20, опись 2, дело 11. Список служителей религиозных культов по Самарской губернии на 
17.07 – 24.12.1924 г. – Л. 152. 
711 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №19 от 1 октября 1902 г. 
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«отъ старости», в возрасте 73 лет. Исповедал его и причастил священник Михаил 

Александрович Александров, он же, с причтом, совершил погребение усопшего 17 января 

«на отведенномъ кладбищѣ»712.  

 

Запись в метрической книге 1902 года о смерти Гавриила Зотовича Загряжского 

В том же году, 5 марта Василий Тихонович Прохоров с той же кумой, купчихой города 

Бузулука Александрой Даниловной Малютиной, опять крестил еще одну дочь своих 

знакомых, бузулукских мещан Иосифа Петровича и Марии Даниловны Бурениных. Девочке 

дали  редкое имя Ираида713. 

За 1902 год в сельской церкви было крещено 256 младенцев, 136 мальчиков и 120 девочек; 

был заключен 41 брак; однако повышение рождаемости в этом году сопровождалось и 

большой смертностью. Всего умерло 205 человек, 115 мужского и 90 женского пола, из них 

младенцев в возрасте до пяти лет скончалось 146. Причинами тому были жестокие 

эпидемиями кори и оспы, продолжавшимися все первое полугодие. Особенно трагичными 

были февраль, март, апрель и июнь – в эти месяцы болезни унесли жизни соответственно 23, 

25, 23 и 20 малышей714. 

В словах о 254 крещеных в Виловатом младенцах содержится маленькая неточность – 

один из крещеных был не совсем младенец. 7 июля «по указу Самарской духовной 

Консисторiи отъ 22 iюня 1902 года за № 10292 просвѣщенъ Св. крещенiемъ деревни 

Кичухатовой, Варваринской волости, Бугульминскаго уѣзда Нурiахметъ Валѣевъ 

Магометанскаго закона 21 года и нареченъ при Св. крещенiи Александромъ». Родился он 7 

июля 1881 года, так что крестился юноша, татарин по национальности, в день своего 

совершеннолетия. Крестными Александра стали «Села Виловатаго волостной писарь 

Семенъ Никифоровъ Новокрещеновъ и Калужской губернiи, Старо-Русскаго уѣзда, 

Солопенской волости деревни Александровки крестьянка Татьяна Никанорова Кулешова»715. 

Неспроста, видимо, отметило в 1901 году епархиальное начальство виловатовского писаря 

Новокрещенова – неравнодушен был он к своему христианскому долгу. Вот и в этот раз 

Семен Никифорович участвовал в приобщении человека к православной церкви.  

1902 год был чуть более разнообразен на имена, которых оказалось 35 мужских и 40 

женских. Чаще всего мальчиков называли Иоанн – 19 раз, Михаил – 17 и Василий – 13; у 

девочек абсолютный лидер Мария – это имя повторилось 27 раз716. Наиболее экзотическими 

именами стали «Хiонiя» так 4 января окрестили свою дочь «села Виловатаго собственникъ 

Емельянъ Анисимовъ Маiоровъ и законная жена его Екатерина Максимовна»717: «Христина» – 

25 июля так назвали дочь собственники Шурыгины Евгений Петрович и Матрена 

                                                      
712 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. – Л. 187. 
713 Там же. – Л. 140. 
714 Там же. 
715 Там же. – Л. 153. 
716 Там же. – Часть первая: О родившихся. 
717 Там же. – Л. 132. 
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Алексеевна718; «Ананiй» это имя 3 декабря выбрали своему мальчику того же села крестьяне-

собственники Василий Петрович и Варвара Владимировна Красновы719.  

А строительство нового каменного храма продолжалось. Несмотря на большие для 

сельской провинции размеры новой церкви, работы в течение лета велись довольно 

интенсивно, о чем свидетельствует итоговый рапорт, поданный на имя епископа: 

«Его Преосвященству  

Пеосвященнѣйшему Гурiю Епископу Самарскому и Ставропольскому 

и разныхъ орденовъ Кавалеру 

Строительной комиссiи вновь созидаемаго трехъ-

престольнаго каменнаго храма въ селѣ Виловатомъ 5-го 

Благочинническаго округа Бузулукскаго уѣзда  

покорнѣйшiй репортъ 

Симъ имѣемъ долгъ благопокорнѣйше довести до свѣдѣнiя Вашего Преосвященства, что 

вновь строющiйся храмъ села Виловатаго въ текущемъ 1902-мъ годе лѣтѣ со всѣхъ 

сторонъ – внутри и снаружи, со включенiемъ въ тоже время и колокольни выведенъ до связей. 

Къ сему репорту подписались 

Предсѣдатель коммиссiи священникъ Михаилъ Александровъ 

Члены: Петръ Ивлiевъ Локтiоновъ, Логинъ Осиповъ Мариковъ, Василiй Ивановъ 

Юртушкинъ, а за нихъ неграматныхъ по ихъ доверiю, равно и за себя подписались Семенъ 

Никифоровъ Новокрещеновъ, Ѳеодоръ Ситниковъ. 

7 октября 1902 года № 109».  

Рапорт получен Духовной Консисторией 16 октября, входящий №17685/3441, на рапорте – 

резолюция епископа «Принять къ свѣдѣнiю. Е.Г.»720. 

Видимо, Василий Тихонович Прохоров серьезно взялся за воплощение своих планов в 

отношении виловатовского прихода, к тому же 90 вагонов стройматериалов, доставленных в 

село Виловатое по льготному тарифу в предыдущем году, очевидно, немало способствовали 

интенсивности ведения работ. 

В клировых ведомостях за 1903 год старая деревянная церковь описывается, как и в 

предыдущих годах, снова сказано о ее ветхости.  

«В церковной библiотекѣ имѣются книги для чтенiя, одобренныя Св. Синодом и 

Духовною цензурою 135 наименованiй въ 300 томахъ. Замѣчательныхъ книгъ по древности и 

цѣнности нѣтъ. Изъ перiодическихъ изданiй имѣются: Руководства для сельскихъ 

пастырей, Миссiонерское обозрѣнiе, Народное образованiе, Епархiальныя вѣдомости, со 

времени ихъ изданiя, съ 1870 года, Церковныя вѣдомости, тоже со времени ихъ изданiя».  

В процентах на капиталы, принадлежащие церкви, произошли изменения «по билетамъ 

дворянскаго банка 7 р. 55 коп. и въ сберегательной кассѣ 3% – 21 р. А всего 33 р. 30 коп. 

Билеты всѣ и книжка пишутся въ расходо-приходныхъ книгахъ и хранятся въ отдѣлениiи 

государственнаго банка». 

Заведующим и законоучителем в обеих школах состоял приходской священник Михаил 

Александров, он же был законоучителем и в земской школе, за что получал «жалованiя отъ 

Уѣзднаго Земства 60 рублей въ годъ». «Преподаватели въ мужской школѣ дiаконъ Василiй 

                                                      
718 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. – Л. 156. 
719 Там же. – Л. 171. 
720 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 17. 
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Бухарцевъ, окончившiй курсъ въ Бугурусланскомъ городскомъ училищѣ, въ женской школѣ 

Елена Владимiрова Чередѣева, дочь капитана изъ 5 класса гимназiи, на званiе учительницы 

имѣетъ Свидѣтельство, жалованiя получаетъ изъ уѣзднаго отделенiя 240 рублей въ годъ. 

Законоучитель и учитель жалованiя не получаютъ. 

При сей церкви имѣется Земско-общественное училище, существуетъ съ 1868 года. 

Учащихся въ немъ 54 мальчика и 38 дѣвочекъ, въ томъ числѣ, мордвы 41 мальчикъ, 13 

русских, мордвы 27 дѣвочекъ, 11 русскихъ. Въ церковной мужской школѣ учащихся 70 

мальчиковъ, 2 дѣв., въ томъ числѣ мордвы 18 человекъ, 54 русскихъ. Въ женской 37 

дѣвочекъ, въ томъ числѣ, мордвы 8 дѣвочекъ, 29 русскихъ, а всего въ обоихъ школахъ 109 

человекъ. В земской школѣ окончило курсъ съ правомъ на льготу 4 разряда 5 мальчиковъ и 2 

дѣвочки». В описываемом году в мужской школе «окончило курсъ съ правомъ на льготу 4 

разряда 12 мальчиковъ», курс женской школы окончили 6 девочек и 2 мальчика. В земском 

учебном заведении в 1903 году, в отличие от предыдущих лет, стало две учительницы: «1 

учительница, кончившая курсъ въ Самарской Земской для сельскихъ учительницъ школѣ, 

получаетъ жалованiя отъ Уѣзднаго Земства 350 рублей въ годъ, 2 учительница, кончившая 

курсъ Самарскаго Епархiальнаго женскаго училища получаетъ жалованiя отъ Уѣзднаго 

Земства 350 рублей въ годъ». К сожалению, в клировой ведомости отсутствуют имена 

учительниц. Таким образом, 1903 год ознаменовался сменой учительницы церковно-

приходской школы и появлением второй учительницы в земской школе. Интересно, что при 

приблизительно равной преподавательской нагрузке, в пересчете на количество учеников, 

учительницы земской школы получают жалование на 45% больше, чем учительница 

церковно-приходской школы. 

«Церковно-приходское попечительство существуетъ съ 1868 года, членовъ въ немъ 5 

чѣловекъ. Денегъ никакихъ не имѣеть, а потому ничего не расходуетъ. Существованiе его 

номинальное. Братства не было и не существуетъ по несочувствiю къ нему прихожанъ»721. 

Очевидно, что все расходы по причтовым и церковным делам по-прежнему нес один 

Василий Тихонович Прохоров, да и «капиталы» церковные, видимо, были получены от него. 

Священник Александров, несмотря на возраст и начатое большое строительство, не 

ослаблял и своей проповеднической работы. В течение года им было прочитано «60 поученiй 

по книгамъ и 2 очередныхъ своего сочиненiя», характеризуется о. Михаил, как всегда, очень 

положительно, сказано, что поведения он «Отменно хорошаго, въ должности весьма 

исправенъ и благонадеженъ»722. В семейной жизни настоятеля виловатовского прихода 

произошло радостное событие – 28 июля младшая, восемнадцатилетняя дочь его Алевтина 

вышла замуж за выпускника Самарской Духовной семинарии Федора Петровича Ясинского, 

жениху было 20 лет. Венчание прошло, что называется, в своем кругу. С обеих сторон 

поручителями были люди, тесно связанные со здешним храмом: «по женихѣ: Села 

Виловатаго Дiаконъ Василiй Бухарцевъ и и.д. псаломщика Николай Орловъ, по невѣстѣ: 

потомственный почетный гражданинъ Василiй Прохоровъ и села Андрѣевки (Лещева) 

священникъ Левъ Воронцовъ». А венчал этот брак «священникъ села Елани Владимiръ 

Любавскiй» 723, муж старшей сестры невесты Марии Александровны, будущий настоятель 

виловатовской церкви с 1909 года.   

                                                      
721 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 402. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1903 г. – Л. 38. 
722 Там же. – Л. 39. 
723 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. – Л. 257. 
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Как уже было сказано, в составе причта появилось новое лицо – 19 сентября 1902 года на 

место диакона был назначен Василий Матвеевич Бухарцев. Он родился 3 марта 1864 года 

«въ г. Бугурусланѣ, сынъ крестьянина, обучался и окончилъ курсъ въ Бугурусланскомъ 

Городскомъ училищѣ. 

Проходилъ должность учителя Пономаревскаго Земскаго Начальнаго училища 

Бугурусланскаго уѣзда с 7 октября 1882 года по 23 ноября 1895 года, то есть до перехода въ 

духовное званiе. За время учительской службы въ Земствѣ получалъ письменныя 

благодарности отъ своего Начальства, «и за отменно-усердную службу, по представленiю 

Бугурусланскаго Уѣзднаго Училищнаго Совета, получилъ серебряную медаль съ надписью 

«За усердiе»724.  

Его Преосвященствомъ Преосвященнѣйшимъ Гурiемъ Епископомъ Самарскимъ и 

Ставропольскимъ рукоположенъ во Дiакона и определенъ на штатное дiаконское мѣсто въ 

село Пилюгино Бугурусланскаго уѣзда 1895 года, 6 декабря. 

По собственному прошенiю перемѣщенъ въ село Борисовку Бугурусланскаго уѣзда, къ 

Михайло-Архангельской церкви на таковую же должность, 1896 года, 29 января. 

Вслѣдствiе предложенiя Его Преосвященства Преосвященнѣйшаго Гурия, перемещенъ въ 

село Абдулино Бугурусланскаго уѣзда, къ Александро-Невской церкви на штатное 

диаконское мѣсто, где и состоялъ учителемъ церковно-приходской школы 9 марта 1896. 

Съ 9 декабря 1895 года по 29 января 1896 года состоялъ учителемъ церковно-приходской 

школы села Пилюгино, а съ 29 января 1896 года по 9 марта 1896 года учителемъ школы 

грамоты села Борисовки, съ 9 марта 1896 года состоялъ безвозмезднымъ учителемъ 

церковно-приходской школы села Абдулино, что при храмѣ. 

На основанiи ВЫСОЧАЙШАГО повеленiя 30 января 1897 года за участiе въ 1-й всеобщей 

переписи населенiя Имперiи, получилъ темно-бронзовую медаль на лентѣ изъ 

Государственныхъ цветовъ для ношенiя на груди.  

Какъ сотрудникъ въ качествѣ счетчика 1-й всеобщей переписи населенiя Имперiи 

получилъ ВЫСОЧАЙШУЮ благодарность 22 августа 1897 года. 

За усердное занятие въ Абдулинской церковно-приходской школѣ въ 1896/97 гадахъ 

учебныхъ, получилъ денежную награду изъ Уѣеднаго Отделенiя 50 рублей, 1897 года ноября 

10 дня.  

За ревность о наставленiи дѣтей въ вѣрѣ и благочестiи по ученiю православной церкви 

получилъ благословенiе Святейшаго Синода Библiею, 1899 года января 17 дня. 

За усердное занятiе въ Абдулинской церковно-приходской школѣ въ 1897/98 учебномъ, 

году получилъ денежную награду из Уѣеднаго Отделенiя 25 рублей. 

За преподаванiе въ школѣ плотнично-столярнаго мастерства получилъ въ награду 20 

рублей, 1900 год. 

Во вниманiе, по засвидѣтельствованiю Самарскаго Епархiальнаго Начальства объ 

отлично усердной службы и объ особыхъ трудахъ по народному образованiю, получилъ въ 

благословенiе грамоту СВЯТЕЙШАГО СИНОДА, 6 мая 1901 года. 

Преосвященнѣйшимъ Гурiемъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ перемѣщенъ 

на настоящее мѣсто въ село Виловатое Бузулукскаго уѣзда къ Михайло-Архангельской 

церкви, где и состоитъ безвозмезднымъ учителемъ мужской церковно-приходской школы, 

19 сентября 1902 года. 

                                                      
724 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 428. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1908 г. – Л. 37. 
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Ставленая грамота, опредѣлительныя и перемѣстительныя указы и Свидѣтельства на 

награды имѣются». 

Характеристики диакона Василия исключительно положительные: «Читаетъ, поетъ, и 

катехизисъ знаетъ очень хорошо», поведения «весьма хорошаго, къ школѣ усерденъ, 

занимается примѣрно», штрафован не был и под судом не состоял. 

«В семействѣ у него: жена Софiя Васильева» 43 лет, родившаяся 13 сентября 1860 г. 

«Дѣти: Петръ, обучется въ 1 классѣ Самарской Духовной Семинарiи», родился 14 

августа 1886 года; «Ольга въ 5 классѣ Самарскаго Епархiальнаго женскаго училища», 

родилась 8 июля 1888 года; «Марiя въ 3 классѣ» того же училища, родилась 20 июля 1890 

года; Александра, родилась 16 мая 1893 года; Вера, родилась 19 марта 1895 года; Надежда, 

родилась 1 января 1899 года. Младшие дети жили с родителями. И жена, и дети поведения 

«весьма хорошаго»725 726 727. 

В жизни исполняющего должность псаломщика Николая Орлова, а также просфорни 

Юлии Петровны Соковиной изменений, отраженных в клировой ведомости или метрических 

книгах, не произошло. 

Единственным заштатным членом причта осталась 72-летняя вдова «заштатнаго 

умершаго псаломщика Александра Григорьевна Загряжская. Мужъ ея Гавриилъ Зотовъ 

уволенъ былъ заштатъ по болѣзни и старости. Вдова получаетъ пенсiю изъ Эмеритальной 

кассы 60 р. въ годъ»728. 

Село ощутимо выросло, число дворов в нем вместе с приписанным к церкви хутором 

Прохорова достигло 544, в которых проживало 3926 человек. По сословиям и полам 

население распределилось следующим образом: духовного ведомства 7 человек мужского и 

18 женского пола; военных (действительных, запасных, отставных, с членами их семейств) 

29 и 27 соответственно; «статскихъ» (имеются в виду должностные лица, проживающие в 

селе) 5 мужского пола и 7 женского; мещан, живущих в селе, тоже 5 и 7; основную массу 

жителей, естественно, составляли крестьяне, 526 дворов вмещало 1805 человек мужского и 

1899 женского пола. На хуторе Прохорова считается одна усадьба, в которой жили лица 

купеческого и мещанского сословия общим числом 28 мужчин и 29 женщин, включая 

соответственно и детей. Кроме того, там же числятся крестьяне, по всей видимости, 

работники с семьями, 27 человек мужского и 36 женского пола729. 

Согласно метрической книге 1903 года, в Михайло-Архангельской церкви села 

Виловатого было крещено 234 младенца, 128 мальчиков и 106 девочек. Как всегда, 

большинство из них было детьми местных жителей и их родственников из соседних сел и 

городов Самарской губернии. Год оказался достаточно благополучным, судя по количеству 

браков – 53 венчания состоялось в храме. Больше всего свадеб – 26 – гуляли в октябре. 

Среди ноябрьских свадеб была одна несколько странная в смысле возрастного соотношения 

супругов. За жениха, которым был 18-летний «Села Валоватаго государственный 

крестьянинъ Ульянъ Ивановъ Кузнецовъ», выходила, причем первым браком, 29 летняя 

«Села Виловатаго крестьянка Евфрасинья Косьмина Шурыгина»730.  

                                                      
725 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 402. Клировые ведомости по V благочин. Округу за 1903 г. – Л. 42, 43. 
726 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 408. Клировые ведомости по V благочин. Округу за 1904 г. – Л. 34, 35. 
727 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 428. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1908 г. – Л. 37, 38. 
728 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 402. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1903 г. – Л. 46. 
729 Там же. – Л. 45. 
730 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900– 905 г. – Л. 264. 
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За год на сельском кладбище было похоронено 122 человека, 57 мужского и 65 женского 

пола. Даже детская смертность была бы не очень значительной, если бы не какая-то 

инфекция, косившая младенцев в июне и июле – тогда умерли соответственно 22 и 23 

малыша, практически все «отъ поноса» и в возрасте до одного года731. В этом году 3 

женщины умерли «отъ родовъ» – случай, вообще говоря, редкий, обычно бывал один, редко 

два случая, да и то не каждый год. 

Церковь этого села, видимо, обладала некой особой привлекательностью для тех, кто был, 

пусть и опосредованно, с ней связан. Даже печальный случай подтверждает это наблюдение. 

Среди умерших и похороненных на виловатовском кладбище была женщина тридцати пяти 

лет, скончавшаяся 4 февраля «отъ чахотки», «Потомственнаго почетнаго гражданина 

Ѳеодора Георгiева Воинова жена Татiана Iустинова»732. Хотя еще в 1896 году умер 

прослуживший в Виловатом 30 лет псаломщик Иоанн Георгиевич Воинов и с тех пор 

прошло семь лет, брат покойного причетника, когда умерла его супруга, предпочел 

похоронить ее там же. 

Отвлечемся от печальных фактов. В 1903 году оказалось 33 мужских и 35 женских имен 

новорожденных. Набор наиболее популярных имен мало изменился, это в порядке убывания 

частоты: Иоанн (21), Анна (16), Мария (15), Феодор (15), Николай (13), Александра (10), 

Василий (10)733. В скобках количество повторов соответствующего имени.  

Наиболее отличились оригинальностью виловатовские собственники Василий Ильич и 

Прасковья Кирилловна Ярыгины, назвавшие свою дочь, родившуюся 10 апреля, «Лионiя»734, 

а также крестьяне села Борского Матвей Петрович Карякин и жена его Мария Ивановна – их 

дочка появилась на свет 19 июля и получила имя «Соломонiя»735. 

Год, как уже говорилось, был неплохим для жителей села Виловатого, чего нельзя сказать 

о благотворителе прихода Василии Тихоновиче Прохорове. Летом случился пожар на его 

паровой мельнице. Ущерб был столь велик, что пришлось приостановить строительство 

нового храма, направив все средства для скорейшей ликвидации последствий несчастья. 

Этот факт подтверждается, в частности, рапортом, поданным на имя епископа членами 

строительной комиссии виловатовской церкви. 

«Его Преосвященству  

Преосвященнѣйшему Гурiю Епископу Самарскому и Ставропольскому 

и разныхъ орденовъ Кавалеру 

Строительной комиссiи по вновь строищейся каменной 

церкви села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда  

Репортъ 

Симъ имѣемъ долгъ благопокорнѣйше довести до свѣдѣнiя Вашего Преосвященства, что 

созидаемый въ селѣ Виловатовѣ Бузулукскомъ купцомъ Василiемъ Тихоновымъ г. 

Прохоровымъ каменный храмъ, по причинѣ случившагося у строителя храма пожара въ 

лето 1903 года, постройкой былъ приостановленъ.  27 сентября 1903 год. №127-й.  

Къ сему подписались 

Предсѣдатель коммиссiи священникъ Михаилъ Александровъ 

                                                      
731 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900– 1905 г. 
732 Там же. – Л. 268. 
733 Там же. – Часть первая: О родившихся. 
734 Там же. – Л. 225. 
735 Там же. – Л. 237. 
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Члены: С. Новокрещеновъ, Петръ Галактiоновъ, Логинъ Мариковъ, Василiй Юртушкинъ, 

Ѳеодоръ Ситниковъ, а за нихъ неграматныхъ и за себя расписался Феодоръ Ситниковъ». 

Рапорт получен Самарской Духовной Консисторией 29 сентября 1903 года, №17883/3460. 

На рапорте – резолюция епископа: «Принять къ свѣденiю»736. 

 

Рапорт о приостановке работ из-за пожара на мельнице Прохорова. 1903 г. 

                                                      
736 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914гг. – Л. 18. 
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Тем не менее Василий Тихонович не прерывал свое участие в работе Губернского 

попечительства детских приютов. Адрес-календарь по-прежнему дает как основной адрес его 

проживания «соб. муком. мельн., бл. Ст. Марычевка С-З ж д». Как отражение коммерческой 

деятельности Прохорова можно рассматривать его членство в учетном комитете Самарского 

отделения «Азовско Донского Коммерческаго Банка»737. В 1903 году Василий Тихонович 

впервые упомянут как «потомственный почетный гражданинъ». Причисление его к 

сословию почетных граждан, видимо, стало следствием его благотворительной 

общественной деятельности. 

Год 1904 в отечественной истории отмечен трагедией – началась Русско-Японская война, 

сложившаяся крайне неудачно для русского оружия. Главной причиной этого была 

удаленность театра военных действий от центральной России при слабости коммуникаций. 

Транссибирская магистраль – техническое чудо своего времени – не имевшая аналогов в 

мире по протяженности и трудности условий ее прокладки и эксплуатации, все же не могла в 

полной мере обеспечить потребности фронта, так как основная часть дороги была тогда еще 

одноколейной. Пропускная способность ее, естественно, была недостаточно велика. Кроме 

того, японцам активно помогали западные державы. Невзирая на выдающуюся храбрость 

воинов, русские терпели жестокие поражения. 

Однако в клировой ведомости этого года никаких изменений причтового хозяйства не 

отмечено. Библиотека, естественно, пополнилась соответствующей периодикой 1904 года. В 

селе по-прежнему действовало целых три одноклассных учебных заведения. Количество 

учеников в школах выросло. Так в земской школе обучалось 106 человек, 64 мальчика и 42 

девочки, в том числе 46 мальчиков и 25 девочек из мордвы и соответственно 18 и 17 русских. 

В церковно-приходских школах, мужской и женской, было всего 108 учеников, русских 42 

мальчика и 29 девочек, а остальные 18 мальчиков и 9 девочек были из мордвы738. Таким 

образом, получается довольно четкое национальное деление: приходская школа по 

преимуществу русская, земская – мордовская. Это в частности объясняется повышенным 

вниманием властных структур и земства к просвещению так называемых «инородцевъ», то 

есть малых народов России. В то время слово «инородецъ» не несло на себе какой-либо 

негативной окраски и отмечало только тот факт, что данный человек не является русским по 

национальности. Подтверждением чему являются часто встречавшиеся тогда в печати, в том 

числе церковной, материалы «по народному просвещенiю». Приведенный факт, как, впрочем, 

и все другие, при ближайшем рассмотрении противоречит насаждавшемуся в советское 

время и активно подхваченному в наши дни некоторыми политическими и общественными 

деятелями и организациями штампу о Российской Империи как о «тюрьме народов».    

Приходской священник о. Михаил Александров продолжал проповедовать слово Божие 

среди сельчан, в описываемом году он опять читал много поучений «по книгамъ», а также 

проповеди собственного сочинения. 

Третья дочь диакона о. Василия, Александра, поступила в 1-й класс Самарского 

Епархиального женского училища, где уже обучались ее старшие сестры Ольга и Мария 739. 

В жизни семьи псаломщика Орлова этот год отозвался очень тяжело. С одной стороны, 31 

августа 1904 года в служебной его биографии произошло важное событие – 

                                                      
737 Календарь Памятная книжка Самарской губернiи на 1903 годъ. – Самара: Типографiя Губернскаго Правленiя, 
1902 г. – С. 291, 318. 
738 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 408. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1904 г. – Л. 30. 
739 Там же. – Л. 35. 
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«Преосвяшѣннейшимъ Константиномъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ 

посвященъ въ стихарь и утвержденъ въ должности». К тому же старший сын его поступил 

в 1-й класс Самарского духовного училища740. Но за год горе трижды посетило дом Николая 

Матвеевича. Вначале ничто не предвещало беды. 7 января супруга Вера Ивановна родила 

ему третьего сына, мальчику выбрали редкое имя Антоний. Крестными ребенка стали 

настоятель храма священник о. Михаил Александрович Александров и бабушка 

новорожденного, мать Николая Матвеевича, «вдова, священническая жена села 

Преображенки Бузулукскаго уѣзда Анна Александрова Орлова»741. Однако радость была 

недолгой – прожив всего четыре месяца, младенец умер 18 мая, как сказано в метрической 

книге, «отъ поноса»742. Видимо, случилась какая-то инфекционная эпидемия – в этом месяце 

умерло 15 младенцев, почти все в возрасте до одного года и по той же причине. 1904 год в 

селе, кроме общероссийской беды, каковой была война, омрачился жестокой эпидемией 

детских болезней, особенно свирепствовала скарлатина. Не обошла беда и дом псаломщика 

Орлова. 31 октября скончался от скарлатины второй его сын, восьмилетний Григорий, 

исповедал и причастил мальчика о. Михаил743. А спустя всего несколько дней, 8 ноября, от 

той же скарлатины умерла девятилетняя дочь Лидия744. Вот таким кошмаром для семьи 

Орловых обернулся 1904 год, за который они похоронили троих из своих пятерых детей. 

Никаких сведений о просфорне Юлии Соковиной и вдове заштатного псаломщика 

Загряжского Александре Григорьевне, в клировой ведомости этого года не содержится. 

В селе, в описываемом году родилось 253 ребенка, 127 мальчиков и 126 девочек. Свадеб 

было сыграно 48 – несмотря на войну, немало. Умерло 198 человек, 100 мужского и 98 

женского пола, из них 159 – младенцы в возрасте до пяти лет. Как уже говорилось, год 

оказался «богат» на эпидемии. Начиная с мая и до конца года у подавляющего большинства 

в графе «Отъ чего умеръ» значится «отъ скарлатины», «отъ кори» и «отъ поноса»745. 

Несмотря на столь печальную статистику, число жителей села продолжало расти при 

практически не изменившемся количестве дворов, коих стало 543. Население увеличилось на 

77 человек и достигло 4003 жителей, из них мужского пола 1950 и 2053 – женского пола, в 

том числе мордвы соответственно 852 и 939 человек746.   

А что же в 1904 году с детскими именами, как проявилась фантазия молодых родителей? 

На 253 новорожденных пришлось 60 имен, 34 мужских и 26 женских. С незначительными 

отклонениями набор их повторяет предыдущий год. Наиболее часто встречающиеся имена: 

Мария (27), Анна (20), Василий (12), Вера (10), Иоанн (10), Николай (10), Феодор (10)747. В 

скобках указано число повторений каждого имени. 

Самыми необычными стали имена Антонин, Моисей, Исидор. Первое из этих имен дали 

своему сыну 22 февраля приезжие «Владимiрской губернiи, Меленковскаго уѣзда, Гусевской 

                                                      
740 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 408. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1904 г. – Л. 36. 
741 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. – Л. 287. 
742 Там же. – Л. 357. 
743 Там же. – Л. 367. 
744 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 1839. Метрические книги церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 
1903–1907 г. – Л. 71. 
745 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. 
746 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 408. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1904 г. – Л. 37. 
747 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. – Часть первая: О родившихся. 
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волости, Гусевского Братьевъ Баташовыхъ завода горнозаводскiй мастеровой Василiй 

Иоановъ Аргасовъ и законная жена его Ольга Васильева»748. Не самым традиционным для 

русской семьи именем из Ветхого завета – «Моvсей» – назвали ребенка 3 сентября 

виловатовские крестьяне Варнаевы Павел Иванович и Прасковья Васильевна749. Третий 

случай, самый любопытный, относится к 4 ноября. Мало того, что имя Исидор крайне 

редкое, так еще мальчик стал вторым обладателем его в семье Кислинских. Видимо, 

родители Исидор Павлович и Евдокия Харитоновна решили создать оригинальную 

семейную традицию750. 

К осени 1904 года Прохоров восстановил свою мельницу, но на храм, видимо, не хватило 

уже времени и ресурсов, о чем имеется рапорт на имя нового владыки. К тому моменту 

епархию возглавлял епископ Константин (Булычев). 

«Его Преосвященству 

Преосвященнѣйшему Константину Епископу 

Самарскому и Ставропольскому 

и разныхъ орденовъ Кавалеру 

Строительной комиссiи вновь 

строющагося каменнаго храма въ селѣ 

Виловатомъ Бузулукскаго уѣзда 5-го 

благочинническаго округа 

покорнѣйшiй репортъ 

Симъ имѣемъ честъ почтительниѣйше довести 

до свѣдѣнiя Вашего Преосвященства, что 

строющiйся трехпрестольный каменный храмъ, въ 

селѣ Виловатовѣ, въ текущемъ 1904 году 

постройкой не продолжался, во 1-хъ потому, чтобы 

храмъ произвелъ надлежащiй осадокъ въ грунтъ 

земли; а во 2-хъ потому, что строитель храма 

Бузулукскiй купецъ, потомственный почетный 

гражданинъ г. Прохоровъ былъ занятъ постройкой 

своей сгоревшей механической мельницы, окончивъ 

которую въ текущемъ году, въ будущемъ 1905 году 

займется дальнѣйшей постройкой приходскаго Виловатовскаго храма. 

Предсѣдатель коммиссiи священникъ Михаилъ Александровъ 

Члены коммиссiи: крестьяне села Виловатаго Петръ Ивлiевъ Галактiоновъ, Логинъ 

Осиповъ Мариковъ, Василiй Ивановъ Юртушкинъ, Ѳеодоръ Терентьевъ Ситниковъ, а за 

себя и выше прописанныхъ неграматныхъ членовъ Ѳеодоръ Ситниковъ 

Членъ коммиссiи: С. Новокрещеновъ 

28 сентября 1904 года № 102-й». 

Рапорт получен Самарской Духовной Консисторией 06 октября 1904 года, №16435/2827. 

На рапорте –  резолюция епископа: «Въ Консисторiю Е.К.»751. 

                                                      
748 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. – Л. 293. 
749 Там же. – Л. 317.  
750 Там же. – Л. 325. 
751 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282.О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 19. 

Епископ Самарский и  

Ставропольский Константин.  

1904-1911 г.г. 
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Таким образом, поскольку никто, кроме Василия Тихоновича, финансированием 

строительства новой церкви не занимался, работы по ее возведению фактически были 

приостановлены с 1903 по 1905 год. Однако, несмотря на денежные трудности, помощи 

сиротам Прохоров не оставил, продолжая состоять почетным членом Губернского 

попечительства детских приютов. С последствиями пожара, возможно, связана смена адреса 

жительства. Семья перебралась в Самару, в дом №71/50 на углу улиц Николаевской (ныне 

Чапаевская) и Заводской (ныне Венцека) 752, который купил и начал обустраивать еще Тихон 

Иванович в начале 80-х годов XIX века. 

С пожаром связано и еще одно архивное дело об оценке вновь возведенной мельницы. 

В том же 1904 году Прохоров обратился в Губернское Земское Присутствие с прошением 

о слишком высокой оценке принадлежащей ему мельницы, а следовательно, и завышенном 

ее налогообложении. Василий Тихонович выдал доверенность на ведение этого дела 

частному поверенному Александру Михайловичу Михайлову. Очень похоже, что это тот 

самый «Частный повѣренный при Самарскомъ Окружномъ Судѣ А. М. Михайловъ», 

который выпустил в 1891 году, уже цитированную здесь книгу «Третiй самарскiй голодъ». 

Поверенный обратился 2 ноября 1904 года в «Самарское Губернское по земскимъ и 

городскимъ дѣламъ присутствiе» с жалобой и прошением о пересмотре дела. В свою 

очередь, Бузулукская уездная земская управа представила 24 ноября в «присутствiе» свое 

объяснение: «Разсмотрѣвъ представленную Членомъ Управы опись и оцѣнку мельницы 

Прохорова, Уѣздная Управа нашла, что построена мельница по послѣднему слову техники, 

съ примѣненіемъ такихъ матеріаловъ и машинъ которыя ранѣе въ мельничныхъ 

постройкахъ Бузулукскаго уѣзда не примѣнялись». Этим они и оправдывали необычно 

высокую оценку мельницы и начисление соответствующего налога. К объяснению 

приложена оценочная опись. Надо же, ничего не изменилось! Как сейчас лупят по рукам 

талантливым людям, желающим создать что-нибудь путное, так, похоже, и тогда было. 

Переписка по делу затянулась, в январе 1905 года было направлено отношение самарского 

губернатора «въ Правительствующiй сенатъ». И только в ноябре 1906 года последовал указ 

сената по этому вопросу, в котором среди прочего сказано: «…оцѣнка мельницы и 

механизмовъ произведена безъ сопоставленія съ подлинными данными имѣющимися по сему 

предмету у владѣльца мельницы, Правительствующій Сенатъ признавая жалобу 

повѣреннаго купца Прохорова заслуживающею уваженія, ОПРЕДѢЛЯЕТЪ: состоявшееся 

по сему дѣлу постановленія Бузулукскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія отмѣнить, 

предписавъ ему войти въ новое разсмотрѣніе дѣла на изложенныхъ основаніяхъ». 19 

декабря 1906 года этот указ был вручен поверенному Михайлову753. Поскольку дальнейшего 

производства это дело не получило, следует предположить, что проведенная новая оценка 

разногласий не вызвала и устроила все заинтересованные стороны. К сожалению, 

исправленную оценку в архиве найти не удалось. 

Как все-таки прилипчивы сплетни! Не зря в народе говорят: «В тебя плюнули, тебе и 

утираться». А иногда чтобы «утереться», очиститься от грязной клеветы, не хватает и ста 

лет. Именно это случилось с Василием Тихоновичем. Кто-то когда-то пустил слух, что 

Прохоров, мол, сам поджег свою мельницу, чтобы получить страховку. Кому и зачем 

понадобилось обливать помоями достойного человека, теперь и не выяснишь. Не исключено, 

                                                      
752 Адресъ-Календарь Самарской губернiи на 1904 годъ. – Самара: Типографiя Губернскаго Правленiя, 1904 г. – С. 195, 219. 
753 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-175, опись 1, дело 640. Дѣло Самарскаго Губернскаго по земскимъ и городскимъ дѣламъ 
Присутствiя по прошенiю Прохорова съ жалобою на высокую оцѣнку мельницы. 1904–1906 гг. 
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кстати, что это сделали настоящие поджигатели. Всей своей жизнью и добрыми делами, 

порядочностью своей опроверг Василий Тихонович гнусную ложь. Давно нет его на свете, 

давно истлели в могилах клеветники, а злобный слух живет и по сей день. Самое обидное, 

что тиражируют его люди, пользующиеся плодами труда Прохорова. Нынешние хозяева 

марычевской мельницы не постеснялись упомянуть об этом слухе на своем официальном 

сайте! Дескать, дыма без огня не бывает и тому подобное. Век прошел, зачем повторять 

старое вранье? Да, видимо, в оправдание собственного ничтожества! Самый что ни на есть 

обывательский подход: «Раз я не могу своими барышами с людьми делиться, значит, и никто 

этого не может; раз я не в состоянии оставить по себе добрую память, то и чужую замараю». 

Стыдно за современников, ей-богу! 

 

Мельница В Т. Прохорова около станции «Марычевка» Самаро-Златоустовской 

железной дороги (ныне ст. «Заливная» Куйбышевской ж.д.). Современный вид 

1905 год – год страшных потрясений для Российской империи. Поражение в войне с 

Японией, хотя и было чудовищным ударом, реально на экономике и жизни большей части 

населения отразилось мало. Куда хуже было использование сложившейся ситуации 

революционными авантюристами, готовыми на все ради воплощения своих бредовых идей. 

Волнения и бунты, прокатившиеся в этом году по России, видимо, в основном обошли 

стороной отдаленную Виловатовскую волость.  

К сожалению, с 1905 года начинается трехлетний провал в клировых ведомостях, 

следующая сохранившаяся ведомость – 1908 года. Также и в деле о строительстве храма нет 

никаких документов, указывающих, когда и как продолжилось строительство. Учитывая 

объемы выполненных к концу 1908 года работ, следует предположить, что и в предыдущие 

годы строительство все-таки велось, но подробности этого процесса неизвестны. Из более 

поздних клировых ведомостей, а также из метрических книг церкви села Виловатого можно 

почерпнуть некоторые сведения.  
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В 1905 году в жизни настоятеля Михайло-Архангельской церкви о. Михаила 

Александровича Александрова произошло знаменательное событие – многолетний 

пастырский труд его был высоко отмечен. 7 апреля он «По ходатайству Епархiальнаго 

Начальства, Св. Синодомъ удостоинъ саномъ Протоiерея»754. Кстати, никто из предыдущих 

виловатовских пастырей за время службы в селе этого сана не удостоился. 

О событиях в жизни диакона Василия Матвеевича Бухарцева за указанные годы в 

имеющихся источниках сведений не содержится за исключением того, что, согласно 

метрическим книгам, о. Василий неотлучно находился на своем посту, участвуя во всех 

совершаемых причтом требах.  

Для псаломщика Николая Матвеевича Орлова, после трагического прошлого года, 1905 

год принес радость. 10 августа у них с супругой Верой Ивановной родилась дочь Анфиса. 

Крестил девочку 12 числа настоятель виловатовской церкви протоиерей Михаил 

Александров, восприемниками ее были «Села Бригадировки, Ставропольскаго уѣзда 

священникъ Матвей, Матвiевъ Орловъ и города Верхнеуральска Благовѣщенской церкви 

жена священика Алевтина Михайлова Ясинская»755. Как нетрудно догадаться, крестным 

отцом был родной брат псаломщика, а крестной матерью – замужняя дочь настоятеля 

виловатовской церкви о. Михаила. 

Василий Тихонович Прохоров снова стал крестным у своих знакомых. 6 сентября 

состоялось крещение родившейся 1 числа дочери бузулукских мещан Бурениных Иосифа 

Петровича и Марии Даниловны. Девочку назвали Надеждой. Кстати, это было «юбилейное», 

сотое крещение в 1905 году. Крестной матерью новорожденной стала ее старшая родная 

сестра Мария756. Эта пара уже крестила в Виловатом в 1900 году другую свою дочь Нину. 

Несмотря на тяжелый год: война, неудавшаяся, слава Богу, революция – жизнь брала свое. 

В Михайло-Архангельской церкви села Виловатого было крещено рекордное количество 

младенцев – всего 306, из них 160 мальчиков и 146 девочек757. Конечно, не все дети были 

виловатовские. Так, 20 июля некий дворянин Иван Дмитриевич Немчинов с женой 

Екатериной Степановной крестили здесь своего сына Николая758.  

Война войной, а народная душа жаждет праздника – 56 свадеб отгуляли сельчане в 1905 

году. Один из семи январских браков выглядит несколько необычно. 23 числа женился 

двадцатидвухлетний «Табинской губернiи, Теокалинскаго у., Серебрянской волости, деревни 

Исаювки крестьянинъ Андрей Ивановъ Герасимовъ», невеста его «Деревни Ивановки 

крестьянская дѣвица Ѳекла Кипрiанова Петрова» имела 32 года от роду759. Самым веселым 

месяцем оказался октябрь – 27 венчаний. Впрочем, это неудивительно и традиционно – 

крестьянам с ранней весны до поздней осени забот хватает, к тому же в посты венчание не 

производилось, вот и дожидалось большинство молодых удобного (читай свободного) 

времени, каковое находилось, естественно, после окончания сельскохозяйственного сезона. 

Даже смерть несколько присмирела в этом году – всего умерло 107 человек, 51 мужского и 

56 женского пола, и детей среди них, вопреки обыкновению, менее половины760. 

                                                      
754 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 428. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1908 г. – Л. 36. 
755 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. – Л. 405. 
756 Там же. – Л. 411. 
757 Там же. – Часть первая: О родившихся. 
758 Там же. – Л. 401. 
759 Там же. – Л. 426. 
760 Там же. – Часть вторая: О бракосочетавшихся. Часть третья. О умершихъ. 
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Что касается имен новорожденных, то с учетом увеличения количества младенцев, 

повторений становится больше, ведь было задействовано всего 63 имени, 30 мужских и 33 

женских. Популярный список остался тот же, что и в предыдущем году. Имя Мария 

поставило новый рекорд – так назвали 35 девочек, еще 29 назвали Аннами. Из мальчиков 20 

стали Иванами, 17 – Василиями, 16 – Николаями, 14 – Михаилами761. Необычное имя 

встретилось только одно мужское – «Иустимъ». Причем мальчика, родившегося 1 апреля, 

так назвали, видимо, в честь деда. Родителями его были «села Виловатаго собственникъ 

Григорiй Iустимовъ Моляровъ и законная жена его Дарья Симеонова»762. 

Довольно спокойным, судя по документам, был в селе Виловатом бурный 1905 год. 

О 1906 годе информации еще меньше.  

В селе Виловатом, как обычно, проходили две ярмарки: «съ Троицкаго заговѣнія 3. дня, съ 

1 сентября 3 дня»763 (Троица в 1906 году приходилась на 21 мая).   

В этом году Прохоров как купец расширял круг своей коммерческой деятельности, в 

частности, стал членом частного кредитного учреждения «Самарское Общество Взаимнаго 

Кредита». Василий Тихонович не ограничивался коммерческими интересами, активно 

участвуя в общественной жизни г. Самары и губернии. Он по-прежнему состоял почетным 

членом Самарского губернского попечительства детских приютов при канцелярии 

губернатора, а также в 1906 году был избран гласным Самарской городской думы764. 

В предыдущем году крестной матерью дочери псаломщика Орлова была жена священника 

из города Верхнеуральска, теперь этот батюшка, Федор Петрович Ясинский (зять о. Михаила 

Александрова), привез 4 июня крестить своего сына Александра в село Виловатое. Таинство 

совершил о. Михаил, а дочь его Александра Михайловна стала новорожденному крестной 

матерью, крестным отцом стал брат родителя Леонид Петрович Ясинский765.  

Согласно записям в метрической книге 1906 года, в Виловатом новорожденных было 

существенно меньше, нежели в предыдущем году – только 260, из которых 141 мальчик и 

119 девочек. Военно-революционные потрясения, видимо, сказались и на числе браков. За 

год прошло всего 24 венчания. Возросла смертность, в селе умерло 145 человек, 85 мужского 

и 60 женского пола, из них младенцев до пяти лет оказалось 89766. При этом значительного 

числа эпидемиологических заболеваний среди причин смерти не отражено.  

Что касается имен новорожденных, то из них оказалось 30 мужских и 29 женских. 

Наиболее часто встречающиеся мужские: Иоанн (19), Василий (18), Михаил (16), Николай 

(15), Алексей (10); женские: Мария (21), Анастасия (18), Анна (17)767. Цифра в скобках, как и 

ранее, обозначает количество повторений каждого имени. 

Два встретившихся редких имени – мужские. Варфоломеем назвали сына, родившегося 10 

июня, государственные крестьяне Брагины Василий Петрович и Наталья Ивановна768. А 8 

ноября родился мальчик, которого в крещении нарекли Рафаилом, родителями его были 

                                                      
761 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. Часть первая: О родившихся. 
762 Там же. – Л. 389. 
763 Адресъ-календарь Самарской губернiи на 1906 г. – Самара: Губернская типографiя, 1906 г. – С. 37. 
764 Там же. – С. 65, 86, 89. 
765 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 229. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1906–1909 г. – Л. 25. 
766 Там же. 
767 Там же. – Часть первая: О родившихся. 
768 Там же. – Л. 16. 
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«Приписанный къ Борской волости крестьянинъ Сергѣй Алексѣевъ Сорвиновъ и законная 

жена его Параскева Iоанова»769.  

Как было сказано выше, клировых ведомостей за 1907 год не сохранилось. Источниками 

информации являются метрическая книга села и Адрес-календарь Самарской губернии, а 

также дело об учреждении Виловатовского кредитного товарищества.  

Товарищество было создано в самом начале года, в феврале банк одобрил ему 

первоначальный кредит в общем размере 3000 рублей. Сельчане пригласили в председатели 

совета товарищества настоятеля своего храма, протоиерея Михаила Александровича 

Александрова. 4 апреля уполномоченные члены Правления Иосиф Немальцев и Федор 

Ситников подали прошение на имя епископа Константина о разрешении священнику 

«принять на себя безмездную (безвозмездную) обязанность контролера по операцiямъ 

письменныхъ и денежныхъ дѣлъ». Батюшка вначале, видимо, согласился на эту миссию, в 

списке членов совета и Правления товарищества от 5 апреля он числится председателем 

совета. Однако сами же просители подошли к делу небрежно. Как пишет о. Михаил в своем 

письме к инспектору по делам мелкого кредита Николаю Петровичу Благодарову, на прием к 

Преосвященному они лично не явились, а только, получив в банке деньги, привезли в село «и 

по своему усмотренiю (не посоветовавшись с настоятелем) раздали ихъ, сказавъ мнѣ, чтобы 

самъ похлопоталъ о разрѣшенiи, почему прошу Васъ освободить меня отъ всякой 

отвѣтственности по дѣламъ товарищества и обязательства мои уничтожить». Из 

вышеописанной ситуации напрашивается некрасивый вывод, что священника в председатели 

совета пригласили формально, возможно, чтобы использовать его авторитет, для облегчения 

регистрации товарищества. И прав оказался батюшка, отказавшись от участия в этом 

проекте. Уже вскоре в товариществе начались склоки, взаимные обвинения, пропало более 

300 рублей денег, а взятые кредиты расходовались необдуманно. Как сообщает в рапорте 

управляющему Самарским отделением Государственного банка от 12 декабря 1911 года тот 

же инспектор Благодаров, ссуды выдавались без 

должного обеспечения, сельхозтехника и 

оборудование приобретались в количествах, 

превышающих потребности, «затѣмъ много есть 

с-хъ орудий неупотребляемыхъ въ районѣ 

дѣятельности т-ва». Все это привело к тому, что 

у организации накопились большие долги перед 

банком, в том же 1911 году в отношении 

Правления было начато судебное разбирательство, 

руководство товарищества сменилось, 

ужесточились условия кредитования770. В 1913 

году кредитное товарищество, существовавшее в 

виде волостной вспомогательной кассы, было преобразовано в Виловатовскую ссудно-

сберегательную кассу, просуществовавшую, несмотря на долги, до самой революции771. 

Сфера общественной деятельности Василия Тихоновича Прохорова еще более 

расширилась. Кроме ранее описанного он стал членом «отъ мѣстныхъ фабрикантовъ и 

                                                      
769 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 229. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1906–1909 г. – Л. 34. 
770 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-400, опись 1, дело 106. Об учреждении Виловатовского кредитного товарищества. 1907 г. 
771 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-158, опись 1, дело 58. О Виловатовской ссудно-сберегательной кассе 1909–1916 гг. 

Оттиск печати Виловатовского 

кредитного товарищества 1907 г. 
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промышленниковъ» Губернского «по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ» Присутствия, 

председателем которого был непосредственно губернатор. Также Прохоров состоял членом 

попечительского совета Самарского коммерческого училища и членом Самарского местного 

управления, Российского общества Красного Креста772. 

В метрической книге села Виловатого за этот год имеется запись о том, что бузулукские 

мещане Иосиф Петрович и Мария Даниловна Буренины 16 апреля привезли в Михайло-

Архангельскую церковь своего очередного новорожденного. Крестными мальчика, которого 

назвали Леонидом, стали «Потомственный почетный гражданинъ Василiй Тихоновичъ 

Прохоровъ и города Бузулука мѣщанская дѣвица Марiя Iосифова Буренина»773.  

В 1907 году в храме села Виловатого было крещено 289 младенцев, 144 мальчика и 145 

девочек. Свадеб было сыграно 44. Общегодовая статистика смертности, в том числе детской, 

была бы не очень трагичной, если бы не разразившаяся в июле эпидемия коклюша. Из 51-го 

смертного случая в этом месяце 37 составили дети до пяти лет, почти все «отъ коклюша». 

Всего за год в селе отпели 198 покойников, 97 мужского и 101 женского пола774. 

Для новорожденных детишек сельчане выбрали 31 мужское и 33 женских имени. Чаще 

всего мальчиков называли имя Василиями – 25 малышей, Иоаннами – 21, Петрами – 15, а 10 

стали Алексеями; среди девочек бесспорный лидер Мария – 27 повторений, Анастасия – 18, 

Анна встречается 17, Александра – 15 раз775. Редких имен встретилось только два – Мавра и 

Феврония, впрочем, несколько ранее в селе эти имена редкостью не были. Первая родилась 

24 апреля, родители «Приписанный къ Виловатовской волости крестьянинъ Iоаннъ Павловъ 

Вараевъ и законная жена его Марiя Онисимова, оба православнаго вѣроисповѣданiя»776; 

вторая – 22 июня в семье государственных крестьян Прокаевых Кондратия Васильевича и 

Агапьи Афанасьевны777.  

Клировая ведомость за 1908 год сохранилась. Так как ранее следовал трехлетний пропуск, 

представляется целесообразным привести записи из нее подробно. 

«1. Церковь въ селѣ Виловатомъ Михаило-Архангельская, построена тщаниiемъ 

прихожанъ въ 1836 году.  

2. Зданiемъ деревянная, на каменномъ фундаментѣ, обшита тесомъ, выкрашена бѣлою 

масляною краскою и съ таковою же колокольнею, холодная, богомольцевъ вмѣщаетъ до 800 

душъ. Зданiе церкви устарелое, и ограда къ ней деревянная ветхая. Земли подъ церковью и 

оградью 300 квад. саженъ. Церковь застрахована въ 4000 рублей. Кладбища имѣются 

особыя и окопаны канавою. 

3. Престолъ въ ней одинъ во имя Св. Архстратига, освященъ былъ мѣстнымъ 

благочиннымъ. Антиминсъ новый и прочный. 

4. Утварью и богослужебными книгами достаточна. 

5. Причта при сей церкви, какъ имѣющей болѣе 700 душъ мужска пола, Указомъ Св. 

Синода, отъ 4-го марта 1885 года за № 3, положено бытью, Священнику, дiакону и 

псаломщику каковые и состоятъ налицо. 

                                                      
772 Адресъ-календарь Самарской губернiи на 1907 г. – Самара: Губернская типографiя, 1907 г. – С. 104, 106, 107, 
131, 133, 134. 
773 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 229. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1906–1909 г. – Л. 82. 
774 Там же. 
775 Там же. – Часть первая: О родившихся. 
776 Там же. – Л. 83. 
777 Там же. – Л. 89. 
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6. Жалованiя Священникъ и псаломщикъ получаютъ изъ Государственнаго 

Казначайчства 211 руб. 68 коп. въ годъ, а отъ прихожанъ причту определеннаго 

содержанiя, по приговору, не положено, а причтъ пользуется добровольными 

пожертвованiями за совершенiе требъ, а также и хлѣбнымъ сборомъ, но только въ 

урожайные годы и доходность на весь причтъ выражается отъ 1500 до 2000 рублей въ 

годъ. Процентныхъ бумагъ въ пользу причта не имѣется.  

7. Земли при сей церкви отведено пахотной сорокъ девять съ половиной десятинъ /49½/, 

усадебной для причта 1520 квадратныхъ саженъ. Землей владѣетъ причтъ. Планъ на землю 

и приговоръ прихожанъ находятся въ Самарской Духовной Консисторiи (впервые в 

ведомости отсутствуют слова о том, что земля, отведенная для причта, плохая и неудобная). 

8. Дома имѣются для всѣхъ членовъ причта. Домъ для священника и надворныя строенiя 

хороши. Дома для дiакона и псаломщка какъ должно не устроены: домъ для дiакона очень 

холодный, зимой приходится топить печи утромъ и вечеромъ а домъ псаломщика требуетъ 

капитальнаго ремонта: лѣтомъ упали потолочины и, только благодаря случайности, не 

убили никого, а надворныя постройки при обоихъ домахъ плетневыя и очень плохо устроены. 

Домъ священника застрахованъ въ 3000 рублей, а у прочихъ членовъ причта не застрахованы.   

9. Зданiй приписаныхъ къ церкви никакихъ не имѣется. 

10. Разстоянiемъ сiя церковь отъ Духовной Консистрии въ 100 верстахъ, отъ 

благочиннаго въ 9 верстахъ. 

11. Ближайщiя къ сей церкви: Дмитрйевская въ селѣ Андреевкѣ /Лищово/ въ 6 верстахъ, 

2, Николаевска въ селѣ Павловкѣ /Богатое/ въ 9 верстахъ, 3, Казанская въ селѣ Елховкѣ 

/Марычевкѣ/ въ 6 верстахъ, 4, въ селѣ Коноваловкѣ Михайло-Архангельская въ 12 верстахъ, 

5, Благовѣщенская въ селѣ Гвардейцахъ въ 7 верстахъ, 6, Казанская въ селѣ Покровкѣ въ 10 

верстахъ. 

12. Приписныхъ и домовыхъ цеквей не имѣется. 

13. В церковной библiотекѣ имѣются книги для чтенiя, одобренныя Св. Сиодомъ и 

Духовною цензурой, 135 названiй въ 300 томахъ. Замечательныхъ по древности и цѣенности 

книгъ нетъ. Изъ периодическихъ изданiй имѣются: Руководство для сельскихъ пастырей, 

Миссiонерское обозрѣнiе, Народное образоваiе, Епархiальныя вѣдомости со времени ихъ 

изданiя съ 1870 года, Церковныя вѣдомости тоже со времени ыхъ изданiя. 

14. Опись церковному имуществу въ двухъ частяхъ составлена въ 1851 году и хранится 

въ цѣлости. 

15. Приходо-расходны книги, /съ 1836 года до 1908 г./ хранятся въ цѣлости. 

16. Копiи съ Метрическихъ книгъ съ 1836 г. до 1908 г. хронятся въ цѣлости въ архивѣ. 

17. Копiи съ Исповѣдальных вѣдомостей съ 1836 г. до 1908 г. хронятся въ цѣлости въ архивѣ. 

18. Въ обыскной книгѣ выданной за шнуромъ, скрѣпою и печатiю Консисторiи отъ 1904 

года Iюля 21 дня за № 10395 писаныхъ листовъ 150, а не писаныхъ 2. 

19. Церковная летопись ведется съ 1867 года. 

20. Наличныя церковныя суммы, въ дозволенномъ закономъ количествѣ, хранятся въ 

деревянномъ свѣчномъ ящикѣ, за ключами старосты и церковной печатью. Въ томъ же 

мѣстѣ находятся сохранныя расписки отъ отделенiя Государственнаго банка. Капиталы, 

принадлежащiя церкви и заключающiеся въ слѣдующихъ билетахъ: а. билетъ 2-го 

внутренняго займа сер.18965 № билета 32-й на сумму сто руб. хранящiйся въ отдѣленiи 

банка по распискѣ отдѣленiя за № 2659-м. б. два трехъ съ половиною процентныхъ   

Закладныхъ листа Государственнаго дворянскаго земельнаго банка за №№ 14984 и 11027 по 
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сто рублей каждый, хранящiеся въ Самарском отдѣленiи государственнаго банка по 

распискѣ отдѣленiя за № 13927 на сумму 200 р. в. книжка сберегательной кассы 

государственнаго банка при Самарском отдѣленiи за № 16921 на сумму 733 руб. 71 коп. А 

всего 1033 руб. 71 коп, а по билету 2 внутренняго займа сумма % въ годъ получается 4 р. 75 

коп. по билетамъ дворянскаго бнка 7 р. 59 коп. и въ сберегательной кассѣ 3% – 21р. а всего 

33 р. 30 коп. каждогодно. Билеты всѣ и книжка пишутся въ расходо-приходныхъ книгахъ. 

21. При сей церкви существуетъ двѣ церконо-приходскiя школы одноклассныя, одна 

мужская, а другая женская. Первая открыта въ 1893 году, помѣщается въ собственномъ 

домѣ, устроенномъ на средства Г. Прохорова, выданныя /1000 руб./ обществу въ 1896 г. въ 

память Коронованiя Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Императора Николая 

Александровича и Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны. До 1896 года 

помѣщалась въ квартирѣ нанимаемой прихожанами. Помѣщенiя для учителя при школѣ 

нѣтъ. Зданiе деревянное, по наличному числу учащихся помещенiе тѣсно и при томъ 

настолько холодно, что зимой всегда приходится сидеть за партами въ теплой одежи, а 

бывали и такiе дни, что въ школѣ было 7-10 градусовъ холода, это неудобство, конечно, 

тяжело отзывается, какъ на учащихъ, такъ и на учащихся; ремонтируется, отопляется и 

окароуливается помещенiе школы за счетъ общества. Земли при школѣ не отведено. 

Учащихся въ ней 63 человека, изъ нихъ 8 мордвовъ, а остальные русскiе, всѣ православные. 

Въ отчетномъ году окончило курсъ 10 учениковъ. Учебники всѣ получаются изъ Уѣзднаго 

Отделенiя, а учебныя пособiя преобретаются на братчныя средства (Самарское 

Алексеевское религиозно-просветительское братство помогало приходским школам). При 

школѣ есть библiотека /67 книгъ/. Заведующiй и законоучитель протоiерей Михаилъ 

Александровъ, а учитель дiаконъ Василiй Бухарцевъ, свидѣтельство на званiе учителя 

М.Н.П.778 имѣется. Преподаватели вознагражденiя неполучаютъ. Женская школа открыта 

въ 1900 году въ октябрѣ мѣсяцѣ, помещается въ собственномъ домѣ, выстроенномъ Г. 

Прохоровымъ, квартира для учительницы при школѣ есть. Учащихся въ ней 30 дѣвочекъ, 

изъ нихъ 2 мордвы. Окончило курсъ въ отчетномъ году 4 дѣвочки. Заведующiй и 

законоучитель протоiерей Михаилъ Александровъ. Уучительница Клавдiя Стефанова 

Алякринская, окончившая курсъ въ Самарскомъ Епархiальномъ Женскомъ Училищѣ, 

жалованiя получаетъ изъ Уѣзднаго Отделенiя 330 рублей въ годъ. 

22. При сей же церкви имѣется еще Земская школа, существуетъ съ 1868 года. Учащихся 

въ немъ 89 мальчиковъ и 44 дѣвочеки, въ томъ числѣ изъ мордвы 53 мальч. и 12 дѣвоч. 

Окончило курсъ въ отчетномъ году 15 мальчиковъ и 1 дѣвочека. Законоучитель мѣстный 

протоiерей Михаилъ Александровъ получаетъ жалованiя отъ Земства 60 рублей въ годъ. 1-я 

учительница Елизавета Николаева Грязкина, окончила курсъ въ Земской школѣ для 

сельскихъ учительницъ, жалованiя получаетъ 350 рублей въ годъ. 2-я учительница Анна 

Ѳеодорова Конкрова окончила курсъ въ Епархiальномъ Женскомъ Училищѣ, жалованiя 

получаетъ 350 рублей въ годъ. 

23. Церковно-приходское попечительство существуетъ съ 1868 года, въ немъ 5 членовъ. 

Братства также не было и не существуетъ по несочуствiю к нему прихожанъ»779. 

1908 год – последний полный год служения в селе Виловатом протоиерея Михаила 

Александровича Александрова. Как и всегда, о. Михаил много внимания уделял поучению 

своей паствы, за год он произнес 27 проповедей «по книгамъ и 20 экспромтомъ», поведения 

                                                      
778 М.Н.П. – Министерство Народного Просвещения 
779 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 428. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1908 г. – Л. 31-33. 
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он, как обычно, «отлично хорошаго»780. Для самого священника 1908 год юбилейный –  

5 ноября ему исполнилось семьдесят лет. Матушке его Елизавете Семеновне – 61 год. Так 

как клировая ведомость этого года – последний документ, где содержится информация о 

семье о. Михаила, целесообразно повторить все приведенные в ней сведения. 

Сын Николай, родившийся в 1866 году, вместе с женой Натальей Ивановной, 1872 года 

рождения, проживал в городе Аманаке. Их дети: дочь София, 16 лет, училась в 8 классе 

Классической женской гимназии; тринадцатилетний сын Михаил в 1908 году обучался в 4-м 

классе Самарского городского училища. 

Дочь Елизавета, родившаяся в 1869 году, – вдова священника Николая Цветаева. Ее дети: 

Михаил, родился 20 ноября 1893 года, в 1908 году обучался в 3-м классе Самарского 

духовного училища; Вера, родилась 17 апреля 1896 года, на тот год она училась в 1-м классе 

Самарского епархиального женского училища. 

Дочь Мария, родившаяся 23 мая 1878 года, была замужем за священником Владимиром 

Львовичем Любавским, которому в будущем году предстояло занять место своего тестя. 

Третья дочь, Александра, родилась 5 апреля 1881 года, окончила курс в Самарском 

епархиальном училище, потом учительствовала в Виловатом, а в 1908 году училась на 

высших женских курсах в г. Москве. 

Младшая дочь Алевтина, рожденная 7 августа 1884 года, окончившая Самарское 

епархиальное женское училище, с 1903 года была замужем за священником города 

Верхнеуральска Федором Петровичем Ясинским781. 

Диакон Василий Матвеевич Бухарцев, как обычно, характеризуется весьма положительно: 

«читаетъ и поетъ очень хорошо, катехизисъ хорошо», поведения он «весьма хорошаго»782. 

Для о. Василия этот год также оказался последним полным годом службы в селе Виловатом. 

Супруге его Софье Васильевне исполнилось 48 лет. 

Дети: Петр, родившийся 14 августа 1886 года, к 1908 году, видимо, окончил Самарскую 

духовную семинарию.  

Ольга по окончании Самарского епархиального женского училища в 1908 году состояла 

учительницей в Абдулинской Министерства железной дороги школы.  

Мария была ученицей 8 класса Бугурусланской женской гимназии.  

Александра и Вера учились в Самарском епархиальном женском училище, первая –  

в 5-ом, вторая – в 3-м классе; Надежда, родившаяся 1 января 1899 года, жила с родителями783. 

Почему получилось так, что практически одновременно приход лишился и священника, и 

диакона, неизвестно. Если настоятель отошел на покой по возрасту, что объяснимо в его 71 

год, то почему ушел и диакон, в разгар такого непростого строительства, это неясно. 

О псаломщике Николае Матвеевиче Орлове сказано, что он сам и семья его поведения, 

как всегда, «весьма хорошаго». Старший сын Николай, родившийся в селе Преображенка 

Бузулукского уезда 3 апреля 1893 года, в 1908 году учился в 3-м классе Самарского 

духовного училища. Дочери Ольга, родившаяся 25 июня 1899 года, Анна, 18 ноября 1901 

года, и Анфиса, родившаяся 10 августа 1905 года, находились при родителях.  

1908 год принес радость в дом Николая Матвеевича и супруги его Веры Ивановны – 22 

июня у них родилась дочь Мария. Крестными девочки стали брат отца «Села Бригадировки 

                                                      
780 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 428. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1908 г. – Л. 34. 
781 Там же. – Л. 36. 
782 Там же. – Л. 37. 
783 Там же. – Л. 37, 38. 
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Ставропольскаго уѣзда священникъ Матѳiй Матѳiевъ Орловъ и воспитаница осьмого 

класса Бузулукской женской гимназiи Надежда Николаева Богоявленская»784. 

О пятидесятисемилетней просфорне Юлии Петровне Соковиной сказано только, что 

родилась она 3 февраля 1851 года и поведения «весьма хорошаго». Сестре ее Лидии 

Петровне 1 октября 1908 года исполнилось пятьдесят лет. 

В рассматриваемом году 29 ноября Василий Тихонович Прохоров опять стал крестным 

отцом дочери бузулукских мещан Бурениных, Иосифа Петровича и Марии Даниловны. 

Девочку, родившуюся 24 ноября, назвали Любовь, крестной матерью для новорожденной, а 

значит, кумой Прохорову стала ее старшая сестра, Вера Иосифовна, ученица 7-го класса 

Бузулукской женской гимназии785. 

В деле о строительстве нового каменного храма после четырехлетнего перерыва 

добавился документ за 1908 год, написанный от имени строительной комиссии, рукой 

священника виловатовского прихода о. Михаила Александрова.  

«Въ Самарскую Духовную Консисторiю села Валоватаго  

5 Благочинническаго округа Бузулкскаго 

уѣзда строительной коммиссiи 

Донесенiе 

Во исполненiе указа отъ 3 марта 1900 года, за № 4821-мъ, симъ имѣемъ честь 

благопокорнѣйше донести Самарской Духовной Консисторiи, что начатый постройкой въ 

селѣ Виловатомъ трехпрестольный, каменный, теплый, съ Амосовскимъ отопленiемъ786 

храмъ во имя Покрова Пресвятой Богородицы, Св. Архангела Михаила и Святителя Николая 

Чудотворца, въ текущемъ 1908 году съ маiя мѣсяца по 25 сентября быстро продвинулся 

кладкой: 1-е) Настоящая храма совершенно закончена съ кумполомъ и четырьмя около 

последняго главами, согласно утвержденному плану. 2-е) Колокольня возведена высотой на 

девять саженъ, или иначе сказать выведена на два яруса, и 3-е) капитальныя стены 

боковыхъ предѣловъ также выведены. Остались неоконченными кладкой колокольня на три 

яруса и нѣсколько предѣльныхъ сводовъ. Строитель храма г. Прохоровъ, если Господь 

благословитъ здоровьемъ, намѣревается окончательно отстроить совнѣ весь храмъ въ 

будущемъ 1909-мъ лѣтѣ.  

26 сентября 1908 года. 

Къ сему подписались: Предсѣдатель строительной коммиссiи протоiерей села 

Виловатаго Михаилъ Александровъ 

Члены коммиссiи, крестьяне: Петръ Ивлiевъ Лактионовъ, Логинъ Иосифовъ Мариковъ, 

Василiй Ивановъ Юртушкинъ, и занихъ, и за себя расписался церковный староста 

крестьянинъ Варфоломѣй Матасовъ, членъ строительной коммиссiи крестьянинъ Федоръ 

Ситниковъ. №124-й»787. 

Донесение было получено Духовной Консисторией 2 октября 1908 года и 

зарегистрировано с номером №17865/2712.  

                                                      
784 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 229. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1906–1909 г. – Л. 171. 
785 Там же. – Л. 172. 
786 Амосовское отопление (Аммо́совская печь) – пневматическая печь, первый в мире прообраз современных 
канальных нагревателей, названный так в честь своего создателя — российского военного инженера Николая 
Алексеевича Аммосова. Система представляла собой совокупность дымовых (дымоудаление), жаровых 
(отопление помещений нагретым воздухом) и вентиляционных (для подачи свежего воздуха в помещение) каналов. 
787 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 20. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Таким образом, согласно документу, строительство после вынужденного перерыва 

продолжалось весьма интенсивно. Однако финансовые проблемы помешали Василию 

Тихоновичу воплотить в жизнь свои намерения, работы затянулись до 1914 года. 

За период отсутствия клировых ведомостей, то есть с 1904 по 1908 год, село Виловатое 

существенно выросло – дворов стало 602. Увеличилось и его население – оно составило 4491 

человека, из них 2171 мужского и 2320 женского пола, «Въ томъ числѣ мордвы (эрзя)» 919 и 

1020 человек соответственно. Интересно, что хутор Прохорова, находившийся ранее, 

согласно клировым ведомостям, «въ терхъ верстахъ» от села Виловатого, начиная с 1908 

года значится «въ четырехъ верстахъ»788. Возможно, это переходящая ошибка, но быть 

может, усадьба действительно стала располагаться в другом месте. 

Анализ метрической книги села за этот год дает следующую статистику: в Михайло-

Архангельской церкви было крещено 280 младенцев, 149 мальчиков и 131 девочка. Браков 

было заключено всего 26. Умерло 168 человек, поровну по 84 мужского и женского пола. 

Такое превышение рождаемости над смертностью, безусловно, свидетельствует о достаточно 

благополучном положении в селе. Печалит, однако, то, что почти 74% всех смертей, то есть 

124 случая, приходятся на младенцев в возрасте до пяти лет. Главной причиной тому была 

эпидемия кори, продолжавшаяся все первое полугодие, а летом, как обычно, добавилась 

некая инфекция, о чем говорит немалое число детских смертей «отъ поноса»789.  

Что касается имен новорожденных, их список, как популярных, так и единичных, 

практически не отличается от предыдущего года. Было использовано 27 мужских и 26 

женских имен. Наиболее часто встречаются следующие имена: Анна (25), Николай (25), 

Мария (18), Иоанн (16), Василий (15), Александра (14), Вера (12), Михаил (12), Петр (12), 

Федор (12). Список прочих имен мало отличается от предыдущего года790.  

Необычных имен оказалось два. «Лонгинъ» – так назвали одного из своих мальчиков-

близнецов, родившихся 23 июня, приезжие из села Выселки Ставропольского уезда 

крестьяне Горбатовы Пантелеймон Иванович и Мария Михайловна, другому дали 

традиционное имя «Iоаннъ»791. Последним ребенком, крещеным в 1908 году, была 

родившаяся 31 декабря девочка, названная «Меланiя», родителями ее были виловатовские 

государственные крестьяне Петр и Евдокия Шапошниковы792. 

В следующем 1909 году произошли кардинальные перемены в составе причта Михайло-

Архангельской церкви сменились священник и диакон. Однако в хозяйственном плане у 

причетников ничего не поменялось, даже дом псаломщика, где еще в прошлом году 

обваливался потолок, отремонтирован не был. 

А вот здание приходской школы привели в порядок, теперь в клировой ведомости 

сказано: «Зданiе деревянное въ текущѣмъ году оштукатуренное внутри: теплое и удобное» 

«Учащихся въ ней 50 человекъ, изъ нихъ 10 мордвовъ, остальные русскiе, всѣ православныя, 

въ очетномъ году окончило курсъ 7 учениковъ». В женской приходской школе училось «40 

дѣвочекъ, изъ нихъ 10 дѣвочекъ из мордвы. Окончили курсъ въ отчетномъ году 3 дѣвочки». 

В земской школе училось «85 мальчиковъ и 45 дѣвочекъ». Заведующим и законоучителем в 

приходских школах, а также законоучителем в земской школе стал новый священник 

                                                      
788 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 428. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1908 г. – Л. 39. 
789 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 229. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1906–1909 г. 
790 Там же. – Часть первая: О родившихся. 
791 Там же. – Л. 171. 
792 Там же. – Л. 197. 
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Владимир Любавский. Учительницей в мужской школе с этого года значится Варвара 

Порфирьевна Китайцева, «имѣющая свидѣтельство на званiе учительнмцы церковно-

приходской школы, получаетъ жалованiя 210 руб. въ годъ изъ дiаконскаго дохода», 

остальные учительницы остались прежние793. 

 

Здания мужской (слева) и женской (справа) церковно-приходских школ  

села Виловатого (фото советского времени) 

 

Здания приходской школы, вид сбоку (фото советского времени) 

                                                      
793 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 435. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1909 г. – Л. 30. 
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Здание земской школы села Виловатого (фото советского времени) 

В этом году была проведена проверка хранящейся в церкви описи церковного имущества, 

составленной в 1851 году794. 

В 1909 году в селе Виловатом, как всегда, прошли две ярмарки: весенняя – «Съ Троицкаго 

заговѣнiя», и осенняя – с 1 сентября, обе они продолжались по три дня795. 

Протоиерей Михаил Александрович Александров прослужил в Виловатом до 30 октября 

1909 года, когда он последний раз фигурирует в метрических книгах Михайло-

Архангельской церкви в составе причта796. Официально, согласно прошению, он был уволен 

за штат с 6 октября797. Выйдя за штат, Михаил Александрович уехал из села Виловатого. Он 

получал пенсию, в 1915 году в «Самарских Епархиальных Ведомостях» напечатан 

финансовый отчет епархии за 1912 год. В списке пенсионеров числится «М.А. Александровъ 

заштатный протоiерей – 306 руб. 93 коп. въ годъ»798, следовательно, как минимум к началу 

1913 года о. Михаил проживал в г. Самаре. 

Диакон Василий Матвеевич Бухарцев служил в виловатовском приходе до конца лета 

1909 года, последний раз его имя в числе служителей причта Михайло-Архангельской 

церкви встречается в метрических книгах 30 августа 1909 года799. Но за эти несколько 

месяцев о. Василий трижды становился крестным отцом, и незадолго до отъезда из села 

Виловатого крестной стала его супруга. Так, 1 марта Бухарцев крестил сына солдата из 

деревни Николаевка Погромской волости Бузулукского уезда Андрея Лукьяновича 

Пшеничного и жены его Феоктисты Захарьевны, мальчика назвали Николаем800. 8-го того же 

марта диакон снова крестный у виловатовских государственных крестьян Федора 

Михайловича и Ефросиньи Герасимовны Ильиных, и опять младенца нарекли Николаем801. 

А 15 июля в качестве крестного отца Василия Матвеевича пригласили брат Ильина Сергей 

                                                      
794 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 442. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1910 г. – Л. 62. 
795 Памятная книжка Самарской губернiи на 1909 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1909 г. – Отдѣлъ справочный. С. 31. 
796 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 1840. Метрические книги церкви села Виловатово за 1908–1911 г. – Л. 143. 
797 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №21 от 1 ноября 1909 г. – С. 562. 
798 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №3 от 1 февраля 1915 г. 
799 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 1840. Метрические книги села Виловатого за 1908–1911 г. – Л. 132. 
800 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 229. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1906–1909 г. – Л. 240. 
801 Там же. – Л. 242. 
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Михайлович с супругой Евдокией Петровной. Что интересно, ребенок снова получил имя 

Николай802. Видимо, у Бухарцевых с семьей Ильиных были очень близкие отношения – 16 

августа третий представитель этой фамилии, Степан Михайлович Ильин, с женой Вассой 

Васильевной пригласили в качестве крестной матери своей дочери жену диакона Софью 

Васильевну, девочку тоже назвали Софьей803. В дальнейшем о. Василий был перемещен в 

село Пономаревка Бугурусланского уезда. По взаимной договоренности он поменялся 

местами с тамошним диаконом Димитрием Клипиковым804, который перешел на службу в 

село Виловатое. Как далее сложилась судьба Бухарцева, неизвестно. 

Новый священник Владимир Львович Любавский был назначен в село Виловатое 

Преосвященным Константином епископом Самарским и Ставропольским 6 октября 1909 

года805. Фактически к своим обязанностям о. Владимир приступил в начале следующего 

месяца. В первый раз его имя в метрической книге встречается 1 ноября 1909 года806. 

О. Владимир родился 23 марта 1873 года в городе Самаре, в семье чиновника.  

«Окончилъ курсъ въ Самарской Духовной Семинарiи по второму разряду въ 1894 году. 

По собственному желанiю, послѣ окончанiя курса, опредѣленъ Преосвященнымъ Гурiемъ 

Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ на должность псаломщика къ Троицкой 

церкви села Большая Глушица Николаевскаго уѣзда 20 сентября 1894 года. 

Тѣмъ же Преосвященнымъ, согласно прошенiю, перемѣщенъ на таковую же должность 

къ Покровской церкви того же села 8 октября 1894 года. 

Преосвященнымъ Гурiемъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ рукоположенъ во 

Священника къ Михайло-Архангельской церкви села Григорiевки Бугурусланскаго уѣзда 25 

января 1896 года. 

Согласно прошенiю, перемѣщенъ на таковую же должность въ село Мартыновку того 

же уѣзда – май 1896 года. 

Преосвященнымъ Константиномъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ 

перемѣщенъ въ село Алексѣевку (Землянку) Бузулукскаго уѣзда 9 iюня 1907 года. 

Тѣмъ же Епископомъ, перемѣщенъ въ село Виловатое, того же уѣзда на настоящее 

мѣсто 6 октября 1909 года.  

Состоялъ учителемъ въ Покровской Больше-Глушицкой школѣ грамотности съ 1894 по 

1896 годъ. 

Состоялъ по утвержденiю Преосвященнаго Гурiя Законоучителемъ Земской школы съ 

1896 по 1906 годъ. 

Состоялъ Катехизаторомъ по приходу села Мартыновки въ 1896 году. 

Состоялъ Завѣдующимъ и Законоучителемъ Алексѣевской второклассной школы и 

образцовой при ней школы грамоты съ 1907 по 1909 годъ. 

Состоитъ, Завѣдующимъ и Законоучителемъ двухъ церковно-приходскихъ школъ и 

Законоучителемъ Земской школы села Виловатаго съ 6 октября 1909 года. 

Проходилъ должность Помощника Благочиннаго 7 округа Бугурусланскаго уѣзда съ 19 

августа 1899 года по 9 iюня 1909 года. 

                                                      
802 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 229. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1906–1909 г. – Л. 246. 
803 Там же. – Л. 258. 
804 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости № 16 от 15 августа 1909 г. – С. 502. 
805 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №21 от 1 ноября 1909 г. – С. 561. 
806 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 1840. Метрические книги церкви села Виловатого за 1908–1911 г. – Л. 145. 
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За полезною дѣятельность на поприщѣ образованiя въ духѣ церковномъ, пожалованъ 

грамотою съ преподанiем Архипастырскаго благословенiя 3 сентября 1898 года. 

За отмѣнно-ревностную службу церкви Божiей, Епархиальнымъ Начальствомъ 

пожалованъ скуфьею фiолетоваго цвѣта 10 iюня 1903 года. 

За отлично-ревностную службу церкви Божiей награжденъ набедренникомъ 22 августа 

1900 года. 

За отличноо-ревностную службу церкви Божiей Святейшимъ Синодомъ награжденъ 

камилавкою 24 марта 1907 года». 

Преподано Архипастырское благословенiе 1908 года сентября 3 дня. 

Ставленую грамоту неимѣетъ, т.к. она сгорела въ пожарѣ церкви села Мартыновки 

Бугурусланскаго уѣезда. Опредѣлительные и перемѣстительные указы и свидѣтельства на 

награды имѣетъ». Также сказано, что поведения новый настоятель «отмѣнно хорошаго», 

судим и штрафован не был807. 

«Въ семѣйствѣ у него жена Марiя Михаилова окончившая курсъ Самарскаго 

Епархiальнаго училища», родилась 23 мая 1878 года. Дети: Михаил родился в 1896 году, 29 

октября; Константин – 27 марта 1899 г.; Любовь родилась 3 сентября 1900 года; Мария – 1 

января 1903 года; Алексий родился в 1904 году, 10 августа; Александр – 1 августа 1906 года; 

Анатолий появился на свет 29 июля 1908 года808. 

На предыдущем месте служения у о. Владимира не все складывалось гладко. В ЦГАСО 

сохранилось «Дѣло о неблаговидномъ поведенiи членовъ причта села Алексѣевки (Землянки) 

Бузулукскаго уѣзда…» от 1908 года. Настоятель Казанско-Богородичного храма этого села, 

священник Лев Федорович Воронцов, обвинял второго священника Любавского, диакона и 

обоих псаломщиков в распущенности, непочтительности, заговоре против него и чуть ли не 

в угрозах физической расправы. В свою очередь, причетники обвинили своего настоятеля в 

наговорах и в грубом обращении с младшими детьми в приходской школе. Якобы во время 

прикладывания ребятишек ко кресту батюшка ударял их распятьем по лицам и даже 

травмировал одного ребенка. Естественно, по жалобе Воронцова было наряжено строжайшее 

следствие. Однако обвинения с обеих сторон опирались лишь на свидетельские показания, 

противоречащие друг другу. В результате следствием были только «установлена наличность 

вообще немиролюбiя, отсутствiе братскихъ, основанныхъ на взаимномъ уваженiи и любви 

отношенiй между членами причта». Но в поведении псаломщиков были выявлены 

некоторые вольности, как то: игра в трактире на бильярде, правда, «безъ интереса»; 

опоздания к началу богослужений и недостаточно серьезное настроение, что, впрочем, как 

отметило следствие, объяснялось их молодостью. И все же всех четверых обвиняемых 

наказали, как представляется, острастки ради. Любавскому, «не обнаруживающему 

уступчивости въ отношенiи къ своему настоятелю и проявившуму формализмъ и 

нетактичность въ отношенiи съ нимъ», дали строгий выговор, остальных оштрафовали от 5 

до 15 рублей.809 Этот эпизод явно выбивается из общей служебной характеристики о. 

Владимира, быть может, он и не был особенно виноват в сложившейся ситуации, возможно, 

первому священнику Воронцову лишь казалось, что все хотят его «подсидеть». Видимо, 

                                                      
807 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 435. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1909 г. – Л. 31. 
808 Там же. – Л. 32. 
809 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 8, дело 5442. Матерiалы по дѣлу о неблаговидномъ поведенiи членовъ причта 
села Алексѣевки (Землянки) Бузулукскаго уѣзда священника В. Любавскаго, дiакона В. Леонова, псаломщиковъ В. 
Колокольцева и Н. Любимова. 1908 г. 
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отношения в причте так и не наладились, вот Владимира Львовича и перевели в 1909 году в 

другой приход. 

Новый диакон Димитрий Иванович Клипиков родился 26 октября 1875 года в селе 

Большой Кандак Ставропольского уезда в крестьянской семье. После того, как он был 

уволен из 4 класса Самарского духовного училища, «Преосвященнымъ Гурiемъ Епископомъ 

Самарскимъ и Ставропольскимъ опредѣленъ по прошенiю и по испытанiи, исправляющимъ 

должность Псаломщика въ село Кабановку Бугурусланскаго уѣзда на штатное мѣсто, 

впредь до усмотренiя 2 февраля 1893 года. Тѣмъ же Епископомъ утвержденъ въ 

должности, съ посвященiемъ въ стихарь 14 декабря 1897 года. Тѣмъ же Епископомъ 

перемѣщенъ къ Никольской церкви въ село Пономаревку Бугурусланскаго уѣзда на штатное 

мѣсто 11 декабря 1900 года. 

Преосвященнымъ Константиномъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ 

рукоположенъ въ санъ Дiакона съ оставленiемъ на псаломнической вакансiи при Никольской 

церкви села Пономаревки 4 марта 1906 года. Тѣмъ же Преосвященнымъ перемѣщенъ на 

штатное Дiаконское мѣста къ Казанско-Богородицкой церкви того же села 29 января 1908 

года. Тѣмъ же Преосвященнымъ, согласно прошенiя, перемѣщенъ на настоящѣе мѣсто въ 

село Виловатое Бузулукскаго уѣзда 24 июня 1909 года. 

Окружнымъ съѣздомъ избранъ былъ членомъ благочиннаго совѣта въ 1908 году.  

За отлично-усердную службу церкви Божiей пожалованъ грамотой съ преподанiемъ 

Архипастырскаго благословенiя 1909 года февраля 12 дня.  

Грамоту и указъ имѣетъ. 

В семействѣ у него: жена Лидiя Александровна, родилась въ 1878 году, марта 23 дня; 

дочь Александра, родившаяся 17 марта 1903 года; воспитан. (воспитанница, имеется в виду, 

не родной, а приемный, ребенок; что характерно, в последующих клировых ведомостях 

такой специальной пометки нет) Пелагiя, родилась въ 1904 году, 1 мая». 

Новый диакон тоже оказался человеком положительным. В характеристике о. Димитрия 

сказано, что он «читаетъ и поетъ очень хорошо, катихизисъ знаетъ удовлетворительно», 

поведения «весьма хорошаго», судим и штрафован не был810. Фактически диакон Клипиков 

начал служить в Михайло-Архангельской церкви села Виловатого с 23 сентября 1909 года, 

когда он впервые фигурирует в составе причта. 

В жизни остальных причетников, псаломщика Орлова и просвирни Соковиной изменений, 

нашедших отражение в документах, не произошло. Если не считать того, что 19 июля 

Николай Матвеевич стал крестным отцом девочки Марии, родившейся двумя днями ранее в 

семье виловатовского государственного крестьянина Григория Максимовича Шеина и жены 

его Пелагеи Петровны. Кумой псаломщику Орлову в тот раз стала «крестьянская дѣвица 

Елена Николаева Зайцева»811.  

В этом году в клировой ведомости возобновляется раздел «Вѣдомость о уволенныхъ 

заштатныхъ сященно-церковно-служителяхъ, ихъ вдовахъ и сиротахъ». Отсюда становится 

известным, что в приходе по-прежнему проживает семидесятивосьмилетняя Александра 

Григорьевна Загряжская, вдова покойного заштатного псаломщика Гавриила Зотовича 

Загряжского, прослужившего в виловатовском приходе 54 года. Кроме того, при церкви 

жила вдова священника Степана Матвеевича Алякринского, прослужившего 40 лет в селе 

                                                      
810 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 435. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1909 г. – Л. 32. 
811 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 229. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1906–1909 г. – Л. 255. 
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Скобелеве Бузулукского уезда, Дарья Ивановна 82-х лет, мать 32-летней учительницы 

виловатовской церковно-приходской школа Клавдии Степановны Алекринской.  

Согласно информации клировой ведомости, к концу 1909 года в селе Виловатом 

насчитывалось 616 дворов, один из них – это усадьба в хуторе Прохорова. Жителей было 

4552 человека, 2214 мужского и 2338 женского пола, «в томъ же числѣ мордвы (эрзя): 945, 

1045». Из общего числа: 4440 человек – крестьяне; 81 принадлежал к мещанскому сословию; 

20 – к духовному ведомству (семьи священника, диакона, псаломщика и просфорни) и еще 

двое было, как сказано в ведомости, «статскихъ»812. Рост населения села составил 61 

человек. Надо отметить полное исчезновение из списка сословия отставных военных, хотя в 

записях метрических книг эта категория сохраняется, как и деление крестьян на 

«государственных» и «собственников», а также отсутствие купцов, в том числе на хуторе 

Прохорова. Это объясняется тем, что Василий Тихонович Прохоров к тому времени 

постоянно проживал в г. Самаре в собственном доме на углу улиц Заводской и Николаевской 

и теперь числился не только купцом, но и потомственным почетным гражданином.  

В описываемом году Прохоров активно продолжал свою общественную и 

благотворительную деятельность – он состоял гласным Самарской городской думы, членом 

Губернского по фабричным и горнозаводским делам Присутствия, Общества взаимного 

кредита и, как всегда, почетным членом Самарского Губернского Попечительства детских 

приютов813. Не прерывалась связь семьи Прохоровых и с виловатовским приходом. Так, сын 

Василия Тихоновича Сергей 23 августа стал крестным дочери крестьян села Борского 

Нюховых Герасима Алексеевича и Татьяны Яковлевны, девочку назвали Верой, крестной 

матерью стала двоюродная сестра Сергея «крестьянская дѣвица Александра Симеонова 

Метельская», дочь старшей сестры Василия Тихоновича, Александры Тихоновны814. Почему 

жители села Борского, где тоже имелся храм, предпочли крестить своего ребенка в 

Виловатом, неизвестно.  

По данным метрической книги 1909 года, в Михайло-Архангельской церкви села 

Виловатого было крещено 247 младенцев, 119 мальчиков и 128 девочек. Сельчане сыграли 

33 свадьбы, самым веселым оказался октябрь – в этом месяце состоялось 20 бракосочетаний. 

Смертность отстала от рождаемости на 78 душ, из 179 умерших более половины составили 

дети в возрасте до пяти лет – 99 случаев. Наиболее тяжелыми оказались июль, сентябрь, 

октябрь и декабрь – 17, 14, 12 и 19 детских смертей соответственно. Основными причинами 

были летом понос, осенью и зимой – дифтерит и скарлатина. Расхождение цифр клировой 

ведомости с метрической статистикой, как уже отмечалось, объясняется тем, что 

значительное изменение численности давала миграция населения. Среди крещеных и 

умерших было некоторое количество жителей других населенных пунктов. Не исключено и 

то, что и кто-то из местных мог обратиться со своими требами в другое село. Эта 

погрешность статистики, несколько смещая цифры, все же не оказывает значительного 

влияния на общую картину. 

Чтобы назвать своих малышей, сельчане использовали 25 мужских и 30 женских имен. У 

мальчиков самыми популярными в этом году с большим отрывом стали Иоанн (21) и 

Николай (25), часто встречаются также Василий (15), Михаил (11), Алексей (8), Петр (7), 

                                                      
812 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 435. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1909 г. – Л. 39. 
813 Памятная книжка Самарской губернiи на 1909 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1909 г. – С. 25, 37, 40, 115. 
814 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 229. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1906–1909 г. – Л. 259. 
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Федор (6). У девочек лидерами являются Анна (18), Мария (18), Вера (15), Александра (12), 

Анастасия (10). Прочие имена практически такие же, как и в предыдущем году815. 

Относительно необычных имен, их было три, все они ранее в селе встречались не так уж 

редко. 8 января «Села Виловатаго солдатъ Ѳеодоръ Григорьевъ Кириловъ и законная жена 

его Соломонiя Евтегнiева» назвали дочь Домника816. Двух девочек назвали «Христинiя», 

первую 16 февраля «Села Виловатаго солдатъ Миронъ Евсевiевъ Лазаревъ и законная жена 

его Стефанида Петрова»817, вторую – 30 сентября, родителями ее были крестьяне-

собственники Шурыгины Тимофей Арсеньевич и Вера Федоровна818. В том же сентябре, 

тремя днями ранее, другой виловатовский солдат Назарий Семенович Рязанцев с супругой 

Евдокией Никандровной окрестили сына именем «Назарiй»819, видимо, в честь отца. 

При рассмотрении имен бросается в глаза то, что уже не первый год среди лидеров 

популярности присутствуют имена Императора и Императрицы. Вряд ли это простая 

случайность. Конечно, на Руси всегда особо почитался Николай-Угодник, однако в первые 

строчки именного рейтинга Николай стал попадать в селе, начиная с 1900 года, а такая мода 

на пустом месте не появляется. Вопреки насаждавшемуся некоторое время назад мнению, в 

народной среде царь действительно был тогда популярен. Тем страшнее выглядит 

всенародное предательство своего монарха. Россияне уподобились древним евреям, с 

воодушевлением кричавшим Христу «Осанна», а всего через неделю не менее единодушно 

требовавшим от Пилата: «Распни его».  

Люди, поймите, необходимо знать историю, хотя бы для того, чтобы не повторять 

постоянно одни и те же ошибки! 

В 1910 году появилась новая форма клировой ведомости с четким набором пунктов, уже 

заготовленных в печатном виде. Ведомость 1910 года показала изменение получаемого 

причетниками содержания: «Священникъ и Псаломщикъ получаютъ изъ Государственнаго 

Казначейства 176 руб. 40 коп. Кружечныхъ сборовъ за 1910-й годъ получено 1200 руб. 

Хлебнаго сбора 60 руб». Уменьшение казенного содежания, возможно, объясняется тем, что 

предыдущий священник, в отличие от Любавского, был протоиереем. Земли отведено 

«пахатной 40 десят., сѣнокосной 9 десятин, 20 квадр. саж. въ разстоянiи 2 вер. отъ 

церкви». Впервые с 1836 года в оценке качества земли появляется характеристика «удобная». 

«Среднiй доходъ ею приносимый 140 руб. въ годъ».  

Об условиях жизни сказано следующее: «Дома Священника и Диакона терпимы, домъ 

Псаомщика вѣтхiй. Надворныя постройки членовъ причта требуютъ ремонта», 

«Церковныя деньги въ цѣлости за ключомъ старосты и печатiю церковною. Неподвижной 

суммы состоитъ въ кредитныхъ учрежденiяхъ 2469 руб., а билеты находятся въ цѣлости». 

Рост земской школы привел к необходимости введения третьей учительской должности. 

«Въ семъ году обучается 120 мальчиковъ и 30 дѣвочекъ. Завѣдующей школой состоитъ 

Елизавета Николаева Грязкина, 2-й учительницей Анна Ѳеодорова Конкрова, 3-й 

учительницей Вѣра Владiмирова Новикова». В церковно-приходских школах училось 50 

мальчиков и 36 девочек, учительницы остались прежние: Варвара Порфирьевна Китайцева и 

Клавдия Степановна Алякринская. 

                                                      
815 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 229. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1906–1909 г. – Часть первая: О родившихся. 
816 Там же. – Л. 232. 
817 Там же. – Л. 238. 
818 Там же. – Л. 264. 
819 Там же. – Л. 263. 
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Фрагмент листа клировой ведомости за 1910 год 

В клировой ведомости 1910 года впервые появляется пункт: «Проесвященный въ 

послѣдний разъ посѣтилъ сей приход въ:». Именно отсюда стало известным, что после 1899 

года епископ побывал в Виловатом еще и в 1901 году820, видимо, с инспекцией строящегося 

нового здания храма. 

В рассматриваемом году в семейной жизни священника о. Владимира Львовича 

Любавского изменений не произошло. В ведомости содержится более подробная 

информация о суммах получаемого им содержания: «изъ казны 132 руб. 30 к., кружечнаго 

дохода в год 600 руб., отъ земли 70 руб., хлѣбнаго сбора на 30 руб.». Поведения он, как 

всегда, «отлично хорошаго». Кроме того, из записи о составе семьи становится известным, 

что два старших его сына, Михаил и Константин, обучались «въ Самарской гимназiи»821, 

остальные дети жили с родителями в селе Виловатом. 

Как уже говорилось, диакон Клипиков содержания от казны никакого не получал, весь 

доход его состоял из «кружеснаго сбора въ 400 руб., отъ земли 46 руб. 66 коп., хлѣбнаго 

сбора на 20 руб.». Поведения Димитрий Иванович по-прежнему «весьма хорошаго», запись в 

ведомости уточняет, что жена его Лидия Александровна происходила из семьи диакона822. 

В ведомости этого года говорится, что супруга псаломщика Орлова Вера Ивановна – дочь 

псаломщика. О самом Николае Матвеевиче новые сведения заключаются только в раскрытии 

состава его содержания: «изъ казны 44 руб. 10 коп., кружечнаго сбора 200 руб. въ годъ, отъ 

земли 23 руб. 33 коп., хлѣбнаго сбра на 10 руб.»; поведения он, как всегда, «весьма 

хорошаго». Сын его Николай, 1893 года рождения, видимо, оставил учебу в Самарском 

                                                      
820 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись14, дело 442. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1910 г. – Л. 61–63. 
821 Там же. – Л. 64. 
822 Там же. – Л. 65. 
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духовном училище, так как в 1910 году находился «при себѣ», имеется в виду, что он живет 

при родителях. А старшая дочь Ольга, 1899 года рождения обучалась в Самарском 

епархиальном женском училище, остальные дочери пока жили дома823. 

Еще одно новшество клировых ведомостей, начиная с 1910 года: в списках причта 

появляется имя церковного старосты. С 1908 года исполнял эти обязанности крестьянин села 

Виловатого Варфоломей Тихонович Матасов, 47-ми лет от роду, получивший домашнее 

образование, женатый, имевший во владении 13½ десятин «вѣчной земли»824. Он значится в 

ведомости старостой, фактически же Варфоломей Тихонович являлся представителем 

Василия Тихоновича Прохорова в приходе. 

В разделе о заштатных появляется еще одно имя: «вдова, священническая жена Елизавета 

Михайлова Цветаева 40 лѣтъ дочь священника, окончившая курсъ гимназiи» – это дочь 

бывшего настоятеля Михайло-Архангельской церкви протоиерея Михаила Александровича 

Александрова. В составе ее семьи числится сын Михаил Николаевич Цветаев, родившийся 

20 ноября 1893 года, являвшийся на тот момент студентом Самарской духовной семинарии, 

и дочь Вера, которая родилась 17 апреля 1896 года, а на 1910 год училась в Самарском 

женском епархиальном училище825. С выходом старого настоятеля «за штатъ» и отъездом 

из прихода, его овдовевшая дочь осталась жить в селе, возможно, в доме своей сестры Марии 

Михайловны Любавской и ее мужа, нового настоятеля Михайло-Архангельской церкви.  

Согласно клировой ведомости 1910 года, в селе Виловатом насчитывалось 625 дворов, 

считая усадьбу на хуторе Прохорова; в них проживало 4619 человек, 2219 мужского и 2400 

женского пола. Чрезвычайно показательной является часть сводной таблицы о численности 

населения, в которой должны содержаться сведения о представителях других конфессий и 

сект, проживающих в пределах прихода: «иновѣрцевъ – нѣтъ, инославныхъ – нѣтъ, 

раскольниковъ – нѣтъ, сектантовъ – нѣтъ»826. И это в условиях обширной палитры 

сектантских течений, в большей или меньшей степени затрагивавшей многие окрестные 

приходы. Какова нужна была сила проповеднического слова, каков должен быть авторитет 

пастырей, способных уберечь свою паству от еретического влияния?! 

В статистическом издании «Списокъ населенныхъ мѣстъ Самарской Губернiи» за 1910 

год содержится иная статистика, как утверждают составители: «Источниками для 

составленiя списка населенныхъ мѣстъ Самарской губерніи служили: а) данныя, собранныя 

на мѣстахъ чрезъ Волостныя Правленія, Городскія Управы и др. учрежденія и провѣренныя 

при посредствѣ чиновъ Полиціи; б) свѣдѣнія, извлеченныя изъ документовъ, хранящихся въ 

Губернскомъ Статистическомъ Комитетѣ»827. Так, там значится количество дворов в 

Виловатом 599, а население – 4111 человек. Эти цифры существенно отличаются в меньшую 

сторону от данных клировой ведомости соответствующего года. В остальном там 

повторяются уже известные нам сведения, с одним немаловажным уточнением: 

местоположение хутора купца В.Т. Прохорова (размер его землевладения равняется 700 

десятинам, находящимся в собственности) обозначается «при рѣке Безымянка» на 

расстоянии 12 верст от Волостного Правления828, читай от села Виловатого, в то время как 

                                                      
823 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 442. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1910 г. – Л. 65, 66. 
824 Вечная земля – земльный надел, находящийся во владении на правах вечной аренды с неограниченным 
сроком, передающийся по наследству. 
825 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 442. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1910 г. – Л. 67. 
826 Там же. – Л. 69. 
827 Списокъ населенныхъ мѣстъ Самарской Губернiи. – Самара: Губернская типографiя, 1910 г. 
828 Там же. – С. 201. 
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клировая ведомость упорно убеждает нас, что хутор был «въ 4 верстахъ, въ сообщенiи 

препятствiй нѣтъ»829. Какой источник здесь не соответствует действительности – вопрос. 

Представляется, что официальный «Списокъ населенныхъ мѣстъ…» более достоверен, там 

должны содержаться более тщательно проверенные топографические данные. Но возможно, 

разница объясняется тем, что «Списокъ» указывает расстояние до принадлежащих 

Прохорову земельных угодий, а в ведомостях фигурирует непосредственно усадьба. 

 

«Списокъ населенныхъ мѣстъ Самарской Губернiи». 1910 г. (стр. 201) 

По записям в метрической книге прихода Михайло-Архангельской церкви села 

Виловатого за 1910 год просматривается следующая статистика: существенно подросла 

рождаемость – за год было крещено 299 младенцев, 147 мальчиков и 152 девочки; венчаний 

также состоялось больше – 42 штуки. Смертность увеличилась не очень сильно – скончался 

201 человек, 103 мужского и 98 женского пола, однако очень прибавилась детская смертность, 

малышей в возрасте до пяти лет умерло 149, то есть более 74% от всех смертельных случаев. 

Виной тому многочисленные эпидемии: оспа, скарлатина, дифтерит, корь и, наконец, горько-

традиционная летняя инфекция, когда в графе «Отъ чего умеръ» значится «отъ поноса». 

Самым тяжелым оказался июль – умерло 27 человек из них 23 младенца, в апреле из 22 – 18, 

в декабре, из 23 – 17, а в сентябре все 16 покойников были дети, из них 15 – малыши младше 

                                                      
829 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 442. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1910 г. – Л. 69. 
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пяти лет830. Печальные цифры еще раз подтверждают, что медицина, как лечебная, так и, в 

еще большей степени, профилактическая, в российской глубинке того времени практически 

отсутствовала, в волостном селе Виловатом не было даже фельдшерского пункта. 

В метриках «О родившихся» этого года встречается 30 мужских имен, ряд самых 

популярных выглядит следующим образом: Василий (21), Иоанн (20), Николай (15), Михаил 

(13). Женских имен – 35, лидерами популярности с большим преимуществом стали Анна 

(21) и Мария (18), далее следуют: Вера (11), Александра (10). В скобках указано число 

повторений каждого имени. Два самых необычных имени – женские: «Ника» – так 15 апреля 

назвали дочь, виловатовские крестьяне Казачковы Никанор Евсеевич и Александра 

Кирилловна831; второе имя «Макрина» – его получила девочка, родившаяся 16 июля в семье 

приезжих, возможно, переселенцев, из деревни Куйман Чистопольского уезда Казанской 

губернии крестьян Степановых Якова Степановича и Федоры Яковлевны832.  

Круг деятельности Василия Тихоновича Прохорова в 1910 году еще более расширился. Он 

по-прежнему состоит гласным Самарской городской думы, является членом Общества 

взаимного кредита, членом Губернского по фабричным и горнозаводским делам 

присутствия, Самарского местного управления Российского общества Красного креста и, как 

уже много лет, почетным членом Самарского Губернского Попечительства детских 

приютов833. На многое хватало сил и души у этого замечательного человека. 

В этом году в селе Виловатом было положено начало еще одному общественному делу. В 

январе уполномоченные «Виловатовскаго Кредитнаго товарищества» крестьяне Алексей 

Кириллович Ильин, Афанасий Николаевич Мошков и Алексей Евстигнеевич Самарцев 

обратились к самарскому губернатору с прошением: «Желая открыть Библiотеку читальню 

въ селѣ Виловатовѣ Бузулукскаго уѣзда, честь имѣемъ покорнѣйше просить Ваше 

Превосходительство о разрешенiи намъ на открытiе Библiотеки и утвержденiе 

Чистопольской мѣщанки Елизаветы Николаевой Грязкиной ответственнымъ 

заведывающимъ лицомъ…», она была в этот период земской учительницей в Виловатом. В 

соответствии с уставом, пользование библиотекой для сельчан должно быть бесплатным. 

Переписка на эту тему продолжалась целый год, в ходе ее были затребованы сведения о 

возрасте и благонадежности упомянутых лиц, в частности земской учительницы Грязкиной 

было 32 года. К концу года все формальности были соблюдены, вопросы улажены. К 

просителям за это время присоединились Иван Елисеевич Рязанцев, Игнатий Степанович 

Сапунов, Осип Павлович Немальцев и Павел Сергеевич Кислинский. Согласно рапорту 

пристава 2 стана Бузулукского уезда от 31 декабря, «всѣ поведенiя хорошаго, ни въ чемъ 

предосудительномъ замечены не были». 17 января 1911 года было подписано 

«свидѣтельство», разрешающее просителям открыть библиотеку. 31 числа того же месяца 

этот документ был получен инициативной группой виловатовских крестьян, по всей 

видимости, библиотека вскоре была организована834. Таким образом, в отдаленном 

волостном селе работало единовременно целых три библиотеки: одна при храме, вторая – в 

                                                      
830 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 230. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1910–1912 г. 
831 Там же. – Л. 20. 
832 Там же. – Л. 31. 
833 Памятная книжка Самарской губернiи на 1910 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1910 г. – С. 17, 37, 42, 106, 108. 
834 ГБУ ЦГАСО фонд 3, опись 233, дело 2859. По ходатайству крестьянъ села Виловатова Бузулук. уѣз. Алексѣя 
Ильина, Ивана Рязанцева, Игнатiя Сапунова, Осипа Немальцева и Павла Кислинскаго о разрешенiи имъ открыть въ 
с. Виловатомъ безплат. народную библiотеку. 1910–1911 гг. 
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приходской школе и третья – общественная. Это не очень соответствует суждению о 

поголовной безграмотности сельского населения Российской Империи. Образовательный 

уровень народа, хотя и неспешно, но неуклонно возрастал.  

Клировой ведомости за 1911 год не сохранилось. Главным событием этого года можно без 

преувеличения назвать визит в село правящего архиерея. Как сообщают «Самарскiя 

Епархiальныя Вѣедомости», 23 августа 1911 года село вновь посетил владыка, в то время 

Епископом Самарским и Ставропольским был Константин. Увы, опять газета не удостоила 

вниманием этот визит, обмолвившись о нем лишь мимоходом: «23 августа въ часъ дня изъ 

села Виловатаго 5-ого благочиннаго округа, въ деревню Широченка 6-ого благочиннаго 

округа прибылъ Епископъ Самарскiй и Ставропольскiй Константинъ…», далее в статье 

довольно подробно рассказывается, как встречали владыку в этой деревне. Представляется 

интересным привести здесь это описание. «Не смотря на буднiй день и проливной дождь 

жители деревни, въ 1-й разъ видящiе Владыку у себя, почти буквально всѣ, и старые и малые, 

мужчины и женщины, встрѣтили Архипастыря, вставши шпалерами по улицѣ деревни и 

расставивши у домовъ столы съ хлѣбомъ и солью. Площадь около церкви устлана была 

кошмами и холстомъ. У церкви Его Преосвященство встрѣтилъ мѣстный о. благочинный, 

священникъ села Борскаго Сергiй Николаевскiй и ктиторъ835 съ попечителями храма съ 

хлѣбомъ и солью, а въ храмѣ мѣстный причтъ. Послѣ обычной встрѣчи отслуженъ былъ 

молебенъ Самимъ Владыкой въ сослуженiи мѣстнаго благочиннаго, сосѣдняго благочиннаго 

священника села Богатаго Александра Бѣльскаго и мѣстнаго священника о. Крылова. Пѣлъ 

деревенскiй хоръ пѣвчихъ очень тихо и стройно, за что получилъ Архипастырскую 

благодарность. Передъ молебномъ Преосвященный Владыка, ввиду построенiя храма въ 

деревнѣ, сказалъ поученiе о значенiи хрестианскаго храма, призывая жителей заботиться и 

о спасенiи душъ своихъ. Послѣ молебна Владыка благословилъ всѣхъ молящихся въ церкви и 

около нея каждаго отдѣльно и большихъ и грудныхъ дѣтей… Изъ церкви Владыка въ 

сопровожденiи духовенства и прихожанъ по разостланнымъ бѣлымъ холстамъ прошелъ въ 

домъ мѣстнаго священника. Народъ, несмотря на продолжавшiйся дождь, окружилъ домъ 

священника и затѣмъ благоговѣянно проводилъ Архипастыря въ сосѣднее село 

Гвардейцы»836. Такое трепетное отношение прихожан к своему владыке было обычным в те 

времена, и подобные описания нередко встречаются в заметках «Самарских Епархиальных 

Ведомостей», посвященных поездкам архиереев по епархии. Деревня Широченка стала селом, 

нелишне напомнить, что и там церковь помогал строить Василий Тихонович Прохоров.  

В семейной жизни причетников тоже произошли заметные события. У священника о. 

Владимира и супруги его Марии Михайловны 18 июня родилась дочь, при крещении, 

состоявшемся 10 июля, девочке дали имя Ольга. Восприемников у нее оказалось целых трое: 

крестными отцами стали брат настоятеля «Оберъ Офицерскiй сынъ Сергей Львовъ Любавскiй 

и воспитанникъ Самарской Духовной Семинарiи Михаилъ Николаевъ Цвѣтаевъ», племянник 

матушки Марии Михайловны, а крестной матерью – младшая сестра ее, «священническая 

дочь, дѣвица Александра Михаилова Александрова»837. 

                                                      
835 Ктитор – по первоначальному значению (от греч. Κτίζω строю, созидаю, или от κτίομαι — приобретаю) 
создатель или строитель христианского храма, лицо, отдавшее свой труд и доставившее материальные средства 
для сооружения храма или для снабжения его необходимыми принадлежностями и украшениями. Иногда так 
называются церковные старосты в приходских церквях. 
836 Самарскiя Епархiальныя Вѣедомости. №20 от 15 октября 1911 г. 
837 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 230. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1910–1912 г. – Л. 130. 
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У диакона Клипикова в составе семьи появилась «теща, вдова, дiаконская жена Елена 

Григорьева Мильтонова 66» лет от роду838. Видимо, мать Лидии Александровны овдовела и 

перебралась на жительство к дочери. 

В дом псаломщика Николая Орлова 1911 год принес радость – 1 марта у них с Верой 

Ивановной родился сын, окрестили мальчика 5 числа, дав довольно редкое имя Антоний. 

Крестными его стали диакон о. Димитрий и учительница приходской школы Вера 

Порфирьевна Китайцева839. 

Для диакона Димитрия Ивановича Клипикова стала кумой и еще одна виловатовская 

учительница, на этот раз земской школы Анна Федоровна Канкрова. 14 ноября они вместе 

крестили дочь государственных крестьян села Виловатого Емельяна Ивановича и Ирины 

Ермолаевны Ямщиковых, девочку назвали Любой840. 

Василий Тихонович Прохоров в рассматриваемом году отказался от членства в 

Губернском по фабричным и горнозаводским делам Присутствии, оставив за собой все 

остальные общественные нагрузки. То есть по-прежнему состоял гласным Самарской 

городской думы, являлся членом Общества взаимного кредита и почетным членом 

Самарского Губернского Попечительства детских приютов841. 

В этот год, по данным метрической книги, в церкви села был крещен 291 ребенок. Для 

своих новорожденных 145 мальчиков сельчане использовали всего 29 мужских имен. Чаще 

других встречаются: Иоанн (19), Василий (16), Николай (16), Федор (14), Александр (8), 

Петр (8), Михаил (7), Сергий (7), Алексей (6). Редкое имя, кроме уже упомянутого Антония, 

попалось одно – «Харлампiй». Правда, так назвали тогда сразу двух мальчиков: первый 

родился 20 января в семье виловатовских государственных крестьян Логиновых Василия 

Федоровича и Варвары Елисеевны842; второй появился на свет 27 мая, родителями его были 

крестьяне-собственники Назарий Евдокимович и Соломония Макаровна Шурыгины843. У 

родителей девочек, которых в том году родилось 146, фантазия оказалась существенно 

богаче – женских имен набралось 40. По популярности с большим отрывом лидируют, как и 

в прошлом году, Анна (17) и Мария (16), далее в порядке убывания: Анастасия (12), Вера 

(11), Наталия (9), Клавдия (8), Александра (7), Евдокия (6). Оригинальных имен у девочек 

тоже отмечено больше. В феврале 21 числа имя «Ираида» дали своей дочери «Села 

Виловатаго крестьянинъ собственникъ Василiй Петровъ Красновъ и законная жена его 

Вѣра Владимiрова»844. 17 марта «государственный крестьянинъ Антонiй Косминъ 

Локтионовъ и законная жена его Татiана Николаева» назвали свою девочку ветхозаветным 

именем «Рахиль»845. Имя «Соломонiя», некогда часто встречавшееся, к 1911 году стало 

редким, однако сразу двух девочек при крещении, состоявшемся 31 числа, назвали так 

виловатовские государственные крестьяне «Ѳеодоръ Захарiевъ Табаковъ и законная жена 

его Анастасiя Симеонова» и крестьяне-собственники Макаровы Тимофей Иванович и 

                                                      
838 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 454. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1912 г. – Л. 59. 
839 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 230. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1910–1912 г. – Л. 114. 
840 Там же. – Л. 148. 
841 Памятная книжка Самарской губернiи на 1911 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1911 г. – С. 12, 25, 63, 64. 
842 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 230. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1910–1912 г. – Л. 107. 
843 Там же. – Л. 126. 
844 Там же. – Л. 113. 
845 Там же. – Л. 116. 
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Александра Ильинична846. Имя «Неонила» дали дочери, родившейся 26 октября, 

государственные крестьяне села Виловатого «Гаврiилъ Андрѣевъ Слутновъ и законная жена 

его Евдокiя Iустимова». Другим кода-то нередким, а потом почти забытым именем «Зиновiя» 

окрестили свою дочь 30 октября виловатовские крестьяне-собственники Бикушкины Иван 

Максимович и Агрипина Илларионовна847.  

Свадеб в тот год справили мало, всего только 21.  

Умерших по итогам года оказалось 242, из них 132 мужского и 110 женского пола, опять 

порядка 70% смертных случаев – 171 – составили младенцы в возрасте до пяти лет. 

Главными причинами детской смертности были скарлатина и понос, особенно страшными 

стали летние месяцы июнь и июль, унесшие 40 и 37 детских жизней соответственно. В графе 

«Отъ чего умеръ» у всех значится «отъ поноса»848, видимо, в это время в селе 

свирепствовала какая-то инфекционная эпидемия. 

1911 год вообще был весьма тяжелым, голодным в Самарской губернии. Это объясняется 

тем, что год оказался неурожайным. Из-за недостаточности хлеба и кормов существенно 

сократилось поголовье скота, который крестьяне вынуждены были забивать по причине 

невозможности его прокормления. В силу массовости этого явления на рынках губернии 

значительно упали цены на мясо, что, в свою очередь, тоже тяжело отражалось на 

крестьянском хозяйстве. Впрочем, село Виловатое в числе наиболее пострадавших 

населенных пунктов не значится, хотя и здесь, судя по смертности, было очень нелегко849. 

О ходе строительства церкви в этом году никаких документальных свидетельств не 

осталось, но, видимо, работы продолжались, и именно посмотреть на их проведение и 

приезжал в село епископ Константин. 

Клировая ведомость Михайло-Архангельской церкви за 1912 год констатирует 

существенное падение доходов причта. Казенное содержание осталось прежним – 176 рублей 

40 коп. в год, а кружечный доход упал с былых 1200 рублей до 900, хлебный сбор 

уменьшился вдвое с 60 до 30 рублей. Это объясняется, в частности, плохим урожаем. В 

земской школе обучалось 118 мальчиков и 37 девочек, все три учительницы остались 

прежние. Снова есть упоминание, что школа открыта в 1868 году. В церковно-приходской 

школе училось в мужском и женском отделениях 58 мальчиков и 40 девочек, учительницы 

также остались прежние850. 

Сократившиеся доходы причта распределились следующим образом: священник о. 

Владимир Любавский получал, кроме прежних 132 руб. 30 коп. казенного жалования, 

кружечного дохода 450 рублей в год, «отъ земли 20 руб., хлѣбнаго сбора на 2 р. »851; диакон 

о. Димитрий Клипиков, казенного содержания не получал, кружечного дохода 300 рублей в 

год, «отъ земли 46 руб. 66 коп., хлѣбнаго сбора на 10 р. »852; псаломщик Николай Орлов от 

казны получал 44 руб. 10 коп. в год, кружечного сбора – 150 руб., «отъ земли 23 руб. 33 коп., 

хлѣбнаго сбора на 5 р. »853. 

                                                      
846 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 230. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1910–1912 г. – Л. 132. 
847 Там же. – Л. 145. 
848 Там же. 
849 Памятная книжка Самарской губернiи на 1913 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1913 г. – Отдѣлъ 
статистическiй, с. 6. 
850 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 454. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1912 г. – Л. 57. 
851 Там же. – Л. 58. 
852 Там же. – Л. 59. 
853 Там же. – Л. 60. 
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Число дворов в селе Виловатом достигло 667 штук, плюс один на хуторе Прохорова. 

Количество жителей составило 4510 человек, 2185 мужского и 2325 женского пола, из них 

мордвы (эрзя) 869 и 1075 человек соответственно. На хуторе хотя и числился только один 

двор, фактически там была большая усадьба, где проживало 246 человек, 111 мужчин и 135 

женщин. Таким образом, общая численность населения прихода составила 4756 человек854. 

Анализ записей метрической книги за 1912 год дает следующую статистику: из 285 

младенцев, крещенных за год в виловатовской церкви, 148 было мальчиков и 137 девочек, в 

том числе 28 февраля крестили девочку-подкидыша, ребенка назвали Антонина. Как сказано 

в метрической записи, «Принятая въ дѣти крестьяниномъ собственнкомъ Кирилломъ 

Ѳеодоровымъ Атякшевымъ и законной женой его Гликерiей Васильевой». Подкидыш в те 

времена явление чрезвычайно редкое, встречавшееся далеко не каждый год. 

Восприемниками девочки стали «Села Виловатаго священническiй сынъ Алексiй 

Владимiровъ Любавскiй и земская учительница Анна Ѳеодорова Канкрова»855. Интересно, 

что сын Любавского стал крестным отцом, будучи еще маленьким ребенком – 10 августа 

1912 года ему исполнилось 8 лет. В рассматриваемом году он еще раз фигурирует в качестве 

крестного 18 августа, когда государственные крестьяне села Виловатого Софроновы Федор 

Васильевич и Анна Васильевна крестили своего новорожденного сына Георгия; крестной 

матерью стала «дочь священника Вѣра Николаева Цветаева»856. Видимо, семья Софроновых 

была близка с семьями приходских священников, если крестными их ребенка стали сразу 

внук и внучка предыдущего настоятеля Михайло-Архангельской церкви протоиерея 

Михаила Александровича Александрова. 

Набор имен новорожденных мало чем отличается от предыдущих лет, в 1912 году 

встречается 35 мужских и 32 женских имени. Наиболее популярными были Анна (20), Иоанн 

(19), Николай (19), нередки также Василий (15), Михаил (15), Мария (14), Александра (13), 

Петр (13), Вера (12), Алексий (11), Татиана (9). Нелишним будет напомнить, что в скобках 

указывается число повторений каждого имени. Самыми необычными стали «Ермилъ», 

«Варѳоломей» и «Макрина». Ермилом назвали своего сына, родившегося 13 января, 

крестьяне села Виловатого Сергей Иванович и Елена Корниловна Ярыгины857. Имя 

«Варѳоломей» выбрали для своего сына 10 июня «села Виловатаго государственный 

крестьянинъ Василiй Ѳеодоровъ Логиновъ и законная жена его Варвара Елисѣева»858. А 19 

июля в семье виловатовских государственных крестьян Александра Николаевича и Марины 

Назаровны Черновых родилась дочь, девочке дали редкое имя «Макрина»859.  

Браков сравнительно с предыдущим годом было заключено много больше – 55. 

Умерло 226 человек, 106 мужского и 120 женского пола, из них 169 – дети в возрасте до 

пяти лет. Увы, снова около 75% смертных случаев приходится на младенцев. Основными 

причинами были эпидемии кори и скарлатины, наиболее трагичными стали месяцы май и 

июнь – 42 и 38 детских смертей соответственно860. Медицинская помощь в сельской 

провинции оставляла желать много лучшего. 

                                                      
854 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 454. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1912 г. – Л. 63. 
855 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 230. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1910–1912 г. - Л. 208. 
856 Там же. – Л. 233. 
857 Там же. – Л. 199. 
858 Там же. – Л. 220. 
859 Там же. – Л. 226. 
860 Там же. 
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В деле о строительстве нового храма сохранились документы за 1912 год: это: рапорт 

благочинного священника Бельского; прошение причта села Виловатого с приложением 

приговора сельского схода и журнал заседания Самарской Духовной Консистории, 

иллюстрирующие ход строительных работ.  

 

Рапорт благочинного священника Александра Бельского. 1912 г. 
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«Въ Самарскую Духовную Консисторiю 

Благочиннаго 5-го округа Бузулукскаго 

уѣзда, Самарской епрахiи 

Рапортъ 

Имѣю честь доложить, что мною намедни былъ осмотрѣнъ храмъ вновь строищейся въ 

селѣ Виловатомъ, и оказалось: что храмъ въ селѣ Виловатомъ кладкою оконченъ, кромѣ 

колокольни, 2 верхнихъ яруса которой еще не выложены. 

Благочинный Священникъ Александръ Бельскiй 

№ 69 февраля 7 дня 1912 года». 

Рапорт был получен Консисторией 10 февраля и зарегистрирован под №3875/338861.  

Однако возведение храма было приостановлено из-за финансовых трудностей, возникших 

у главного доброхота Василия Тихоновича Прохорова. В связи с этим прихожане собрали 27 

мая сельский сход, чтобы решить вопрос о дальнейшем финансировании строительства. 

«1912 года, мая 27 дня мы, нижеподписавшiеся прихожане Михаило-Архангельской 

церкви села Виловатова, той же Волости Бузулукскаго уѣзда, бывъ сего числа на церковно-

приходскомъ сходѣ подъ предсѣдательсктвомъ своего священника о. Владимiра Любавскаго – 

гдѣ имѣли сужденiе объ изысканiи средствъ на окончанiе постройки своего каменнаго 

храма начатаго иждивенiемъ Честнопочтеннаго купца Василiя Тихоновича Прохорова, 

обсудивъ этотъ вопросъ мы единогласно постановили: 1) Съ разрѣшенiя Епархiальнаго 

Начальства, употредить на достройку храма свободные деньги принадлежащiе церкви села 

Виловатова. 2) Употребить одну тысячу рублей, полученные въ задатокъ съ общества села 

Широченка за проданный нами свой старый храмъ. 3) Получить съ общества с. Широченки 

нынѣ лѣтомъ за вышеупомянутый проданный старый храмъ 1500 рублей, весною 1913 года – 

1500 рублей и остальные 500 рублей къ 9 мая 1914 года, къ каковому сроку нами должна 

быть окончена постройка нашего новаго храма, а старый долженъ быть отданъ обществу 

села Широченки; всѣ эти деньги также должны быть употреюблены на постройку храма. 

4) Въ дополненiе означеннымъ средствамъ, обязуемся сдѣлать сборъ добровольныхъ 

пожертвованiй деньгами и хлѣбомъ съ прихожанъ с. Виловатова. 5) Въ случаѣ неисполненiя 

настоящаго договора, учрежденнаго съ обществомъ села Широченки, мы должны 

отвѣтить по закону. 6) О всѣмъ вышеизложенномъ возбудить хадатайство предъ 

Епархiальнымъ Начальствомъ. В чѣмъ постановили сей приговоръ подписуемся. 

Священникъ Михайло-Архангельской церкви ВладимiЛюбавский, кандидатъ церковнаго 

старосты Варфоломѣй Матасовъ.  

Попечители Евстигней Недобежкинъ, Димитрiй Готькинъ, а за нихъ не граматныхъ и за 

себя расписались Алексей Ильинъ, Ерофей Ильинъ. 

Сельскiй Староста Виловатовскаго Госуд. общества Ильинъ.  

Прихожане: не грамотные, далее следует 192 фамилий мужчин, глав семейств, а за нихъ 

неграмотныхъ, равно и за себя расписались, далее подписались грамотные прихожане в 

количестве 28 человек. 

Виловатовскiй Удѣльный Сельскiй Староста Акимовъ.  

Прихожане: не грамотные (далее перечислены имена и фамилии 65 человек), а за нихъ 

неграмотныхъ, а также и за себя расписались» (далее следуют 12 подписей грамотных 

сельчан второго виловатовского общества). 

                                                      
861 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 21. 
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Приговор сельского схода о финансировании строительства храма от 27 мая 1912 г. С. 1 
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Приговор сельского схода о финансировании строительства храма от 27 мая 1912 г. С. 2 
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Приговор сельского схода о финансировании строительства храма от 27 мая 1912 г. С. 3 
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Приговор сельского схода о финансировании строительства храма от 27 мая 1912 г. С. 4 
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Того же вопроса касается ниже следующее 

прошение на имя правящего архиерея, с октября 1911 

года Самарской епархией руководил епископ Симеон 

(Покровский): 

«Его Преосвященству Преосвященнѣйшему 

Симеону Епископу Самарскому и Ставропольскому 

               причта и церковнаго старосты Михаило- 

                    Архангельской церкви села Виловатаго 

                                                      Бузулукскаго уѣзда 

покорнѣйшее прошенiе 

Нашъ кеменный храмъ, начатый постройкой, съ 

разрѣшенiя Епархiальнаго Начальства, въ 1901 году 

на средства Бузулукскаго купца Василiя Тихоновича 

Прохорова стоитъ нынѣ недоконченнымъ по 

причинѣ разстройства денежныхъ делъ строителя 

Г-на Прохорова, деревянный же наъ старый храмъ, 

построенный изживенiемъ прихожанъ въ 1836 году, 

приходитъ въ настоящее время въ окончательную 

ветхость. 

По этому необходимость заставляетъ 

прихожанъ изъискать средства на окончанiе 

постройки каменнаго храма. 

Озабочиваясь этимъ прихожане, приговоромъ отъ 27 мая сего года постановили 

возбудить хадатайство передъ Вашимъ Преосвященствомъ, и мы съ своей стороны 

покорнѣйше просимъ: благоволите разрешить намъ употребить на постройку храма изъ 

свободныхъцековныхъ суммъ 2000 руб., задаточную сумму 1000 руб., полученную за проданный, 

съ разрѣшенiя Епархiальнаго Начальства, старый храмъ жителямъ села Широченки, а такъ 

же и остальную сумму, имѣющуюся получить съ нихъ въ кличествѣ 3500 руб., и багословите 

насъ Владыко, провести сборъ добровольныхъ пожертвованiй среди прихожанъ села 

Виловатаго для достиженiя окончанiя постройки новаго храма къ веснѣ 1914 года. 

1912 года мая 30 дня № 48. 

Священникъ Владимiръ Любавскiй 

Дiаконъ Димитрiй Клипиковъ 

Псаломщикъ Николай Орловъ 

И.д. церковнаго старосты крестьянинъ села Виловатаго Варфоломѣй Матасовъ». 

На прошении – резолюция епископа Симеона: «В Консисторiю». 

4 июня 1912 года, за №270-м, благочинным священником 5 округа Бузулукского уезда 

Алексадром Бельским было подано ходатайство в поддержку прошения виловатовского 

причта. Изложив в общих чертах существующую проблему, он пишет: «Я Благочинный 

Священникъ Бельскiй свидѣтельствую, что необходимость въ докончанiи постройки храма 

каменнаго въ с. Виловатомъ есть, средства имѣются и разрѣшенiе въ просимомъ 

заслуживаетъ удовлетворенiя». 

«Приговоръ» сельского схода крестьян села Виловатого вместе с прошением причта 

Михайло-Архангельской церкви были переданы в Духовную Консисторию 6 июня 1912 года 

и зарегистрированы под №12637/1276.  

Епископ Самарский и  

Ставропольский Симеон. 

1911-1913 гг. 
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На следующий день в 10 часов утра состоялось «собранiе Самарской Духовной 

Консисторiи» относительно данного вопроса. Участвовали члены Консистории: «Спасо-

Преображенской церкви протоiерей Квинтилiанъ Софотеровъ, Ильинской церкви 

протоiерей Павелъ Виноградовъ, Кафедральнаго собора протоiерей Сергiй Дiомидовъ, 

Троицкой церкви протоiерей Афанасiй Рождественскiй». На основании прошения причта, 

поддержанного благочинным Александром Бельским, в соответствии с законодательством, с 

этой точки зрения вопрос регламентировала «Высочайше утвержденная Инструкцiя 

церковнымъ старостамъ № 34», члены Консистории «Приказали: Разрешить причту и 

церковному старостѣ с. Виловатаго израсходовать на постройку храма 2000 руб. 

церковныхъ денегъ, а также полученныя и имѣющiя получиться съ жителей деревни 

Широченки за проданную имъ церковь, съ тѣмъ, чтобы отчетъ въ ихъ израсходованiи данъ 

былъ благочинническому Совѣту. Независимо отъ всего сообщить, что для сбора 

пожертвованiй общество крестьянъ села Виловатова должно получить сборную кружку 

изъ Консисторiи». На решении Духовной Консистории – резолюция епископа Симеона «7 

июня 1912 г. Исполнить. Е.С.»862. Листы в рассматриваемом деле о строительстве церкви 

несколько перепутаны, в частности журнал заседания Консистории оказался между листами 

«приговора» сельского схода, а лист с ходатайством благочинного имеет №28 и находится 

между документами 1913 года. В связи с этим сноска на указанное дело дана сразу на все 

документы, относящиеся к 1912 году. 

Таким образом, резюмируя все выше сказанное, к рассматриваемому году новый храм 

был «вчернѣ кладкою, как каменный, почти оконченъ», и виловатовское общество приняло 

на себя обязательства по завершению строительства. Как видно практически изо всех 

документов, главным организатором производимых работ являлся в этот период настоятель 

Михайло-Архангельской церкви о. Владимир. 

Но мало было священнику хлопот со строительством – весной на него вдобавок свалилась 

жалоба с очень серьезным обвинением. В Центральном Государственном Архиве Самарской 

области сохранилось архивное дело за 1912 год «По Обвиненiю Священника с. Виловатаго 

Бузулукскаго уѣзда Владимiра Любавскаго въ отказѣ отъ напутствiя крестьянкѣ». В 

самом названии уже имеется ошибка – в деле речь идет о жене мещанина. Итак: на имя 

Архиепископа Самарского и Ставропольского Симеона (Покровского) 12 марта 1912 года 

поступила жалоба. Самарский мещанин, стрелочник железнодорожной станции 

«Марычевка» Евгений Сергеевич Карин обвинял священника села Виловатого о. Владимира 

Любавского в том, что 11 февраля 1912 года он отказался приехать на станцию, чтобы 

исповедовать и причастить тяжелобольную его жену. Карин утверждает, что тот священник, 

в чей приход входила станция, был в отъезде, и поэтому он послал станционного сторожа 

Бориса Ганжу, у которого имелась лошадь, в село Виловатое, расположенное в 4 верстах. По 

словам Ганжи, священник отказался ехать, ссылаясь на плохую погоду, мороз и снег. Через 

два дня женщина умерла в Бузулукской больнице.  

Комиссией Самарской Духовной Консистории было поручено священнику Александру 

Бельскому, благочинному 5 округа Бузулукского уезда, в который тогда входило село 

Виловатое, провести расследование этого дела. В результате опроса жалобщика, 

станционного сторожа Ганжи, свидетелей и о. Владимира Любавского выяснилось 

следующее недоразумение – посыльный Борис Ганжа напутал, пригласив священника не к 

больной женщине, а на похороны двух скончавшихся младенцев. Так как станция 

                                                      
862 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 22–26, 28. 
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«Марычевка» входила в другой приход, о. Владимир отказался ехать, объяснив, что имел 

уже выговор за то, что он помимо приходского священника хоронил на этой станции 

человека, и посоветовал подождать своего священника. Слова Любавского подтверждают 

свидетели: две женщины, бывшие тогда в доме священника – это крестьянская девица села 

Виловатого Антонина Марикова и крестьянка села Благодаровка Мария Копырева. Когда 

через два дня о. Владимир узнал от станционных женщин, бывших в его церкви, о том, что 

Ганжа рассказывал, будто бы он отказался ехать к больной жене Карина, священник сам, на 

своей лошади, приехал на станцию «Марычевка» со Святыми Дарами, чтобы исповедать и 

причастить больную женщину, но ее уже увезли в г. Бузулук, где она и скончалась. 

В деле содержатся протоколы заседаний членов Самарской Духовной Консистории по 

этому делу, рапорт благочинного Бельского с приложением показаний Карина, станционного 

фельдшера Г.И. Черкасова, отказа от дачи свидетельских показаний жандармского унтер-

офицера Андреева (отказ объясняется тем, что Андреев не был в курсе дела и пояснить 

ничего не мог), показаний Мариковой и Копыревой, диакона села Виловатого Димитрия 

Клипикова и объяснения священника Владимира Львовича Любавского. Показания 

станционного сторожа Бориса Ганжи были получены только 9 мая 1912 года ввиду его 

длительного отсутствия. 

На основании проведенного расследования 29 мая 1912 года члены собрания Самарской 

Духовной Консистории «Приказали: за не подтвержденiемъ на дознанiи обвиненiя 

Священника Любавскаго въ отказѣ отъ напутствiя больной г. Кариной, съ законной 

ясностiю и основательностiю, и ввиду аттестацiи обвиняемаго со стороны Благочиннаго, 

какъ объ аккуратнѣйшемъ исполнителѣ своихъ пасторскихъ обязанностей, Консисторiя 

определяетъ: возбужденное самарскимъ мѣщаниномъ Каринымъ дѣло по обвиненiю 

Священника с. Виловатаго Бузулукскаго уѣзда Владимiра Любавскаго, дальнѣйшимъ 

производствомъ прекратить безъ всякихъ последствiй для обвиняемаго»863. Можно понять 

Евгения Карина, решившего, что священник по несочувствию к его горю поленился 

приехать в плохую погоду. Недоразумение вызвало жалобу и длительное разбирательство. 

Такое обвинение, будь оно основательно, могло даже стоить священнического сана. 

Причиной всему был, как представляется, неудачный выбор посыльного. Конечно, в такой 

ситуации Карину было не до выбора, а Ганжа оказался, видимо, человеком болтливым и 

недалеким, если, приехав к о. Владимиру, начал разговор не о главном, за чем был послан, а 

обо всех скорбных новостях на станции, чем и ввел в заблуждение Любавского. К счастью, в 

ходе расследования недоразумение было выявлено, результатом чего и явилось снятие со 

священника несправедливого обвинения.  

Неблагополучная финансовая ситуация Василия Тихоновича Прохорова, видимо, 

побудила его сократить круг общественной деятельности и сосредоточиться на своих 

купеческих делах. В частности, в собственном доме на углу улиц Заводской (ныне Венцека) 

и Николаевской (ныне Чапаевская) он открыл торговое заведение. В справочном отделе 

Адрес-Календаря в списке торгово-промышленных предприятий, в разделе «Мука» значится 

«Прохоровъ, Заводская ул.»864. Отбыв положенные пять лет гласным Самарской городской 

думы, он более не стал в нее избираться. Свернул Прохоров и свое участие в других 

                                                      
863 ГБУ ЦГАСО фонд Ф. 32, опись 8, дело 5925. По Обвинению Священника с. Виловатого Бузулукского уезда 
Владимира Любавского в отказе от напутствия крестьянке 1912 г. 
864 Памятная книжка Самарской губернiи на 1912 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1912 г. – Справочный 
отдѣлъ, с. 54. 
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обществах. Исключением стало только Попечительство детских приютов865, почетным 

членом которого Василий Тихонович неизменно оставался вплоть до самой революции. 

На 1912 год село Виловатое как волостной центр входило во 2-й стан Бузулукского уезда, 

относилось ко 2-му участку «Земскаго Начальника», к 3-му участку «Судебнаго 

Слѣдователя» и 5-му призывному пункту воинской повинности. Ближайшее почтовое 

отделение находилось в селе Борском.866. 

В справочном отделе Адрес-календаря Самарской губернии на 1912 год имеется «Списокъ 

ярмарокъ Самарской губернiи». Есть в этом списке упоминание о селе Виловатом – там по-

прежнему проходили две ярмарки. В том году продолжительность их составила по одному 

дню каждая, «Весенняя въ д. Троицкаго заговленiя, Осенняя 1-го сентября». Это были 

небольшие ярмарки местного, волостного значения. Как и следовало ожидать, предметами 

торговли на них были «Скотъ, сельско-хозяйственныя орудiя, мануфактурный, бакалейный 

и молочныя товары»867. 

Надо сказать, что земельная реформа, проводившаяся правительством и заключавшаяся, в 

частности, в праве выделения из общины земельных наделов на хутора и отруба, 

направленная на создание крепких крестьянских хозяйств, практически не коснулась 

жителей села Виловатого. В то время как в соседних селах, например в Широченке и 

Гвардейцах, этот процесс не массово, но все-таки шел, Виловатое ни разу не попало в 

статистические сводки по этому вопросу868.  

1913 год, по общепринятому мнению, стал годом наивысшего экономического взлета 

Российской Империи. Даже в 80-х годах ХХ века достижения СССР не стеснялись с ним 

сравнивать, что говорит именно в пользу этого года.  

Этот год стал последним, за который в Самарском архиве сохранились клировые 

ведомости по церкви села Виловатого. 

О строительстве нового храма в клировой ведомости по-прежнему не упоминается, 

сведения относятся к старой деревянной церкви. Поскольку это последняя сохранившаяся 

ведомость, приведем здесь целиком ее содержание. 

«Вѣдомость о церкви 

Бузулукскаго уѣзда въ Самарской епархiи въ селѣ Виловатомъ Михаило-Архангельской 

церкви за 1913-й годъ. 

Церковь построена въ селѣ Виловатомъ въ 1836 году тщанiемъ прихожанъ. 

Зданiемъ деревянная на каменномъ фундаментѣ, холодная колокольня деревянная, 

устарѣлая. 

Престолъ въ ней одинъ во имя Михаила Архистратига, освещена мѣстнымъ 

благочиннымъ. Антиминсъ новый, прочный. 

Утварiю достаточна. 

По штату въ ней положены: Священнику, Дiакону, Псаломщику, каковыя и состоятъ на лицо. 

Жалованiя положено: Сященникъ и Псаломщикъ получаютъ изъ Государственнаго 

Казначейства 176 рублей 40 коп.  

Кружечныхъ доходовъ за 1913 годъ получено: 900 рублей. 

                                                      
865 Памятная книжка Самарской губернiи на 1912 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1912 г. – Справочный 
отдѣлъ, с. 63. 
866 Там же. – Справочный отдѣлъ, с. 41. 
867 Там же. – Справочный отдѣлъ, с. 62. 
868 Там же. – Самарская губернія въ отношеніи новаго для крестьянскаго хозяйства земельнаго строя, с. 7. 
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Другие источники содержанiя членовъ причта и количество поступающаго отъ нихъ 

дохода: хлѣбнаго сбора на 30 рублей. 

Земли при церкви состоитъ: пахатной 40 десят., сѣнокосной 9 десят. 20 квадр. саж., въ 

разстоянiи 2 верстъ отъ церкви. Всего 49 десят. 20 квадр. саж. 

Качество церковной земли: удобная. 

Среднiй доходъ ею приносимый: 140 руб. въ годъ. 

Дома для священно и церковно-служителей на церковной усадебной землѣ построены 

тщанiемъ прихожанъ въ 1887 году и составляютъ собственность церкви; другiя зданiя 

принадлежащiя церкви: церковная сторожка деревянная. 

Состоянiе домовъ: Дома Священника и Дiакона терпимы, а дом Псаломщика вѣтхiй. 

Надворныя постройки членовъ причта заново ремонтированы. 

Разстоянiемъ сiя церковь отъ консисторiи въ 100 верстахъ, отъ мѣстнаго благочиннаго 

въ селѣ Павловкѣ (Богатое тожъ) въ 9 верстахъ, отъ уѣзднаго города Бузулука въ 60 

верстахъ, отъ города Самары въ 100 верстахъ; почтовый адресъ церкви: село Павловка, 

Павловское почтово-телеграфное отдѣленiе въ 9 верстахъ. Станцiя желѣзной дороги 

Марычевка Ташкенской желѣзной дороги въ 6 верстахъ. 

Ближайшiя къ сей церкви: 1. Дмитрiевская въ селѣ Андреевкѣ /Лещовѣ/ въ 6 вер. 2. 

Никольская въ селѣ Павловк /Богатое/ въ 9 вер. 3. Казанская въ селѣ Елховкѣ /Марычевка/ 

въ 6 вер. 4. Казанская въ селѣ Покровкѣ 10 вер. 5. Казанская въ селѣ Широченкѣ въ 5 вер. 

(широченская церковь впервые фигурирует в клировых ведомостях в 1912 году, построить ее 

помог тот же Василий Тихонович Прохоров). 

Приписныхъ къ сей церкви церквей нѣтъ, часовенъ нѣтъ. 

Домовъ кладбищныхъ и молитвенныхъ домовъ, при сей церкви приписанныхъ нѣтъ. 

Опись церковному имуществу заведена съ 1851 года, хранится въ цѣлости, провѣрена въ 

1909 году. 

Приходо-расходныя книги о суммахъ свѣчной и церковной за шнуромъ и печатiю 

консисторiи даны 1910 года, вѣдутся съ 1836 года, хранятся въ цѣлости. 

Копiи съ метрическихъ книгъ хранятся въ цѣлости съ 1836 года. 

Въ обыскной книгѣ, выданной въ 1912 году, ноября 9 дня, за шнуромъ и печатiю, 38 

писанныхъ листовъ, 113 не писанныхъ.  

Исповѣдныя росписи находятся въ цѣлости съ 1836 года.  

Книги до церковнаго круга подлежащыя въ достаточномъ количествѣ. В церковной 

библиотекѣ находится книгъ для чтенiя предназначенныхъ 300 томовъ. 

Церковныя деньги въ цѣлости за ключемъ старосты и печатiю церковною. Неподвижной 

суммы состоитъ въ кредитныхъ учрежденiяхъ 0 руб. 0 коп. 

Имеющiеся въ приходѣ школы: Земская смешанная. Въ ней въ семъ году обучается 103 

мальчика и 28 дѣвочекъ. Завѣдующей школы состоитъ Анастасiя Клiониковна Чернышова, 

2-й учительницей Анна Ѳеодорова Канкрова, 3-й учительницей Марiя Илларiонова 

Тихомирова. 

Церковная школа помѣщается въ домѣ общественномъ, въ ней обучается 48 мальчиковъ 

и 28 дѣвочекъ. Въ мужской школѣ состоитъ учительницей Варвара Порфирьева 

Китайцева, съ жалованiемъ 210 руб. въ годъ изъ средствъ дiакона. Школа открыта въ 1893 

году. Учительницей женской школы состоитъ Клавдiя Стефанова Алякринская (родилась 

20 февраля 1875 года), съ жалованiемъ 330 руб. въ годъ из отдѣленiя. 
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При церкви состоитъ и.д. старосты крестьянинъ села Виловатаго Варѳоломей 

Матасовъ, который должность свою проходитъ съ 1908 года. 

Преосвященный въ послѣднiй разъ посѣтилъ сей приходъ въ 1911 году»869. 

Доходы причетников в 1913 году распределились следующим образом: священник о. 

Владимир Любавский получал, кроме прежних 132 руб. 30 коп. казенного жалования и 450 

рублей в год кружечного дохода, «отъ земли 70 руб., хлѣбнаго сбора на 20 р.»; для диакона и 

псаломщика все осталось по-прежнему: диакон о. Димитрий Клипиков казенного 

содержания не получал, кружечного дохода – 300 рублей в год, «отъ земли 46 руб. 66 коп., 

хлѣбнаго сбора на 10 р.»; псаломщик Николай Орлов от казны получал 44 руб. 10 коп. в год, 

кружечного сбора – 150 руб., «отъ земли 23 руб. 33 коп., хлѣбнаго сбора на 5 р.». Никаких 

изменений, нашедших свое отражение в клировой ведомости, в семейной и служебной жизни 

священника и диакона не произошло. 

О. Владимиру Львовичу Любавскому в 1913 году сравнялось 40 лет, матушке его Марии 

Михайловне (урожденной Александровой) 23 мая исполнилось 35 лет. Старшие сыновья – 

Михаил, родившийся 29 октября 1896 года, и Константин, 27 мая 1899 года – обучались в 

Самарской гимназии; дочери Любовь, 3 сентября 1900 года рождения, и Мария, родившаяся 

1 января 1903 года, учились в Самарском епархиальном женском училище. Младшие дети: 

Алексей, родившийся 10 августа 1904 года; Александр, 1 августа 1906 года; Анатолий, 29 

июля 1908 года, и младшая Ольга, появившаяся на свет 18 июня 1911 года, – находились при 

отце, в селе Виловатом. 

В Самарском Архиве (ЦГАСО) сохранились документы, которые позволяют несколько 

осветить последующую жизнь некоторых из детей Любавского. 

Михаил Владимирович по окончании гимназии в 1916 году учился сначала три года на 

медицинском факультете, а затем еще два в сельскохозяйственном институте, к сожалению, 

неизвестно, где именно. В Архиве сохранилось его личное дело за 1925–1927 годы, когда он 

работал в Самарском Губернском Финансовом отделе в качестве финансового агента. При 

поступлении на службу Любавский скрыл, что является сыном священника, в анкете сказано, 

что он происходит из крестьянской семьи, но прочие подробности не оставляют сомнения в 

том, что это сын о. Владимира870. Вскрылось ли это обстоятельство и как сложилась 

дальнейшая жизнь Михаила Любавского, неизвестно. 

Любовь Владимировна по окончании епархиального училища в 1918 году, где, кстати 

говоря, она была круглой отличницей, состояла на должности учительницы пения в детском 

саду Самарского Общества Потребителей «Самопомощь», в октябре того же года поступила 

на 1-й курс историко-филологического факультета Самарского Университета. В 1920 году 

она  продолжала учиться и работать871 872. Как сложилась ее дальнейшая жизнь, неизвестно. 

Диакон Димитрий Иванович Клипиков был двумя годами моложе настоятеля, а супруга 

его Лидия Александровна была ровесницей попадье, родилась она 23 марта того же 1878 

года. Дочери их Александра, 17 марта 1903 года рождения, и Пелагея, 1 мая 1904 года, жили 

с родителями. Также на иждивении диакона находилась его 66-летняя теща, вдова диакона 

Елена Григорьевна Мильтонова. 

869 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 468. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1913 г. – Л. 40–42 
870 ГБУ ЦГАСО фонд Р-142, опись 2, дело 515. Личное дело Любавского Михаила Владимировича 1925–1927 гг. 
871 ГБУ ЦГАСО фонд 14, опись 1, дело 1719. Дѣло о службѣ учительницы пѣнiя Любавской Л.В. 1918–1919 гг. 
872 ГБУ ЦГАСО фонд Р-28, опись 1, дело 2227. Самарский Государственный Университиет. Дело Любавской Любови 
Владимировны. 1918–1920 гг. 
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Псаломщику Николаю Матвеевичу Орлову в описываемом году исполнилось 47 лет, жена 

его Вера Ивановна, родившаяся 14 сентября 1873 года, была семью годами моложе мужа. 

Старшие дочери их – Ольга, 25 июня 1899 года рождения, и Анна, родившаяся 18 ноября 

1901 года, – обучались в Самарском епархиальном женском училище. Остальные дети: 

Анфиса, 10 августа 1905 года; Мария, 22 июня 1908 года; Антоний, 1 марта 1911 года, и 

новорожденный Михаил, появившийся на свет 1 ноября 1913 года, жили с родителями в 

Виловатом873. Восприемниками Михаила стали «С.Петербургскаго Успенскаго городскаго 

кладбища Дiаконъ Сергiй Иоанновъ Рязанцев и села Виловатаго дѣвица Екатерина 

Иоаннова Загряжская»874. Таким образом, крестной матерью его была внучка 

предшественника Орлова на псаломническом месте, Гавриила Зотовича Загряжского. 

Пройдет несколько лет, и диакон Рязанцев еще будет служить в виловатовской церкви. 

«Исправляющiй должность» церковного старосты Варфоломей Тихонович Матасов в 

1913 году отметил свое пятидесятилетие. Самой старшей из причетников была просфорня 

Юлия Петровна Соковина, которой исполнился 61 год. Обо всех без исключения 

причетниках, как и всегда, в последние годы сказано, что поведения они «весьма хорошаго». 

При церкви по-прежнему проживали вдовы: Александра Григорьевна Загряжская, 81-го 

года, вдова покойного псаломщика Гавриила Зотовича Загряжского, прослужившего в 

Виловатом более пятидесяти лет; священническая вдова Дарья Ивановна Алякринская, 85-ти 

лет, мать школьной учительницы Клавдии Степановны Алякринской, она получала пенсию 

65 рублей в год; вдова священника Елизавета Михайловна Цветаева, 42-х лет; дети ее –  сын 

Михаил, родившийся 20 ноября 1893 года, учился в Самарской духовной семинарии; а дочь 

Вера, 17 апреля 1896 года, училась в Самарском епархиальном женском училище875. 

На 1914 год Александра Григорьевна Загряжская была еще жива и, согласно списку 

эмеритарных пенсионеров, по-прежнему получала пенсию 60 рублей в год. И еще, в 

напечатанных в «Самарских Епархиальных Ведомостях» наградных списках, в разделе 

награжденных скуфьей этого года, под №62 значится священник А.И. Загряжский876. По всей 

видимости, это сын Ивана Гаврииловича Александр, внук покойного старого псаломщика 

Гавриила Зотовича Загряжского. О судьбе Александра Ивановича было уже рассказано на 

страницах этой книги, относящихся к 1879 году – году его рождения. 

Это была последняя документальная информация о просфорне Соковиной, а также о 

проживавших при церкви вдовах Загряжской и Цветаевой, поскольку более клировых 

ведомостей не сохранилось, а в метрических книгах, вплоть до последней имеющейся, от 

1921 года, никаких упоминаний о них не содержится. 

Село Виловатое продолжало расти, в нем насчитывалось уже 678 дворов и еще одна 

усадьба на хуторе Прохорова, из них духовного ведомства – 5, крестьян – 671, один 

мещанский, было даже два хозяйства, принадлежавшие дворянам. В селе проживало 4603 

человека, 2216 мужского и 2387 женского пола, и на хуторе 112 и 120 соответственно, в том 

числе мордвы (эрзя) 964 мужского и 1088 женского пола. Сословный состав населения был 

следующим: духовных – 9 мужского и 17 женского пола, дворян – 7 и 6 соответственно, 

мещан – 36 и 31 человек, а крестьян – 2276 мужского и 2453 женского пола877.  

                                                      
873 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 468. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1913 г. – Л. 43–45. 
874 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 231. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1913–1916 г. – Л. 46. 
875 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 468. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1913 г. – Л. 46–47. 
876 Самарскiя Епархiальные Вѣдомости №8-9 от 1 мая 1916 г. 
877 Там же. – Л. 48. 
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Согласно записям в метрической книге Михайло-Архангельской церкви села Виловатого, 

за 1913 год был крещен 291 младенец, 169 мальчиков и 122 девочки878. 

Сын священника Любавского Алексей снова стал восприемником крестьянских детей – 

его крестниками стали близнецы Константин и Вера, родившиеся 23 февраля, их родителями 

были «Села Виловатаго государственный крестьянинъ Никита Елисѣевъ Рязанцевъ и 

законная жена его Лукiя Космина оба православнаго вѣроисповѣданiя». В этот раз у Алексея 

Любавского появилось сразу две кумы – «крестьянка Анна Агаѳонникова Немальцева и 

земская учительница Анна Ѳеодорова Канкрова»879. Учительница «цер.-приход. школы, 

Клавдiя Стефанова Алякринская» 15 апреля тоже стала крестной матерью для сына крестьян 

Герасима Алексеевича и Татьяны Яковлевны Николаевых, мальчика окрестили Николаем880.  

Своим новорожденным в 1913 году сельчане подобрали 41 мужское и 39 женских имен. 

Чемпионами популярности были Феодор – набралось 17 повторений, Иоанн и Мария, 

каковых оказалось по 15 каждого. Часто встречаются Михаил – так назвали 12 мальчиков; 

еще три – Василий, Григорий, Петр – были даны одиннадцати малышам каждое; 10 девочек 

стали Аннами881. Как уже не раз упоминалось, полный набор имен новорожденных по 

каждому году, за который сохранились метрические книги, приведен в приложении. Редких 

имен было всего два, и оба мужские: «Села Виловатаго крестьянинъ собственникъ Самуилъ 

Илларiоновъ Акимовъ и законная жена его Марiя Иоаннова» назвали своего сына, 

родившегося 12 апреля, «Мартинъ»882; Моисей – такое имя дали сыну, родившемуся 26 

июля, крестьяне-собственники Георгий Алексеевич и Екатерина Моисеевна Мариковы883.  

Свадеб в селе сыграли меньше, чем в предыдущем году – всего 33 штуки. 

Число умерших в этом году значительно снизилось: из 133 человек 60 было мужского и 73 

женского пола; младенцев в возрасте до пяти лет скончалось 87, при этом заметных 

эпидемий не отмечено, значительная часть детских смертей «диагностирована» «отъ 

слабости», «отъ кашля», «отъ простуды»884. 

В 1913 году работы по возведению нового храма существенно продвинулись. В деле о 

строительстве – три документа, иллюстрирующие ход проведения работ, в этом году.  

«Въ Самарскую Духовную Консисторiю 

Благочиннаго 5-го округа Бузулукскаго уѣзда Самарской епархiи 

Рапортъ 

Во исполненiе Указа изъ Самарской Духовной Консисторiи отъ 5 апреля с/г за № 6032, 

имѣю долгъ сообщить слѣдующее: каменная кладка храма въ с. Виловатомъ докончена, 

сдѣланы верхи подъ крышу. Нынѣ лѣтомъ предполагается покрыть крышу, поднять 

кресты, вставить рамы и оштукатурить внутри. 

Благочинный священникъ Александръ Бельскiй                        № 140 мая 17 дня 1913 года». 

В Консистории этот рапорт был принят 27 мая под №11552/483. На рапорте – резолюция 

секретаря Консистории: «К свѣденiю»885.  

                                                      
878 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 231. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1913–1916 г. 
879 Там же. – Л. 10. 
880 Там же. – Л. 16. 
881 Там же. – Часть первая: О родившихся. 
882 Там же. – Л. 16. 
883 Там же. – Л. 31. 
884 Там же. 
885 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 27. 
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Рапорт благочинного о ходе строительства нового храма, 1913 г. 

Очевидно, работы велись по намеченному плану, и к осени здание было готово. Настала 

пора водружать кресты и поднимать колокола на колокольню, о чем причт и староста 

Михайло-Архангельского храма и обратились с прошением на имя Преосвященнейшего 

епископа Самарского и Ставропольского Симеона. 
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Прошение причта разрешить подъем колоколов. 1913 г. 
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«Его Преосвященству  

Преосвященѣйшему Симеону Епископу Самарскому и Ставропольскому 

Причта и церковнаго старосты села 

Виловатаго Бузулукскаго уѣзда 

Покорнѣйшее прошенiе 

Симъ почтительнѣйше просимъ Васъ, Ваше Преосвященство, благоволите разрѣшить и 

благословить поднять колокола и Св. кресты на новый строющѣйся храмъ.   

Священникъ Владимiръ Любавскiй 

Дiаконъ Димитрiй Клипиковъ 

Псаломщикъ Николай Орловъ 

Церковный староста Потомств. Почет. Гражд. Василiй Тихоновъ Прохоровъ 

1913 года, сентября 11 дня. 

При семъ прилагается актъ осмотра храма г. Архитектора Шаманскаго отъ 12 

сентября»886.  

На обороте листа – комментарий благочинного: «Къ поднятiю колоколовъ и Св. крестовъ 

на новостроющiйся каменный храмъ въ селѣ Виловатомъ препятствiй съ моей стороны не 

встрѣчается. Благочинный 5-го округа Бузулукскаго уѣзда села Павловки священникъ 

Александръ Бельскiй.                                                          1913 года сентября 13 дня № 373»887. 

Следующий лист – акт осмотра строящегося храма, собственноручно написанный П.В. 

Шаманским, являвшимся на том момент самарским епархиальным архитектором. 

«Актъ 

Село Виловатое Бузул. уѣзда Сам. губернiи сентября 

12 дня 1913 года. Я нижеподписавшiйся Самарскiй 

Епархiальный Архитекторъ П.В. Шаманскiй въ 

присутствiи мѣстнаго священника В.Л. Любавскаго и 

довѣреннаго лица создателя храма Василiя 

 Тихоновича Прохорова С.А. Сарвирова произвелъ 

освѣдетельствованiе работъ и всѣй постройки 

каменнаго храма разрѣшеннаго по протоколу Стр. 

Отдѣленiя въ 1900 г. за № 58 съ целью опредѣленiя 

возможности поднятiя колоколовъ на колокольню. 

Осмотромъ выяснилось, что означенная церковь въ 

чернѣ постройкою совершенно закончена и въ 

настоящее время ведутся въ ней штукатурныя работы, 

которыя этими днями будутъ закончены. Для полнаго 

окончанiя храма осталось устройство отопленiя, половъ, внутренняя покраска живописью 

и внутреннее церковное оборудованiе, а главнымъ образомъ постройка иконостасовъ.  

На колокольнѣ для большого звона задѣланы на крестъ два 8-ми вершк. сосновыя брусья, 

а для остальнаго звона въ слухахъ поставлены дубовыя брусья меньшаго дiаметра. 

Брусья задѣланы прочно и надлежащаго качества. 

На основанiи изложанного препятствiй не встречается съ технической стороны къ 

поднятiю крестовъ и колоколовъ, причемъ большой колоколъ можетъ быть допущенъ 

вѣсомъ до 300 пудовъ.  

                                                      
886 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 29. 
887 Там же. – Л. 29, оборот. 

Архитектор  

Платон Васильевич 

Шаманский 
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Епарх. Арх. П. Шаманскiй, при семъ присутствующiй Михайло-Архангельской церкви села 

Виловатаго Бузулукскаго уѣзда священникъ Владимiръ Любавскiй, крестьянинъ 

причисленный къ Борской волости Бузулукскаго уѣзда Сергѣй Алексѣевъ Сарвировъ. 

На листе приписка: Бл. Бельскому въ какомъ положенiи дѣло»888. 

Все эти документы были переданы в Самарскую Духовную Консисторию 17 сентября 

1913 года и зарегистрированы под №20.023/2234. Вопрос был решен очень быстро. На 

прошении причта резолюция епископа, датированная тем же числом: «17 сент. 913. 

Разрѣшаемъ Е.С.», и сопроводительная надпись канцелярии: «17 сент. б-му Бельскому № 

16277 съ резолюцiей». 

Таким образом, во второй половине сентября 1913 года состоялось знаменательное для 

села Виловатого событие – над новой каменной церковью, которая с затруднениями и 

остановками возводилась уже 13 лет, были установлены Святые кресты и подняты на 

колокольню колокола. Храм обрел окончательный внешний облик.  

То, что под прошением среди прочих стоит подпись Прохорова как церковного старосты и 

что в процессе освидетельствования храма принимает участие его доверенное лицо, говорит 

о том, что, видимо, несмотря на денежные затруднения, Василий Тихонович все же был 

главным благотворителем строительства церкви. Не оставлял он и своей благотворительной 

заботы о детях-сиротах. Согласно информации Адрес-календаря Самарской губернии за 1913 

год, он по-прежнему состоял почетным членом Самарского Губернского Попечительства о 

детских приютах889. Продолжал он и свое промышленно-торговое дело – работали 

мельницы, в частности та, переоборудованная после пожара, что находилась близь станции 

«Марычевка», исправно функционировал магазин по продаже муки, располагавшийся в его 

собственном доме на углу улиц Заводской и Николаевской890.  

1914 год остался в истории нашего Отечества годом высочайшего патриотического 

подъема и годом начала величайшей трагедии мировой войны, окончившейся падением 

монархии и погружением России в пучину братоубийственной гражданской войны. 

Как было сказано выше, клировых ведомостей, начиная с 1914 года, не сохранилось, едва 

ли не единственным источником информации о жизни причетников остаются метрические 

книги Михайло-Архангельской церкви, «Дѣла» о строительстве храма и отдельные 

случайные документы. Сведения, содержащиеся в них, отрывочны и эпизодичны. 

9 мая скончалась «отъ старости» мать учительницы женской церковно-приходской 

школы Клавдии Степановны Алякринской Дарья Ивановна Алякринская, исповедал и 

причастил ее перед смертью о. Владимир Любавский, похоронена она на кладбище села 

Виловатого891.  

По данным метрической книги 1914 года, в виловатовском храме было крещено 298 

младенцев, 150 мальчиков и 148 девочек. Имен использовали 36 мужских и 34 женских. 

Самыми популярными с большим отрывом были традиционные: Мария – 29 и Иоанн – 26 

повторений соответственно; также очень часто встречаются Александра – 17 раз, Николай и 

Феодор – по 13, несколько реже Анна и Вера – 11 повторений каждая, Василий, Елисавета и 

Петр встречаются по 10 раз, Александров было 8, Михаилами стали 7 мальчиков892. 

                                                      
888 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг. – Л. 30. 
889 Памятная книжка Самарской губернiи на 1913 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1913 г. – Б. и О. У., с. 72. 
890 Там же. – Справочный отдѣлъ, с. 55. 
891 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 231. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1913–1916 г. – Л. 165. 
892 Там же. – Часть первая: О родившихся. 
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Относительно необычных имен в этом году в метрической книге села Виловатого 

оказалось три. «Христинiя» –  так 11 марта назвали дочь «Села Виловатаго 

государственный крестьянинъ Сергiй Iудовъ Чекаевъ и законная жена его Марiя 

Артемьева»893. 4 сентября «крестьянка собственница дѣвица Васса Илларiонова Акимова» 

назвала своего незаконнорожденного сына Моисей894. И в ноябре, 16 числа, родился 

мальчик, которого назвали «Никонъ», родителями его были приезжие «Нижегородской 

губернiи Кманинскаго уѣзда Тепловской волости села Пьяновскiй перевозъ крестьянинъ 

Николай Владимiровъ Ерохинъ и законная жена его Екатерина Iаковлева»895. Прочие имена 

в основном были, как и в предыдущем году, все они собраны в приложении. 

Несмотря на начавшуюся 1 августа мировую войну, свадеб в селе было сыграно больше, 

нежели в предыдущем году – 49.  

Умерших насчитали 149 человек, из них 79 мужского и 70 женского пола. В ноябре двое 

взрослых мужчин в разных семьях умерли «отъ сибирской язвы» – явление в селе крайне 

редкое. За все годы, за которые сохранились метрические книги, это второй случай в 

Виловатом смерти от этой болезни, и сразу подряд два человека. Младенцев в возрасте до 

пяти лет скончалось 106 обоего пола, как и чаще всего, самыми трагичными стали летние 

месяцы июнь и июль, почти все умерли «отъ поноса». Хотя в течение года отмечались 

смерти от кори, скарлатины и дифтерита, это были отдельные случаи, не переходившие в 

большую эпидемию896. 

На протяжении всего года священник, диакон и псаломщик безотлучно находились на 

своих местах, участвуя во всех совершаемых требах.  

Настоятель виловатовского храма, как оказалось, был еще и хорошим педагогом – в 

период его службы в селе Виловатом церковно-приходская школа числилась среди лучших в 

Бузулукском уезде. В «Самарских Епархиальных Ведомостях» за 1915 год был напечатан 

«Отчетъ Самарскаго Епархiальнаго наблюдателя о состоянiи церковныхъ школъ 

Самарской Епархiи въ 1913 – 14-мъ учебномъ году». Согласно отчету, в Бузулукском уезде 

было 190 школ, из них на одном из первых мест неоднократно упомянута в отчете 

Виловатовская школа. Особо отмечена «очень хорошая успѣшность» по русскому языку897. 

Правда, не обошлось и без проколов – так, епархиальный «Бузулукскiй наблюдатель 

указвываетъ», что среди школ уезда «со слабыми успѣхами по счисленiю», т.е. по 

арифметике, худшей оказалась Виловатовская женская школа «по малоуспѣшности 

учительницы Алякринской»898. Однако несмотря на выявленное неполное соответствие 

занимаемой должности, Клавдия Степановна продолжала оставаться приходской 

учительницей как минимум до 1915 года – видимо, не так много было желающих 

отправляться в сельскую глушь, чтобы там обучать грамоте крестьянских ребятишек. А что 

касается настоятеля, бывшего еще и заведующим приходской школы, ситуация была прямо 

противоположной. В разделе «…учащiе, наиболѣе ревностно относящiеся къ школьному 

дѣлу…» в числе первых упоминается священник о. Владимир Любавский899. 

                                                      
893 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 231. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1913–1916 г. – Л. 101. 
894 Там же. – Л. 121. 
895 Там же. – Л. 133. 
896 Там же. 
897 Самарскiя епархиальныя вѣдомости №4 от 15 февраля 1915 г. – С. 27, 43. 
898 Там же. – С. 47. 
899 Там же. – С. 86. 
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Некоторая информация о школьном здании содержится в деле «по обязательному 

страхованiю общественныхъ построекъ» за 1914 год. Там, кроме прочего, имеется документ 

о страховании церковно-приходской школы. Из него становится известным, что в 

конструкции здания с 1901 года произошли некоторые изменения. Видимо, ремонт, 

проведенный в 1909 году, выразился не только в оштукатуривании здания – для лучшего 

отопления появилась вторая русская печь, высота строения изменилась с 4 ½ до 5 ½ аршина, 

вероятно, была переделана крыша. Сумма страховки составила 4130 рублей, размер 

«страховой премiи» на следующий, 1915, год, был определен в 28 руб. 45 коп. К двум 

школьным зданиям, объединенным в один комплекс, примыкало подворье, на котором еще 

имелись сарай и курятник900. 

Весной приход села Виловатого постигло большое несчастье – 28 апреля начавшимся в 

крестьянских постройках «пожаромъ въ селѣ Виловатвѣ уничтожено около 300 домовъ и 

старая церковь»901. Деревянный храм сгорел дотла, пострадало и новое каменное здание. В 

ЦГАСО сохранилось еще одно дело, касающееся завершающего этапа строительства новой 

церкви. Содержащиеся в нем документы датированы 1914 годом и относятся к вопросу о 

месте проведения богослужений после утраты старого здания церкви. 

«Его Высокопреосященству 

Высокопреосвященнѣйшему Питириму Архiепископу 

Самарскому и Ставропольскому 

                      Священника села Виловатаго, 5 округа  

                Бузулукскаго уѣзда, Владимiра Любавскаго 

почтительнѣйший рапортъ 

Съ великимъ прискорбiемъ имѣю долгъ донести 

Вашему Высокопреосященству, что 28 апрѣля с.г. отъ 

пожара, начавшагося съ крестьянскихъ построекъ, 

сгорѣлъ нашъ деревянный храмъ; Св. антиминсъ, 

дарохранительница, утварь церковная, архивъ и 

библiотека спасены. 

Для совершенiя Божественной Литургiи и 

отправленiя прочихъ службъ церковныхъ ходатайствую 

передъ Вашимъ Высокопреосвященствомъ – 

благословите и разрешите оборудовать молельный 

домъ въ зданiи церковно-приходской школы до времени 

отстройки каменнаго строющагося храма.  

  Села Виловатаго священникъ Владимiръ Любавскiй 

                                             1914 года мая 5  дня № 48»902. 

Того же 5 мая рапорт был передан в Самарскую Духовную Консисторию и 

зарегистрирован под №9835/1057. На рапорте имеется резолюция владыки «1914. Мая 5 

Богъ, да благословитъ. А.П.», а также пометка, что 8 мая документ за №7582 «съ резолюцiей» 

был передан благочинному Бельскому. 

                                                      
900 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-5, опись 23, дело 2491. По обязательному страхованию общественных строений 1914 г. – Л. 8 –10. 
901 Отчетъ Бузулукскаго уѣзднаго наблюдатея Тимашева В., о состоянiи церковныхъ школъ Бузулукскаго уѣзда за 
1914–15 учебный годъ. – Бузулукъ, 1915 г. – С. 7. 
902 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 5125. Дело о построении нового храма в селе Виловатом 5 округа 
Бузулукского уезда 1914 года. – Л. 1. 

Архиепископ Самарский  

и Ставропольский Питирим. 

1913-1914 гг. 
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Рапорт священника Любавского о пожаре в старом храме от 5 мая 1914 г. 
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Чтобы понять, насколько пострадало здание новой церкви, обратимся к августовскому 

рапорту благочинного священника Бельского о последствиях пожара.  

«Въ Самарскую Духовную Консисторiю 

                              Благочиннаго 5-го округа   

                         Бузулукскаго уѣзда Самарской епархiи 

Рапортъ 

Во исполненiе Указа отъ 14 iюня с/г за № 10564 имѣю честь сообщить, что каменный 

храмъ въ с. Виловатомъ постройкою былъ оконченъ, кромѣ внутренней выдѣлки, но въ 

пожаръ, бывшiй 28 апреля с/г, онъ потерпѣлъ: уничтожена на настоящемъ храмѣ крыша, 

въ колокольнѣ сгорели всѣ полы и лестница деревянныя, сгорѣли рамы, теперь снова 

делается ремонтъ, внутренняя же отдѣлка оставлена до будующаго года. 

Благочинный Священникъ Александръ Бельскiй        № 309 Августа 11 дня 1914 года»903. 

Рапорт был принят в Консисторию под №18236/1954 от 17 августа текущего года.  

Злосчастным пожаром были уничтожены все деревянные конструкции возводившегося 

здания. Для восстановления требовались большие средства, ремонтные работы велись все 

лето. К ноябрю многое было сделано, начата была даже внутренняя отделка церкви, и в 

преддверии храмового праздника – Михайлова дня – причт обратился с прошением на имя 

нового владыки – с 11 июля 1914 года Самарскую епархию возглавил епископ Михаил 

(Богданов) – с просьбой разрешить начать богослужения в новом храме. 

«Его Преосященству 

Преосвященнѣйшему Михаилу Епископу 

Самарскому и Ставропольскому 

Причта и церковнаго старосты 

Михайло-Архангельской церкви села 

Виловатаго Бузулукскаго уѣзда  

покорнѣйшее прошенiе 

Послѣ пожара случившагося весною въ нашемъ селѣ 

и уничтожавшего нашъ деревянный храмъ, 

Богослуженiя совершаются, съ разрѣшенiя 

Епархiальнаго Начальства въ зданiи церковно-

приходской школы. Но тѣснота и сопряженныя съ 

этимъ неудобства для молитвенныхъ собранiй въ 

школьномъ зданiи, въ особенности въ праздничное 

время, побудили причтъ и прихожанъ с. Виловатаго 

обратиться съ покорнѣйшей просьбою къ строителю 

новаго каменнаго храма Василiю Тихоновичу Прохорову, 

ненайдетъ ли онъ возможымъ ускорить отдѣлку 

храма. Въ настоящее время г. Прохоровъ, внявъ 

просьбамъ причта и прихожанъ, ускорилъ достройку 

храма, оборудовавъ правый приделъ храма, каковой мы 

и испрашиваемъ Вашего Архипастырскаго благословенiя и разрѣшенiя – освятить въ честь 

Св. Архистратига Божiя Михаила.                                             1914 года октября 28 дня № 83. 

Священникъ Владимiръ Любавскiй, Ктиторъ храма Василiй Тихоновъ Прохоровъ»904. 

                                                      
903 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914гг. – Л. 31. 

Епископ Самарский  

и Ставропольский Михаил. 

1914-1918 гг. 
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Прошение это было принято в Консистории 1 ноября 1914 года на №23350/2571.  

К прошению прилагался рапорт благочинного священника Бельского, в котором он 

поддержал просьбу виловатовского причта. 

«Его Преосященству 

Преосвященнѣйшему Михаилу Епископу Самарскому и Ставропольскому 

Благочиннаго 5-го округа Бузулукскаго уѣзда Самарской епархiи 

Рапортъ 

В селѣ Виловатомъвъ апрѣлѣ мѣсяцѣ с/г. сгорѣлъ деревянный храмъ, новый каменный 

храмъ кладкою и всѣю наружною выдѣлкою оконченъ, внутри же храм не отдѣланъ; 

службы, съ разрѣшенiя Епархiальнаго Начальства совершаются въ зданiи церковной школы, 

гдѣ могутъ вмѣститься до 200 человекъ. Чтобы не лишать возможности посѣщать храмъ 

въ праздничныя дни, каковыхъ много зимою, такоже, чтобы не лишать причтъ местный 

дохода отъ прихожанъ, необходимаго на содержанiе себя и дѣтей, причтъ съ церковнымъ 

старостой, ктиторомъ В.Т. Прохоровымъ – созидающимъ каменный храмъ на свои 

средства, рѣшили вчернѣ отдѣлать приделъ въ новомъ храмѣ и онъ почти уже отдѣланъ. 

Теперь я совмѣстно съ причтомъ и церковнымъ старостой Виловатовскаго храма 

обращаюсь съ покорнѣйшей просьбой къ Вашему Преосвященству: разрѣшите освятить 

придѣлъ новаго каменнаго храма во имя Архистратига Михаила въ ноябрѣ сего года, съ 

выдачею новаго Св. антиминса, гдѣ и будутъ совершаться богослуженiя въ Праздничные 

дни, а въ будничные дни разрѣшите продолжать совершать богослуженiя до лѣта въ 

церковной школѣ, гдѣ теперь совершаются службы.  

Благочинный Священникъ Александръ Бельскiй 

1914 года Октября 29 дня № 483»905.  

На прошении причта – резолюция епископа под №12771: «31 октября 1914 года. 

Разрѣшается освятить придѣлъ новаго храма полнымъ освященiемъ, если все готово для 

этого. Освященiе совершить поручается благочинному. Е. Михаилъ».  

На основании знакомства с документами можно сделать вывод, что между духовенством 

Михайло-Архангельской церкви села Виловатого и ближайшим начальством в лице 

благочинного священника села Павловка (Богатого) Александра Бельского сложились и 

оставались неизменными очень хорошие отношения, отличавшиеся взаимопониманием и 

поддержкой на протяжении всего срока пребывания благочинного в должности. 

Очевидно, освящение придела было произведено в ноябре 1914 года, этот месяц и можно 

считать временем начала литургических служб в новом храме. Как уже было сказано, 

освящен был только наиболее готовый правый придел нового храма, предположенный быть 

в честь Архистратига Божия Михаила. Остальные приделы готовы не были, а потому и не 

были освящены. Церковь, как тогда казалось, временно стала Михайло-Архангельской. В 

дальнейшем планировалось завершить отделку главного и левого приделов и освятить их в 

соответствии с указом от 1900 года во имя Покрова Пресвятой Богородицы и Николая 

Чудотворца. Планам этим помешала сбыться мировая война и последовавшие за ней 

страшные события: революции, гражданская война, приход к власти богоборцев, гонения на 

церковь и религию, разрушение храма – но все это было еще впереди. И такое развитие 

событий не могло присниться сельчанам даже в самом страшном сне. 

                                                                                                                                                                                
904 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 5125. Дело о построении нового храма в селе Виловатом 5 округа 
Бузулукского уезда 1914 года. – Л. 2. 
905 Там же. – Л. 3. 
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Прошение о разрешении начать богослужения в новом храме от 28 октября 1914 г. 
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Прошение о разрешении начать богослужения в новом храме (оборот листа) 
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Интенсификация ведения строительства не отразилась на прочей благотворительной 

деятельности Прохорова. Как уже не раз говорилось, Василий Тихонович многие годы 

состоял почетным членом Самарского Губернского Попечительства о детских приютах906. 

Торговлю мукой в г. Самаре он осуществлял через магазин, находившийся в его доме и 

выходивший на ул. Заводскую, ныне ул. Венцека907. Принял Прохоров участие и в судьбе 

храма в селе Широченка. Как уже известно, жители этого села выкупили у виловатовского 

общества на вывоз старую деревянную церковь, с тем чтобы получить ее после окончания 

строительства нового храма в Виловатом. Однако пожар уничтожил оплаченное строение, а 

средства в Виловатом, видимо, уже потратили. Василий Тихонович и тут не остался 

равнодушен к общей беде и помог жителям села Широченка с постройкой церкви, оказав 

содействие в сборе средств, выделив на это и свои деньги, о чем сказано во втором номере 

«Самарских Епархиальных Ведомостей» за 1915 год: «Преподается Ахипастырское 

благословенiе съ выдачей грамотъ: потомственному почетному гражданину Василiю 

Тихоновичу Прохорову за содѣйствие въ изысканiи средствъ на построенiе храма въ селѣ 

Широченкѣ, Бузулукскаго уѣзда, съ пожертвованiемъ изъ собственныхъ средствъ на 

это»908. Храм в Широченке будет закрыт советскими властями в 1936 году909. 

Большая война, видимо, пока еще не очень сказалась на жителях села Виловатого. 

Год 1915 – тяжелые и зачастую неудачные бои на фронтах Мировой войны, в тылу – 

госпитали и резервные формирования, российская глубинка начала чувствовать на себе 

ледяное дыхание надвигающейся катастрофы.  

Однако жизнь шла своим чередом; в селе крестили 259 младенцев, 145 мальчиков и 114 

девочек. Чтобы назвать новорожденных, сельчане использовали 25 мужских и 27 женских 

имен. Чаще других встречаются имена Иоанн (23), Василий (21), следом шли Александра 

(16), Мария (15), Николай (14), Михаил (12), Петр (11)910. Цифра в скобках – количество 

повторов имени. 

Среди восприемников значится «учительница церковно-приходской школы Клавдiя 

Стефанова Алякринская» – 25 января она стала крестной матерью девочки по имени Анна, 

родившейся накануне в семье крестьян села Борского Герасима Алексеевича и Татьяны 

Яковлевны Николаевых911. Редких имен было три. 15 февраля «Села Виловатаго 

государственный крестьянинъ Василiй Стефанов Елисѣевъ и законная жена его Елена 

Никонова» назвали своего мальчика «Онисимъ»912. 20 октября тоже гос. крестьяне «Филиппъ 

Иродiоновъ Ѳроловъ и законная жена его Ѳеодосiя Георгiева» назвали сына Лука913. А в 

декабре опять же государственные крестьяне Прокаевы Илларион Тарасович и Татьяна 

Платоновна дали своей дочери, родившейся 14 числа, имя «Неонилла»914.  

Браков было заключено 16, из них 11 в январе, 3 в апреле и по одному в июле и октябре. 

Очевидно, сельчанам стало не до свадеб, да и в женихах, видимо, начала ощущаться нехватка.  

                                                      
906 Памятная книжка Самарской губернiи на 1914 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1914 г. – Б. и О. У., с. 73. 
907 Там же. – Справочный отдѣлъ, с. 55. 
908 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости. № 2 от 15 января 1915 г. – с. 1. 
909 ГБУ ЦГАСО фонд 779, опись 9, дело 2482. Сведения, списки, переписка по вопросам культа. Переписка с 
Борским райисполкомом о закрытии церквей в районе. 1934–1937 г. 
910 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 231. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1913–1916 г. 
911 Там же. – Л. 189. 
912 Там же. – Л. 192. 
913 Там же. – Л. 222. 
914 Там же. – Л. 229. 
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В течение года умерло 195 человек, 109 мужского и 86 женского пола, из них оказалось 

140 младенцев в возрасте до пяти лет. Май и июнь были особенно тяжелыми: из 39 и 29 

смертей, детских было 35 и 28 случаев соответственно. Основными причинами 

младенческой смертности стали эпидемии оспы, кори и скарлатины915.  

Прохоров, продолжая заниматься мучным производством и торговлей916, неизменно 

состоял почетным членом Самарского Губернского Попечительства детских приютов917.  

Строитель Михайло-Архангельского храма, равно как и его настоятель, пользовались 

заслуженным уважением в среде духовенства. Так, в списке «депутатовъ отъ духовенства и 

церковныхъ старостъ Самарской Епархiальной сессiи 1915 года» представителями от 5-го 

благочинного округа Бузулукского уезда значатся священник Владимир Львович Любавский 

и купец Василий Тихонович Прохоров. В том номере «Епархиальных Ведомостей» 

содержится описание поездки «Преосвященнѣйшаго Михаила Епископа Самарскаго по 

обозрѣнiю церквей епархiи въ iюнѣ 1915 года». Виловатое в этот раз не входило в маршрут 

владыки, но в селе Богатом он побывал. По его пребыванию там, в частности, содержится 

интересное замечание: «въ округѣ о. Благочиннаго Бѣльскаго всѣ храмы украшены очень 

хорошей живописью». Здесь имеется в виду как роспись стен, так и иконы в иконостасах918. 

Последствия пожара продолжали сказываться, в том числе на учебном процессе. Так как в 

новом храме первоначально проходили только праздничные богослужения, повседневные 

службы и требы продолжали совершаться в здании школы, что вынудило временно 

прекратить занятия в мужском ее отделении. Об этом говорится в отчете уездного 

наблюдателя о работе школ Бузулукского уезда за 1915 г. «Школьныя зданiя по счастью 

остались цѣлы. По ходатайству общества и причта Преосвященнымъ разрѣшено было 

помѣщенiе мужской школы временно использовать въ качествѣ молитвеннаго дома. Такъ 

какъ подходящаго помѣщенiя въ оставшихся послѣ пожара крестьянскихъ домахъ для 

школы найти было нельзя и при томъ же въ Виловатвѣ имѣется для мальчиковъ земское 

училище, то церковную школу пришлось ограничить одной женской половиной. Такимъ 

образомъ вмѣсто двухъ школъ въ настоящемъ году здѣсь функцiонировала одна церковно-

приходская школа женская, въ мужской же занятiй не было»919. 

Административно Виловатовская волость, а следовательно, и село Виловатое в 

рассматриваемое время входили во 2-й стан приставов, 2-й же участок земского начальника, 

и 3-й участок судебного следователя; в плане военной повинности село относилось к 6-му 

призывному пункту920. 

Уже два года шла кровопролитная война, в 1916 году ее разрушительное влияние все 

отчетливее стало сказываться и в тылу. Довоенный армейский кадровый состав был 

практически выбит, все большее и большее число резервистов и новобранцев отправлялось 

на фронт, меньше становилось на земле работников.  

                                                      
915 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 231. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1913–1916 г. 
916 Памятная книжка Самарской губернiи на 1915 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1915 г. – Справочный 
отѣелъ, с. 55. 
917 Там же. – Б. и О. У., с. 76. 
918 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости. № 20 от 15 октября 1915 г. 
919 Отчетъ Бузулукскаго уѣзднаго наблюдателя Тимашева В., о состоянiи церковныхъ школъ Бузулукскаго уѣзда за 
1914–15 учебный годъ. – Бузулукъ, 1915 г. – С. 7. 
920 Памятная книжка Самарской губернiи на 1915 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1915 г. – Справочный 
отдѣелъ, с. 41. 
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Эта ситуация прослеживается в том числе и по метрическим книгам. За весь 1916 год в 

церкви села Виловатого крестили только 194 младенцев, 89 мальчиков и 105 девочек. Имен 

на всех пришлось 50, из них 24 мужских и 26 женских. Набор имен мало чем отличается от 

предыдущих лет, только среди женских на первом месте традиционное Мария – 29 девочек 

получили это имя; еще нередкими были Александра – 16 повторений; Михаил и Николай – 

так назвали по 12 мальчиков; затем 11 девочек и столько же мальчиков стали Аннами и 

Иоаннами, остальные имена встречаются реже921. Необычное имя нашлось одно – 20 июня 

«Села Виловатаго крестьянинъ собственникъ Георгiй Григорьевъ Шурыгинъ и законная 

жена его Пелагея Максимова» назвали сына «Iулiанъ»922. 

Среди крестных оказались две учительницы: «земская учительница села Виловатаго 

дѣвица Анна Ѳеодорова Канкрова» 28 мая стала крестной матерью дочери «Села 

Виловатаго» государственных крестьян Максима Яковлевича и Евдокии Григорьевны 

Ямщиковых, девочку назвали Анной923; 20 октября виловатовские крестьяне Кислинские 

Иван Мифодиевич и Анастасия Еремеевна крестили своего сына, мальчику дали имя Иоанн, 

восприемницей его стала «учительница церковно-приходской школы Наталiя Павлова 

Петрова»924. В записи не указано, в какой школе преподавала Наталья Павловна, но 

поскольку все участники таинства были жителями села Виловатова, то можно предположить, 

что и она трудилась там. Тогда получается, что в приходской школе сменилась учительница. 

Свадеб было всего 17, почти все в первой половине года.  

За 1916 год умерло 157 человек, 86 мужского и 71 женского пола, из них 98 были дети в 

возрасте до пяти лет. Самым тяжелым был месяц март: из 27 покойников 22 – младенцы. 

Виновниками этого были эпидемии коклюша и оспы, кроме того, значительное число 

детских смертей было вызвано корью и скарлатиной925. 

Среди умерших в том году взрослых была сноха покойного виловатовского псаломщика 

Гавриила Загряжского, вдова его сына Ивана «Села Виловатаго почетная вдова гражданка 

Наталiя Михаилова Загряжская» – 25 декабря 62-летняя женщина скончалась «отъ порока 

сердца»926. Когда и от чего умер сам Иван Гавриилович, неизвестно, так как записи о его 

смерти в метрических книгах села Виловатого нет. Однако на октябрь 1916 года он, видимо, 

был еще жив. Это явствует из материалов «Дѣла» о проверке торговых предприятий 

Виловатовской волости, датированного 21-м октября. В нем содержится запись о его 

торговом предприятии: «мануфактурная, бакалейная торговля, продажа производится въ 

розницу, имѣется складочное помещенiе», владел им «лично почетный гражданинъ Иванъ 

Гавриловъ Загряжскiй, завѣдуетъ самъ». Деятельность свою он осуществлял «По 

промысловому свидѣтельству 3 разряда отъ 31 декабря 1915 г. за № 1751, потенту № 1752 

и Безплатному билету за № 1809»927. Годовой оборот по итогам предыдущего года составил 

3200 рублей928 – довольно крупное, по сельским меркам, было дело.  

                                                      
921 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 231. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, умерших 
Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1913–1916 г. 
922 Там же. – Л. 295. 
923 Там же. – Л. 291. 
924 Там же. – Л. 307. 
925 Там же. 
926 Там же. – Л. 352. 
927 Промысловое свидетельство – документ на право ведения предпринимательской деятельности.  
Свидетельства выдавались на каждое отдельное торгово-промышленное заведение (понимавшееся как 
обособленный комплекс помещений или зданий), на каждый отдельный промысел. Торговые предприятия 
разделялись на 4 разряда. Третий разряд – мелочные торговые предприятия с оборотом 10-50000 рублей. 
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В селе имелась еще одна маленькая бакалейная лавка, которую держал Иван Федорович 

Моховиков (видимо, сын знаменитого Кузьмича). Оборот ее составлял всего 100 рублей в 

год. А кроме того, пять молочных лавочек с годовым оборотом от 150 до 300 рублей929. 

Никаких документальных сведений о том, как продвигалась отделка храма и когда 

службы в нем стали происходить постоянно, не сохранилось. Очевидно, трудности, 

связанные с войной, сказались и тут: полностью закончить внутреннее убранство до 

революции, а тем более после нее, не удалось. Видимо, Василий Тихонович Прохоров до 

последнего старался обустроить церковь, продолжал он состоять и почетным членом 

Самарского Губернского Попечительства детских приютов930. 1916 год последний, за 

который сохранился еще один немаловажный род статистических документов – Адрес-

календари и Памятные книжки Самарской губернии.  

Старейшие жительницы села Виловатого Мария Филипповна Локтионова (Сафронова), 

1927 года рождения, и сестра ее Клавдия Филипповна Сафронова, 1929 года рождения, 

вспоминают рассказы их матери Ефимии Васильевны о Прохоровых, у которых она была в 

услужении. «Василий Тихонович был очень добрым и отзывчивым человеком. На каждый 

праздник он приезжал в село с подарками для школьников, одаривал ими всех без искючения. 

Не редко он бесплатно раздавал сельчанам семеной хлеб, помогал вещами и деньгами». 

Этот год принес неприятности настоятелю виловатовской церкви. Осенью о. Владимира 

обвинили в незаконных поступках, расследование затянулось до весны 1917 года. 

26 ноября 1916 года в Самарскую Духовную Консисторию поступил «приговоръ» 

сельского схода общества села Виловатого: «1916 года октября 23 дня мы 

нижеподписавшiеся крестьяни Самарской губернiи Бузулукскаго уѣзда Виловатовской 

волости, того-же и села государственныя крестьяни отъ 600 домохозяйствъ въ числѣ 260 

человѣкъ бывъ сего числа на сельскомъ сходѣ подъ председательствомъ мѣстнаго нашего 

сельскаго Старосты Динисова гдѣ выслушали прошенiе мѣстнаго нашего крестьянина 

Георгiя Ѳомича Тюнина жалующагося на мѣстнаго Священника отца Любавскаго въ 

неимовѣрныхъ поборахъ за трѣбы и отказа въ служенiи заупокойной понихиды какъ 

несоотвѣтствующiй уставной грамотѣ. Прозбу Тюнина нашими жителями 

подтвѣрждается так-какъ изложенныя факты въ прошенiи нетолько относятся къ 

одному жалобщику Тюнину, а ко всему приходу, а потому постановили ходатайствовать 

передъ Его Высокопреосвященнствомъ Преосвященнѣйшимъ Михаиломъ Самарскимъ и 

Ставропольскимъ о заменѣ другимъ Савященникомъ. При семъ прилагается прошенiе 

крестьянина Георгiя Тюнина. Въ чемъ и постановили сей приговоръ и подписуемся жители 

грамотныя (35 подписей), неграмотныя (233 человека), а за нихъ неграмотныхъ и равно за 

себя расписался Петръ Рязанцевъ.  

При састовленiи настояшего приговора находился и правильность удостовѣряетъ 

Сельскiй Староста Денисовъ»931.  

                                                                                                                                                                                
Наряду со свидетельствами введены были так называемые билеты на торговые и промышленные заведения. 
Государственный промысловый налог – комплекс прямых окладных и неокладных налогов Российской империи 
на торгово-промышленную деятельность, введенный в 1898 году. 
928 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-150, опись 4, дело 669. Материалы провѣрки торговыхъ и промышленныхъ предпрiятiй и 
личныхъ промысловыхъ занятiй в 1916 году по Виловатовской волости Бузулукскаго уѣзда. – Л. 4. 
929 Там же. 
930 Памятная книжка Самарской губернiи на 1916 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1916 г. – Б. и О. У., с. 81. 
931 ГБУ ЦГАСО фонд Ф. 32, опись 8, дело 6518. О незаконных поступках Священника с. Виловатого Бузулукского 
уезда Владимира Любавского 1916–1917г. – Л. 6, 7. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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К «приговору» приложено «Прошенiе» жалобщика Георгия Тюнина от 21 октября того же 

года. Он обвинял о. Владимира в том, что тот отказывается совершить панихиду по его, 

Тюнина, умершему родителю якобы за то, что Тюнин заказал сорокоуст по смерти родителя 

не в своем приходе, а в Шихобаловском женском монастыре. Георгий Тюнин объяснил свой 

выбор непомерными поборами за требы, которые имели место в виловатовской церкви, а 

именно 62 рубля и 40 пирогов, что Тюнину было не по карману, а в монастыре он заплатил 

всего 13 рублей. Жалоба эта больше похожа на донос: обращаясь к старейшинам общества, 

Тюнин обвиняет священника не только в корыстолюбии, но и в потенциальной 

мстительности, что, дескать, батюшка «имѣетъ на насъ злобу судя по отказу поминовенiя 

онъ можетъ намъ мстить всегда можетъ отказать при экстренномъ трѣбованiи 

больного на домъ для прiобщенiя Свят. Тайнъ Христовыхъ выстанавливая всевозможныя 

причины, вотъ эта наша опасность въ которую и вы можети попасть. Тоже самое 

повторилось и съ крестьяниномъ однообществѣнникомъ Никифоромъ Ерофеевичемъ 

Недобежкинымъ ему какъ и мнѣ было отказано въ служенiи заупокойной понихиды и 

поминовенiи родителей»932. По вышеизложенной причине Тюнин и Недобежкин возбудили 

ходатайство о замене приходского священника. Сельский сход единогласно поддержал 

кляузу, причем и жалоба Тюнина, и приговор сельского схода имели в виду не единичный 

факт, а постоянную практику Миахйло-Архангельского причта. Это тем более удивительно, 

что ранее прихожане о. Владимира ни в чем подобном не обвиняли, его никак нельзя было 

назвать корыстолюбивым человеком, например, хотя бы потому, что он безвозмездно 

состоял заведующим и законоучителем в приходской школе, и школа эта была одной из 

лучших в уезде. Да и 60 рублей в год, получаемые им как законоучителем в земской школе, 

тоже не та сумма, чтобы подозревать Любавского в жадности. В то же время он всегда 

характеризуется весьма положительно, неоднократно награждался за ревностную службу, 

пользовался уважением коллег и прихожан. Но скандал, как известно, штука заразительная, 

и люди подписали тот злосчастный «приговоръ», а потом сами же с легкостью отказались от 

возводимых обвинений, о чем речь еще впереди. 

По рассмотрению 3 декабря 1916 года приговора и жалобы на заседании комиссии 

Самарской Духовной Консистории, благочинному 5 округа Бузулукского уезда, куда 

входило с. Виловатое, Александру Бельскому из епархии было дано поручение провести 

расследование изложенных фактов. Так тревожно для настоятеля и причта закончился 1916 

год. На этом примере видно, что разложение российского общества опасно прогрессировало. 

Недоброй памяти 1917 год при начале своем вселял весьма существенные надежды. 

Армия была снабжена всем необходимым, «к концу 1916. и началу 1917 г. производство 

предметов боевого снаряжения в России достигает своих максимумов»933. Германия 

напрягала последние силы, но уже было ясно, что войну выиграет Антанта, и Россия, как 

член антигерманской коалиции, получит большие преференции. Однако это не устраивало не 

только немецкое правительство, но и наших союзников. Пока русская армия проливала свою 

кровь, спасая от разгрома французские и английские войска, это им было на руку, а делиться 

                                                      
932 ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32, опись 8, Дело 6518. О незаконных поступках Священника с. Виловатого Бузулукского 
уезда Владимира Любавского 1916–1917г. – Л. 8, 9. 
933 Зайончковский А.М. Первая Мировая война. – Санкт-Петербург, 2000 г. – С. 619 
Зайончковский Андрей Медардович (1862-1926 гг.) – генерал от инфантерии (высший чин пехотного генерала) 
русской армии, участник Русско-Японской, Первой мировой и Гражданской войн, профессор военной академии, 
автор ряда военно-исторических документальных трудов, посвященных подробному разбору стратегии и тактики 
боевых операций Первой мировой войны. 
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победами они считали излишним. Потому-то не только немецкие, но и английские, и в еще 

большей степени американские деньги подкармливали революционные настроения. Да, 

императорская армия снабжалась несравненно лучше, нежели в начале войны, но это была 

уже не та армия. Кадровый солдатский и, в еще большей степени, офицерский состав за три 

года тяжелейшей войны был практически весь потерян, в особенности пострадала гвардия, а 

пополнения не обладали ни должной выучкой, ни, что еще важнее, тем воинским духом. 

Когда, казалось бы, победа была уже в руках, в нее перестали верить, не только солдаты, но 

даже многие офицеры, и генералы. Перестал народ верить и своему монарху, решив, что он 

сам, без помазанника Божия, лучше управит свою судьбу. Все молчаливо одобрили 

вероломный заговор высшего военного командования и думских деятелей, никто не встал на 

защиту своего царя в том злосчастном марте, а что из этого вышло, всем хорошо известно, 

по сей день хлебаем!  

То, что революционное «помешательство» 1917 года было действительно массовым, 

проникшим в самую толщу народной массы, подтверждает, например, документ из уже 

цитированного дела против священника Любавского.  

18 марта 1917 года на имя благочинного 5-го округа Бузулукского уезда протоиерея села 

Павловка (Богатое) Александра Бельского поступило заявление от главного жалобщика, по 

делу обвинения о. Владимира в незаконных поступках: 

«Его высокоблагородiю отцу Благочинному 

  Крестьянина с. Виловатаго Георгiя Ѳомина Тюнина 

Заявленiе 

Честь имѣю заявить, что я желаю жалобу, свою жалобу, поданную на от. Любавскаго 

при приговорѣ оставить безъ вниманiя, ввиду переживанiя народа великой радости, т.е. 

перехода къ новому правительству, по отношенiи приговора, я силовъ не имѣю, на это есть 

воля народа, въ чемъ и подписуюсь собственно ручно Георгiй Ѳоминъ Тюнинъ 

18 марта 1917 года»934. 

Тюнин начинает свое заявление словами «честь имѣю» – так тогда было принято, но, 

честно говоря, коробит в данном случае от этого словосочетания, особенно при упоминании 

о «великой радости» народной от свержения законного монарха. И не по доброте душевной 

отказался Георгий Фомич от обвинения, а потому, что следствие практически сразу выявило 

полную его необоснованность, о чем весной 1917 года последовал приказ Консистории.  

25 апреля состоялось заседание Духовной Консистории по жалобе Тюнина и сельскому 

«приговору». В протоколе заседания излагается суть вопроса, упоминается о назначенном 

следствии по делу и приводятся объяснение обвиняемого и мнение благочинного. 

«Обвиняемый священникъ Владимiръ Любавскiй совмѣстно съ своими сослуживцами 

дiакономъ и псаломщикомъ дали такое объясненiе: ихъ прихожанинъ Егоръ Тюнинъ не 

заказывалъ въ мѣстномъ храмѣ сорокоуста и даже не спрашивалъ никого изъ нихъ о платѣ 

за оный сорокоустъ, а потому никто изъ нихъ не говорилъ ему, что будто-бы ему нужно 

уплатить за сорокоустъ 62 рубля денегъ и 40 пироговъ, тѣмъ болѣе, что такое 

вознагражденiе ими, членами причта, никогда и ни съ кого не взималось, а обычно 

получалось за служенiе сорокоустовъ 30 – 40 рублей съ присединенiемъ къ этому 10 рублей 

въ пользу церкви, при чемъ однако и эта цифра уменьшалась, если съ требою обращался 

человекъ бѣдный, такъ что иногда плата за сорокоусть ограничивалась 10 рублями. Точно 

                                                      
934 ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32, опись 8, дело 6518. О незаконных поступках Священника с. Виловатого Бузулукского 
уезда Владимира Любавского 1916–1917 г. – Л. 10. 
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также и за другiя требы причтомъ взималась безъ всякого вымогательства та именно 

суммма возногражденiя, какая установлена уже десятками лѣтъ, съ пониженiемъ опять и 

этой платы для бѣдныхъ прихожанъ… дознователь Благочинный Бельскiй въ своемъ 

рапортѣ по сему предмету прописалъ, что прихожанѣ с. Виловатаго ранѣе настоящаго 

случая никогда не жаловались ни лично ему благочинному, ни Епархiальному Начальству на 

то, что ихъ причтъ беретъ за требы неимовѣрныя цѣны, да и запись доходовъ отъ требъ 

въ братской тетради Виловатовскаго причта говоритъ о томъ, что послѣднiй беретъ 

плату за требоисполненiя такую-же, какъ и причты другихъ приходовъ. Приказали: За 

отказомъ жалобщика Тюнина отъ подтвержденiя обвиненiй, возводимыхъ имъ на 

священника Любавскаго, и ввиду представленнаго симъ послѣднимъ, совмѣстно съ прочими 

членами причта, объясненiя, а также отзыва мѣстнаго благочиннаго, дальнѣйшее 

производство настоящаго дѣла прекратить безъ всякихъ последствiй для обвиняемаго»935.  

Тем дело и кончилось. Без последствий – это, конечно, хорошо, но сколько нервов стоило 

батюшке разбирательство, нетрудно догадаться. Как, наверное, оскорблен был о. Владимир 

тем, что прихожане, о которых он заботился, для которых столько трудился над возведением 

нового храма, дружно отвернулись от него. А тут еще и вся жизнь в стране пошла кувырком. 

Одна революция сменилась другой, и пошло, и поехало… Но Любавский, несмотря на 

страшные времена, на обиду, нанесенную ему прихожанами, не бросил свою паству. 

В чем конкретно выразилась «свобода» для крестьян? Практически только в том, что 

теперь в метрических книгах вместо сословной принадлежности стали писать «гражданинъ» 

или «гражданка». Освобождение же от податей и власти в конце концов вылилось в 

беспредел и грабежи гражданской войны. А вожделенную дармовую землю, которой так 

обрадовались крестьяне, вскоре снова станут отбирать, причем нередко вместе с жизнью.  

А рождаемость в селе все падала: за весь 1917 год в Михайло-Архангельской церкви было 

крещено 142 младенца, 78 мальчиков и 64 девочки, столько же, сколько в 1869 году, только 

село тогда было существенно меньше. Сельчане использовали для того, чтобы назвать своих 

малышей, 21 мужское и 22 женских имени. Столь явных лидеров, как в предыдущие годы, не 

было, чаще других встречаются Иоанн (12), Мария (12), Василий (10), Михаил (9), Николай 

(8)936. В скобках цифра, обозначающая количество повторений каждого имени. 

28 мая псаломщик Николай Орлов стал крестным отцом мальчика по имени Димитрий, 

родителями которого были Кирилл Сергеевич и Хиония Николаевна Кислинские937. Самым 

необычным мужским именем стало имя «Феоктистъ» – так назвали своего сына, 

родившегося 2 января, государственные крестьяне села Виловатого Федор Филиппович и 

Евдокия Ефимовна Кривошеевы938. Имя Фекла не было экзотическим в те времена, однако в 

с. Виловатом во втором десятилетии ХХ века оно еще не встречалось. Феклой назвали свою 

девочку, появившуюся на свет 26 сентября, «Села Виловатаго гражданинъ Алексiй Iаковлевъ 

Локтiоновъ и законная жена его Стефанида Порфирьева»939.  

Браков было заключено всего 28, умерло тоже относительно немного, из 107 покойников 

48 были мужского и 59 женского пола; и младенцев среди умерших было меньше, чем 

                                                      
935 ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32, опись 8, дело 6518. О незаконных поступках Священника с. Виловатого Бузулукского 
уезда Владимира Любавского 1916–1917 г. – Л. 12, 13. 
936 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 51. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Михайловской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1916–1921 г. 
937 Там же. – Л. 44. 
938 Там же. 
939 Там же. – Л. 51. 
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обычно, только 49 человек. Заметных эпидемий в том году не отмечено. Среди умерших 

взрослых был долгожитель, второй по продолжительности жизни за все время, за которое 

сохранились метрические книги Михайло-Архангельской церкви. 28 января «отъ 

старости» скончался «Села Виловатаго государственный крестьянинъ Василiй Харитоновъ 

Часовскихъ», было ему на тот момент 104 года940. 

«Велик был год и страшен по рождестве Христовом 1918, от начала же революции 

второй»941. Прогремели первые революционные бури, 5 января в далеком Петрограде было 

разогнано большевиками Учредительное собрание. Событие это грозно отозвалось в 

Самарской губернии несколько месяцев спустя. В двадцатых числах мая на огромной 

территории Поволжья, Урала и Сибири вдоль Транссибирской магистрали советская власть 

была сметена мятежом Чехословацкого корпуса. 8 июня в Самаре было провозглашено 

первое всероссийское антибольшевистское правительство – Комитет членов Всероссийского 

Учредительного собрания (КОМУЧ) – бывшее в основе своей эсеровским942 и 

продержавшееся в городе до 7 октября. После взятия г. Самары красными Народная армия 

КОМУЧа покатилась на восток, ненадолго задержавшись в г. Кинеле. К 1919 году губерния 

окончательно стала советской. Последствия войны, как представляется, достаточно ярко 

можно проиллюстрировать картиной неизвестного оренбургского художника того времени. 

 

«И снова тихо» – картина, написанная в 1918 г.  

                                                      
940 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 51. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Михайловской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1916–1921 г. – Л. 99. 
941 Булгаков М.А. Белая гвардия. – Минск, 1988 г. – С. 16. 
942 Эсер – член партии социалистов-революционеров. Революционная политическая партия Российской империи, 
позже Российской Республики, РСФСР, 1894–1919 гг. Входила во Второй интернационал. 
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Это общий, так сказать, фон, а что касается села Виловатого, то все меньше сохранилось 

документов, относящихся непосредственно к приходской жизни. Остаются в нашем 

распоряжении только метрические книги и отдельные случайные документы. Здесь не 

ставилась задача осветить всю историю села, поэтому оставлены в стороне перипетии 

гражданской войны и становления в селе советской власти, создания колхозов и т.п. Работа 

касается только той стороны жизни села Виловатого, которая имеет отношение к Михайло-

Архангельской церкви и ее причту. Хотя, конечно, установление безбожного правления не 

могло не сказаться на приходской жизни, начались гонения на религию, притеснение 

духовенства, доставалось и верующим крестьянам. Но документов, проливающих свет на 

подробности этих событий непосредственно в селе Виловатом, сохранилось очень немного. 

В частности, в ЦГАСО нашлась экспликация943 к карте Виловатовской волости за 1918 

год. Саму карту, к сожалению, обнаружить не удалось. В таблице угодий, указанных на 

карте, под №3 значится «Церковная земля села Виловатова, пашня 33,6 д. (десятин)». Более 

никаких угодий за церковью не значится, в отличие от дореволюционного периода, когда в 

распоряжении причта было 49,2 десятины, включавшие кроме 40 десятин пашни еще и 

сенокос. Несмотря на то, что количество причетников еще оставалось прежнее, церковный 

земельный надел был существенно сокращен, притом, что общее количество крестьянской 

земли виловатовского общества даже несколько возросло – до 9114,12 десятины944. По всей 

видимости, это уже результат революционного передела земли. 

Итак, согласно записям метрической книги 1918 года, священник, диакон и псаломщик в 

церкви села Виловатого остались прежние, безотлучно служили они на протяжении всего 

этого тяжелого года. Что удивительно, с начала войны не было в селе такой рождаемости. За 

1918 год в Михайло-Архангельской церкви было крещено 295 младенцев, 147 мужского и 

148 женского пола, которым было дано 24 мужских и 28 женских имен. Самыми 

популярными оказались традиционные имена: Мария (29), Василий (28), Иоанн (24), 

Александра (20). Часто также встречаются Михаил (17), Анастасия (13), Федор (13), Анна 

(12), Вера (12), Николай (12)945. Весь список имен содержится в приложении. 

Благодаря записям о восприемниках при крещении становится известным, что как 

минимум одна земская учительница из старого педагогического состава продолжала 

трудиться в селе. Дважды в феврале «земская учительница Марiя Илларiонова Тихомирова» 

становилась крестной матерью для виловатовских ребятишек. 3 числа «села Виловатаго 

гражданинъ Ѳедоръ Iустимовъ Емельяновъ и законная жена его Марiя Агаѳникова» 

пригласили ее в восприемницы к своей дочери. Анне946, а 15 февраля – к мальчику Николаю, 

сыну крестьян (граждан) Касьяновых Георгия Исидоровича и Соломонии Симеоновны947. 

Редкое имя попалось одно: «Логгинъ» – так назвали своего сынишку, появившегося на свет 

15 октября, «Села Виловатаго гражданинъ Косма Васильевъ Гаткинъ и законная жена его 

Марiя Ѳеодотова»948. Как уже упоминалось, согласно месяцеслову, правильное написание 

этого православного имени «Лонгин».  

                                                      
943 Экспликация – текст, содержащий разъяснение различного рода символов и условных обозначений на планах, 
картах и т.п. 
944 ГБУ ЦГАСО фонд Р-644, опись 10, дело 8. Экспликацiя къ картѣ Виловатовской волости Бузузлукскаго уѣзда 1918 г. 
945 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 51. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Михайловской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1916–1921 г. 
946 Там же. – Л. 118. 
947 Там же. – Л. 119. 
948 Там же. – Л. 143. 
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Судя по метрикам, можно сказать, что революционные перемены крестьянская масса на 

первых порах поддержала весьма активно. За год в селе было сыграно рекордное количество 

свадеб – 97. Ниболее веселыми были январь – 25, февраль – 16, май – 10 и ноябрь – 36 

браков соответственно; только в один день, 9 ноября, состоялось десять венчаний. Бросается 

в глаза то, что возраст почти всех молодоженов этого года очень юный – от 16 до 22 лет, 

только три пары более взрослые. Видимо, старших мужчин повыбила война. Это косвенно 

подтверждается тем, что в записях о смерти оказалось относительно много молодых вдов. 

Всего же умер 171 человек, 94 мужского и 77 женского пола, малышей до пяти лет 

скончалось 75. Среди причин детской смертности оспа, понос и слабость, взрослой – тиф. 

Самым страшным был ноябрь – 33 случая младенческой смерти949. 

В 1918 году была проведена реформа грамматики русского языка, упразднившая буквы ѣ, 

ѳ, i, v и ъ в конце слов, заканчивающихся на согласные, также произошли еще некоторые 

другие изменения. Однако до глубинки эти правила дошли далеко не сразу, в частности в 

метрических книгах еще несколько лет записи продолжали вестись в старой орфографии. 

«Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, но 1919 был еще 

страшней»950. Прав, ох как прав был Михаил Афанасьевич Булгаков, год действительно 

получился жутковатый по всей стране, не было исключением и Поволжье. 

Прокатился на восток, хотя еще и не слишком далеко, фронт, начался красный террор. 

Декретом Совнаркома951 от 11 января 1919 было объявлено введение продразверстки952 на 

всей территории Советской России. Следствием этого было тотальное продовольственное 

ограбление сельского населения, ответом на которое стали крестьянские восстания, 

расправы над продотрядовцами и комиссарами, что неизбежно вызывало жестокие 

карательные меры со стороны советской власти953. Грабеж и расправы были благословлены 

самим пролетарским вождем – еще в июне 1918 года Ленин писал: «единственно верным 

средством увеличения хлебных пайков является решение Совнаркома насильственно 

реквизировать хлеб у кулаков»954. Ну а кулаками, как известно, были объявлены все, кто 

умел хозяйствовать, а потому всегда имел хоть что-нибудь про запас. 

Правда, рождаемость в селе осталась почти прежняя: 284 человека, из которых 136 

мальчиков, остальные 148 – девочки. Мужских имен набралось только 18, и 28 женских. 

Чаще всего детей называли Василий (24), Мария (24), Иоанн (21), Николай (21), Вера (20), 

Александра (18), Петр (13), Алексий (10), Анастасия (10)955.  

Уменьшение числа имен, естественно, привело к повышению их повторяемости. 

                                                      
949 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 51. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Михайловской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1916–1921 г. 
950 М.А. Булгаков. Белая гвардия. – Минск, 1988 г. – С. 263. 
951 Совнарком – Совет Народных Комиссаров, правительство Советской России 1917–1946 гг. 
952 Продразверстка (сокращение от словосочетания продовольственная разверстка) – в России система 
государственных мероприятий, осуществленная в периоды военного и экономического кризисов, 
направленная на выполнение заготовок сельскохозяйственной продукции. Принцип продразверстки 
заключался в обязательной сдаче производителями государству установленной («разверстанной») нормы 
продуктов по установленным государством ценам. 
953 ГБУ ЦГАСО фонд Р-2669, опись 1, дело 46. Оперативные сводки уездных оперативных штабов о проведении 
продразверстки, о настроении населения и мероприятиях, связанных с подавлением эсеро-кулацких выступлений 
в уездах Самарской губернии. 1920 г. 
954 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Издание пятое. Том 36. – Москва: Издательство политической 
литературы, 1974 г. – С. 430. 
955 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 51. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Михайловской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1916–1921 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Среди восприемников в этом году были дети причетников. 23 февраля сын священника о. 

Владимира Любавского Михаил стал крестным отцом мальчика Николая, родителями его 

были «Села Виловатаго гражданинъ Сергей Iоанновъ Чикинъ и законная жена его Ѳеодосия 

Стефанова»956. В июле дочь псаломщика Николая Орлова Анна стала крестной матерью для 

дочери жителей села Виловатого Мачневых Зиновия Феоктистовича и Евфросиньи 

Николаевны, девочку, родившуюся 29 числа, назвали Валентина957. 

22 декабря родилась девочка, которую назвали «Евгенiя», она была дочерью беженцев из 

Минской губернии деревни Великая Гайда Димитрия Михайловича и Марии Степановны 

Дедок. Восприемниками ее стали «Села Виловатого учитель Ѳеодоръ Иоанновъ Моховиковъ 

и учительница Марiя Георгиева Крайкова»958. Видимо, к 1919 году сменился педагогический 

состав виловатовской школы, да и школа, похоже, осталась только одна. 

Брачный ажиотаж спал, в сельской церкви прошло только 37 венчаний, местные 

молодожены опять совсем юнцы, почти все, кто старше 23-х лет – приезжие. 

Листы метрической книги о смерти сохранились только по июль месяц включительно, 

однако за эти семь месяцев уже умерло 157 человек, из них 65 мужского и 92 женского пола, 

младенцев до пяти лет скончалось 122 обоего пола. У детей среди причин смерти 

преобладают оспа, корь, скарлатина, взрослых начал всерьез косить тиф959, который стал 

недобрым спутником крестьянской жизни на ближайшие годы. 

К 1920 году советская власть укрепилась в Поволжье и Оренбуржье. Продотряды 

выгребали хлеб подчистую, крестьяне были вынуждены проесть почти все семенные запасы. 

Вот что говорил об этом в своем докладе 23 февраля 1920 года председатель уездного 

исполкома: «По уезду до выкачивания хлеба было все совершенно спокойно, и если, раскрасив 

уезд в три цвета: красный, розовый и белый, то нужно было бы отнести часть уезда к 

красному и часть к розовому, чисто белогвардейских волостей совершенно не было. Теперь в 

связи с продовольственной диктатурой и с мобилизацией подвод, нужно отметить, что 

настроение крестьян изменилось и очень резко. Последнюю мобилизацию по приказу 

губисполкома и реввоенсовета за № 1, можно отметить как факт, разлагающий 

крестьянские массы, ибо нужно сказать, Бузулукский уезд всегда являлся исполнителем, и 

все-таки такая мобилизация непосильна, ибо подготовка крестьян к запашке хлеба 

совершенно отнимает время для хозяйственных работ, тем самым нужно ждать 

недосевов, а может быть, худших последствий. Нужно отметить, что эта мобилизация 

необходима, но все же она подрывает совершенно продовольственную кампанию не только 

в тех волостях, в которых будет проводиться, но и в соседних»960.  

К тому же в 1920 году случился катастрофический неурожай, «в Поволжье собрали всего 

20 млн. пудов зерна, в то время, как в 1913 году урожай составлял 146,4 млн. пудов. Весна 

1921 года принесла небывалую засуху. В Самарской губернии уже в течении мая погибли 

озимые хлеба, а яровые стали засыхать. Урожайность в 1921 году составила 43% от 

уровня 1913 года»961. На регион надвигался небывалый лютый голод. 

                                                      
956 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 51. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Михайловской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1916–1921 г. – Л. 161. 
957 Там же. – Л. 172. 
958 Там же. – Л. 188. 
959 Там же. 
960 Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922 гг. Документы и материалы. – Москва, 2002. – С. 376–377. 
961 Самарская летопись. Книга третья. – Самара, 1998. – С. 78. 
Храмков Л.В. Введение в Самарское краеведение. – Самара, 2003 г. 
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Несмотря на безбожную власть, люди еще продолжали крестить детей, венчать молодых и 

отпевать покойников в церкви. В 1920 году рождаемость в селе сильно сократилась, в 

Михайло-Архангельской церкви было крещено 189 младенцев, 101 мальчик и 88 девочек. 

Имен было использовано 18 мужских и 24 женских. Самыми частыми оказались Мария (17), 

Николай (16), Иоанн (15), Михаил (12), Анна (10)962. Редких имен в этом году было два. 23 

марта виловатовские жители Алексей Иванович и Феодосия Кузминична Ярыгины назвали 

свою дочь «Олимпiада»963, а переселенцы из Белоруссии «Гродненской губернiи, Брестскаго 

уѣзда, Верховенской волости дер. Ювсичи гражданинъ беженецъ Никифоръ Данiиловъ 

Ивановъ и законная жена его Стефанида Леонтиева» дали своему сыну, родившемуся 16 

мая, имя «Валентинъ»964. 

Среди восприемников снова значится учительница Мария Илларионовна Канякина. 31 мая 

она стала крестной девочки Веры, родителями ее были «Села Виловатаго гражданинъ 

Ѳеодоръ Iеремiевъ Емельяновъ и законная жена его Марiя Агафонникова»965. Учитывая 

редкое отчество, можно предположить, что это уже неоднократно упоминавшееся ранее 

земская учительница «дѣвица» Мария Илларионова Тихомирова. Видимо, между февралем 

1918 и маем 1920, она вышла замуж, правда, в метрических книгах села Виловатого нет 

записи о ее венчании, очевидно, бракосочетание состоялось где-то в другом месте. 

За год в селе сыграли 40 свадеб, половина из них пришлась на месяц май. Видимо, тогда 

люди не придавали особого значения поговорке «Кто в мае женится – всю жизнь мается». 

Еще одной особенностью этого года стало относительно большое количество браков, когда и 

жениху, и невесте было уже по 30, а то и по 50 лет. Конечно, это были, как правило, вторые и 

третьи браки. 

В 1920 году смертность существенно превысила рождаемость. Всего скончалось 243 

человека, 118 мужского и 125 женского пола, младенцев в возрасте до пяти лет умерло 88. 

Основными причинами детской смертности были оспа, коклюш и, очевидно, инфекция, так 

как немало детей умерло «отъ поноса». В селе, как всегда, было очень мало смертей от 

несчастных случаев, но одна из них особенно трагична – восьмилетнего мальчика убила 

лошадь. Главная причина взрослых смертей – эпидемия тифа, в одном только феврале от 

него умерло 35 человек966.  

Революция, при начале своем с энтузиазмом встреченная большинством населения, 

обернулась братоубийственной войной, продразверстками, тифом, голодом… 

Доведенные до крайности продотрядами, реквизициями и мобилизациями крестьяне 

поднимали восстания против советской власти. Выступления под предводительством 

бывшего красного командира Александра Сапожникова, которому удалось ненадолго взять 

Бузулук, и Василия Серова происходили в 1920, 1921 и даже 1922 годах на востоке 

Бузулукского уезда967. Виловатое в описании боевых действий не фигурирует, но очевидно, 

что и сюда должны были доноситься отголоски этих событий. 

1921 год – первый, когда официально появляется формулировка «голод в Поволжье». 

«Голод по губернии не одинаков – южные и северозападные уезды и волости находятся в 

                                                      
962 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 51. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Михайловской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1916–1921 г. – Часть первая. О родившихся. 
963 Там же. – Л. 269. 
964 Там же. – Л. 272. 
965 Там же. – Л. 272. 
966 Там же. 
967 Колесников. Военные действия на территории Самарской губернии в 1918–1921 годах. – Самара, 1927 г. 
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наихудших условиях, в относительно лучшем положении северные и северовосточные уезды 

и волости»968. Видимо, села Виловатого беда коснулась еще не в полной мере – рождаемость 

существенно превысила показатели предыдущего года. 

Метрическая книга Михайло-Архангельской церкви за 1921 год последняя из 

сохранившихся в ЦГАСО. За год в церкви было крещено 240 младенцев, 113 мальчиков и 

127 девочек. Для своих новорожденных сельчане использовали 18 мужских и 28 женских 

имен. Общий набор имен мало отличается от предыдущих лет, наиболее популярными 

оказались мужские Иоанн (19), Николай (15), Василий (14), Михаил (12), Алексий (11), Петр 

(10); женские Мария (25), Елисавета (15), Анастасия (12), Анна (12)969. Остальные имена 

встречаются реже. Относительно необычных встретилось два: 14 февраля «Села Виловатаго 

гражданинъ Антонiй Косминъ Локтiоновъ и законная жена его Татьяна Николаева» дали 

дочери своей, родившейся накануне, очень редкое ветхозаветное имя «Рахиль»970; 

«Гермогенъ» – так назвали сына своего, появившегося на свет 3 июля, виловатовские жители 

Рязанцевы Феоктист Евлампиевич и Анна Исаевна971. Среди восприемников в апреле 1921 

года значится сын виловатовского священника Владимира Львовича Любавского Михаил – 2 

числа он стал крестным отцом для своего тезки, сына местных жителей Алексея Андреевича 

и Александры Матвеевны Тулупенковых972. 

К сожалению, архивное дело с метриками за последние годы сильно пострадало, не 

хватает многих страниц. В том числе отсутствуют записи о бракосочетаниях октября и 

ноября. С января по сентябрь включительно в селе было сыграно 40 свадеб – немало для 

такого тяжелого времени. Самыми «веселыми» оказались два первых месяца – 20 и 12 

браков соответственно. В том числе 10 января венчались двадцатилетняя дочь настоятеля 

виловатовской церкви священника Любавского Любовь Владимировна и «Города Астрахани 

гражданинъ Стефанъ Ивановъ Канабеевъ», 27 лет973. Кто были поручителями при этом 

бракосочетании, выяснить не удалось – в деле отсутствует вторая часть листа, где 

находилась соответствующая запись.  

 

Запись о бракосочетании дочери священника Любавского. 1921 г. 

                                                      
968 На фронте голода. Самарская Губернская Комиссия помощи голодающим. – Самара, 1922 г. 
969 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 51. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Михайловской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1916–1921 г. 
970 Там же. – Л. 291. 
971 Там же. – Л. 303. 
972 Там же. – Л. 296. 
973 Там же. – Л. 328. 
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Смертность в рассматриваемом году, видимо, была весьма существенной. Однако 

сведения сохранились только с января по май. Но за этот период уже умерло 85 человек, 44 

мужского и 41 женского пола, из них 43 младенца обоего пола в возрасте до пяти лет. 

Основными причинами детских смертей были корь и младенческая слабость, взрослых, как и 

в предыдущем году – тиф974.  

1921 годом завершается период наличия относительно регулярных документов, 

освещающих хотя бы в какой-то мере жизнь прихода села Виловатого. В дальнейшем 

сведения отрывочны и в значительной степени случайны. 

Информация о родившихся, женившихся и умерших за последние годы может быть 

неполной – весьма активно действовала атеистическая пропаганда, и часть сельчан, 

возможно, уже оформляла свои документы в сельсовете, без церковного таинства. 

Все трудные, смутные военные годы причт Михайло-Архангельской церкви, во главе с 

настоятелем, неотлучно был со своей паствой, о чем свидетельствуют подписи о 

требоисполнении в метрических книгах этих лет. Диакон Димитрий Иванович Клипиков и 

псаломщик Николай Матвеевич Орлов служили в селе Виловатом как минимум до начала 

1922 года. Как в дальнейшем сложились их судьбы, были они перемещены куда-то или же 

стали жертвами большевистской власти, установить не удалось. Что касается священника, 

то Владимир Львович Любавский продолжал служить в селе до 1928 года, о чем будет 

сказано ниже. 

1922 год – второй год голода в Поволжье, смертность от него в отдельных районах 

Самарской губернии превысила 30% от численности населения975. Бузулукский уезд не был 

среди самых пострадавших районов, но и в нем голодало более полумиллиона человек, были 

отмечены случаи людоедства. А по всей Самарской губернии голодающих было 2 429 475 

человек – практически все ее жители. В отчете по борьбе с голодом имеется список 

суррогатов, которые вынуждены были употреблять в пищу люди, в частности в Бузулукском 

уезде это были «Липовый и смородиновой лист; лист конского щавеля; Хлеб из просяной 

муки и желудей; Хлеб из лебеды; Хлеб из конского щавеля; Хлеб из отрубей и конского 

щавеля; Хлеб из речной кислицы; Желудевая мука; Глина с жировыми веществами, 

употребляемая в пищу, как примесь к другим суррогатам»976. В числе наиболее сильно 

пострадавших от голода волостей Бузулукского уезда Виловатовская волость не значится, но 

и здесь тоже было нелегко. В ЦГАСО сохранилось дело за 1922 год о продовольственной 

помощи голодающим Бузулукского уезда, помощь эта была преимущественно иностранная. 

В уезде она оказывалась в основном двумя организациями: Англо-Американским 

Обществом друзей квакеров977 и китайским Харбинским обществом. Впрочем, если учесть, 

что Харбин называли восточной столицей эмиграции, то можно сказать, что спасали 

голодающих соотечественников русские эмигранты. Кроме валовой поставки продуктов 

населению иностранными организациями выдавались еще персональные пайки особо 

                                                      
974 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 51. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Михайловской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1916–1921 г. 
975 На фронте голода. Книга 2. 1921–1922 гг. – Самара: Самгубкомпомголод, 1922 г. 
976 На фронте голода. Самарская Губернская Комиссия помощи голодающим. – Самара, 1922 г. 
977 Ква́керы (англ. Quakers, буквально «трепещущие») – официальное самоназвание Религиозного общества 
Друзей (англ. Religious Society of Friends) – изначально протестантское христианское движение, возникшее в 
середине XVII века в Англии и Уэльсе. Религиозное общество Друзей представляет собой объединение 
независимых религиозных организаций, чьи вера и практика могут существенно отличаться друг от друга. На 
сегодняшний день богословские взгляды собраний и отдельных членов могут колебаться в широком диапазоне – 
от евангелизма и либерального протестантизма до различных форм универсализма и нетеизма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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нуждающимся. Правда, среди этих «нуждающихся» удивительно много представителей 

новой власти. Среди докладов Бузулукского уездного комитета помощи голодающим 

(УКОПОМГОЛ), смет расходов на оплату работы персонала, документов на отгрузку 

продуктов и прочих документов подобного рода содержатся волостные сводки о количестве 

человек, нуждающихся в продовольственной помощи и получающих таковую. На листе 

№334 данного дела сводка по Виловатовской волости от 11 декабря 1922 года. В селе 

Виловатом все еще считается два общества, 1-е более многочисленное, очевидно, это 

бывшие государственные крестьяне, 2-е – бывшие крестьяне-собственники. В 1-м обществе 

продовольственные запасы на тот момент имелись следующие: всего 5% от необходимых, 

чтобы питаться до урожая 1923 года; 20% на 3–4 месяца и 25% на 1–2 месяца, из них 

суррогаты составляли 2/3 рациона. В этом обществе мужского населения было: мальчики до 

18 лет – 573 человека, трудоспособных мужчин от 18 до 60 лет – 542 человека, стариков 

старше 60 лет – 27. Женское население состояло из девочек до 16 лет – 591, женщин от 16 до 

55 лет, которых насчитывалось 682, и пожилых, старше 55 было 35. Итого 1142 мужского и 

1308 женского пола, всего 2450 человек. Во 2-м обществе продовольственных запасов было 

1/3 часть на 2–3 месяца от потребного, суррогаты составляли половину питательного 

рациона. Мальчиков до 18 лет было 145, взрослых мужчин от 18 до 60 лет – 128, старше 60 -

32 человека; девочек до 16 лет насчитывалось 157, женщин от 16 до 55 лет – 234, пожилых, 

старше 60 лет, было 22. Итого 305 мужского и 413 женского пола, а всего 718 человек. Таким 

образом общая численность жителей села Виловатого в конце 1922 года составляла 3168 

человек. Согласно сводке, в «продпомощи» нуждалось 847 взрослых (1-е общество – 547, 2-е 

общество –300) и 908 детей (1-е общество – 708, 2-е общество – 200), то есть в селе голодало 

1755 человек. Виловатому помогали продуктами квакеры, в сводке так и написано: 

«Питаются квакерами». Данные о питании, заболеваемости и смертности относятся только 

к декабрю месяцу. Итак, в декабре в селе квакерскую помощь получали 317 взрослых и 363 

ребенка. Заболевшими на почве голода было признано 14 взрослых и 10 детей, собственно 

голодных смертей в селе Виловатом не отмечено, в отличии, например, от села Андреевка, 

где от голода умерло 11 человек. Указанная сводка Волостного комитета взаимопомощи 

была принята Уездным статистическим бюро 13 декабря 1922 года978. 

Снабжение голодающего Поволжья продовольствием осуществлялось преимущественно 

железнодорожным, а в период навигации также водным транспортом. Как это происходило и 

чем сопровождалось, подробно описано в отчете Рабоче-Крестьянской Инспекции (РКИ) по 

ревизии Самаро-Златоустовской железной дороги за 1922 год, в тетради №2 в разделе 

«Происшествия». Там говорится, в частности, о больших хищениях продовольствия, что 

кроме случаев организованного воровства постоянно имеет место «стихийное 

растаскивание продуктов, причиной тому является катастрофический голод, приводящий 

нередко к людоедству. Толпы голодных собираются вокруг путей, где разгружается 

продовольствие, пытаясь утащить хоть что-нибудь. Люди бросаются на каждую упавшую 

крошку, на любое оброненное при разгрузке зернышко. С огромным трудом, лишь применяя 

силу, удается их разогнать»979. 

                                                      
978 ГБУ ЦГАСО фонд Р-79, опись 1, дело 48. Доклады Бузулукского укопомгола о работе, сведения о приходе и 
расходе продуктов, поступивших от иностранных организаций помощи голодающим, сведения по волостям о 
количестве нуждающихся в помощи и получающих помощь, списки русских и иностранных служащих 
организаций помощи голодающим в уезде. 1922 г. 
979 ГБУ ЦГАСО фонд Р-179, опись 1, дело 1280. Отчет о деятельности Рабоче-Крестьянской Инспекции 1922 г. 
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Власти, как видно из приведенных документов, вроде бы пытались помочь голодающим, 

оказывали в этом содействие и Международный комитет Красного Креста, Нансеновский 

комитет и другие иностранные общественные организации. Все это так, однако голод 1921–

1922 годов был следствием не только неурожаев предыдущих лет и убыли мужского 

трудоспособного населения в связи с войной – это была еще и тщательно спланированная и 

осуществленная месть большевиков Поволжью за КОМУЧ, за тяжелые поражения красных в 

первой половине 1918 года, за крестьянские восстания. Вооруженные до зубов продотряды 

колесили по всему региону, изымая у крестьян не только продовольственные «излишки», но 

и все продуктовые запасы, включая семенной хлеб, все, до последнего зернышка. Была и еще 

одна цель, быть может, даже главная – удар по церкви. Именно под предлогом организации 

помощи голодающим началась первая массовая кампания по ограблению храмов, вывозу за 

рубеж культурных ценностей и дискредитации священнослужителей. 

Только в церквях Бузулукского уезда на 1 сентября 1922 года было изъято: 

«Золотых изделий весом 213 зол. (золотников980) 48 д. (долей981) 

Серебрянных изделий 41 пуд982. 22 фун. (фунта983) 33 зол. 24 д.»984. А ведь это были 

преимущественно небогатые сельские храмы, проще говоря, их ободрали дочиста.  

Волна реквизиций и арестов захлестнула губернию. Но надо честно сказать, что не только 

власть «заботилась» о карательных мероприятиях – не отставали от нее и сами люди. Вот что 

пишет об этом представитель Коминтерна985 немец Франц Юнг, посетивший голодающие 

районы: «Переполнению острога способствуют также некоторые специальные причины: 

эпидемия доносов в деревнях, ложные обвинения, боязнь бунта. Есть мужики, у которых 

одно заветное желание: засадить соседа в Ч.К. Это – самая отвратительная сторона 

борьбы за существование»986.  

Да, не с Марса прилетели к нам все эти комиссары, партийные активисты, чекистские 

палачи, глупо думать, что какие-то злобные пришельцы разорили и покорили Россию. Это 

сделали сами русские люди, позабывшие о Боге. 

О голоде в Поволжье в начале 20-х годов XX века хорошо известно, цитируемые 

документы не претендуют на сенсацию, это всего лишь дополнительные маленькие штришки 

к портрету чудовищной трагедии. 

В ЦГАСО сохранились дела административного отдела Самарского Исполкома, 

касающиеся взаимоотношений власти с церковью. В частности, списки служителей 

религиозных культов по Самарской губернии за 1924 год. Среди документов этого дела есть 

                                                      
980 Золотник – русская дометрическая мера массы (веса). 1 золотник равен 96 долям, 4,266 грамма. 
981 Доля — русская дометрическая мера массы (веса), равная 1/96 золотника, 44,43 мг. 
982 Пуд —  русская дометрическая мера массы (веса). 1 пуд = 40 фунтам = 1280 лотам = 3840 золотникам = 368640 
долям. В соответствии с «Положением о мерах и весах 1899 года» один пуд был эффективно приравнен к 
16,3804964 кг. 
983 Фунт —  русская дометрическая мера массы (веса). В соответствии с «Положением о мерах и весах 1899 года» 
1 русский фунт = 0,40951241 кг. 
984 На фронте голода. Книга 2. 1921–1922 гг. – Самара: Самгубкомпомголод, 1922 г. – С. 221. 
985 Коминтерн – Коммунистический интернационал (Коминтерн, 3-й Интернационал) – международная 
организация, объединявшая коммунистические партии различных стран в 1919–1943 годах. Коминтерн был 
основан 4 марта 1919 года по инициативе РКП(б) и ее руководителя В.И. Ленина для развития и распространения 
идей революционного интернационального социализма в противовес реформистскому социализму Второго 
интернационала, окончательный разрыв с которым был вызван различием позиций относительно Первой 
мировой войны и Октябрьской революции в России. 
986 Франц Юнг. Бедствующее Поволжье. Наброски и впечатления. – Петроград: Издательство Коммунистического 
Интернационала, 1922 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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список по Павловской волости Бузулукского уезда: «В управление милиции «Совершенно-

секретно» Требуемыя вами сведения Волостной исполком при сем предстваляет». Из этого 

документа становится известным, что благочинный 5-го округа Бузулукского уезда 

священник села Павловка Александр Бельский оставался на своем посту как минимум до 

сентября 1924 года987. Еще из него следует, что, во-первых, село Виловатое входило в 

волость с центром в Павловке (Богатое тоже), а во-вторых, к этому времени в Михайло-

Архангельской церкви служили только два человека: священник Владимир Львович 

Любавский и новый диакон Сергей Иванович Рязанцев. В записи сказано, что Сергей 

Иванович происходил из крестьян этого села, образование – приходская школа, «в духовном 

звании с 1910 года»988. Это тот самый диакон Рязанцев, который до революции служил в 

Санкт-Петербурге, в Успенской кладбищенской церкви. В ЦГАСО сохранилось архивное 

дело «О лишении избирательных прав Рязанцева Сергея Ивановича». Там содержатся 

справки из сельсовета от 7 декабря 1930 года о том, что Рязанцев – «служитель культа, 

диакон», а супруга его Акулина Архиповна – «жена диакона», а также выписки из 

протоколов о лишении их на этом основании избирательных прав с 1926 года. В деле 

имеется очень важный документ – заявление Сергея Ивановича от 19 февраля 1931 года с 

просьбой о восстановлении в правах в связи с тем что он оставил службу в церкви и с 

предыдущего года живет крестьянским трудом. В этом заявлении он излагает факты своей 

биографии. Родился Рязанцев 5 октября 1880 года в селе Виловатом, в крестьянской семье, 

отца звали Иваном Елисеевичем. Сергей Иванович, в частности, говорит, что «занимался 

хлебопашеством» в родном селе вплоть до призыва на военную службу. С в 1902 по 1907 год 

он служил матросом на Балтийском флоте. Рязанцев ссылается на участие балтийских 

моряков в революционных событиях 1905 года и намекает на то, что и он не был тогда в 

стороне. Потом рассказывает, что, вернувшись в родное село и не получив ничего при 

разделе наследства отца, он был вынужден, чтобы прокормить семью, пойти служить в 

церковь. В своем заявлении Сергей Иванович скрывает, что с 1910 года он служил диаконом 

в Петербурге, что и понятно, в то время признаваться в этом было далеко не безопасно. Но, 

видимо, это несложное лукавство было раскрыто, ведь он приезжал в родное село, будучи 

столичным диаконом, о чем, например, имеется запись в метрической книге 1913 года, когда 

он стал крестным сына псаломщика Орлова. А 17 июня 1917 года «Города Петрограда 

кладбищенскаго дiакона дѣти Максим Сергiевъ и Параскева Сергiева Рязанцевы» стали 

крестными дочери виловатовского крестьянина Тихона Петровича Кислинского, девочку 

тогда назвали «Олимпiада»989. Из этой записи становятся известными имена двух из троих 

детей диакона Рязацева, имя третьего ребенка пока установить не удалось. Возможно, что 

именно после революции, когда жить в Петрограде стало голодно и опасно, Рязанцев 

вернулся в родное село. Протокол №21 заседания президиума Борского райисполкома от 15 

мая 1931 года гласит, что в просьбе о восстановлении прав бывшему диакону отказали, 

теперь формально по причине того, что он «использует наемный труд»990, то есть, с точки 

зрения советской власти, является эксплуататором. Получается, что Сергей Иванович 

                                                      
987 ГБУ ЦГАСО фонд 20, опись 2, дело 11. Список служителей религиозных культов по Самарской губернии на  
17.07 – 24.12.1924 года. – Л. 142. 
988 Там же. – Л. 14. 
989 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 51. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Михайловской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1916–1921 г. – Л. 45. 
990 ГБУ ЦГАСО фонд Р-1676, опись 1, дело 23. «О лишении избирательных прав Рязанцева Сергея Ивановича».1926–1932гг. 
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Рязанцев служил диаконом в Михайло-Архангельской церкви села Виловатого до 1930 года. 

Как в дальнейшем сложилась его судьба, пока установить не удалось. 

 

Выписка из протокола о лишении избирательных прав Рязанцева С.И. 1930 г. 

Документы, связанные с Михайло-Архангельской церковью села Виловатого и членами 

причта этого храма за последующие годы, очень редки, несколько дополнить картину 

помогут общие статистические сведения. 

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года, в Самарской губернии количество 

населения «определено в 2413403 человека. Это на 15,6 % меньше населения 1920 года»991. 

Совершенно очевидно, что эти потери – результат голода 1921–1922 годов. Если учесть, что 

после окончания голодомора уже четыре года шло восстановление численности населения за 

счет естественного прироста, то проценты голодных потерь фактически должны были 

оказаться существенно больше. А массовая коллективизация и урон, нанесенный ею, были 

еще впереди. В списке населенных пунктов Самарской губернии за 1928 год, в перечне 

селений Бузулукского уезда село «Виловатово» значится под №707. Сведения, 

содержащиеся в этом издании, относятся к 1926 году. Виловатовский сельсовет входил тогда 

в Павловскую (село Павловка, оно же Богатое) волость. По данным переписи 1926 года, в 

селе было 618 дворов, численность населения составляла 2989 человек, 1427 мужского и 

1562 женского пола. Национальный состав был следующий: 1880 русские и 1107 мордва992. 

По статистике последней сохранившейся клировой ведомости 1913 года, в селе Виловатом 

насчитывалось 679 дворов и проживало 4835 человек993. Получается, что к 1926 году 

количество дворов уменьшилось на 61 штуку, а население сократилось на 1846 человек, то 

есть более чем на треть.  

                                                      
991 Список населенных пунктов Самарской губернии. – Самара, АМИЗДАТТОРГ, 1928 г. – С. 3 
992 Там же. - С. 152 
993 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 468. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1913 г. – Л. 48. 
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С 1929 года Самарская губерния вошла в новое территориальное образование, 

называвшееся Средневолжский край, с краевой столицей в г. Самаре. В 1931 году был издан 

новый статистический сборник «Список населенных пунктов Средневолжского края». Под 

№1410 в этом списке присутствует село «Виловатово». Согласно данным 1930 года село 

входило в Борский район, в нем находился Виловатовский сельский совет. «По 

сельскохозяйственному налоговому учету 1930 г. в селении имеется 527 хозяйств, населения 

обоего пола 2493» человека, по национальному составу преобладают русские и мордва994. По 

сравнению с 1913 годом к 1930 году количество дворов уменьшилось на 22,39%, а население 

сократилось на 48,44% – практически вдвое.  

В 1935 году г. Самара был переименован в г. Куйбышев, край из Средневолжского тоже 

стал Куйбышевским. Упразднен Куйбышевский край был в 1936 году, с разделением его на 

отдельные области, в том числе Куйбышевкую область, куда вошло и село Виловатое, 

сначала в составе Борского, а потом Богатовского района. 

Конец двадцатых годов ознаменовался не только наступлением власти на крестьянство, 

которое силком загоняли в колхозы, беспощадно карая непокорных – прокатилась по стране 

и новая волна церковного разорения. В Самарском архиве сохранилось дело «Списки 

действующих и закрытих культовых зданий на территории Средневолжского края» за 

1929–1930 годы. В нем содержатся списки отнятых у Православной церкви храмов, а также 

описи церковного имущества и ценностей, реквизированных советской властью. Вообще, 

многие документы этого дела: телеграммы, требования, отчеты и прочее, с разными там 

«совершенно-секретно», «срочно представить списки», «немедленно доложить о 

закрытии» и т.д. – более напоминают не административную переписку, а сводки с театра 

боевых действий. Да, собственно, так оно и было – шла война власти против своего народа. 

Есть там и документы, касающиеся отдельных «служителей культа». Так, лист 81 содержит 

трагический по сути своей документ о сломанной человеческой судьбе: 

«В Административный отдел СреднеВолж. Крайисполкома 

Заявление 

Уволившись в ноябре 1928 г. со службы религиозному культу в качестве священника в с. 

Виловатом, Бузулукск. у. проживая в настоящее время в г. Самаре (Красинская (ныне 

отсутствует) ул. д. № 40), я заявляю, что, и впредь служителем культа быть не намерен и 

обязуюсь жить рядовым гражданином в Советстком союзе. 

Бывший священник Владимир Любавский                                       1930 года марта 25 д.»995. 

С 1896 года Владимир Львович ревностно, верой и правдой служил церкви Божией в сане 

священника, и вот на пятьдесят седьмом году жизни он отказывается от своего прошлого. 

Что тут произошло, неизвестно, документы молчат. Вряд ли человека, который не оставлял 

своей паствы в самые страшные военные и голодные годы, можно так просто испугать, но не 

следует забывать, что у Любавского была большая семья, восемь человек детей. Возможно, 

именно за эту ниточку и потянули «товарищи», чтобы без лишнего шума устранить 

авторитетного батюшку, да еще сделать вид, что он перешел на их сторону. 

Как в дальнейшем сложилась судьба Владимира Львовича, пока установить не удалось, во 

всяком случае в списках лиц, лишенных избирательных прав, за 1928 и 1932 годы по г. 

Самаре, а также в «Белой книге» репрессированных по г. Самаре его фамилия не значится. 

                                                      
994 Список населенных пунктов Средневолжского края. – Самара, 1931 г. – С. 27. 
995 ГБУ ЦГАСО фонд Р-828, опись 3, дело 94. Списки действующих и закрытых культовых зданий на территории 
Средневолжского края. 4.10.1929 г. – 28.12.1930 г. – Л. 81. 
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Как развивались в селе Виловатом события вокруг церкви, можно только гадать. Точно 

известно, что на 1 мая 1930 года при ней состояло два священнослужителя и была она 

«Тихоновская»996, как и большинство окрестных храмов. Обновленчество997 не было в почете 

у здешних крестьян, только два прихода в округе «реформаторы» смогли подмять под себя. 

Обновленческой была Димитриевская церковь 

в соседней Андреевке, да еще Богоявленская в 

райцентре – в селе Борском998. В Виловатом 

был уже другой настоятель, Василий 

Михайлович Петров. Он стал последним 

священником, служившим в советское время в 

Михайло-Архангельской церкви. Вторым 

причетником до 1930 года был диакон Сергей 

Иванович Рязанцев, служивший еще с 

Любавским. В дальнейшем, видимо, в приходе 

оставался один о. Василий. 

Василий Михайлович Петров родился 30 

декабря 1880 года в селе Покровка 

Виловатовской волости Бузулукского уезда 

Самарской губернии в крестьянской семье999. 

Родители его Михаил Михайлович Петров и 

Мария Ивановна, урожденная Кочергина, 

поженились 19 октября 1878 года, на тот 

момент жениху было 17½, а невесте 18 лет1000. 

Они были люди грамотные, кроме домашнего 

образования Василий окончил местную 

церковно-приходскую школу. Жил он и 

крестьянствовал в родной Покровке. Женился, 

супругу звали Варвара Григорьевна, она была 

ровесницей мужа, родилась 4 декабря 1880 года. Хотя село и носило название Покровка, 

церковь в нем была во имя Казанской иконы Божьей Матери.  

С 1903 года Василий Михайлович поступил на службу исполняющим должность 

псаломщика в церковь родного села1001. В 1907 году Петров «Преосвященнымъ 

                                                      
996 Тихоновское течение – направление в Русской Православной Церкви, поддерживавшее точку зрения 
патриарха Тихона, о необходимости сопротивления разграблению и закрытию церквей, о противодействии 
сотрудничеству с безбожным советским режимом. 
997 Обновле́нчество (Обновле́нческий раско́л, Жива́я Це́рковь, живоцерко́вничество; официальное самоназвание 
Православная Российская Церковь; позднее Православная Церковь в СССР) – движение в Русской Православной 
Церкви, возникшее после Февральской революции 1917 года. Декларировало цель «обновления Церкви»: 
демократизацию управления и модернизацию богослужения.  Выступало  против руководства Церковью 
Патриархом Тихоном, заявляя о полной поддержке нового режима и проводимых им в стране преобразований. 
998 ГБУ ЦГАСО фонд Р-828, опись 3, дело 94. Списки действующих и закрытых культовых зданий на территории 
Средневолжского края. 4.10.1929 г. – 28.12.1930 г. Список функционирующих культовых зданий по Самарскому 
округу по состоянию на 1 мая 1930 г. Борский район – Л. 217. 
999 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 69. Метрическая книга Казанско-Богородицкой церкви села Покровки 
Бузулукского уезда за 1880 г. – Л. 351. 
1000 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 64. Метрическая книга Казанско-Богородицкой церкви села Покровки 
Бузулукского уезда за 1878 г. – Л. 581. 
1001 Архив УФСБ СО фонд 9 АУД № П2147. По обвинению Петрова В.М. в антисоветской агитации. 1932 г. 

Василий Михайлович Петров в бытность 

свою псаломщиком в селе Покровка 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/21
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1257022
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Константиномъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ назначенъ церковникомъ1002». 

31 марта 1908 года, тем же епископом он был утвержден в должности псаломщика. В 1907–

1908 годах состоял учителем в Покровской школе грамоты. 5 июня 1910 года тем же 

епископом посвящен в стихарь, «Грамоту имѣетъ». «Содержанiе получаетъ изъ казны 35 

руб. 38 коп. ежегодно»1003. В клировой ведомости за 1913 год значится, что Петров «Въ 

настоящее врѣмя руководитъ управленiемъ церковнаго хора». К казенному содержанию 

добавляется «Кружечнаго дохода 62 руб. 50 коп. Хлѣбнаго сбора на 10 руб.»1004.  В 

последней сохранившейся клировой ведомости Казанской церкви села Покровка за 1915 год 

говорится, что «1914 года Августа 16 дня Его Преосвященствомъ Преосвященнѣйшимъ 

Михаиломъ Епископомъ Самарскимъ и Ставропольскимъ за усердную и полезную службу 

церкви Божiей награжденъ грамотою за № 1436». Кружечного дохода в том году ему 

пришлось 66 руб. Василий Михайлович не только сам был глубоко верующим человеком, но 

и способствовал укреплению в вере других людей, в частности, как сказано в клировой 

ведомости, он, кроме прочего, «Состоитъ членомъ кружка ревнителей православiя»1005.  

По воспоминаниям потомков, в частности внучки его Веры Павловны Селезневой 

(Петровой), у Василия Михайловича и Варвары Григорьевны было 12 детей, но до взрослого 

состояния дожили четверо сыновей. На основании изучения метрических книг и клировых 

ведомостей села Покровки, а также арестной анкеты ОГПУ от 1932 года, можно с 

уверенностью подтвердить только четырех сыновей: Петр родился 8 июля 1908 года,  

Виктор – 11 января 1914 года1006, Павел появился на свет 19 июня 1917 года1007, все трое в 

родном селе отца – Покровке. Сергей родился в 1920 году, правда, по документам личного 

дела Сергея Васильевича, сохранившегося у его внучки Анастасии Николаевны Жуковой, 

проживающей в Санкт-Петербурге, он родился 25 сентября 1919 года в селе Покровка II, 

документов этого населенного пункта пока найти не удалось.  

Василий Михайлович служил в должности псаломщика до 2 января 1916 года, уже 3-го он 

числится в метрических книгах диаконом1008. Как сказано в №3 от 1.02.1916 г. «Самарских 

Епархиальных Ведомостей», в разделе «Рукоположены:» «псаломщикъ с. Покровки 

Бузулукскаго уѣзда, Василiй Петровъ въ санъ дiакона съ оставленiемъ на занимаемомъ 

мѣстѣ въ томъ же приходе, 3 января»1009. В чине диакона он прослужил в Казанско-

Богородицкой церкви села Покровка до конца июля 1918 года. Далее он в покровском причте 

не значится, куда перевели Петрова и как складывалась его дальнейшая карьера, пока 

выяснить не удалось. Из документов дела о его аресте органами ОГПУ известно, что в том 

же 1918 году он был рукоположен в священнический сан, возможно, как раз в село Покровка 

II. Но в списках «служителей культа» Самарской губернии за 1924 год ни в одном из 

документов Василий Михайлович не значится, списки эти, впрочем, не полны и не точны. 

Точно известно, что к 1930 году он уже был священником в Михайло-Архангельской церкви 

села Виловатого. В Самарском архиве сохранилось дело «О лишении избирательных прав 

                                                      
1002 Церковник – церковный служитель, не посвященный в духовный сан. 
1003 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 441. Клировые ведомости по 3 благочин. округу за 1910 г. – Л. 103. 
1004 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 462. Клировые ведомости по 3 благочин. округу за 1913 г. – Л. 105. 
1005 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 472. Клировые ведомости по 3 благочин. округу за 1915 г. – Л. 114. 
1006 Там же. 
1007 ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 143. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и умерших 
Казанско-Богородицкой церкви села Покровки Бузулукского уезда 1916–1922 гг. – Л. 30. 
1008 Там же. – Л. 3. 
1009 Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости. № 3 от 1 февраля 1916 г. 
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Петрова Василия Михайловича». Оно содержит справки из сельсовета, что Петров – 

священник, а супруга его – жена священника, и выписки о лишении их на этом основании 

избирательных прав. Все документы дела датированы декабрем 1930 года. Но само дело 

числится в архивной описи с пометкой 1926–1932 годы. Поскольку предшественник Петрова 

священник Владимир Львович Любавский служил в селе Виловатом до ноября 1928 года, то, 

видимо, Петров занял освободившееся священническое место с этого времени.  

 

Выписка из протокола о лишении избирательных прав Петрова В.М. 1930 г. 

 

Справка из сельсовета о том, что Петров является священником. 1930 г. 
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На обложке этого дела о лишении прав есть пометка: «Умер в 1932 году»1010. Однако это 

не соответствует действительности – в 1932 году он был арестован и, в начале 1933 года, 

отправлен в лагерь, где и умер через некоторое время. 

Следующие документы, имеющиеся в наличии, составляют дело ОГПУ1011 от 1932 года по 

обвинению Петрова В.М. в антисоветской агитации. Копию этого дела, хранящегося в 

Архиве Управления ФСБ по Самарской области, предоставила Анастасия Николаевна 

Жукова, правнучка Василия Михайловича.  

Как сказано в обвинительном заключении, «Дело возникло на основании донесений о том, 

что поп Петров является классово чуждым элементом. Живя в селе Виловатом, 

распространял антисоветские слухи среди темной верующей массы о том, что началась 

война, каждый день едут эшелоны на фронт и тем самым ослаблял работу колхозного 

строительства». 

В самом этом деле имеются три разные даты ареста Петрова: 18 августа 1932 года – в 

анкете задержанного, 19 августа – в постановлении об аресте и 12 августа – в заключении о 

реабилитации от 1989 года. 

В постановлении об аресте от 19 августа 1932 года сказано: «принимая во внимание, что 

находясь на свободе, он может препятствовать раскрытию истины, что имеется 

опасение на возможность уклонения от следствия и суда… мерою пресечения в отношении 

гр. Петрова В.М. избрать содержание под стражей в Борском РУМе (районное управление 

милиции)». Спустя три дня, 22 августа, состоялся первый допрос, который проводил 

уполномоченный ОГПУ Ефремов. Обвинения против о. Василия были по тем временам 

стандартные. Он отрицал свою вину: «Агитации о том, что в советской власти сидят 

жиды и они управляют не вел, также не вел агитации о скорой перемене власти и отмене 

правительством постановлений своих о принудительном обобществлении коров, снижении 

хлебозаготовок. Записано с моих слов правильно и мне прочитано. Петров». Однако, 1 

сентября ему было предъявлено обвинение в антисоветской агитации по статье 58-10 УК 

РСФСР1012. Как явствует из протокола допроса от того же 1 сентября 1932 года, «после 

прямых обвинений» о. Василий отвечал следователю, что «виновным себя не признаю, в 

оправдание себя могу показать следующее, что я про войну и отправку красноармейцев на 

фронт я никому не говорил. Были разговоры с монашкой о том, что не стало материи и 

вообще очень стало жить хуже, и также я разговаривал с членом церковного совета 

Ильиным Маркелом о том, как жилось раньше и в настоящее время, что я говорил сейчас 

жить очень трудно, нет хлеба и вообще о всех трудностях с ним делился».  

                                                      
1010 ГБУ ЦГАСО фонд Р-1676, опись 1, дело 18. О лишении избирательных прав Петрова Василия Михайловича. 
1926–1932 гг. 
1011 ОГПУ – орган по охране государственной безопасности Объединенного государственного политического 
управления при Совете Народных Комиссаров СССР – союзно-республиканского ведомства, существовавшего 
со 2 ноября 1923 года по 10 июля 1934 года. ОГПУ было создано Постановлением Президиума ЦИК СССР в 
целях объединения усилий союзных республик в борьбе с политической и экономической контрреволюцией, 
шпионажем и бандитизмом. На этот орган возлагалось ведение всей разведывательной и 
контрразведывательной работы, а также борьба с бандитизмом. 
1012 Ст. 58-10 УК РСФСР – политическая статья уголовного кодекса того времени. «Пропаганда или агитация, 
содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных 
контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того 
же содержания, влекут за собой лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. Те же действия при массовых 
волнениях или с использованием религиозных или национальных предрассудков масс, или в военной 
обстановке, или в местностях, объявленных на военном положении, влекут за собой высшую меру социальной 
защиты». Уголовный Кодекс РСФСР редакции 1926 года. 
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Первый лист арестной анкеты Петрова. 1932 г. 
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Постановление об аресте Петрова. 1932 г. 

 

Извещение об отправке Петрова в Самарский изолятор. 1932 г. 

Донесения, о котором говорится в обвинительном заключении, на основе которого 

возникло дело Петрова, в документах нет. Возможно, он был арестован в рамках общей 

борьбы власти с религией. Уже когда он был в тюрьме, следственными органами было 

опрошено четверо свидетелей: Савелий Немальцев, приходившийся семье батюшки родней; 

член церковного совета Маркел Ильин; священник села Покровка II Александр Вшибко, 41 

года, и Прасковья Терентьевна Бехтянова – монахиня, проживавшая в селе Виловатом. 
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Еще ранее имелась неясная информация, пересказанная потомками сельских старожилов, 

что на окраине села Виловатого уже в советское время жили три монашки, одна якобы даже 

из Самарского Иверского монастыря, спасшаяся в глуши от репрессий. Арестное дело из 

архива ФСБ подтвердило документально, что монахини в селе жили, по крайней мере одно 

имя стало известным. К 1932 году Прасковье Терентьевне было уже более шестидесяти лет. 

В своих показаниях Немальцев и Бехтянова заявили практически то же самое, что говорил 

на допросах и сам Василий Михайлович – что он в разговорах с ними сетовал на то, что жить 

сейчас стало трудно, нет ни продуктов, ни товаров. Так, Бехтянова рассказала, что 

священник в разговоре сказал, «что, вот, дожили, и материи совсем не стало, все ходят 

рваные и колхозники, а скоро совсем останутся нагие».  

В обвинительном заключении со ссылкой на Ильина говорится, что в ноябре 1931 года 

они «вели разговор, что при трудном моменте коммунисты уничтожат внутренних врагов, 

но Петров ответил: коммунисты говорят так, чтобы запугать народ, а на самом деле это 

не в силах сделать, потому, что их по 2, 3 человека в селе». И еще священник говорил, «что 

у Вас весь хлеб вывезут коммунисты, и Вы останетесь голодными, они Вас замучают так, 

что жить в колхозах будет невозможно».  

Более других сообщил следствию священник Вшибко. Рассказал он, что Петров через 

родственника достал сыну своему справку о том, что тот происходит не из священнической 

семьи. Также свидетель показал, что о. Василий предсказывал, что «скоро будет конец 

советской власти и перемена в лучшую сторону». И еще будто бы обвиняемый говорил ему: 

«Эх, бы скорее война, я бы и сам непрочь пойти на войну против жидов и коммунистов, 

хотя я и стар, но всетаки бы пошел». Признаться, последнее выглядит совсем абсурдным, 

как и другое инкриминируемое Василию Михайловичу обвинение в том, что он 

распространял среди прихожан слухи о начавшейся войне, на которую уже отправляются 

эшелоны с красноармейцами. Нелепость обвинения мало органы беспокоила, и 

доказательства не требовались, в справке к обвинительному заключению так и написано: 

«Вещ. доказат. по делу не имеется», но это никого не остановило. Таким образом, показания 

не имели никакого значения – если была задача посадить священника, посадили бы и без 

показаний, тем более что батюшка, отрицая свою вину, признал факт разговоров о 

трудностях жизни, а в стране победившего пролетариата и за меньшее можно было легко 

схлопотать политическую статью, а по ней реальный тюремный срок. 

Как резюмирует обвинительное заключение, «привлеченный в качестве обвиняемого по ст 

58.10 У.К. виновным себя не признал в своей а/с агитации, а потому следственное дело по 

обвинению Петрова Василия Михайловича по ст 58.10 У.К. направить на рассмотрение во 

внесудебном порядке в Тройку при П.П. ОГПУ С.В.К.». Последняя аббревиатура 

расшифровывается как полномочное представительство Объединенного Государственного 

Политического Управления Средневолжского края. 2 ноября 1932 года было дано 

заключение о том, что «следствие по данному делу произведено с достаточной полнотой, 

обвинительное заключение соответствует материалу дела». Ну, кто бы в этом 

сомневался… А уже 11 ноября состоялось заседание тройки ПП ОГПУ, которое 

постановило: «Петрова Василия Михайловича заключить в концлагерь сроком на три года, 

считая срок с 19/VIII-32 г.». Было тогда ему 52 года. Да-да, лагеря, которые потом стали 

называться более гуманно исправительно-трудовыми, в то время именовались без обиняков 

концентрационными лагерями, они еще в 1918 году в распоряжениях Ленина фигурируют. 

Тогда предписывалось «провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и 
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белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь»1013. Затем, 21 ноября 

было дано предписание об отправке о. Василия «спецконвоем в Самарский Изолятор для 

дальнейшего направления по назначению», выполненное только 27 декабря, когда 

«осужденный Петров… вместе с личностью» был препровожден в г. Самару. Имеется в 

виду вместе с документами, удостоверяющими личность «преступника». А 10 января 1933 

года «осужденному Петрову Василию Михайловичу приговор объявлен и л/св (лично с 

вещами) этапирован на ст Потьма м.н.ж.д. (Московско-Нижегородская железная дорога) в 

распоряж. Темлага ОГПУ»1014.  

 

Извещение об отправке Петрова в Темлаг. 1933 г. 

Отцу Василию несуждено было пережить лагерный срок, он умер в заключении. По 

воспоминаниям его сына Павла, много позже семью нашел человек, который сидел в том же 

лагере, был там санитаром. По его словам, Петрова, несмотря на начавшиеся проблемы с 

легкими, гоняли безо всякой пощады на общие работы, от чего он и скончался. Этот человек 

утверждал, что видел его лично. Когда точно это произошло, неизвестно. Так закончился 

земной путь человека, ставшего последним, до закрытия, настоятелем Михайло-

Архангельского храма в селе Виловатом. Василий Михайлович Петров как невинно 

осужденный был посмертно реабилитирован 27 сентября 1989 года. В заключении о 

реабилитации говорится: «Обвинялся в том, что в частных беседах высказывал свое 

негативное отношение к Советской власти, ратовал за скорейшее начало войны и 

предсказывал гибель коммунистов, которые разоряют страну то есть в преступлениях, 

предусмотренных ст. 58-10 УК РСФСР. Петров Василий Михайлович попадает под 

действие ст. I Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 16 января 1989 г. «О 

дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, 

имевших место в период 30-40 и начала 50-х годов» по данному делу считается 

реабилитированным»1015. 

                                                      
1013 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Издание пятое. Том 50. – Москва: Издательство политической 
литературы, 1974 г. – С. 143–144. 
1014 Архив УФСБ СО фонд 9 АУД № П2147. По обвинению Петрова В.М. в антисоветской агитации. 1932 г. 
1015 Там же. – Заключение от 29 сентября 1989 г. в отношении Петрова В.М. по материалам уголовного дела арх. 
№ 2147, о реабилитации.  
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Заключение о реабилитации Петрова В.М. 1989 г. Стр. 1 
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Заключение о реабилитации Петрова В.М. 1989 г. Стр. 2 
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К моменту ареста о. Василия двое старших, уже взрослых его сыновей трудились на 

стройке в Узбекистане, куда, возможно, завербовались во избежание репрессий. Матушке 

Варваре с младшими детьми пришлось бежать к ним в Среднюю Азию в 1933 году, кто-то из 

односельчан предупредил осиротевшую семью о грозящем аресте. 

Позже вся семья перебралась в г. Куйбышев (ныне Самара). Петр и Виктор трудились во 

время и после войны на оборонных предприятиях г. Куйбышева, оба приобрели профессию 

бухгалтера. Первый скончался в 1953 году, второй прожил до 1982 года. Павел и Сергей 

пошли в армию, сражались на фронтах финской и Великой Отечественной войн. Сергей 

закончил войну офицером, женился, родилась дочь. Но 19 июня 1949 года он погиб во время 

грозы от удара молнии. Павел попал в плен, прошел нацистские концлагеря, ближе к концу 

войны ему удалось, наконец, бежать, и он еще успел повоевать до победы. Павлу 

Васильевичу повезло – он не попал в советский лагерь, как многие бывшие военнопленные, 

после войны стал строителем и до самой смерти, последовавшей в 1983 году, работал 

мастером в различных строительных организациях г. Куйбышева. Павел Васильевич оставил 

для дочери, Веры Павловны, воспоминания о своей жизни. К сожалению, в них нет рассказа 

о виловатовском периоде семьи за исключением того, что он упоминает о непременном 

участии детей в церковных службах в качестве певчих хора, да еще вспоминает, что их 

предупредили о предстоящем аресте, и они бежали из села. Вспоминал он и о том, как 

сторонились люди, узнавая, что они дети «арестованного попа». Приходилось это скрывать, 

указывая в анкетах, что происходят из крестьянской семьи. Оставил он описание внешности 

своего отца: роста о. Василий был выше среднего, крепкого телосложения, с ярко-рыжей 

шевелюрой и такою же бородой1016. Вдова Василия Михайловича Варвара Григорьевна 

умерла 27 декабря 1971 года в г. Куйбышеве (ныне Самара).  

Вот пока и вся информация о последнем священнике, служившем в советское лихолетье в 

селе Виловатом и принявшем смерть за свои убеждения. 

 

Вдова и сыновья Василия Михайловича Петрова с женами. Г. Куйбышев, 1947 г. 

                                                      
1016 Рукопись воспоминаний Петрова П.В. 
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Конец 20-х – начало 30-х годов XX века – тяжелое время для страны, а особенно для 

крестьянства. Трагедия коллективизации1017, вылившаяся в массовые жесточайшие 

репрессии против так называемого кулачества1018, а проще говоря, против наиболее крепкой, 

грамотной и работящей части сельского населения, коснулась и села Виловатого. В 

Самарском Архиве сохранились дела с протоколами заседаний Виловатовского сельского 

совета за этот период. Среди этих протоколов немало документов, касающихся лишения 

избирательных прав, описи имущества тех, кто по той или иной причине был признан 

кулаком. Среди пострадавших в 1931 году оказался и Варфоломей Тихонович Матасов – 

бывший исполняющий обязанности церковного старосты. На тот момент ему было 67 лет, но 

это не остановило сельсоветчиков. 31 марта состоялось очередное заседание президиума 

Виловатовского сельсовета, протокол №12. Повестка дня была нередкая для того времени: 

«Выявление кулачества на предмет лишения избирательных прав». В этот день активисты 

устроили расправу над несколькими односельчанами, под №7 значится Варфоломей 

Тихонович. О нем сказано, что его хозяйство было «кулацкое» с дореволюционного времени, 

«имел до 10 лошадей, коров до 8, имел до 3-х годовых работников, до революции 

землевладелец в количестве до 40 д. (десятин) и также имел весь сельхоз инвентарь, после 

революции кулацкое, имел до 5 лошадей, до 4 коров и овец не менее 15 штук, арендовал 

землю у бедноты, имел скрытую эксплуатацию и также имел сезонных работников до 6 

челов. в 1918 году имел антисоветское выступление при чем был штрафован контрибуциею 

в 1000 рублей». Поставив все вышеперечисленное Матасову в вину, члены президиума 

вынесли резолюцию: «лишить избирательных прав голоса за эксплуатацию наемного 

труда»1019. Такое причисление к кулачеству было только началом, далее следовали опись 

имущества, а нередко и арест. Доставалось не только кулакам – все, кто не смог выполнить 

наложенный насильственно план по хлебозаготовке1020, лишались имущества, чаще всего 

скотины. В том же деле немало обращений крестьян с просьбой вернуть им отнятое. 

Резолюции по этим прошениям всегда отрицательные, даже в том случае, если 

задолженность уже была погашена, например: «Отказать, как взятое по 61 ст.1021 за 

хлебозаготовку, хозяйство зажиточное»1022. 

                                                      
1017 Коллективиза́ция – процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства 
(колхозы) в СССР. Решение о коллективизации было принято на XV съезде ВКП(б) в1927 году. Проводилась в СССР 
в 1928—1937 годах. Практически повсеместно процесс коллективизации носил принудительный характер. 
1018 Кулачество (Кулаки́) – в России до Октябрьского переворота – зажиточные крестьяне, эксплуатирующие 
наемный труд; торговцы; ростовщики; посредники; наиболее обеспеченная категория крестьян; крестьяне-
работодатели, крестьяне, занятые в сфере перепродажи готового сельхозтовара. После революции кулаки были 
причислены к классовым врагам, был взят курс на «ликвидацию кулачества как класса», причем нередко кулаков 
и членов их семей «ликвидировали» в прямом смысле этого слова. 
1019 ГБУ ЦГАСО фонд 4729, опись 1, дело 1. Протоколы сессии Виловатовского сельского совета депутатов 
трудящихся 01.01.1931 – 31.01.1932 гг. – Л.18. 
1020 Хлебозаготовка – в СССР мероприятия по централизованной заготовке зерновых, имеющие задачу обеспечить 
достаточное наличие хлеба по цене, соответствующей интересам всего социалистического хозяйства в целом. В 
1928 году вводятся новые формы заготовок: план хлебозаготовок доводится до села, а для кулацко-зажиточных 
хозяйств устанавливаются твердые задания на сдачу государству всех товарных излишков хлеба. Вся бедняцко-
середняцкая масса деревни мобилизуется для борьбы с кулацким сопротивлением и для обеспечения 
выполнения плана хлебозаготовок. 
1021 61 статья УК РСФСР 1926 г. – За отказ от выполнения повинностей, общегосударственных заданий или 
производства работ, имеющих общегосударственное значение, – штраф, налагаемый соответствующим органом 
власти, в пределах до пятикратного размера стоимости наложенного задания, повинности или работы; во второй 
раз – лишение свободы или исправительно-трудовые работы на срок до одного года; те же действия, 
совершенные кулацкими элементами хотя бы и в первый раз, или же другими лицами при отягчающих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Когда речь заходит о массовых репрессиях в Советском Союзе, чаще всего вспоминают 

вторую половину 30-х годов, в частности 1937 год, а также послевоенную волну. Да, в те 

периоды пострадали очень и очень многие люди, в том числе видные деятели партии и чины 

армии, которые нередко сами были причастны к репрессиям. Но временем подлинно 

массового террора против простого народа, большую часть которого составляло 

крестьянство, были годы коллективизации. Репрессии против народа сопровождались 

уничтожением его духовных основ. Тысячи храмов по всей стране были закрыты и 

разрушены. Такая же учесть ждала и Михайло-Архангельскую церковь села Виловатого. 

После ареста Василия Михайловича Петрова еще почти пять лет стояла бесхозная 

церковь, не нашлось для нее новых причетников. Уже тогда храм подвергся поруганию и 

разорению, и там был устроен тракторный гараж. По церковным полам ездили трактора, а 

под гулкими сводами звякали гаечные ключи и забористо матерились далеко не всегда 

трезвые трактористы. Вместо запаха ладана распространялась солярная вонь. Но здание еще 

стояло. Весной 1937 года богоборцы решили окончательно разрушить храм, сравнять с 

землей святыню, чтобы уничтожить и память о вере православной на Русской земле. 

1 марта 1937 года спешно была организована комиссия по освидетельствованию 

технического состояния здания церкви, в нее вошли: председатель сельсовета Миронов, 

председатель колхоза «2-я пятилетка» Рязанцев, от райисполкома техник-строитель Гуревич 

и техник строитель Потапов. На основании осмотра здания ими был составлен акт, что 

вследствие имеющейся трещины и слабости фундамента строению грозит обрушение. 

Приговор церкви в этом документе выглядит следующим образом: 

«Комиссия произвела осмотр церкви при селе Виловатое Богатовского р-на следующие: 

Внутри помещения церкви имеются 5 щель проходящий с фундамента до кумпола; размером 

ширина 5 щели от 1 до 6 сантиметров, высотой 40 метров; данные щели с каждым годом 

расширяется, что может повлеч за собой разрыв и овал потолочного перекрытия, 

вследствии слабого фундамента, кроме того пол внутри церкви сел в середине на 15 

сантиметров. Заключение: комиссия считает, что вышеизложенные дефекты 

предотвратить на месте технически невозможно, кроме того из помещения убрать 

трактора, работ в будущем в церкви не производить ввиду угрожающего разрушения о чем 

составлен настоящий акт»1023. Наличие трещин в каменной кладке несущих стен, 

безусловно, ослабляет конструкцию. Но вот насколько правильно два техника, не слишком 

грамотные, судя по акту, могли оценить состояние строения, возведенного по проверенному 

проекту под руководством высококвалифицированного архитектора, – это вопрос. Но 

очевидно, что целью данной комиссии было вовсе не выявление реального состояния здания 

храма, ее вердикт был предрешен заранее.  

Обращение к советским властям с просьбой о сносе храма, по замыслу идеологов этого 

процесса, должно было исходить от рядовых граждан. Подобные мероприятия в большом 

количестве проходили тогда по всей стране. Совершенно очевидно, что колхозников точно 

проинструктировали, как надо голосовать на собраниях, организованных для узаконивания 

заранее подготовленного решения, и чем им грозит уклонение от этого действа.  

                                                                                                                                                                                
обстоятельствах: сговор группы лиц или оказание активного сопротивления органам власти в проведении 
повинностей, заданий или работ, – лишение свободы на срок до двух лет с конфискацией всего или части 
имущества, со ссылкою или без таковой. 
1022 ГБУ ЦГАСО фонд 4729, опись 1, дело 1. Протоколы сессии Виловатовского сельского совета депутатов 
трудящихся 01.01.1931 – 31.01.1932 гг. – Л. 18. 
1023 ГБУ ЦГАСО фонд 2558, опись 2, дело 448. О закрытии храма 1937 г. – Л. 58. 
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В жуткой спешке с 1-го по 4-е марта 1937 года, в четыре дня, провели собрания 

колхозных бригад, жителей села заставили подписать протоколы о закрытии и сносе церкви. 

Как сказал активист Сизехин В.Н., «…нам необходимо сначала закрыть церковь оформить 

документами личными подписями каждого колхозника…»1024. Главными формальными 

основаниями были следующие: церковь около пяти лет бездействует, в стене имеется 

широкая, неустранимая трещина, грозящая обвалом здания. Протоколы общих собраний 

колхозных бригад в основном написаны как под копирку, практически в одних и тех же 

выражениях, во всех выдвигается стандартное требование закрыть и разрушить храм, чтобы 

из его материала построить в селе полную среднюю школу и клуб: «…ввиду того, что 

церков угрожает обвалом потолка не пригодная к службе и стоит как мертвый капитал, а 

поэтому колхозники … считают лутьше церковь закрыть и добится из которой 

построение школы 10 летку и дом соц культуры»1025.  

Среди рядовых бесстрастных текстов иногда попадаются и явно злобные выступления. 

Так, активист Филипп Бердник на собрании 5-й бригады колхоза «Красное Виловатое» 

сделал на собрании доклад «о поповской деятельности о происхождении християнской 

веры, и о сектантских действиях, а также какой вред произносила церков трудящимся 

города и деревни, церковь служила оружием в руках господствующего класса, в настоящее 

время она нам не нужна»1026. Активист 2-й бригады колхоза «2-я пятилетка» Сизехин В.Н. 

сказал, что «церков стоит без пользы, не принося ничего полезного обществу». Василий 

Печенин заявил в прениях: «из церкви построим школу и клуб, мы должны этого добиться», 

а колхозник той же бригады Григорий Титов высказался, что «попы нам дурили головы, 

тепер нам попов не надо и церкви не надо»1027.  

На собраниях колхозных бригад от имени колхозников, одобряя закрытие и разрушение 

церкви, выступали активисты: Миронов, Тулупов А.Т., Вальков В., Рязанцев В.Я., Рязанцев 

Ф.А., Радаев Д.Н., Безуглов Иван, Печенин Василий, Сафронов Николай, Доганкин Петр, 

Сырцов Николай Д., Ситников Василий Нефедович, Чуносов Иван Семенович, Летягин 

Павел Федорович, Сизехин В.Н., Недобежкин Никита, Шапошникова Анна П., Зуев Михаил 

Григорьевич, Шапошников Степан, Чуносов Андрей Семенович, Кислинский Яков, Власов 

П.А., Зайкин, Голощеков П.П., Городошников Василий Е., Городошников Василий 

Панфилович, Городошников Панфил, Бакушин Вас., Мошков Яков, Ильин Федор 

Прокофьевич, Морозов Ф.О., Соколов Гр.И., Кузнецов Семен Ер., Радаева Дор., Чекаев 

Семен В.1028 Причем многие из них агитировали сразу на нескольких собраниях, они то 

председательствовали, то делали доклады, то выступали в прениях. Так, председатель 

колхоза «2-я пятилетка» Рязанцев, участник комиссии по составлению акта о состоянии 

здания храма, на собрании 3-й бригады своего колхоза говорил: «население требует 

построения средней школы и дома соц культуры из имеющейся церкви, в с/совете, 

несчитаясь ни с какими средствами лишь бы удовлетворить культурную потребность, мы 

требуем звуковое кино!»1029. При этом выступали постоянно одни и теже лица, а само 

«население», как правило, ничего не требовало, а только в страхе подписывало 

заготовленные активистами бумаги. 

                                                      
1024 ГБУ ЦГАСО фонд 2558, опись 2, дело 448. О закрытии храма 1937 г. – Л. 14. 
1025 Там же. – Л. 31. 
1026 Там же. – Л. 18. 
1027 Там же. – Л. 12. 
1028 Там же. 
1029 Там же. – Л. 2. 
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«Наказ» граждан сельсовету о сносе церкви. 1937 г. 

По итогам собраний 11 марта состоялось заседание пленума Виловатовского сельского 

совета, протокол №12. И хотя в ходе этого заседания рассматривалось пять вопросов, 

очевидно, что целевым был именно пятый – о судьбе храма. Однако вкратце остановимся на 

всех пунктах повестки дня: 1) о выборах нового председателя сельсовета, которым по 

рекомендации райисполкома избрали Черкасова; 2) по докладу финуполномоченного о 

выполнении финансового плана оказалось, что план благополучно не выполнен; 3) о 

контрреволюционном вредительстве, виновными в поджоге «колхозного забронированного 

корма» были признаны «Козлов Василий Маркович, Марков Егор Порфирьевич и Колачев 

Василий», дело было решено передать в следственные органы; 4) «утверждение плана 

посева на 1937 г.», план утвердили. Пятым пунктом рассматривался вопрос о закрытии 

церкви в селе Виловатом. Бывший председатель Миронов доложил пленуму, что «подписка 

по закрытию церкви по всем бригадам прошла по нашему населению в достаточном 

количестве к нашему населению, к числу трудоспособных, подписка прошла на 80 % (тут 
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завышение, до 80% слегка не дотянули), это говорит за то, что нам необходимо и в самый 

кратчайший срок закрыть церковь, из протоколов граждан по всем бригадам постановлено 

закрыть церковь, сделать в селе Виловатом среднюю школу и дом соц. культуры». Заслушав 

доклад, члены пленума, которых из 21 человека присутствовало на этом заседании только 16, 

вынесли единогласное решение: «Пленум Виловатовского сельсовета с участием актива 

постановляет закрыть церковь, подписка прошла в достаточном количестве, пленум 

постановляет добиться построения из церкви среднюю школу и дом соц культуры, просить 

РИК (районный исполнительный комитет) утвердить решение пленума и бригадных 

собраний всего населения с подпиской в количестве 716 трудоспособных». В заседании 

принимали участие следующие члены сельского совета: «Тулупов А.Т., Рязанцев С.И., 

Сверидов Ник. Д. Шеин Кнст., Ильин Петр, Печенин Вас., Ильин Тимофей, Прокаев Иван А., 

Сизехин Влад., Сусарин А., Черкасов, Игнатьева Е., Васильев Мих., Миронов Мих., Шурыгина 

Анас., Бакушин Вас.». Кто еще из активистов присутствовал при вынесении этого решения, в 

документах не указано1030. Кстати, не очень понятно, как 716 трудоспособных в справке для 

райисполкома превратились в 742. Правда, собирались еще дополнительные подписи, есть 

список из 19 человек без принадлежности к бригадам, поданный в РИК только 12 апреля1031. 

Возможно, были еще подобные.  

Да, запуганные, замороченные люди в большинстве своем подписали те злополучные 

листы. Из 1214 человек взрослого населения, от 18 лет и старше, числившегося в селе 

Виловатом на 1 января 1937 года, налицо по факту имелось 962, из них подписи свои 

поставили 742 человека, остальным, каким-то образом, удалось от этого уклониться. Как 

сказано в справке Виловатовского сельсовета от 23 апреля 1937 года, «остались не 

подписавшихся 220 ч.»1032. Справка завизирована председателем сельсовета Черкасовым и 

секретарем сельсовета Андреем Сусариным.  

 

Справка из Виловатовского сельсовета о проведении акции по закрытию церкви. 1937 г. 

                                                      
1030 ГБУ ЦГАСО фонд Р-1676, опись 5, дело 28. Протоколы заседаний пленумов, президиумов и постоянно 
действующих комиссий Виловатовского сельского совета и материалы к ним 07.01 – 01.09.1937 г. – Л. 19-24. 
1031 ГБУ ЦГАСО фонд 2558, опись 2, дело 448. О закрытии храма 1937 г. – Л. 5. 
1032 Там же. – Л. 61. 
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Ссылаясь на то, что большинство, а именно 77% населения, высказалось за закрытие 

церкви, Богатовский райисполком 12 мая 1937 года вынес постановление о закрытии и 

разрушении храма. Под протоколом – подписи председателя райисполкома Михайлова и зав. 

общим отделом Сапожникова. 

 

Выписка из постановления Богатовского райисполкома о закрытии храма. 1937 г. 
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Что касается упомянутых выше протоколов собраний колхозных бригад, то с ними не все 

однозначно, есть основания полагать, что по крайней мере часть подписей была подделана. 

Так, старейшие жительницы села Виловатого Мария Филипповна Локтионова (Софронова), 

1927 года рождения, и Клавдия Филипповна Софронова, 1929 года рождения, утверждают, 

что подписи их родителей Филиппа Дорофеевича и Ефимии Васильевны Софроновых, а 

также старших братьев Ивана и Николая, ненастоящие. Первые трое фигурируют в 

протоколе собрания бригады №1 колхоза «2-я Пятилетка», а последний – бригады №2 

колхоза «Красное Виловатое». В качестве доказательства своих слов старушки показали 

фотографию Николая Филипповича Софронова с его подлинной дарственной подписью, 

датированную ноябрем 1941 года. Кроме того, Иван Филиппович Софронов с 1936 года 

служил в армии и, следовательно, не мог присутствовать в селе во время подписной 

компании. Еще Мария Филипповна рассказала, что родители ее трудились на постройке 

храма, отец поднимал на звонницу колокола, оба они всегда с большой теплотой об этом 

вспоминали. Когда закрыли церковь и стали уничтожать иконы, Филипп Дорофеевич сумел 

спасти икону целителя Пантелеимона, которая была спрятана в доме и бережно сохранялась 

до возрождения церкви. Когда храм стал восстанавливаться, Мария Филипповна и Клавдия 

Филипповна передали настоятелю спасенную святыню, которая теперь снова украшает 

виловатовский храм. Спасение иконы от сожжения и весьма рискованное по тем временам 

хранение ее в своем доме действительно плохо вяжутся с добровольной и даже вынужденной 

подписью за разрушение церкви. Случай этот не единичный, в храм было возвращено 

несколько икон, сбереженных жителями села от богоборцев. На основании 

вышеизложенного очевиден вывод, что как минимум часть подписей сельчан под 

заявлениями о закрытии и разрушении храма в селе Виловатом была сфальсифицирована 

властями. К сожалению, в селе практически не осталось людей, лично помнящих, пусть даже 

и детской памятью, то лихое время, в противном случае наверняка нашлись бы еще 

подобные доказательства. Но, как говорят, многие из тех, кто действительно сам подписал те 

злосчастные листки, сделали это под жестким давлением, а потом приходили по ночами к 

церкви и горько плакали у дверей поруганной святыни. Язык не повернется упрекнуть этих 

несчастных за малодушие. Легко быть смелым, сидя дома в тепле, сытости и безопасности. В 

то страшное время не то что открытый протест или возражение, но даже неосторожно 

оброненное слово могло стоить свободы, а порой и жизни не только самому человеку, но и 

его близким, в том числе детям. Тем не менее, как видно из предыдущего повествования, 

находились смельчаки, спасавшие от поругания и уничтожения церковные святыни.  

Но несмотря на это, фактом является то, что 19 июля 1937 года храму всеже был вынесен 

окончательный смертный приговор – заключение Комиссии по делам культов 

Куйбышевского Областного Исполнительного Комитета о закрытии церкви. Здание должно 

было быть снесено на кирпич. Богоборческая власть добилась своего, лишила жителей села 

храма Божия, да еще под видом их добровольного на то желания. Как сказано в этом 

заключении, основанием для закрытия церкви послужило «ходатайство населения из 

общего числа гр-н 962 ч, 742 человека голосовали за закрытие церкви», для обеспечения 

этого была организована «Массовая работа вокруг закрытия церкви: Проведена подписка 

среди граждан за закрытие». Резюмируется все вышесказанное резолюцией секретаря 

комиссии по делам культов Чеботкова: «Полагаю церковь закрыть»1033. 

                                                      
1033 ГБУ ЦГАСО фонд 2558, опись 2, дело 448. О закрытии храма 1937 г. – Л. 64. 
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Однако ни разобрать, ни даже взорвать храм не удалось. О том, кто и как производил 

работы по разрушению, документов найти не удалось. От взрывов обрушились малый купол 

на восьмерике, верхние ярусы и крылья колокольни. Стены основного здания, скрепленные 

проложенными в кладке стальными тягами, оказались слишком прочными. Храм, хотя и 

тяжелораненый, всё-таки устоял. Полуразрушенное здание, которое даже после взрыва так и 

не смогли разобрать на кирпич (вот тебе и «угроза обрушения»), было превращено в 

зернохранилище, которым пользовались десятки лет, и никто не вспомнил о комиссии, 

вынесшей вердикт, что здание церкви вот-вот рухнет, а потому никакому использованию не 

подлежит. Кресты и купола с него, конечно, сняли, внутреннее убранство уничтожили. Все, 

умерли храм и его приход, и не будет, казалось, им возрождения в этой изуверившейся, 

обезбожившейся стране. 

Так прошли почти шесть десятилетий, и снова Россию сотрясли катаклизмы, рухнула 

советская власть, погребя под своими руинами и плохое, и хорошее, что было в СССР. Чего 

только не повылазило на свет из-под этих обломков – жуть! 

Но вдруг оказалось, что не все сгнило в душе народной, что есть люди, готовые бороться 

за веру Православную! Четыре простые пожилые женщины: В.И. Ильина, Н.Н. Егорычева, 

Л.Н. Мачнева и М.А. Шахова – начали обивать чиновные пороги, спорить, просить, 

доказывать и добились своего! В 1995 году развалины старого виловатовского храма власти 

передали Русской Православной Церкви: «нате, восстанавливайте, пользуйтесь».  

Ну да, ломать-то проще, а попробуй восстанови! Одно дело объявить, а другое – сделать. 

Женщины, как смогли, расчистили главный придел и даже кое-где побелили стены, в 

виловатовской церкви стали проводить первые богослужения, хотя храм, по сути, продолжал 

находиться в разрухе и запущении.  

 

Михайло-Архангельская церковь. Начало 90-х годов ХХ века 
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В 2001 году митрополит, а тогда архиепископ 

Самарский и Сызранский Сергий (Полеткин) 

благословил служить в село Виловатое тогда еще 

иеромонаха, а ныне игумена Алексия (Медведева). 

Его трудом и молитвой у Михайло-Архангельского 

храма началась вторая жизнь. 

Игумен Алексий (в миру Александр Максимович 

Медведев) родился 1 января 1946 года в селе 

Заплавном Борского района Куйбышевской 

области. Отец Александра, Максим Михайлович 

Медведев, из военной семьи, мать, Матрена 

Савельевна, происходила из запорожских казаков, 

из г. Екатеринослава (Днепропетровска). Она была 

большая рукодельница, сохранились вышитые ее 

руками рушники, которые сейчас украшают 

некоторые иконы в виловатовской церкви. Оба 

родителя были глубоко верующими, 

православными людьми, хотя по понятным 

причинам этого не афишировали. 

В пятнадцать лет Александр остался круглым 

сиротой. Он окончил в г. Куйбышеве (ныне г. 

Самара) ремесленное училище по специальности «электромонтажник», работал в г. 

Тольятти. Затем в течение длительного времени находился в спецкомандировках на военных 

объектах. Вернувшись в г. Тольятти, Александр Медведев вновь стал посещать храм. В то 

время в душе у него сложился такой план на будущее: двадцать пять лет отдать 

производству, а остальную часть жизни посвятить Богу. Он работал на разных 

тольяттинских предприятиях, на АвтоВАЗе, а потом, как и обещал себе, ушел в церковь. 

Трудился при храме Казанской иконы Божьей матери в городе Тольятти.  

30 марта 1999 года, по благословению владыки 

Самарского и Сызранского Сергия, Александр Медведев 

принял постриг с именем Алексий, а уже 7 апреля 1999 

года, в Покровском кафедральном соборе г. Самары он 

был рукоположен в иеродьяконы. После чего его 

направили в Тольяттинский Воскресенский мужской 

монастырь, где он нес в течение года послушание в 

качестве эконома. 

19 декабря 2000 года монаха Алексия (Медведева) 

рукоположили в иеромонахи.  

Указом владыки Сергия 6 февраля 2001 года                  

о. Алексий был направлен на послушание сразу в два  

села – в родное Заплавное и Виловатое, а в дальнейшем – 

только настоятелем храма Архистратига Божия Михаила 

в селе Виловатом.  

Началась тяжелая и долгая эпопея восстановления 

разрушенной виловатовской церкви.  

Митрополит Самарский и 

Сызранский Сергий 

Игумен Алексий (Медведев), 

настоятель храма с 2001 г. 
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Труды эти были замечены в епархии, и 11 апреля 2004 года иеромонаха Алексия 

(Медведева) наградили наперсным крестом.  

29 апреля 2008 года он был посвящен в высокий сан игумена. Произошло это в г. Самаре, 

в Свято-Воскресенском монастыре. 

За эти годы были проведены большие строительные и реставрационные работы. Возведен 

главный купол и малые купола на восьмерике, восстановлена крыша, построена церковная 

ограда, установлен иконостас главного предела.  

Главной заботой отца Алексия до осени 2011 года была полуразрушенная сорокаметровая 

колокольня храма. Восстанавливать было необходимо три верхних яруса – очень сложная и 

дорогостоящая работа. В период работ по реставрации колокольни о. Алексий даже завел 

дневник, куда заносил записи, касающиеся только колокольни. Вот выдержки из него. 

«11 мая 2007 года.  

Закончили лестницу на колокольню и навесили два колокола. Один из которых 

пожертвовал Михаил Бочкарев из Самары, в память об умершем младенце Семионе.  

22 мая 2007 года на Николу летнего привезли и подняли на недостроенную, а практически 

и непокрытую колокольню, колокола из Воронежа. Пять колоколов.   

Пожертвовал на новые колокола раб Божий Игорь Александрович Партин из Самары. А 

также раб Божий Евгений с женой Татианой из Ямало-Ненецка»1034.  

К 2011 году были восстановлены крыша, купола, полы храма, верхние ярусы колокольни, 

сооружена церковная ограда, обихожена прилегающая территория. 19 ноября состоялось 

знаменательное событие: установка шатра с маковкой и водружение креста. 

15 марта 2012 года Самарская епархия была 

преобразована в митрополию, в ее составе выделены 

Кинельская, Отрадненская и Самарская епархии. Село 

Виловатое вошло в Кинельскую епархию. 7 июня 2012 

года епископом Кинельским и Безенчукским избран 

Софроний (Баландин). Нередко епископ Софроний 

удостаивает приход села Виловатого своим посещением. 

Неоднократно владыка служил литургии в Михайло-

Архангельской церкви, в дни храмовых праздников, в том 

числе на столетний юбилей храма, состоявшийся 21 

ноября 2014 года.  

Летом 2013 года, после длительных и тщательных 

подготовительных работ, началось восстановление 

разрушенных крыльев колокольни и главного крыльца 

храма. Строительство интенсивно велось весь сезон. 

Весной 2014 года над возрожденными крыльями 

церковной колокольни уже была организована кровля, а 

над восстановленным главным крыльцом, возведена 

крыша и маковка с крестом. Позже была проведена 

наружная реставрация фасадов. 

Не покладая рук, не прерывая молитв, трудится игумен Алексий над возрождением 

Михайло-Архангельского храма в селе Виловатом. Конечно, один он не смог бы осилить 

такое дело, с Божьей помощью, постепенно нашлись добрые помощники. Прежде всего это 

                                                      
1034 Дневниковые записи игумена Алексия (Медведева). 

Епископ Кинельский и 

Безенчукский Софроний 
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Сергей Степанович Кажаев, чей вклад в восстановление храма сопоставим с трудами его 

создателя Василия Тихоновича Прохорова, а также: Жанна (в Св. крещении Анна) 

Владимировна Бичевская, Олег Николаевич Никончук, Василий Николаевич Доскачинский, 

Александр Анатольевич и Людмила Петровна Комаровы, Игорь Николаевич Сухарев, 

Людмила Ивановна Сергеева, Алексей Николаевич Лисовский, Александр Михайлович и 

Максим Александрович Сотниковы, Валерий Алексеевич Рязанцев, Олег Николаевич 

Крымов; виловатовские сельчане: Евгения Петровна Попова, Александра Петровна 

Прокаева, Нина Григорьевна Немальцева, Галина Ивановна Валькова, Виктор Борисович 

Толстов – и многие другие люди из самых разных, нередко весьма и весьма отдаленных мест.  

В 2014 году, к столетию первой литургии, совершенной в этой церкви в ноябре 1914 года, 

восстановление здания практически завершилось.  

Летом 2015 года начали золотить купола храма, снаружи он обрел практически 

первозданный облик. Вот так! А сколько раз предрекали богоборцы гибель этому храму, 

сколько усилий для этого предпринимали! Но «Бог поругаем не бывает!» К слову сказать, 

что сталось с теми, кто пророчил скорое и неминуемое обрушение здания, где они, кто их 

помнит? А храм по сей день стоит и, Бог даст, стоять будет! 

О том, как возрождался Михайло-Архангельский храм села Виловатого, о людях, 

принимавших участие в этом трудном деле, подробнее рассказано в юбилейной книге «100 

лет нашему храму», вышедшей по благословению митрополита Самарского и Сызранского 

Сергия, под редакцией игумена Алексия в 2014 году. 

12 сентября 2016 года, в память сто восьмидесятилетнего юбилея появления в селе 

Виловатом церковного прихода, на въездах в село, трудами игумена Алексия, были 

воздвигнуты поклонные кресты. 

С момента передачи в ведение Русской Православной Церкви того, что осталось от 

Михайло-Архангельского храма, шесть лет пришлось дожидаться, когда начнется его 

истинное возрождение. Еще пятнадцать лет потребовалось для того, чтобы вернуть храму 

прежний величественный облик. А впереди сложные и дорогостоящие работы по внутренней 

отделке церкви: штукатурка, побелка и роспись стен и сводов, оформление иконостасов 

боковых пределов. 

Много, очень много сделано, и еще многое предстоит сделать, но главное – храм 

восстановлен, он живет, живет наперекор всем вандалам, всем бурям и потрясениям, живет и 

дарит людям утешение, радость и надежду! 

Хочется верить, что храм сей, созданный и возрожденный такими великими трудами, 

более не постигнет горькая участь разрухи и запустения. 

О. Алексий надеется, что эта величественная церковь, воздвигнутая и восстановленная во 

славу Божию, станет центром духовной жизни, духовного возрождения, послужит делу 

просвещения и спасения душ человеческих – главному делу Русской Православной Церкви! 
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Эпилог 

 

Вот и закончена хроника прихода Михайло-Архангельской церкви села Виловатого. 

Впрочем, нет, очень хочется верить, что история его продолжится дальше, протянувшись 

связующей нитью из прошлого в будущее. Исследование не претендует на абсолютную 

полноту, оно опирается исключительно на документальные источники, дошедшие до нашего 

времени, и возможно, когда-нибудь обнаружатся еще документы и свидетельства его 

дополняющие. Эта хроника всего лишь одного из тысяч православных приходов сельской 

глубинки, некогда существовавших в Российской Империи и возрожденных после падения 

советской власти в сегодняшней России. Описываемые события действительно происходили 

в конкретном месте и в конкретное время. Жизнь в России никогда не была легкой и 

беззаботной, особенно для простого народа. Какая бы власть ни правила страной, трудностей 

и горестей всегда хватало. Видимо, судьба такая у русского человека – жить не по сытости, а 

по совести. И когда люди отступают от своего служения, креста своего, взирая на 

заманчивые примеры соседей или внимая популистским речам политиков, дело всегда 

заканчивается большой бедой и большою кровью. В общем-то, именно об этом и 

рассказывает, безо всякой лакировки, данная книга. Это исследование не попытка осуждения 

или восхваления чего-либо и кого-либо – это свод фактов, осмысление которых – личное 

дело каждого. Но, осмысляя их и делая выводы, следует помнить, что за все нами соделанное 

придется когда-нибудь отвечать, и, быть может, не только нам, но и детям, и внукам нашим, 

перед Богом и перед людьми. А потому надо знать свое прошлое, и хорошее, и плохое, 

помнить о тех, кто оставил нам в наследство нашу жизнь и нашу землю и молиться за них. 

Бог даст, и они помолятся за нас! Связь поколений, подчас незримая, тем не менее 

существует, и именно она поддерживает жизнеспособность каждого народа и всей 

человеческой цивилизации. 
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Приложения 

 

В этот раздел сведены некоторые справочные, статистические данные, а также 

картографические и фотоматериалы. Раздел состоит из восьми частей. 

 

1. Списочная таблица членов церковного причта села Виловатого за все время его 

существования с именами, датами рождений и временем пребывания на 

соответствующих должностях. 

2. Фотографии Михайло-Архангельской церкви села Виловатого, не вошедшие в 

основной текст книги. 

3. Картографические и фотоматериалы 

6.1. Карта Бузулукского уезда 1912 года. 

6.2. Карта Бузулукского уезда 1926 года 

6.3. «Планъ дачи села Виловатаго Оренбургской губернiи Бузулукскаго уѣзда». 1848 г.  

Имеется в виду план земельных угодий, находившихся в пользовании обоих 

крестьянских обществ села Виловатого. 

4. Таблица численности населения села за период с 1837 по 1930 год, включающая 

демографическое дополнение по рождаемости, бракосочетаниям и смертности за 

время наличия метрических книг с 1865 по 1921 год. 

5. Список учителей, преподававших в школах села Виловатого с 1868 по 1920 год, с 

указанием социального происхождения и времени службы в селе. В данный список не 

включены местные священники, всегда состоявшие в должности законоучителя, т.е. 

преподавателя Закона Божия, во всех имевшихся учебных заведениях и, кроме того, 

заведовавшие церковно-приходской школой. 

6. Таблица наличия учебных заведений и количества учеников в них по годам с 1863 по 

1913 годс указанием полового и национального состава. 

7. Списочная таблица имен, которые давали новорожденным прихожане Михайло-

Архангельской церкви села Виловатого за все время наличия метрических книг с 1865 

по 1921 год с указанием количества новорожденных каждого пола и числа 

задействованных имен в каждом году. 

8. Подписные листы к протоколам собраний колхозных бригад о закрытии церкви в селе 

Виловатом. 1937 год, с расшифровкой фамилий.  
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Причт церкви во имя Архистратига Божия Михаила в селе Виловатом 

за все время существования прихода с 1836 по 1932 г. и с 2001 г. 

Данная таблица содержит полный список причетников (священники, диаконы, дьячки, 

пономари, псаломщики, просвирни) за весь период существования виловатовского прихода с 

разбивкой на должностные категории, с указанием имени, отчества и фамилии, года 

рождения и времени службы в селе. 

№ 

пп  

Должность ФИО Год 

рождения 

Годы службы  

в селе Виловатом 

Священники 

1 Священник Максим Федорович 

Ермолов 

1791 11.03.1836 г. – не позднее 14.03.1841 г. 

2 Священник Петр Никитич Пономарев 1818 14.03.1841 г. – не позднее 1844 г. 

3 Священник Николай Алексеевич 

Сергиевский 

1825 23.01.1845 г. (это место за ним 

числилось с 1844 г.) – июнь 1857 г. 

4 Священник Александр Иванович 

Соколов 

1830 13.06.1857 г. – сентябрь 1859 г. 

5 Священник Гавриил Исаакович 

Благовещенский 

1819 08.10.1859 г. – уволен за штат по 

прошению 23.02.1878 г. (фактически до 

31.01), по 1883 г. жил в с. Виловатом 

6 Священник Кронид Федорович Иванов 1849 09.03.1878 г. – 9.09.1880 г.  

7 Священник Константин Николаевич 

Троицкий 

1858 29.09.1880 – около 27.07.1897 г. 

8 Священник. 

Протоиерей с 

07.04.1905 г. 

Михаил Александрович 

Александров 

05.11.1838 11.08.1897 г. – отправлял требы до 

30.10.1909 г. Согласно прошению 

уволен за штат 6 октября 

9 Священник Владимир Львович 

Любавский 

23.03.1873 06.10.1909 г. (фактически с 1.11) – 

11.1928 г. 

10 Священник Василий Михайлович 

Петров 

30.12.1880 Не ранее 11.1928 г. – 18.08.1932 г. 

11 Священник 

Иеромонах. 

Игумен с 

2008 г. 

Алексий (Александр 

Максимович) Медведев 

01.01.1946 2001г. – настоящее время  

 

Диаконы 

1 Диакон Гавриил Игнатьевич 

Юловский 

1788 12.03.1836 г. – не позднее 30.09.1843 г. 

2 Диакон  

 

Александр Федоров 

(с 1845 г. место диакона 

упразднено) 

1804 30.09.1843 г. – не позднее начала  

1845 г. (в этом году место числится 

праздным) 

3 Диакон (место 

восстановлено) 

Иоанн Михайлович 

Большевьяский 

1807 30.07.1857 г. – ??? 

4 Диакон Димитрий Орлов ??? ??? – 06.03.1862 г. 

5 Диакон Петр Александрович 

Любимов 

1839 10.03.1862 г. – не позднее 02.07.1863 г. 

6 Диакон Димитрий Васильев 1833 02.07.1863 г. – 1864 г. 

7 Диакон Капитон Исидорович 

Кандалинцев 

1839 1864 г. – не позднее 04.03.1865 г. 

8 Диакон Александр Розанов 1844 04.03.1865 г. – около 24.06.1866 г. 

9 Диакон Филипп Данилович 

Тодорский 

1816 17.12.1866 г. – 27.08.1873 г. за штат по 

прошению (фактически до 13.09) 
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10 Диакон  Николай Константинович 

Разсыпнинский 

22.12.1872 05.08.1898 г. (фактически с 27.08) – 

около 18.08.1902 г. 

11 Диакон  Василий Матвеевич 

Бухарцев 

03.03.1864 19.09.1902 г. – около 30.08.1909 г. 

12 Диакон Димитрий Иванович 

Клипиков 

26.09.1875 24.06.1909 г. (фактически с 23.09) – не 

позднее 1924 г. 

13 Диакон Сергей Иванович Рязанцев 05.10.1880 Не ранее 01.1922 г. – 1930 г. 

Дьячки, пономари, псаломщики 

1 Дьячок Иван Сергеевич Соколов 1806 14.05.1836 г. – не позднее 1843 г. (в 

этом году место числится праздным) 

2 Пономарь Леонтий Фотиевич 

Черастовский  

1807 11.09.1836 г. – не позднее 11.10.1840 г. 

3 Пономарь Михаил Андреевич 

Смирнов 

1821 11.10.1840 г. – видимо до июля 1847 г. 

4 Дьячок. 

Пономарь с 

16.07.1847 г. 

Дьячок с 

07.10.1864 г. 

Исп. должн. 

псаломщика с 

17.01.1876 г.  

Псаломщик с 

1885 г. 

Гавриил  Зотович 

Загряжский  

1828 17.11.1843 г. – фактически до 1.05, 

выведен за штат по прошению в 

августе 1898 г. Потом проживал в с. 

Виловатом, умер 15.01.1902 г., 

похоронен на сельском кладбище 

5 Дьячок Григорий Иванович 

Преображенский 

1817 21.10.1848 г. – не позднее августа  

1864 г. 

6 Пономарь Александр Алексеевич 

Кудринский 

1837 10.08.1864 г. – не позднее 21.06.1865 г. 

7 Пономарь. 

Исп. должн. 

псаломщика с 

17.01.1876 г.  

Псаломщик с 

1883 г. 

Рукоположен во 

диякона 

27.02.1883 г. 

Иоанн Георгиевич Воинов  1842 21.06.1865 г. – 10.03.1896 г., умер 

15.04.1896 г., похоронен 17.04.1896 г. в 

селе Виловатом на приходском 

кладбище 

8 Псаломщик Владимир Иванович 

Дубровский 

1874 19.05.1896 г. (фактически с 15.06) – 

около 03.11.1897 г. перемещен с 14.10 

9 Псаломщик  Александр Россов ??? С 6.11, фактически с 15.11.1897 г. – 

около 20.06.1898  г. 

10 Псаломщик Николай Клочков ??? Около 23.06.1898 г. – около13.08.1898 г. 

11 Исп. должн. 

псаломщика. 

Псаломщик с 

31.08.1904 г. 

Николай Матвеевич Орлов 01.05.1866 03.08.1898 г. (фактически с 27.08) – не 

позднее 1924 г. 

Просвирни 

1 В должности 

просвирни 

Священническая вдова 

Марья Гавриловна 

Загряжская (указа не имеет) 

1789 1844 г. (до этого просвирни не было) – 

не позднее 1853 г. 

2 В должности 

просвирни 

Священническая дочь, 

вдова прапорщика Мария 

Иванова (тетя Сергиевского) 

1800 Не позднее 1853 г. – по 1854 г.  

В 1855 и 1856 годах просвирни нет. 
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3 Просвирня Дьяческая вдова 

Александра Васильевна 

Андреева 

1819 В 1857 г., на 1858 г. место состоит 

праздным 

4 Просвирня Вдова причетника 

Ефросинья Григорьевна 

Колокольцева  

1804 18.05.1859 г. – не позднее начала  

1867 г. 

5 Просвирня Вдова, причетническая 

жена Феодосия Серовская 

1810 Не ранее начала 1866 г. – умерла 

24.07.1867 г. 

6 В должности 

просвирни 

Причетническая дочь 

девица Надежда Серовская 

(указа не имеет) 

1847 После смерти матери в июле 1867 г. – 

7.04.1868  г. 

7 В должности 

просвирни 

Крестьянская девица 

Мария Шмелева (указа не 

имеет) 

1831 После 7.04.1868 г. – до начала 1870 г.  

8 Просвирня Мария Васильевна 

Снегирева 

1835 20.03.1869 г. (фактически, видимо с 

1970 г.) – умерла 7.10.1881 г. 

9 Просвирня Вдова причетника Елена 

Ивановна Войтова 

1832 18.11.1881 г. – не позднее 1883 г. 

10 Просвирня Девица Ольга 

Александровна Николаева 

1848 На 1883 г. – не позднее 1890 г. 

11 Просвирня Девица Юлия Петровна 

Соковина 

03.02.1851 На 1890 г. – после 1913 г. 
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Фотоприложение 

 

 

 

Фотографий Михайло-Архангельского храма в селе Виловатом начала ХХ века найти не 

удалось. Приведенная здесь фотография – снимок храма-близнеца, стоявшего когда-то 

неподалеку, в селе Борском. Она дает возможность увидеть, как выглядела церковь до ее 

разорения. А представленный на этом снимке храм во имя Сретения Господня в селе 

Борском в советское время был разрушен до основания. 
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Руины Михайло-Архангельской церкви. Вид с р. Самары 1975 г. 

   

Это только малая часть страшных ран, нанесенных 

Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 
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Храм с алтарного фасада. Лето 2011 г. 

 

Звонница на восстановленной колокольне храма 
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Установка шатра с маковкой на колокольню 19 ноября 2011 года 

 

Михайло-Архангельский храм села Виловатого. 2012 год. 
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Восстановление крыльца и крыльев колокольни. 2013 г.  

 

Игумен Алексий с иконой Пресвятой Богородицы Печерская, 

с предстоящими Антонием и Феодосием Печерскими 
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Солнечный лучик 

 

Нередко к о. Алексию приезжают в гости воспитанники Тольяттинского детского дома 
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Храмовая икона Целителя Пантелеимона, сбереженная в годины гонений 
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Восстановленная колокольня Михайло-Архангельского храма. 2014 г. 
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Крестный ход 21 ноября 2014 г. 

 

Праздничное богослужение в день столетнего юбилея 

Михайло-Архангельского храма 21 ноября 2014 
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Праздничная литургия 21 ноября 2014 

 

Епископ Кинельский и Безенчукский Софроний 

благословляет прихожан с амвона церкви села Виловатого 
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Михайло-Архангельский храм села Виловатого. 2016 г. 

 

Вид с колокольни храма на священническое подворье. 2016 г. 
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Возрожденный храм 
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Храм во имя Архистратига Божия Михаила 

в селе Виловатом Богатовского района Самарской области 
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«Планъ дачи села Виловатаго Оренбургской губернiи Бузулукскаго уѣзда». 1848 г. 
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Численность жителей села Виловатого в 1837-1930 гг. 

Представленные в таблице данные о числе дворов и количестве жителей села взяты 

преимущественно из клировых ведомостей Михайло-Архангельской церкви, а также из 

статистических изданий «Список населенных мест Самарской губернии». Количество 

родившихся, венчавшихся и умерших приведено по метрическим книгам Михайло-

Архангельской церкви. 
    

Кол-во жителей 

мужчин женщин всего 

Информация из клировых ведомостей 

1837 198 830 935 1765 

с 1838  по 1840 год данных нет 

1841 189 930 1012 1915 

1843 192 918 1026 1944 

1844 193 937 1074 2011 

1845 202 950 1044 1994 

1846 202 972 1032 2004 

за 1847 год данных нет 

1848 203 1001 1037 2038 

1849 203 990 1027 2017 

с 1850 по 1852 год данных нет 

1853 224 1039 1091 2130 

1854 229 1045 1087 2132 

1855 234 1039 1107 2146 

1856 235 1010 1097 2107 

1857 238 1030 1129 2159 

1858 227 1100 1170 2270 

1859 270 1126 1172 2298 ← Список населенных мест 1859 г. 

за 1860 и 1861 год данных нет   

1862 294 1202 1306 2508 Рождение Смерть 

1863 316 1247 1360 2607 мальчиков девочек всего мужчин женщин всего 

1864 343 1258 1399 2657 Информация из метрических книг 

1865 330 1242 1379 2621 61 59 120 25 49 63 112 

1866         78 88 166 40 108 94 202 

1867         79 78 157 16 54 41 95 

1868         75 68 143 40 67 51 118 

1869 361 1223 1358 2581 77 66 143 62     104 

1870 371 1223 1360 2583 97 94 191 38 54 46 100 

1871 370 1269 1371 2640 92 85 177 32 63 82 155 

1872 369 1190 1336 2526 87 107 194 24 59 71 130 

1873         80 79 159 19 70 67 137 

1874 377 1225 1371 2596 72 67 139 31 51 45 96 

1875 374 1246 1388 2634 95 94 189 46 45 40 85 

1876 393 1284 1423 2707 73 91 164 44 50 55 105 

1877 405 1354 1476 2830 96 87 183 24 71 85 156 

1878 362 1372 1418 2790 122 95 217 33     194 

1879 489 1478 1523 3001 105 96 201 33 55 65 120 

1880 531 1548 1588 3136 82 96 178 31 56 58 114 
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1881         75 92 167 27 50 66 116 

1882 443 1450 1513 2963 124 105 229 30 94 101 195 

1883 456 1491 1549 3040 87 93 180 17 110 78 188 

1884         101 97 198 20 75 70 145 

1885 470 1622 1637 3259 116 89 205 32 76 52 128 

1886 468 1619 1659 3278 103 86 189 24 73 65 138 

1887 485 1682 1708 3390 109 100 209 40 62 45 107 

1888         119 107 226 36 91 77 168 

1889 483     3491 112 106 218 36 59 62 121 

↑ Список населенных мест 1889 г. 

1890 500 1780 1813 3593 112 104 216 23 112 100 212 

1891         114 112 226 23 97 99 196 

1892         102 99 201 46 124 133 257 

1893 503 1780 1810 3590 76 70 146 43 127 150 277 

1894 502 1605 1632 3237 84 102 186 35 63 74 137 

1895         96 87 183 39 75 84 159 

1896 497 1586 1677 3263 101 109 210 44 53 59 112 

1897         112 98 210 65 47 48 95 

1898         112 100 212 44     152 

1899 507 1711 1761 3472 134 112 246 31 87 84 171 

1900 517 1784 1857 3642 104 125 229 41     109 

1901 533 1839 1935 3774 112 128 240 39 65 71 136 

1902         136 120 256 41 115 90 205 

1903 544 1906 2020 3926 128 106 234 53 57 65 122 

1904 543 1950 2053 4003 127 126 253 48 100 98 198 

1905         160 146 306 56 51 56 107 

1906         141 119 260 24 85 60 145 

1907         144 145 289 44 97 101 198 

1908 602 2171 2320 4491 149 131 280 26 84 84 168 

1909 616 2214 2338 4552 119 128 247 20     179 

1910 625 2219 2400 4619 147 152 299 42 103 98 201 

1911         145 146 291 21 132 110 242 

1912 668 2296 2460 4756 148 137 285 55 106 120 226 

1913 679 2328 2507 4835 169 122 291 33 60 73 133 

1914         150 148 298 49 79 70 149 

1915         145 114 259 16 109 86 195 

1916         89 105 194 17 86 71 157 

1917         78 64 142 28 48 59 107 

1918         147 148 295 97 94 77 171 

1919         136 148 284 37 65 92 

157 за 

7мес. 

1920         101 88 189 40 118 125 243 

1921         113 127 240 

40 за 

9мес. 44 41 

85 за 5 

мес. 

 с 1922 по 1925 год данных нет   

1926 618 1427 1562 2989 ← Список населенных мест 1928 г. 

с 1927 по 1929 год данных нет   

1930 527     2493 ← Список населенных мест 1930 г. 
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Учителя, преподававшие в школах села Виловатого с 1868 по 1920 год 

Сведения о сельских учителях взяты из клировых ведомостей и записей в метрических 

книгах Михайло-Архангельской церкви. 
   

Земская школа  

1. «нанятый обществомъ мѣщанинъ» ??? 1868 г. – ??? 

2. «кончившiй курсъ учительской Семинарiи» Василий Аквилонов ??? – 1876 г. 

3. «личный дворянинъ» Николай Федорович Николаев, 1877–1879 гг.  

4. «бузулукскiй мещанинъ» Степан Николаевич Лихушин, 1879–1882 гг. 

5. «самарская личная дворянка дѣвица (воспитаница Самарской земской школы 

сельскихъ учительницъ)» Юлия Николаевна Горшенева, 1882 г. – не ранее 1894 г. 

6. «окончившая курсъ въ Саратовскомъ Марiинскомъ Институтѣ дѣвица» Мария 

Кассиановна Миранович, не ранее 1894–1899 гг. 

7. 1-я учительница, позже заведующая, «кончившая курсъ Самарской Земской школы 

сельскихъ учительницъ» Елизавета Николаевна Грязкина, 1899–1910 гг. 

8. 2-я учительница, «кончившая курсъ Самарскаго Епархiальнаго женскаго училища» 

Анна Федоровна Конкрова, не ранее 1902 г., не позднее 1903 г. – не ранее 1913 г. 

9. 3-я учительница Вера Владимировна Новикова, 1910–1912 гг. 

10. 1-я учительница и заведующая Анастасия Клиониковна Чернышова, 1913 – ??? гг.  

11. 3-й учительница Мария Илларионовна Тихомирова (с 1920 г. Канякина), 1913 г. – не 

ранее 1920 г. 

12. Учитель Федор Иоаннович Моховиков, 1919 – ??? гг. 

13. Учительница Мария Георгиевна Крайкова, 1919 – ??? гг. 

Церковно-приходская школа  
   

   Мужская школа  

1. «уфимскiй мѣщанинъ» Павел Гаврилович Шевырин, 1893 г. – не позднее июня 1896 г. 

2. «псаломщикъ села Виловатаго, студентъ Самарской Духовной Семинарiи» Владимир 

Иванович Дубровский, 15.06.1896 г. – 3.11.1897 г. 

3. «дiаконъ» Николай Константинович Разсыпнинский, 27 августа 1898 г. – 18.08.1902 г. 

4. «имѣющая свидѣтельство на званiе учительницы церковно-приходской школы» 

Варвара Порфирьевна Китайцева, сентябрь 1909 г. – не позднее 1914 г. 
   

   Женская школа  

1. «кончившая курсъ земской школы» Ольга Полякова, не позднее 1899 г. – 1900 г. 

2. «кончившая курсъ въ Епархiальномъ женскомъ училищѣ» Александра Михайловна 

Александрова, 1890 г. – не позднее 1903 г. 

3. «дiаконъ окончившiй курсъ въ Бугурусланскомъ городскомъ училщеѣ» Василий 

Матвеевич Бухарцев, 19.09.1902 г. – 30 августа 1909 г. 

4. «дочь капитана изъ 5 класса гимназiи, на званiе учительницы имѣетъ 

Свидѣтельство», Елена Владимировна Чередеева, не позднее 1903 г.– не позднее 1908 г. 

5. «окончившая курсъ въ Самарскомъ Епархiальномъ Женскомъ Училищѣ» Клавдия 

Степановна Алякринская, не позднее 1908–1915 гг. 

6. Наталья Павловна Петрова, 1916 – ??? гг. 
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Наличие школ в селе Виловатом и количество учеников в них в 1863–1913 гг. 

В таблице серой заливкой обозначено наличие в селе соответствующих школ в случае 

отсутствия информации о числе обучавшихся детей, цифрами – количество учеников в 

учебном году в каждой из существовавших школ, с указанием, если есть сведения 

национального и полового состава учащихся, а также того, какую из школ окончили 

успешные ученики. 

 

Земская школа Приходская мужская Приходская женская Успешно окончили 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1863                 

1864                 

1865                 

1866                 

1867 

 

              

1868                 

1869                 

1870                 

1871                 

1872                 

1873     6           

1874     6           

1875 

 

              

1876                 

1877                 

1878 35               

1879 45               

1880 49               

1881                 

1882 70           7(з)   

1883 53               

1884                 

1885 50 1         5(з)   

1886 

54 

(20 м-ва)           3(з)   

1887 

56 

(13 м-ва)           5(з)   

1888                 

1889                 

1890 

75 

(27 м-ва)           6(з)   

1891                 

1892                 

1893 

60 

(35 м-ва)           7(з)   

1894 

59 

(23 м-ва)   

34 

(4 м-ва) 

6 

(2 м-ва)     9(з)   

1895                 

1896 

59 

(30 м-ва) 

1 

(1 м-ва) 

83 

(14 м-ва) 4     4(з)+2(ц) 2(ц) 

1897                 

1898                 
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1899 45 15 77 7     8(з)+13(ц)   

1900 40 20 65   11 24 6(з)+14(ц)   

1901 48 12 49   9 34 8(з)+1(ц)   

1902                 

1903 

54 

(41 м-ва) 

38 

(27 м-ва) 

70 

(18 м-ва) 2   

37 

(8 м-ва) 5(з)+12+2(ц) 2(з)+6(ц) 

1904 

64 

(46 м-ва) 

42 

(25 м-ва) 

68 

(18 м-ва) 2   

38 

(9 м-ва) 3(з)+14(ц) 1(з)+1(ц) 

1905                 

1906                 

1907                 

1908 

89 (53 м-

ва) 

44 

(12 м-ва) 

63 

(8 м-ва)     

39 

(1 м-ва) 15 (з)+10 (ц) 1(з)+4(ц) 

1909 85 45 

50 

(10 м-ва)     

40 

(10 м-ва) 7(ц) 3(ц) 

1910 120 30 50     36     

1911                 

1912 118 37 58     40     

1913 103 28 48     28     

  

   – годы, когда при работавших школах отсутствуют цифровые данные 

(м-ва) – мордва; (з) – земская школа; (ц) – церковно-приходская школа 
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Подписные листы о закрытии храма. 1937 г. 

В расшифровках даны только те фамилии, напротив которых стоят подписи. 

3-я бригада колхоза «2-я пятилетка» 

 

Ильина Акулина, Бердник Марина Касьяновна, Плошкина Татьяна Фед., Немальцев Петр Иванович, Ильин 

Григорий Ерофеевич, Сырцов Николай Данилович, Занин Иван Макарович, Сырцова Анна Филипповна, Занина 

Христинья Григорьевна, Машков Петр Семенович, Машкова Екатерина Ивановна, Чесовских Нефед 

Трофимович, Ильина Татьяна Уколовна (правильно Вуколовна, есть православное имя Вукол).  
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Ильин Иван Федорович, Замочников Василий, Замочникова Анна, Ильин Федор, Ильин Михаил Федорович, 

Мастюнин Михаил Нефедович, Немальцева Анна Павловна, ???? Георгий Петрович, Немальцев Николай 

Гурьянович, Ильин Петр Григорьевич, Мошков Иван Семенович, Мошкова Анна Васильевна. 
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Ильина Татьяна Гурьяновна, Романычев Степан, Романычев Тимофей Степанович, Радаев Григорий 

Яковлевич, Ильин Потап Ерофеевич, Ильин Михаил Илларионович, Ачекова Александра С., Ильин Николай 

Сергеевич, Ильина Пелагея Николаевна, Немальцева Марфа Евдокимовна. 

Всего из 66 членов 3-й бригады колхоза «2-я пятилетка», внесенных в список голосования за закрытие 

церкви, подписались 53 человека. 
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2-я бригада колхоза «Красное Виловатое» 

 

Акимов Илья Степанович, Волгин Александр Степанович, Акимов Константин Емельянович, Рязанцев 

Павел Яковлевич, Безуглов Иван Федорович, Сафронов Николай Ф., Акимов Федор Кириллович, Акимова 

Акулина Герасимовна, Макаров Тимофей М., Шурыгин Федор Евдокимович, Акимов Степан, Макарова 

Александра М., Макаров Яков Максимович, Волгин Степан Афанасьевич, Шурыгин Алексей Трофимович, 

Дьякова Клавдия Фед. 
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Васильев Михаил Ф., Макаров Егор Порфирьевич, Шапошников Иван Федорович, Самарцев Федор 

Архипович, Акимова Христинья Петровна, Самарцев Семен Данилович, Самарцева Татьяна Ивановна, Слугин 

Иван Михайлович, Готкин Федот Васильевич, Козлов Василий Маркович, Мариков Федор Назарович, 

Марикова Дарья, Акимова Анастасия П., Акимова Мария Степановна, Ачакова Евгения Петровна, Акимов 

Степан Кириллович, Акимова Мария Васильевна, Акимова Мария Кирилловна, Самарцева Елизавета. 
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Макарова Татьяна, Шурыгин Кузьма Абрамович, Шурыгин Афанасий И., Шурыгина Мария Гавриловна, 

Мельников Петр Степанович, Шурыгин Алекс. Петрович, Манько Иван Фомич, Сухова Анастасия 

Михайловна, Акимова Ефросиния, Шурыгина Анна Емельяновна, Самарцева Ирина, Макаров Александр, 

Акимов Михаил Степанович, Калачев Василий Петрович, Ильин Михаил Илларионович (встречается уже 

второй раз), Филиппов Николай Ан., Филиппова Анна Ак. 
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Ярыгин Сергей Иванович, Ярыгина Хрестиния, Кирилова Анна В., Кирилов Петр, Самарцева Мария, 

Самарцев Илларион, Акимов Иван Васильевич, Ярыгин Федор Алек., Ярыгина Елена, Андреева Анастасия, 

Морякова Надежда, Заикин Павел Васильевич, Заикина Марфа, Ярыгина Анна Михайловна, Ярыгин Яков 

Ефимович, Шурыгин Александр Трофимович, Мельников Фед. Тем.  

Всего из 73 членов 2-й бригады колхоза «Красное Виловатово», внесенных в список голосования за 

закрытие церкви, подписался 71 человек. 
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2-я бригада колхоза «2-я пятилетка» 

 

Печинин Василий, Акульшин Савостьян, Титов Григорий, Арестов Василий, Саблин Трофим, Лактионов 

Владимир, Акульшин Федор, Недобежкин Никита, Матасов Владимир, Титова Анна, Недобежкин Федор, 

Немальцев Александр, Ильин Василий, Акульшин Константин. 
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Косьянов Александр, Чикизев Яков, Матасов Федор, Саблин Василий, Акульшин Никифор, Ильин Николай 

Ф., Кислинский Василий П., Кислинская Евгения, Машкова Нина, Аристова София, Лактионов Федор, 

Лактионова Евгения, Ильин Егор, Елисеев Николай, Левин Сергей, Левина Устиния, Сорокина Мария, Косянов 

Борис. 
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Кислинская Мария, Саблина Марфа, Чернова Елизавета, Печинина Прасковья, Матасов Федор, Ильина 

Анастасия, Ильин Тимофей, Чикизев Григорий, Немальцева Евдокия, Чикизева Ульяна, Матасова Серафима, 

Касьянова Анастасия, Саблин Иван, Саблина Марфа, Матасов Петр, Шапошникова Степанида, Вавилова 

Александра, Матасова Акилина, Акульшина Пелагея (подписал за нее Акульшин А.), Акульшена Надежда, 

Машкова Татьяна, Полубелов Василий П.  

Сказано, что подписались все 56 членов 3-й бригады колхоза «2-я пятилетка», внесенные в список 

голосования, но это неправда – подпись Касьянова Василия отсутствует, фактически имеется 55 подписей. 
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5-я бригада колхоза «Красное Виловатое» 

 

Бердник Филипп, Миронова Елена, Кузьмин Сергей Е., Вальков Василий, Ямщиков М., Кривошеев Ф.Ф., 

Ямщиков Иван, Ник. Крив., Тулупов., Ямщикова Мария, Ямщиков В.Ф., Сизехин Владимир, Ямщикова Мария 

(видимо, еще одна), Немальцев Степан. 
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Малкин Кузьма С., Кривошеев Петр Ф., Чакаева Зинаида И., Варнаев Федор П., Чушкина Ольга И., 

Чесовских Иван Л., Акимов Степан Г., Кривошеев Федор Ф., Денисова Ольга, Валькова Анна, Шурыгин Иван 

Е., Шурыгина Вера И., Ануфриев Петр, Денисова Александра, Табаков Василий Ф., Крякин Антон Я., 

Синельников Семен И., Кильгаев Димитр. И., Прокаев Иван Л. 
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Ямщиков Федор, Кривошеев Каллистрат Ф., Кислинский Иван И., Ямщиков Григорий, Ямщиков Федор Як., 

Ямщикова Прасковья Васильевна, Ефремов Поликарп Ф., Норкин Федор Ф., Норкина Александра, Архипов 

Михаил, Шеин Иван, Малкина Ефимия Тр., Ямщикова Мария (уже третья в бригаде), Прокаева Мария, 

Игнатьев Федор П., Игнатьева Екатерина, Коробкова Наталия, Акимова Авдотья. 
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Васильев Михаил Ф., Васильева Матрена М., Валькова Александра, Шапошникова Мария, Денисова 

Любовь, Вальков Павел, Маерова Александра, Саранских Александр, Радаева Елизавета, Тулупова Анастасия, 

Тулупова Мария, Тулупова Дарья, Пушкина Варвара, Пупаев Владимир Андреевич, Пупаева Анна Ев., 

Тенешова Екатерина, Егорова Пелагея Дмитриевна, Чекаев Григорий Иванович, Радаев (имя закрыто печатью) 

Никитович. 

Всего из 71 члена 5-й бригады колхоза «Красное Виловатое», внесенных в список голосования за закрытие 

церкви, подписалось 70 человек. 
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1-я бригада колхоза «2-я пятилетка» 

 

Немкин Иван, Сафронов Иван, Немальцев Иван, Кислинский Филипп, Кислинская Мария, Кислинский 

Ник., Кислинский Порфирий, Кислинская Варвара, Солиенко Анастасия, Шапошников Михаил, Зуев Михаил, 

Рязанцев Иван, Шапошникова Ирина, Архипов Федор, Кислинский Яков. 

 



333 

 

 

 

Недобежкин Николай, Радаев Афанасий, Немкина Анна, Немальцев Василий, Немкина Агафья, Чуносов 

Андрей, Чуносова Мария, Немальцева Степанида, Шапошников Алексей, Немкин Федор, Толстов Архип, 

Толстова Устинья, Кислинский Ник., Шельманов Федор, Шельманова Александра, Кислинский Михаил, 

Кислинская Александра, Рязанцева Меланья, Тюнина Татьяна. 
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Тюнина Мария, Кузмин Исай, Кузмина Анна, Кислинский Михаил, Недобежкина Евдокия, Шапкин Матвей, 

Солиенко Иван, Кислинская Мария, Кислинский Никифор, Кислинская Александра, Кислинский Иван, 

Локтионов Василий, Локтионов Кондратий, Локтионова Дарья, Кислинская Анастасия, Кислинская Варвара, 

Шапошникова Анна, Радаева Екатерина, Рязанцева Александра. 
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Архипова Анна, Зуева Прасковья, Недобежкина Пелагея, Рязанцева Аксинья, Рязанцева Вера, Чуносов 

Иван, Чуносова Анастасия, Кислинский Гаврил, Недобежкин Петр, Недобежкина Мария, Тюнин Василий, 

Шапошникова Ольга, Шапошникова Пелагея, Шапошников Степан, Шапошникова Степанида, Сафронов 

Филипп, Сафронова Ефимия, Кислинский Петр В., Шапошникова Татьяна, Шапошников Семен, Шапошников 

Василий. 
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Кислинская Мария, Шапошников Семен Тр., Шапошникова Галина, Шапошников Ан. Тр., Шапошникова 

Анна, Кислинский Евстигней, Кислинская Варвара, Кислинская Дарья, Кислинский Константин, Кислинская 

Акулина, Кислинская Елена, Вальков Петр. 

Из 86 членов 1-й бригады колхоза «2-я пятилетка», внесенных в список голосования за закрытие церкви, 

подписались все. 
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1-я бригада колхоза «Красное Виловатое» 

 

Зайкин Александр, Ярыгина Анна Сазоновна, Жигаев Егор, Жигаев Леонтий, Моряков Яков, Власов Петр 

Анд., Прокаев Илларион, Ярыгин Фирс Фед., Ярыгин Николай, Краснов Николай Евг., Ярыгин Иван, Ярыгина 

Ульяна, Краснова Анна, Власова Ольга, Зайкина Анастасия, Акимов Леонтий. 
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Акимова Любовь, Жигаева Татьяна, Ярыгина Вера, Жигаева Ефросиния, Ярыгин Иван, Ярыгина Прасковья, 

Шурыгин Петр, Шурыгина Вера, Морякова Мария, Шурыгина Мария, Шурыгина Акулина, Акимов Григорий, 

Акимова Анастасия, Лазарева Татьяна, Шурыгина Анна, Ярыгин Алексей, Власов Павел, Слугина Анастасия, 

Морякова Дария, Прокаева Наталия. 
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Самарцев Алексей, Колачев Михаил, Большаков Петр, Власов Василий, Лазарева Феодосия, Акимова 

Степанида, Колачева Евгения, Власова Ольга, Власова Агафья, Шурыгина Елена, Шурыгина Вера, Самарцева 

Евдокия, Ярыгин Гаврил, Ярыгина Прасковья, Ярыгина Прасковья (вторая подряд), Ярыгин Василий, Лазарева 

Надежда, Шурыгин Василий, Шурыгина Екатерина. 
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Морякова Ксения, Власова Елизавета, Шурыгина Антонина, Мельникова Пелагея, Колачев Димитрий, 

Мельникова Федосья, Шурыгина Ольга, Мельникова Екатерина, Лазарев Никифор, Лазарева Анастасия, 

Ярыгина Анастасия, Шурыгин Афанасий, Лазарева Мария, Ярыгин Федор, Ярыгина Елена, Ярыгина Агафья, 

Лазарев Алексей, Слугин Николай, Мельников Семен, Акимов Иван Григорьевич. 

Всего в списке голосования за закрытие церкви – 75 членов 1-й бригады колхоза «Красное Виловатое», все 

они подписались, но в конце списка стоит итоговая цифра 86, что неверно. 
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3-я бригада колхоза «Красное Виловатое» 

 

Бакушкин Василий, Бакушкина Мария, Семенова Мария, Городошников Василий, Городошников Алексей, 

Шурыгин Егор, Городошников Василий С., Городошников Василий П., Городошников Панфил В., Титов 

Прохор Прохорович, Титова Мария, Пичугин Федор А., Пичугина Анастасия, Пичугин Николай А., Уалянский 

Василий, Уалянский Мефодий. 
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Прокаев Василий, Прокаева Анна, Бакушкина Анна, Пичугин Трофим, Пичугина Мария, Волгин Иван 

Васильевич, Волгина Прасковья, Бакушкин Евстигней, Кузнецов Федор, Кузнецова Надежда, Доганкин Петр 

Максимович, Доганкина Мария, Доганкина Анна, Доганкина Елизавета, Городошников Антип, Городошникова 

Мария, Мельников Филипп, Мельников Владимир, Городошников Никита, Городошникова Ольга. 
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Городошников Иван (возможно, он был против сноса церкви – перед подписью написана непонятная фраза, 

начинающаяся словами «ломать не…»), Кузьмин Иван Наумович (высказался, видимо, против сноса церкви, 

написав перед подписью: «не желаю»), Акимова, Морякова Мария, Моряков Иван, Самарцева Евгения, 

Плясунов Григорий, Плясунова Лидия, Самарцев Дмитрий, Самарцева Анна, Макарова Евдокия, Кузнецов 

Артем, Кузнецова Мария, Слугин Федор, Слугина Прасковья, Слугин Федор Федорович. 
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Брагин Яков П., Брагина Ефимия Ивановна, Казачкова, Шурыгина Анна М., Шурыгин Николай, Бакушкин 

Петр, Бакушкина Федосия, Бакушкин Иван, Бакушкин Николай, Волгин Петр, Волгина Екатерина. Абрамов 

Павел, Абрамова Мария, Шурыгин Фед. Семенович, Шурыгин Александр, Шурыгин Варфоломей, Шурыгина 

Аграфена, Зайкин Николай, Зайкина Лукерия, Чернов Никифор, Чернова Елена. 
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Плясунов Сергей, Плясунова Ольга, Павлов Александр, Павлова Екатерина. 

Всего в списке голосования за закрытие церкви 87 членов 1-й бригады колхоза «Красное Виловатое», из них 

подписались 77 человек. 
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4-я бригада колхоза «2-я пятилетка» 

 

Ситников В.Н., Чуносов И.С., Рязанцев В.Я., Локтионов Михаил, Саблин Василий И., Ильин Михаил Я., 

Колоев Иван Ф., Занина Христина Г., Сусарин Иван А., Сезехин Константин М., Сафронова Анна Ва., 

Ситников Матвей Ф., Елисеев Алекс. Е., Чикин Иван Г., Аристов Алекс. И. 
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Ситникова Анастасия, Горошев Александр, Софронов Федор, Немальцев Александр, Прокаева Мария 

Ефимовна, Конокова Аксинья А., Локтионова Александра Д., Саблина Вера Павловна, Насонов Сергей 

Семенович, Насонова Авдотья, Ильин Сергей Иванович, Шапошникова Анастасия, Миронова Валентина, 

Локтионова Матрена, Титова Мария Петровна, Гаршина Ефимия, Ситникова Татьяна Ан. 
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Касьянова Мария, Саблина Татьяна, Карашков Семен Д., Рязанцева Екатерина Осиповна, Кусов Осип 

Иванович, Чуносова Авдотья Кирилловна, Рязанцева Анна Евграфовна, Рязанцева Александра Евграфовна, 

Ильина Мария Григорьевна, Ильина Авдотья Григорьевна, Радаева Ольга Андреевна, Радаев Иван Васильевич. 

Всего из 46 членов 4-й бригады колхоза «2 пятилетка», внесенных в список голосования за закрытие церкви, 

подписались 44 человека. 
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5-я бригада колхоза «2-я пятилетка» 

 

Рязанцев Филат, Рязанцев Федор, Морозов Федор Ос., Кислинский Иван, Кислинская Евдокия, Тулинцев 

Егор Ф., Емельянов Алекс., Емельянов Агафон, Емельянов Алекс., Ильин Иван С., Ильин Анатолий, Акульшин 

Михаил, Акульшина Прасковья, Акульшина Наталья.  
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Недобежкина Федосия, Ильин Никита, Ильина Татьяна, Ивлиев Тимофей, Ивлиев Алексей, Ильин Федор П., 

Ильина Анна, Ивлиев Зиновий, Ивлиев Алексей, Ливанов Алексей, Ливанов Алекс., Шавринцев Сергей, 

Шавринцева Марфа, Сусарин Андрей, Сусарина Евдокия, Голощеков Прокопий Г., Патрижицкая Любовь, 

Шеин Семен П., Шеин Константин, Ситников С.И. 
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Сусарин Иван Ф., Мачнев Савелий, Мачнева Домна, Рязанцев Тимофей К., Ильин Кирсан, Куликов Сергей, 

Куликова Евдокия, Емельянов Михаил, Емельянова А., Тулинцев Федор Т., Тулинцева Аксинья, Тулинцева 

Мария, Андреева, Плошкина Татьяна, Акульшина Нина, Акульшина Марина, Часовских Василий, Часовских 

Анастасия, Часовских Елена. 
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Чуносова Евдокия, Дьякова Клавдия, Пушкин Тимофей, Пушкин Алексей, Пушкин Михаил, Лагутина 

Пелагея, Капралова Анисия, Объедков Алек., Объедкова Анастасия, Немальцев Г.Б., Красильникова А.Н., 

Торопов Лукьян, Торопова Мария, Радаев Дмитрий, Мачнева Александра, Семенов Иван, Семенова Ан., еще 2 

фамилии закрыты печатью. 

Всего из 75 членов 5-й бригады колхоза «2-я пятилетка», внесенных в список голосования за закрытие 

церкви, подписались 74 человека. 
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4-я бригада колхоза «Красное Виловатое» 

 

Радаев Константин Григорьевич, Радаева Анастасия Гавриловна, Радаев Николай Гаврилович, Платонова 

Хавронья Харлампиевна, Летягин Павел Фед., Козлов Марк Гурьевич, Радаева Мария Ивановна, Радаева Мария 

Федоровна, Радаева Дарья Ф., Кузнецов Семен Ер., Кузнецова Мария, Плошкина Мария И., Кузнецова Анна 

М., Радаева Мария Кузминична.  
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Чекаева Татьяна, Варнаева Прасковья, Касьянова Анастасия, Летягина Арина, Углянский Василий, 

Углянская Евдокия, Соколов, Ямщикова Ольга, Ямщиков Алексей, Углянская Анастасия, Варнаев Вл. 

Павлович, Ямщикова Мария, Мошкова Домна, Тулупов Александр Иванович, Чекаев Семен Васильевич, 

Кузнецова Елизавета, Тулупова Мария Васильевна, Лебедева Евдокия, Ямщиков Михаил. 
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Ситников Иван Евстигнеевич, Кузнецов Ефим Гурьянович, Кривошеев Иван Петрович, Касьянов 

Константин Иванович, Мошков Алекс. Иванович, Шевцова Степанида, Володин Александр Андреевич, 

Володина Нина Алек., Смирнов Тим. Ив., Смирнова Прасковья Гр., Прокаева Пелагея, Платонова Андрей М., 

Платонов М.Т., Платонова Пелагея, Варнаев Александр И., Варнаев Павел Иванович, Варнаева Анна 

Федоровна, Кузичкина Анастасия, Кузичкина Прасковья. 
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Ерочкина Мария, Игнатьева Мария, Игнатьев Лука Д., Плошкин Степан, Денисов Степан И., Денисов Иван, 

Денисова Надежда, Беляков Василий, Плошкина Елизавета, Летягина Елена Еф., Кузнецова Евдокия, Кузнецов 

Василий, Травин Дмитрий Петрович, Травина Анна Алекс., Волгин Прокопий М., Волгин Федор П., Юртушкин 

М.В., Брагина Елизавета. 
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Вдовина Елизавета И., Вдовина Мария Павловна, Кельгаева Анна, Беликова Елена, Кузнецов Александр, 

Кузнецова Пелагея, Денисов Петр К., Денисова Дарья Д., Смирнов Егор Иванович, Прокаева, Смирнова Мария, 

Ситникова Елизавета, Малкин Петр, Мачнев Яков Степанович, Радаев Федор Егорович, Радаев Сергей 

Васильевич, Радаев Николай И., Вдовин К.Г., Малкина Мария. 
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Малкин Иван, Келгаев Степан Андреевич, Малкин Матвей Васильевич, Малкина Мария Мироновна, 

Ямщикова Клавдия Кузьминична, Радаев Иван Николаевич, Радаев Григорий Николаевич, Мошков Михаил 

Семенович, Акишин В.И. 

Всего из 101 члена 4-й бригады колхоза «Красное Виловатое», внесенных в список голосования за закрытие 

церкви, подписались 99 человек. 
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Дополнительный список от 12 апреля 1937 г. 

 

Васильев М.Ф., Варнаев М.П., Кузьмин С.Е., Семенов И.М., Миронов Михаил, Иванова К.И, Яковлева, 

Чекаева С.В., Брагин Григорий П., Прокаев П.Л., Чуносов, Тулупов А.Г., Часовских С.В., Тюнина, Мошкова Е.С. 
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Мачнев С.К., Кузьмина М.С., Брагина В.Е., Пульницева А.А. 

Дополнительный список из 19 фамилий был подан в райисполком 12 апреля 1937 г.  

 

Согласно протоколам собраний, на 755 человек, внесенных в списки колхозных бригад и 

дополнительный список, набралось 723 подписи, причем две из них против сноса храма. 

Таким образом, сведения, указанные в справке сельсовета, о том, что «подписалось о 

закрытии церкви 742 ч», являются завышенными.  

 

Подписные листы эти не есть попытка обвинить, осудить или очернить людей, давно 

ушедших из жизни, это скорее поминальный список для их потомков.  
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Имена, которые давали детям жители села Виловатого в 1865–1921 гг. 

Имена за каждый год расположены в алфавитном порядке, цифра в скобках соответствует 

количеству повторений данного имени; если цифра отсутствует, значит, имя встречается 

только один раз. Написание одних и тех же имен в разные годы нередко отличается, что 

может отчасти объясняться зависимостью орфографии от правил и моды рассматриваемого 

периода, а в еще большей степени от конкретного писаря. В данном приложении сохранены 

формы имен из метрических книг соответствующих лет, только в нескольких случаях, когда 

искажение имени особенно существенно, в тексте дополнительно приведено написание имен 

в соответствии с данными месяцеслова православного календаря, размещенного на интернет-

сайте Православие.Ru. 

Год Имена мужские Имена женские 

1865 Александр, Андрей (2), Архип, Владимир, 

Герасим, Григорий, Даниил (2), Евдоким, 

Евфимий, Емельян (2), Игнатий, Иоанн (10), 

Иродион (2), Косма (2), Лаврентий, Леонтий (2), 

Лука, Марк, Матфей, Михаил (2), Никита (3), 

Никифор, Николай, Павел, Петр (4), Прохор, 

Савва (2), Симеон, Сергий (2), Степан (2), 

Терентий (2), Тимофей (2), Феодор (2), Филипп 

61 мальчик, 34 имени 

Агапия (5), Александра (2), Анна, Варвара (2), 

Вера, Дарья, Евдокия (7), Евфимия (2), Елена 

(2), Екатерина (2), Ефросинья (3), Зиновия, 

Иулиана, Ксения, Марина (2), Мария (6), 

Матрона (3), Ольга, Пелагия (4), Пераскевия (7), 

Соломия, Степанида (2), Феодосия (2) 

 

 

59 девочек, 23 имени 

1866 Авраам, Александр, Алексей, Анисим, Антон, 

Василий (2), Гавриил, Георгий (3), Герасим (2), 

Григорий, Даниил (2), Димитрий (2), Дорофей, 

Евфимий (2), Егор, Ермолай (3), Зиновий, Иаков 

(3), Игнатий, Илларион (2), Иоанн (8), Иосиф (2), 

Иуда, Константин, Косма, Максим, Марк (2), 

Мефодий (2), Михаил (4), Николай, Прокопий (4), 

Симеон, Степан (6), Терентий (3), Тимофей (3), 

Трофим (2), Феодор (3), Филипп 

78 мальчиков, 38 имен 

Агапия (6), Александра (2), Анастасия (2), 

Анисия (3), Анна (3), Варвара (4), Гликерия (5), 

Дария, Евгения (5), Евдокия (15), Евфимия, 

Евфросинья (3), Екатерина (2), Елисавета (2), 

Ирина (3), Любовь, Мавра (2), Мария (4), Марфа 

(4), Надежда (2), Наталия (4), Параскевия (3), 

Пелагия, София, Степанида (2), Татиана (2), 

Феврония (2), Феодосия (2)  

 

88 девочек, 28 имен 

1867 Алексей (3), Андрей (2), Антон (2), Василий, 

Герасим, Григорий (2), Даниил, Димитрий (2), 

Евгений (2), Евдоким, Евсевий (2), Евфимий, 

Емельян, Ермолай, Зиновий (2), Игнатий, Иоанн 

(11), Иона, Иосиф, Константин, Лев, Матфей (3), 

Михаил (5), Назар, Никита (3), Николай (3), 

Никон, Петр (3), Порфирий, Прокопий, Роман, 

Самуил, Симеон (2), Спиридон, Степан (3), 

Терентий (3), Тимофей (4), Трофим, (2), Феодор. 

79 мальчиков, 39 имени 

Агапия (11), Акилина (5), Александра, Анания, 

Анастасия (2), Анна, Васса (3), Вера, Гликерия 

(2), Дарья (4), Домна, Евдокия (7), Евфимия (4), 

Елена (4), Ефросинья, Марина (3), Мария (8), 

Марфа (6), Матрона, Надежда (2), Пелагия, 

Пераскевия (4), Синклитикия, Татьяна (3), 

Феодосия 

 

 

78 девочек, 25 имен 

1868 Аввакум, Алексей (2), Архип (3), Андрей, 

Афанасий, Василий (2), Гавриил, Георгий (2), 

Григорий, Евдоким (4), Евфимий, Емельян, 

Ермил, Захар, Игнатий (2), Илларион, Илья, 

Иерофей (2), Иоанн (10), Иона, Иосиф, 

Константин, Косьма, Лавр (2), Максим, Матфей 

(2), Мефодий, Моисей, Никита (3), Николай, 

Парфирий, Петр, Прокопий, Сергий, Симеон, 

Степан, Тарас (2), Терентий, Федот, Феодор (4), 

Феодосий, Флор (3), Филипп (2), Яков 

75 мальчиков, 39 имен 

Агапия (4), Анна (4), Варвара, Васса (4), Вера 

(2), Евдокия (2), Екатерина, Елена (2), Ирина, 

Любовь, Марина, Мария (2), Матрона (6), 

Марфа (6), Надежда, Наталья, Пелагея, 

Пераскевия (5), Соломония (2), София, 

Степанида (6), Татьяна (6), Феврония (2), 

Феодосия (4), Харитина (2)  

 

 

 

68 девочек, 25 имен 

1869 Алексей, Андрей (3), Антип, Василий, Владимир, 

Георгий (2), Григорий (3), Евгений, Емельян (3), 

Иаков, Игнатий, Илларион, Иоанн (11), Иосиф, 

Косьма, Ксенофонт, Лука, Максим, Марк (2), 

Агапия (3), Акилина, Александра, Анастасия 

(4), Варвара (4), Вера, Гликерия, Дарья, Евдокия 

(9), Евфимия (4), Евфросинья, Елена, Зиновия 

(3), Ирина (3), Мавра (3), Мария (2), Матрона 
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Михаил (3), Михей, Мокий, Никита (3), Никифор, 

Николай, Павел (2), Платон, Прокопий (4), 

Прохор, Савва, Сергий (5, все подряд), Спиридон 

(2), Степан, Тимофей, Трофим (5, все подряд), 

Фадей, Феодор (2), Филипп (2), Фома, Яков 

77 мальчиков, 40 имен 

(6), Наталья, Пелагия (3), Пераскевия (5), 

Пилагия (3), Соломония, Татьяна (2), Феврония 

(2), Харитина.  

 

 

66 девочек, 25 имен 

1870 Агафон, Алексей (3), Андрей (3), Артамон, 

Василий (9), Виктор (4), Георгий (2), Григорий 

(10), Даниил, Димитрий, Евлампий, Емельян, 

Ефим, Захар, Захарий, Иван, Иларион (4), Иоанн 

(5), Иосиф (2), Исидор (3), Иустин, Касиан, 

Кирилл, (3), Климент, Козма, Лаврентий, Ларион, 

Лука (2), Мефодий (3), Михаил, Моисей (2), 

Никита, Николай, Петр (3), Прохор, Симеон (4), 

Степан (7), Тарас (2), Терентий, Тимофей (2), 

Филипп, Яков (2) 

97 мальчиков, 42 имени 

Агапия (12), Акилина (3), Александра, Анна (6), 

Васса, Гликерия (2), Дарья, Евдокия (4), 

Евфимия, Евфросинья (2), Екатерина (2), Елена, 

Зиновия, Ирина (3), Иустина, Ксения, Лукия, 

Мавра (2), Марина, Мария (9), Матрона (3), 

Марфа, Наталия (2), Пелагия (5), Пераскева (3), 

Синклитикия, Соломония (2), Степанида (4), 

Татиана (7), Феврония (4 подряд), Феодора (3), 

Феодосия (4) 

 

94 девочки, 32 имени 

1871 Александр, Борис, Василий (6), Георгий, Григорий 

(3), Даниил (2), Димитрий, Евфимий (2), Елисей 

(2), Емельян, Захар (2), Иаков (3), Игнатий, Иоанн 

(7), Иродион (2), Карп, Косма, Макарий (3), 

Максим, Матфей, Михаил (5), Никита (5), 

Никифор, Николай, Павел (7), Петр (3), Самуил, 

Симеон (4), Степан (3), Тарас (3), Терентий (2), 

Тимофей (7 подряд), Феодор (5), Феодот, Филипп, 

Флор  

92 мальчика; 36 имен 

Агапия (6), Александра (7), Акилина (3), 

Анастасия, Анисия (2), Анна (2), Варвара (3), 

Васса (2), Вера, Гликерия, Дария, Евгения (2), 

Евдокия (2), Евфросинья (8, из них 7 подряд), 

Екатерина, Ксения, Марина (2), Мария (7), 

Матрона (5), Наталия, Нина, Пераскевия (5), 

Пилагия (8), Софья, Степанида (5), Татьяна, 

Феврония (6, все подряд) 

 

85 девочек; 27 имен 

1872 Андрей (2), Антоний (2), Василий (3), Гавриил, 

Георгий (2), Григорий (5), Даниил (2), Евдоким 

(2), Евлампий, Евсевий, Евфимий, Елисей, 

Емельян (4), Ермолай, Ефим, Игнатий (3), Иоанн 

(9), Исидор, Косьма, Леонтий (2), Максим (2), 

Марк, Мирон, Михаил, Никанор, Никита, Николай 

(3), Панкрат, Петр (3), Поликарп (2), Потап, 

Прокопий (2), Прохор, Савва, Самсон (2), Симеон 

(2), Степан (3), Тарас, Терентий (2), Тимофей (3), 

Тихон (4), Феодор (3), Феодот 

87 мальчиков, 43 имени 

Агапия (10), Акилина, Александра (2), 

Анастасия, Анисья, Анна (5), Варвара (8), Вера, 

Гликерия, Евгения (3), Евдокия (11), Евфимия, 

Екатерина (4), Елена (2), Ирина (2), Любовь, 

Мария, Марфа (4), Матрона (2), Надежда (2), 

Наталия (10), Олимпиада (2), Пераскевия (7), 

Пилагия (4), Софья, Стпанида, Татиана (8), 

Феврония (6), Феодосия (3), Харитина, Хиония 

 

 

107 девочек, 31 имя 

1873 Агапий, Александр, Алексей (7), Анисим, Антон, 

Артемий, Василий (3), Гавриил, Герасим, 

Григорий (3), Евгений, Евдоким (3), Емельян, 

Ермил, Зиновий (2), Иаков (2), Иоанн (9), Исидор, 

Карп, Кирилл (3), Константин, Косьма (2), Лев, 

Леонтий (2), Лука, Максим, Мефодий (2), Михаил 

(2), Моvсей(Моисей), Никита (4), Николай, Павел, 

Панкратий, Петр (2), Поликарп, Прокопий (2), 

Степан, Тимофей, Феодор (4), Феодот (2), Филипп 

(2), Фома 

80 мальчиков, 42 имени 

Агапия (4), Акилина, Александра (3), Анна (4), 

Васса (2), Гликерия (2), Евгения, Евдокия (9), 

Екатерина (2), Евфросинья (2), Ирина (2), 

Ксения, Мария (5), Марфа (8), Матрона (3), 

Милания (4), Олимпиада (2), Пераскевия (6), 

Пилагия (5), Соломония, Татьяна (4), Ульяна, 

Феврония (2), Феодора, Феодосия (2), Харитина 

(2) 

 

 

79 девочек; 26 имен 

1874 Адриан, Андрей (2), Анисим (4), Архип (2), 

Афонасий, Василий (4), Георгий, Григорий (5), 

Димитрий, Емелиан (2), Захар, Иаков (2), 

Илларион (2), Иоанн (14), Исаак, Леонтий (2), 

Лука, Максим (3), Матфей, Митрофан, Михаил, 

Назарий, Петр, Сергий (2), Спиридон (2), Степан 

(2), Трофим (3), Ульян, Феодор (7), Филипп  

 

72 мальчика, 30 имен 

Агапия (8), Агрипина, Александра, Анна (6), 

Васса, Вера, Гликерия, Дария, Евгения (2), 

Евдокия (5), Евлампия (2), Евфросинья (6), 

Екатерина (3), Елена (3), Ирина, Иулиания, 

Ксения, Лидия, Мавра (2), Макрида, Мария (2), 

Милания, Надежда, Наталия, Ольга, Пераскевия 

(4), Соломония (3), Степанида, Татиана (4), 

Феврония 

67 девочек; 30 имен 

1875 Авраам, Александр, Алексей (6), Андрей (2), 

Антип (2), Антоний, Артемий (2), Афанасий, 

Борис (4), Василий (6), Гавриил, Григорий (2), 

Домиан, Даниил (2), Евдоким (3), Евстафий, 

Агапия (4), Агрипина (2), Акилина (5), 

Александра (6), Анастасия (4), Анисия (2), 

Варвара, Васса (3), Вера, Гликерия, Дарья (3), 

Евгения, Евдокия (12), Евфросинья, Екатерина 
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Евстигней, Евфимий, Елизар, Емелиан, Ермил (2), 

Иаков, Иоанн (8), Кирилл, Косма (7), Матфей, 

Максим, Михаил (2), Моисей (3), Никита (2), 

Никифор, Павел (5), Порфирий, Петр (2), Роман,  

Симеон (2), Степан, Тимофей (3), Тихон, Трофим, 

Феодор (6), Феодот, Филипп, Флор 

95 мальчиков, 44 имени 

(4), Елена (2), Марина (4), Мария (8), Марфа (4), 

Наталья (3), Пелагия (6), Пераскевия (3), 

Соломония (3), Татьяна (3), Феврония (2), 

Феодосия (4), Харитина (2) 

 

 

94 девочки, 27 имен 

1876 Александр, Алексей (6), Андрей (2), Антип, 

Василий (2), Георгий, Григорий, Даниил (4), 

Зиновий, Иван (5) = Иоанн (5), Иосиф (2), 

Иродион, Косьма, Леонтий, Логгин, Макар, 

Михаил (2), Михей, Никита (5), Никифор, 

Николай (2), Павел (4), Петр, Прокопий (2), 

Роман, Савва, Самуил, Софроний (2), Степан, 

Терентий, Тимофей (2) Трофим, Феодор (5), 

Феодот (3), Филипп 

73 мальчика, 35 имен 

Агапия (4), Акилина (3), Александра (2), 

Анастасия (5), Анисия (3), Анна (8), Варвара, 

Васса (5 подряд), Вера, Галя, Гликерия (5), 

Дарья, Евгения, Евдокия (9), Евфросинья, Елена 

(3), Зиновия (2), Ирина, Ксения (2), Любовь, 

Мавра, Мария (4), Марфа (2), Матрона, Мелания 

(2), Надежда (2), Олимпиада, Пераскевия (3), 

Пилагия (7), Софья (2), Татиана (4), Фекла (2), 

Феодосия 

91 девочка, 33 имени 

1877 Александр (2), Алексий, Андрей (3), Афанасий (2), 

Василий (2), Владимир, Евдоким, Евстигней, 

Захарий (3), Иаков (3), Иван (7) = Иоанн (4), Илия, 

Илларион (3), Иона (2), Иосиф, Иродион, Кирилл, 

Косма, Лаврентий (2), Макарий, Максим (2), 

Мирон, Михаил (5), Михей (2), Мокий (2), Никита 

(2), Николай (3), Павел (2), Петр (5), Прокопий (3), 

Савва, Сергий (7), Симеон (5), Спиридон, Степан 

(5), Терентий, Тимофей (2), Феодор (3), Феодот 

96 мальчиков, 39 имен 

Агапия (5), Акилина (2), Александра (2), 

Анастасия (3), Анисия (2), Анна (2), Вера, 

Гликерия (2), Дарья (5), Евдокия (13), 

Евфросинья (3), Елена (2), Зиновия (2), Ирина 

(2), Ксения (4), Любовь, Мария (6), Марфа (8), 

Наталия, Надежда (2), Пераскевия, Пилагия (6), 

София (3), Татьяна (3), Феодосия (4), Харитина 

(3)  

 

87 девочек, 26 имен 

1878 Адриан (2), Агафоник, Александр (2), Алексей, 

Артемий, Архип, Афанасий (2), Василий (12), 

Гавриил, Георгий (2), Герасим (2), Григорий (7), 

Даниил, Димитрий (4), Евдоким, Евсевий, 

Евфимий (2), Елисей (3), Емельян (3), Зосим, 

Иаков (2), Иван (3) = Иоанн (4), Илия, Илларион, 

Иона (2), Константин, Лев, Леонид, Марк, Матфей 

(2), Михаил (5), Моисей (2), Никанор, Никита (3), 

Никифор (2), Николай (4), Нил, Онисифор, Петр 

(2), Пимен, Платон, Порфирий, Прохор, Савва (2), 

Сергий (5), Симеон (5), Стефан, Тит (2), Тихон (2), 

Феодор (5), Феодосий (2), Филат, Филимон, Фирс, 

Хрисанф  

122 мальчика, 55 имен 

Агапия (5), Агрипина, Акилина (5), Александра 

(3), Анастасия, Анисия (3), Анна (4), Афанасия, 

Варвара (3), Вера, Гликерия (2), Евгения, 

Евдокия (10), Евфимия, Евфросинья, Екатерина 

(4), Елена (2), Зиновия (3), Ирина (4), Иустиния 

(2), Мавра, Марина (3), Мария (3), Марфа (5), 

Матрона (3), Минодора, Наталия (6), Пераскева 

(2), Пилагия (4), Синклитикия, София, 

Степанида, Татиана (6), Феврония, Фекла, 

Феодосия (3), Хиония  

 

 

 

95 девочек; 37 имен 

1879 Аггей, Акила (3), Александр, Арефий (2), Архип 

(2), Варфоломей (3), Василий (3), Владимир (2), 

Гавриил, Георгий (4), Герасим, Давид (2), Дамиан 

(2), Даниил, Димитрий, Евграф (2), Евдоким, 

Евсевий, Евфимий(2), Елпидифор, Захарий, Иаким 

(правильное написание Иоаким) (2), Иакинф, 

Иаков (2), Игнатий, Илья, Иоанн (5), Иона (2), 

Иуда, Кириак, Кирилл, Корнилий, Косьма (2), 

Лаврентий, Лука (2), Максим, Маркел, Михаил 

(4), Моисей, Наумий, Никита, Николай, Павел, 

Панкратий, Пантелеймон (2), Петр (4), Прокл, 

Савва (2), Савватий (не Савва), Савостион, 

Самуил, Симеон (2), Софроний (2), Степан (2), 

Стратоник, Трофим (4), Феодор (4), Феоктист, 

Феофилакт, Филипп, Флор (2), Фома 

105 мальчиков, 62 имени 

Агапия (7), Александра (3), Анастасия (4), Анна 

(3), Афанасия, Варвара (2), Вера (2), Гликерия 

(3), Дария (4), Дуклиша (правильное написание 

Дуклида), Евдокия (9), Евфимия (3), Ефросиния 

(2), Елена (3), Зинаида, Зиновия (2), Ирина, 

Иустиния (2), Ксения (2), Любовь (2), Марина, 

Мария (3), Матрона, Марфа (2), Мелания, 

Надежда, Наталия (5), Неонила, Олимпиада, 

Ольга (2), Пераскева (7), Пилагия (2), 

Синклитикия (2), Софья (2), Фаина, Феодосия 

(2), Феона, Хиония 

 

 

 

 

96 девочек, 38 имен 

1880 Акила, Андрей, Антоний, Архип (3), Афанасий, 

Борис, Василий, Владимир, Георгий (2), Глеб, 

Григорий (3), Дамиан, Димитрий, Диомид, 

Евдоким, Евсевий (3), Евфимий (4), Ермил, 

Ефрем, Иаков (2), Игнатий, Илларион, Иоанн (3), 

Агапия (4), Агрипина, Акилина (3), Александра 

(2), Анастасия (4), Анна (11), Анфиса, Варвара, 

Василиса, Вера, Домника (не Домна) (3), 

Евдокия (2), Евфросиния (6), Екатерина (2), 

Елисавета (2), Зинаида, Ирина, Иульяния (5), 
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Иов, Иосиф (2), Иродион (2), Исаия, Исидор (2), 

Кондрат, Корнилий, Косиан (2), Косма, Максим, 

Матфей (2), Мефодий, Никита, Николай, Павел, 

Петр (2), Порфирий, Роман, Савва (2), Сергий (3), 

Симеон (4), Тимофей, Феодор (5), Феодосий, 

Феофан, Филипп (2), Харитон (3) 

82 мальчика, 50 имен 

Ксения (5), Марина (2), Мария (5), Марфа (5), 

Матрона (2), Неонила, Ольга, Пелагия, 

Пераскева (2), Серафима, Соломония, 

Степанида (2), Татиана (5), Улита, Феврония, 

Фекла (3), Феоктиста, Феодора (3), Феодосия, 

Хиония, Христиния 

96 девочек, 39 имен 

1881 Авраамий, Александр (3), Андрей (2), Аристарх 

(2), Афанасий, Василий (5), Гавриил, Григорий, 

Гурий, Димитрий, Диомид (2), Евграф, Евсевий 

(2), Евстафий, Емелиан, Ермил, Ермолай (2), 

Игнатий, Иоанн (4), Кирилл, Корнилий (2), 

Лазарь, Лука (3), Маркел, Мартирий, Матфей (2), 

Мефодий, Михаил (4), Никандр (3), Никита, Павел 

(2), Петр (4), Порфирий, Савва, Савватий (2), 

Стефан (5), Трифон (2), Устин, Филипп (2), 

Феодор, Феопемпт 

75 мальчиков, 41 имя 

Агапия, Агрипина (3), Акилина (3), Александра 

(3), Анастасия (2), Анна (4), Гликерия (2), 

Евгения, Евдокия (6), Евпраксия (3), Евфимия 

(4), Евфросинья (2), Екатерина (2), Елисавета 

(5), Иустиния, Клавдия (2), Лукия (2), Мавра, 

Мария (5), Марфа (2), Матрона, Надежда (5), 

Нона (правильно Нонна) (2), Пераскевия (5), 

Раиса, Соломония, Татиана (3), Улина (2), 

Феврония (3), Фекла, Феодосия (3), Феоктиста 

(7), Харитина (4) 

92 девочки, 33 имени 

1882 Александр,Алексей (2), Андрей (3), Антоний (3), 

Василиск, Василий, Владимир (2), Григорий (2), 

Даниил, Димитрий (4), Евдоким, Евсевий, Евфим, 

Емельян (3), Захарий, Зиновий, Иаков (4), Игнатий 

(4), Иларион (3), Илья, Иоанн (7), Иов, Иосиф, 

Кирилл (4), Кодрат, Константин (3), Корнилий (2), 

Косьма, Лаврентий, Леонтий, Лука, Маркел, 

Мартин, Мартирий (2),Мефодий, Мирон, Михаил 

(2), Назарий, Никанор, Никита (2), Никифор (5), 

Николай (6), Панфил, Петр (7), Поликарп (3), 

Порфирий, Прокопий, Севостиан, Сергий (4), 

Симеон (4), Спиридон, Стефан (6), Тимофей, 

Тихон, Трофим (2), Феодосий, Феофан, Филипп, 

Харитон (2) 

124 мальчика, 59 имен 

Агапия, Агрипина (2), Акилина (2), Александра 

(4), Анастасия (6), Анна (9), Анфиса (3), Васса 

(3), Гликерия, Евгения (3), Евдокия (2), 

Евфимия (2), Евфросинья (7), Елисавета (8), 

Зиновия (3), Зоя, Иульяния (2), Клавдия (5), 

Ксения (5), Лукия (2), Макрина, Марина, Мария 

(6), Марфа (2), Мелания, Наталия (4), Ольга, 

Пелагия (3), Пераскева (4), Соломония (4), 

София (2), Степанида, Ульяна (2), Фекла, 

Феодора 

 

 

 

 

105 девочек, 35 имен 

1883 Алексей (5), Андрей (2), Антоний, Арсений, 

Артемий, Архип, Василий (3), Георгий (6), 

Григорий, Гурий, Даниил, Димитрий (2), 

Евстигней (2), Емелиан, Захар, Зиновий (2), 

Илларион, Иоанн (10), Кирилл, Константин (2), 

Косьма, Лаврентий, Леонтий (2), Максим, Марк, 

Михаил, Назарий, Никита, Никифор (2), Николай 

(4), Павел, Панкрат, Петр (8), Прокопий (3), Савва, 

Самуил, Сергий (2), Симеон, Стефан, Терентий, 

Тимофей, Феоктист, Феодор (2), Филат, Флор, 

Харитон 

87 мальчиков, 46 имен 

Агапия (2), Акилина (3), Александра (5), 

Анастасия (4), Анна (5), Варвара (5), Васса, 

Евдокия (8), Евфимия (3), Екатерина (2), Елена 

(3), Ирина (2), Иулиания (8), Иустина (4), Лукия 

(2), Мария (10), Марфа (2), Матрона, Мелания, 

Ольга (4), Павла, Пелагия (2), Пераскева, 

Серафима (2), Соломония, Степанида (2), 

Татиана (2), Феврония, Феоктиста, Феодора, 

Феодосия (2), Хиония, Христина 

 

 

93 девочки, 33 имени 

1884 Авраам, Александр, Алексей (5), Андрей (2), 

Артемий, Василий (5), Владимир, Гавриил (2), 

Георгий (6), Григорий (4), Дамиан, Димид, 

Димитрий (2), Дионисий, Евдоким, Евстигней, 

Емелиан (3), Ефим, Захарий, Зиновий (3), Иаков 

(2), Илья, Иоанн (5), Кирилл, Константин, Косма, 

Леонид, Макарий (3), Максим (3), Маркел (3), 

Михаил (5), Наум, Никифор, Николай, Павел (4), 

Петр (6), Сергий (5), Симеон (3), Стефан, Тимофей 

(3), Феодор (5), Филипп, Флор 

101 мальчик, 43 имени 

Агрипина (2), Александра (8), Анастасия (3), 

Анна (12), Анфиса, Васса (2), Гликерия (2), 

Домника (3 подряд), Евдокия (3), Евфимия (3), 

Елисавета (7), Екатерина (2), Иулиания, 

Иустина, Марина, Мария (9), Марфа (5), 

Матрона (5), Наталия, Ольга (2), Пелагия, 

Пераскева (2), Раиса, Синклитикия (3 подряд), 

Соломония (5), Татиана (4), Фекла (2), Феодора, 

Феодосия (4), Харитина 

 

97 девочек, 30 имен 

1885 Александр (2), Алексей (7), Андрей, Антоний (2), 

Василий (11), Гавриил (3), Георгий (5), Герасим, 

Григорий (4), Димитрий (3), Зиновий (4), Иаков 

(2), Иоанн (16), Иосиф, Константин, Лев, Маркел, 

Матфей, Михаил, Никифор (2), Никита, Николай 

(5), Павел (2), Петр (11), Поликарп (2), Сергий (4), 

Агапия (4), Агрипина (3), Акилина, Александра 

(7), Анастасия (4), Анисия (2), Анна (3), Варвара 

(2), Гликерия (2), Дария, Евгения (4), Евдокия 

(2), Екатерина (2), Елена (2), Елисавета (6), 

Ирина (8), Иулиания (3), Иустиния (3), Лукия 

(2), Марина, Мария (10), Марфа (2), Матрона 
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Симеон (2), Стефан (4), Тарион, Терентий, 

Тимофей, Ульян, Феодор (11), Феофилакт 

 

116 мальчиков, 34 имени 

(2), Наталия (2), Надежда, Пелагия, Пераскева 

(3), Соломония, Татиана, Феврония, Фекла, 

Феодосия, Харитина 

89 девочек, 33 имени  

1886 Аверкий, Александр (4), Алексей (4), Андрей (3), 

Артемий, Василий (5), Гавриил (2), Георгий (6), 

Григорий, Димитрий (2), Емелиан, Захария, Иаков, 

Илия (5), Иоанн (18), Косма, Лаврентий, Леонтий, 

Макарий, Максим, Марк, Маркел, Матфей, 

Михаил (5), Назарий (2), Никита (2), Никифор (4), 

Николай, Павел (2), Петр (4), Прохор, Сергий (3), 

Симеон, Стефан (4), Тимофей (4), Трофим, 

Филипп (4), Феодор 

103 мальчика, 38 имен 

Агапия, Агафия (3), Акилина, Александра (6), 

Анастасия (2), Анисия, Анна (4), Варвара, Васса 

(6), Гликерия (3), Дария (2), Евдокия (7), 

Евфимия, Елисавета (2), Екатерина (4), Зиновия, 

Ирина (3), Иулиания, Иустина (2), Любовь, 

Мавра, Марина, Мария (8), Матрона (6), 

Надежда (2), Пелагия (2), Пераскева Соломония 

(2), Татиана (9), Феврония, Феодосия 

 

86 девочек, 31 имя 

1887 Авраамий, Алексей, Андрей (6), Артемий, 

Афанасий (4), Василий (2), Владимир, Гавриил (2), 

Георгий (6), Григорий (3), Даниил (2), Димитрий 

(2), Евгений, Евфимий (3), Зиновий, Иаков (2), 

Иоанн (12), Иосиф, Константин, Леонтий (3), 

Матфей, Михаил (7), Нестор, Никита, Никифор 

(2), Николай (2), Павел (2), Петр (7), Прокопий, 

Сергий (3), Симеон (6), Стефан (3), Тимофей (2), 

Феодор (13), Феодот, Флор, Харитон 

109 мальчиков, 37 имен 

Агапия (3), Агафия (3), Агрипина, Акилина (2), 

Александра, Анастасия (7), Анна (13), Варвара, 

Васса (2), Вера, Гликерия (2), Дария (4), 

Домника, Евдокия (6), Евфимия (3), Евфросиния 

(2), Елисавета (3), Екатерина, Зиновия, 

Иулиания (7), Ксения (2), Мария (5), Марфа (2), 

Матрона (5), Надежда, Наталия (4), Ольга, 

Пелагия (2), Пераскева, Стефанида (2), Татиана 

(5), Феодосия (5), Харитина 

100 девочек, 33 имени 

1888 Александр (2), Алексей (8), Андрей (6), Антоний 

(2), Артемий, Варфоломей, Василий (10), 

Всеволод, Гавриил, Георгий (3), Григорий (2), 

Даниил, Дионисий, Евграф, Евдоким, Евфимий 

Емелиан, (4), Зиновий (2), Иаков (4), Игнатий, 

Илия, Иоанн (9), Иродион, Леонтий, Макарий, 

Максим, Матфей, Михаил (6), Никита (2), 

Никифор, Николай (5), Никон, Онисим, Павел (2), 

Петр (6), Прокопий (2), Сергий (3), Симеон (2), 

Спиридон, Стефан (3), Тарион, Терентий, 

Тимофей (2), Трофим, Феодор (9), Филипп, Флор 

119 мальчиков, 47 имен 

Агапия, Агафия (3), Агрипина, Акилина (2), 

Александра (5), Анастасия (4), Анисия (3), Анна 

(12), Варвара (3) Василиса, Васса (2), Вера (2), 

Гликерия (2), Дария (3), Евгения, Евдокия (5), 

Евфросиния (3), Екатерина (2), Елена (3), 

Елисавета (3), Зиновия, Ирина (3), Иулиания (4), 

Марина (4), Мария (9), Марфа (2), Матрона (5), 

Наталия (2), Пелагия (4), Пераскева (4), 

Соломония, Степанида, Татиана, Феодора, 

Феодосия (3), Христина 

 

107 девочек, 36 имен 

1889 Адриан, Александр, Алексей (2), Андрей (5), 

Антоний, Артемий, Афанасий (2), Василий (8), 

Владимир, Гавриил (2), Георгий (3), Григорий (6), 

Даниил (2), Димитрий (2), Евграф, Евдоким (2), 

Евстигней, Евфимий, Емелиан, Захария, Иаков (5), 

Илия (2), Иоанн (10), Калинник, Кирилл, 

Константин, Косма, Макарий, Матфей (3), Михаил 

(6), Никандр, Никифор (2), Николай (2), Павел (2), 

Петр (5), Порфирий (2), Прокопий, Сергий (3), 

Симеон (3), Стефан (2), Тимофей (2), Тихон, 

Трофим, Феодор (6), Филипп (3), Флор 

112 мальчиков, 46 имен 

Агапия (4), Агафия (2), Агрипина (2), 

Александра (4), Анастасия (4), Анисия, Анна 

(11), Валентина, Варвара (3), Вера, Гликерия, 

Дария (6), Домника, Евгения (2), Евдокия (9), 

Евфимия, Евфросинья (2), Елена, Елизавета (4), 

Зиновия, Ирина (3), Иулиания (3), Иустина, 

Клавдия, Ксения, Марина (4), Мария (9), Марфа 

(3), Матрона (3), Наталия (3), Параскева (2), 

Серафима, София, Татиана (3), Феодора (2), 

Феодосия (5) 

 

106 девочек, 36 имен 

1890 Адриан, Аверкий, Александр (3), Алексей (3), 

Андрей (3), Антоний, Артемий, Борис, Василий 

(7), Владимир, Гавриил (2), Георгий (2), Григорий 

(2), Димитрий (2), Евгений, Евлампий, Евфимий 

(4), Ермил (2), Захария, Иаков (3), Игнатий (4), 

Иерофей, Илларион (2), Иоанн (14), Иосиф, 

Кирилл, Лавр, Лев, Леонтий, Логгин, Маркел (2), 

Максим, Михаил (5), Никита (2), Никифор (2), 

Павел (5), Петр, Сергий (2), Стефан (2), Терентий 

(2), Тимофей, Трофим (3), Фаддей, Феодор (7), 

Феодосий, Филипп (4), Фирс, Флор 

112 мальчиков, 48 имен 

Агапия, Агафия (2), Агрипина (2), Александра 

(6), Анастасия (3), Анисия (2), Анна (13), 

Анфиса, Варвара (5 подряд), Дария (2), Евдокия 

(5), Евфимия, Евфросиния, Екатерина (3), 

Елена, Елисавета (3), Зинаида, Зиновия (3), 

Иулиания (4), Иустина, Ксения (2), Мавра (2), 

Марина (4), Мария (10), Марфа (3), Матрона (2), 

Наталия (3), Нина, Параскева (4), Пелагия (4), 

Соломония (2), Стефанида, Татиана (3), 

Феврония, Феодосия, Хиония 

 

104 девочки, 36 имен 

1891 Александр (2), Алексей, Андрей (2), Антипа, 

Антоний (2), Архип, Афанасий, Василий (7), 

Агапия (3), Агафия (2), Агрипина (2), 

Александра (9), Анастасия (4), Анна (6), 
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Владимир, Гавриил, Герасим, Георгий (3), 

Григорий (2), Димитрий, Евгений (2), Евграф, 

Евсевий, Евфимий (3), Ермил (2), Иаков (2), 

Иларий, Илия, Иоанн (9), Иосиф (5), Кирилл, 

Константин, Леонтий, Лука, Макарий, Марк, 

Маркел, Матфей, Митрофан, Михаил (6), Никита 

(6), Никифор, Николай, Павел (3), Пантелеймон, 

Петр(5), Родион, Сергий(3), Симеон(3), Стефан 

(3), Тарион, Терентий, Тимофей (2), Тихон (2), 

Феодор (8), Филипп (3), Флор, Харитон 

114 мальчиков, 52 имени 

Антонина, Анфиса, Варвара (2), Васса, 

Гликерия (2), Домника (2), Евгения, Евдокия 

(5), Евлампия, Евфимия (6), Евфросиния (4), 

Елена (2), Елисавета (2), Екатерина (2), Ирина 

(2), Иулиания (5), Иулия (2), Иустина, Ксения, 

Любовь, Мавра, Марина (3), Мария (19), Марфа 

(4), Матрона, Наталия, Нина, Ольга, Пелагия, 

Синклитикия, Соломония (2), Стефанида (2), 

Татинана (2), Феодора (2), Феодосия 

 

112 девочек, 41 имя 

1892 Александр (2), Алексей (4), Андрей, Афанасий, 

Василий (8), Владимир (2), Георгий, Григорий (4), 

Димитрий (3), Евдоким (4), Емелиан (2), Захария, 

Иакинф, Иаков (4), Игнатий, Иларий, Иоанн (5), 

Исаакий (2), Карп (2), Кодрат, Константин, Косма, 

Лавр, Максим (2), Матфей (2), Мефодий, 

Меркурий, Михаил (5), Моисей, Назарий, Наум, 

Никанор (4), Никита, Никифор (3), Никон (3), 

Николай (2), Павел, Петр (3), Прокопий (2), 

Сергий (2), Симеон (3), Стефан (3), Тимофей, 

Феодор (4), Филипп (2), Флор, Фома 

102 мальчика, 47 имен 

Агафия, Агрипина (2), Акилина, Александра (7), 

Анастасия (4), Анисия (3), Анна (16), Анфиса, 

Валентина, Вера, Гликерия (2), Евдокия (4), 

Евфимия (3), Евфросиния (2), Екатерина, Елена, 

Елисавета, Зиновия, Ирина, Иулиания (2), 

Иустиния, Ксения (2), Марина (5), Мария (12), 

Марфа (6), Наталия (5), Ольга, Параскева (5), 

Пелагия (2), Соломония, Стефанида, Татиана, 

Феврония, Феоктиста, Харитина 

 

 

99 девочек, 35 имен  

1893 Аваакум, Александр (3), Алексей, Анания, Андрей 

(5), Антоний, Афанасий, Василий (2), Владимир, 

Григорий, Даниил, Димитрий, Евдоким, Емелиан, 

Захария, Иаков, Игнатий, Илия (3), Илларион, 

Иоанн (8), Иосиф, Карп, Кирилл, Макарий, 

Максим, Матфей, Меркурий, Мефодий, Михаил 

(3), Наум, Никифор (2), Николай (2), Онисим, 

Павел (3), Петр (2), Порфирий (2), Сергий (3), 

Симеон, Стефан (2), Феодор (6), Феодосий, 

Феоктист, Филипп (2) 

76 мальчиков, 43 имени 

Агапия (2), Акилина, Анастасия (3), Анна (9), 

Варвара, Вера, Гликерия, Домника (2), Евгения 

(4), Евдокия (5), Евфимия, Евфросиния (2), 

Екатерина, Елисавета (4), Зиновия, Ирина, 

Иулиания (2), Иустина (4), Ксения (4), Лукия 

(2), Марина, Мария (5), Марфа (2), Матрона (2), 

Олимпиада, Ольга, Пелагия (3), Пераскева, 

Татиана (3) 

 

 

70 девочек, 29 имен 

1894 Адриан, Александр (3), Алексей, Андрей, 

Варфоломей, Василий (2), Георгий (3), Герасим, 

Григорий (5), Димитрий (4), Евдоким, Евфимий, 

Иаков, Игнатий, Иоанн (10), Иосиф, Кирилл, 

Константин (2), Косма (2), Лавр, Леонтий (3), 

Матфей, Михаил (8), Моисей, Никифор (3), 

Николай (4), Петр (4), Порфирий (2), Савва, 

Сергий (3), Симеон (3), Панфил, Тимофей, Феодор 

(4), Филипп, Флор 

 

 

 

84 мальчика, 36 имен 

Агапия (2), Агафия, Агрипина (2), Акилина, 

Александра (6), Анастасия (2), Анисия, Анна 

(3), Анфиса, Валентина, Варвара (3), Васса, 

Вера, Дария, Домника, Евгения, Евдокия (9), 

Евлампия, Евфросиния, Евфимия (3), Екатерина 

(5), Елена (3), Елисавета, Зиновия (2), Ирина (2), 

Иулиания (4), Иустина (5), Ксения (2), Марина 

(5), Мария (6), Марфа (4), Матрона (2), 

Надежда(2), Нина, Ольга(3), Пелагия(3), 

Пераскева(3), Серафима, Соломония(3), 

Степанида, Феврония(2), Феодосия, 

Харитина(2), Хиония, Христина 

102 девочки, 45 имен 

1895 Александр, Алексей (2), Андрей (4), Аркадий, 

Василий (3), Владимир, Георгий (4), Герасим (2), 

Григорий, Даниил, Димитрий (3), Евфимий (4), 

Емелиан, Ермил, Иаков (3), Илия (2), Иоаким, 

Иоанн (13), Иосиф (2), Кодрат, Константин, 

Косма, Максим (2), Мартин, Матфей (2), Николай 

(4), Павел (4), Петр (6), Прокопий, Симеон (6), 

Спиридон, Стефан (2), Тимофей (2), Тихон, 

Трофим, Феодор (8), Филипп, Флор 

96 мальчиков, 38 имен 

Агапия (3), Агафия (2), Агрипина (3), 

Александра (5), Анастасия (4), Анисия, Анна 

(14), Варвара (3), Василиса, Васса (2), Вера, 

Гликерия, Дария (4), Евдокия, Евфимия, 

Екатерина (2), Елена, Елисавета (3), Ирина, 

Иустина (2), Клавдия, Мария (15), Матрона, 

Мелания, Надежда, Никита, Ольга, Параскева, 

Пелагия (3), Соломония (3), Татиана (4) 

 

87 девочек, 31 имя 

1896 Александр (2), Алексей (2), Андрей, Антоний (2), 

Арсений (2), Артемий, Василий (4), Виктор, 

Владимир, Георгий, Григорий (6), Даниил (2), 

Димитрий (2), Евграф, Евдоким, Евфимий (2), 

Емелиан, Захария, Иаков (2), Игнатий, Иоанн (5), 

Агапия (3), Агрипина (3), Александра (6), 

Анастасия (8), Анисия (2), Анна (7), Анфиса, 

Варвара, Гликерия, Дария (3), Евгения (6), 

Евдокия (3), Евфросиния (4), Екатерина (4), 

Елисавета (3), Ирина (2), Ироида, Иулиания (3), 
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Иосиф, Иродион, Константин, Косма, Леонтий, 

Максим, Маркел, Матфей, Михаил (3), Моисей, 

Никанор, Николай (2), Павел (9), Пантелеймон, 

Петр (6), Прокопий (2), Прохор, Сергей (3), 

Стефан (4), Тимофей, Трофим (2), Феодор (7), 

Феодот, Филипп (2), Флор 

101 мальчик, 46 имен 

Иустина, Ксения (4), Лукия (2), Марина, Мария 

(11), Марфа, Матрона (5), Надежда (2), Наталия 

(2), Нина, Параскева (4), Пелагия (4), 

Соломония, Стефанида, Татиана (3), Феврония, 

Фекла, Феодосия, Харитина, Хиония 

 

109 девочек, 38 имен 

1897 Александр (3), Алексей, Андрей (4), Василий (11), 

Георгий (2), Григорий (3), Димитрий (9), Иаков 

(7), Илларион, Иоанн (16), Иосиф, Ксенофонт, 

Макарий, Михаил (4), Никифор, Николай (4), 

Онисим, Павел (3), Петр (10), Порфирий, 

Прокопий, Сергий (3), Симеон (4), Стефан, 

Тимофей (3), Трофим, Феодор (12), Феодот (2), 

Феофан 

112 мальчиков, 29 имен 

Агапия, Агрипина (2), Акилина, Александра (2), 

Анастасия (6), Анисия, Анна (12), Валентина, 

Вера (4), Гликерия, Дария (4), Евгения, Евдокия 

(2), Евфимия, Евфросиния (2), Екатерина, Елена 

(3), Ирина, Ксения (2), Марина (2), Мария (17), 

Марфа (5), Матрона (4), Мелания (3), Ольга (3), 

Пелагия (5), Стефанида (3), Татиана (6), 

Феодосия (2) 

98 девочек, 29 имен 

1898 Александр (3), Алексей (2), Андрей, Архип (4), 

Василий (11), Вениамин, Владимир, Георгий, 

Григорий (4), Гурий, Даниил (2), Димитрий (3), 

Евфимий (3), Зиновия, Иаков (6), Илия, Иоанн (8), 

Иосиф (2), Константин, Косма, Матфей, Михаил 

(11), Никита, Никифор (2), Николай (6), Павел (6), 

Петр (5), Сергий (4), Симеон (2), Стефан (7), 

Терентий, Феодор (8), Филипп 

112 мальчиков, 33 имени 

Акилина, Александра (8), Анастасия (3), Анна 

(8), Варвара, Вера (4), Домна, Евдокия (9), 

Евфимия, Евфросиния (4), Екатерина (2), Елена, 

Зиновия (2), Ирина, Иустиния (2), Ксения (3), 

Мария (28), Матрона (3), Наталия, Пелагия (3), 

Пераскева (5), Степанида, Татиана (5), 

Феврония, Фекла (2) 

 

100 девочек, 25 имен 

1899 Александр (2), Алексей (2), Анатолий, Андрей (4), 

Арсений, Артемий (2), Архип, Афанасий, Борис 

(2), Василий (11), Виктор, Владимир, Гавриил, 

Георгий (10), Григорий (7), Даниил, Иаков (6), 

Илия (2), Илларион, Иоанн (19), Константин, 

Логгин, Лукиан, Максим (2), Матфей (5), Михаил 

(6), Моисей (3), Никита (2), Никифор (2), Николай 

(6), Петр (9), Сергей (5), Симеон (2), Спиридон, 

Стефан, Феодор (8), Феодот, Филипп (2) 

134 мальчика, 38 имен 

Агапия (2), Акилина, Александра (11), 

Анастасия (4), Анисия, Анна (16), Варвара (5), 

Вера, Гликерия, Дария, Домна, Евдокия (8), 

Евфимия, Евфросиния (6), Елена, Ирина, 

Иулиания, Иулия, Клавдия (6), Ксения, Марина 

(2), Мария (18), Марфа (5), Матрона (5), 

Мелания, Надежда, Ольга, Пелагия (3), 

Пераскева, Татиана (3), Феодосия, Фекла. 

 

112 девочек, 32 имени 

1900 Александр (2), Алексей (5), Андрей (5), Афанасий, 

Василий (13), Владимир, Георгий (2), Григорий 

(3), Димитрий, Дионисий, Евдоким, Иаков (2), 

Игнатий (2), Илья (3), Иоанн (18), Иосиф (2), 

Козма (2), Леонтий (2), Матфей, Михаил (2), 

Николай (12), Павел (4), Петр (6), Сергей (3), 

Симеон (3), Стефан (3), Тимофей, Феодор (3) 

 

104 мальчика, 28 имен 

Агапия (4), Агрипина (2), Акилина (5), 

Александра (4), Анастасия (6), Анна (11), 

Варвара, Васса, Вера (5), Гликерия (2), Домна, 

Евгения (3), Евдокия (4), Елена (7), Елисавета 

(6), Клавдия (2), Ксения (2), Любовь, Марина 

(2), Мария (30), Марфа (4), Матрона (2), 

Надежда, Наталия (2), Нина, Ольга, Пелагия (2), 

Пераскева (6), Соломония, Татиана (6) 

125 девочек, 30 имен 

1901 Александр (4), Алексей (5), Андрей (6), Аркадий, 

Борис, Василий (8), Гавриил (3), Герасим (2), 

Григорий (4), Даниил, Димитрий (3), Иаков, 

Илларион, Иоанн (16), Кирилл, Константин (3), 

Леонид, Максим (4), Матфей (2), Михаил (9), 

Никита (3), Никифор (3), Николай (5), Павел (4), 

Петр (5), Симеон (3), Стефан, Трофим, Феодор 

(10), Флор  

 

112 мальчиков, 30 имен 

Агапия (2), Агрипина (2), Акилина (6), 

Александра (12), Анастасия (10), Анна (9), 

Афанасия, Васса, Вера (4), Дария, Домна, 

Домника, Евдокия (6), Евфросиния (4), 

Екатерина (2), Елена (4), Зиновия, Ирина (2), 

Клавдия, Ксения (4), Лидия (2), Мария (19), 

Матрона (8), Надежда, Наталия (4), Нина, Ольга 

(3), Параскева (4), Пелагия (5), Стефанида, 

Татиана (3), Феодосия (2), Христиния 

128 девочек, 33 имени 

1902 Александр (6), Алексей (8), Ананий, Андрей (2), 

Афанасий (2), Борис, Василий (13), Владимир, 

Гавриил (2), Георгий (2), Григорий (5), Даниил, 

Димитрий (2), Захарий, Иаков, Илия (2), Иоанн 

(19), Кирилл, Михаил (17), Никита, Николай (5), 

Павел (3), Петр (8), Порфирий, Прокопий, Прохор, 

Сергий (3), Симеон (5), Стефан (8), Терентий (2), 

Тимофей (2), Тихон, Феодор (5), Феодот (2), 

Агафия (2), Акилина (5), Александра (3), 

Анастасия (2), Анисия (2), Анна (11), Антонина, 

Варвара (2), Васса, Вера, Гликерия, Дария (3), 

Евгения (3), Евдокия (4), Евфимия, Евфросиния 

(2), Екатерина (4), Елена (2), Елисавета, Ираида, 

Ирина (4), Клавдия (3), Ксения, Лариса, Лидия, 

Марина, Мария (27), Марфа (3), Матрона (3), 

Надежда, Наталия, Нина (2), Параскева (2), 
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Филипп 

 

136 мальчиков, 35 имен 

Пелагия (5), Раиса, Татиана (7), Феврония, 

Феодосия (2), Хиония, Христина 

120 девочек, 40 имен 

1903 Александр (6), Алексей (9), Андрей (7), Василий 

(10), Виктор, Владимир, Гавриил (2), Георгий, 

Григорий (2), Димитрий, Игнатий, Илия, 

Илларион, Иоанн (21), Константин, Максим, 

Матфей, Мефодий, Михаил (7), Никита (2), 

Николай (13), Никон, Павел (2), Петр (5), 

Прокопий (2), Роман, Сергий (6), Симеон, Стефан, 

Тимофей (2), Трофим, Феодор (15), Феодот 

 

128 мальчиков, 33 имени 

Агафия (2), Александра (10), Акилина (2), 

Анастасия (3), Анисия (4), Анна (16), Антонина, 

Варвара, Вера (4), Гликерия, Дария (3), Евгения 

(3), Евдокия (3), Евфросиния, Екатерина (2), 

Елена (2), Елисавета, Зинаида, Иулиания, 

Клавдия (2), Ксения (2), Лиония, Марина, 

Мария (15), Марфа (2), Надежда (2), Наталия 

(3), Ольга, Параскева (2), Пелагия (2), Раиса, 

Соломония, София, Татиана (7), Феодосия (2) 

106 девочек, 35 имен 

1904 Александр (5), Алексей (8), Андрей (6), Антоний 

(2), Антонин, Аркадий, Василий (12), Владимир, 

Гавриил, Георгий (6), Герасим, Григорий (7), 

Димитрий, Ефрем, Иаков (2), Илия (3), Иоанн (10), 

Исидор, Кирилл, Константин, Леонтий (2), 

Матфей, Михаил (7), Моисей, Никита (2), 

Никифор (3), Николай (10), Онисим (2), Павел (2), 

Петр (8), Сергий (4), Симеон, Стефан (2), Феодор 

(10) 

127 мальчиков, 34 имени 

Агапия (2), Агрипина (2), Акилина (5), 

Александра (6), Анастасия (9), Анна (20), 

Антонина (3), Варвара (2), Вера (10), Дария (4), 

Евдокия (3), Екатерина (5), Елена, Зинаида, 

Клавдия (2), Марина, Мария (27), Марфа (2), 

Матрона, Наталия (4), Параскева (4), Пелагия 

(2), Серафима (3), София, Татиана (5), Христина 

 

 

126 девочек, 26 имен 

1905 Александр (7), Алексей (7), Андрей (6), Борис, 

Василий (17), Владимир, Гавриил (4), Георгий (3), 

Григорий (5), Иаков (6), Илларион, Иоанн (20), 

Иустим, Кирилл, Константин, Косма, Матфей (2), 

Михаил (14), Никифор (3), Николай (16), Павел 

(5), Петр (12), Прокопий, Прохор, Сергий (8), 

Серафим (3), Симеон, Стефан (4), Тимофей, 

Феодор (7) 

 

160 мальчиков, 30 имен 

Акилина (2), Александра (9), Анастасия (9), 

Анисия, Анна (29), Антонина, Анфиса, Вера (3), 

Дария (2), Евгения (3), Евдокия (3), 

Евфросиния, Екатерина (3), Елена, Зинаида, 

Ирина, Иулиания, Иустина (2), Марина (3), 

Мария (35), Марфа, Матрона (3), Надежда (3), 

Наталия (2), Нина (2), Ольга (5), Параскева (5), 

Пелагия (2), Раиса, Стефанида (3), Татиана (4), 

Фекла (2), Феодосия (2) 

146 девочек, 33 имени 

1906 Александр (8), Алексей (10), Андрей (4), Архип, 

Борис, Варфоломей, Василий (18), Виктор, 

Георгий (2), Григорий (2), Даниил, Димитрий, 

Илья (2), Иоанн (19), Константин, Косма (4), 

Максим, Михаил (16), Никита, Никифор, Николай 

(15), Павел, Петр (8), Рафаил, Сергий (4), Симеон 

(2), Стефан (5), Тихон (2), Федор (7), Филипп 

 

141 мальчик, 30 имен 

Агапья (2), Акилина, Александра (4), Анастасия 

(18), Анисья, Анна (17), Антонина (2), Варвара, 

Вера (8), Евгения (3), Евдокия (8), Ефросинья, 

Екатерина (2), Елена, Елизавета (3), Клавдия (3), 

Ксения, Любовь, Мария (21), Марфа (2), 

Наталья (4), Нина, Ольга (2), Параскева (4), 

Пелагея (3), Стефанида, Татьяна (2), Феодосия, 

Христина 

119 девочек, 29 имен 

1907 Александр (8), Алексей (10), Андрей, Анатолий, 

Борис, Василий (25), Владимир (3), Гавриил, 

Геннадий, Георгий (3), Герасим, Григорий (2), 

Даниил, Димитрий (4), Иаков (3), Игнатий, Илья, 

Иоанн (21), Константин (4), Косма, Леонид, 

Михаил (7), Николай (7), Павел, Петр (15), Сергий 

(7), Симеон, Стефан (2), Тихон, Трофим, Федор (8) 

 

 

144 мальчика, 31 имя 

Агапия (3), Акилина (2), Александра (15), 

Анастасия (18), Анисия, Анна (17), Антонина, 

Валентина, Вера (10), Дарья, Евгения, Евдокия, 

Евфимия, Екатерина (2), Елена (2), Елизавета 

(2), Иулиания, Клавдия (4), Ксения (3), Мавра, 

Марина (2), Мария (27), Марфа, Матрона, 

Надежда (3), Наталья (5), Нина, Ольга (4), 

Параскева (4), Пелагея (5), Раиса, Татиана (3), 

Феврония  

145 девочек, 33 имени 

1908 Александр (8), Алексей (5), Андрей (3), Василий 

(15), Владимир (3), Геннадий, Георгий (3), 

Григорий (5), Даниил, Димитрий (3), Иаков, Илья, 

Иоанн (16), Леонид, Лонгин, Максим (2), Матвей, 

Михаил (12), Никита, Николай (25), Павел (5), 

Петр (12), Сергей (7), Симеон, Стефан (3), 

Трофим, Федор (12) 

149 мальчиков, 27 имен 

Акилина (3), Александра (14), Анастасия (7), 

Анна (25), Антонина, Вера (12), Евгения, 

Евдокия (7), Екатерина (2), Елена (2), Елизавета, 

Клавдия (9), Ксения (3), Лидия, Любовь (3), 

Марина (2), Мария (18), Марфа (2), Мелания 

Надежда, Нина (2), Ольга (4), Пелагия (4), 

Серафима, Стефанида, Татьяна (4) 

131 девочка, 26 имен 

1909 Александр, Алексей (8), Андрей (2), Афанасий, 

Борис, Василий (15), Виктор, Гавриил (2), 

Акилина (2), Александра (12), Анастасия (10), 

Анисия, Анна (18), Варвара, Вера (15), 
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Георгий, Григорий (2), Илларион, Иоанн (21), 

Константин (2), Максим, Матфей (2), Михаил (11), 

Назарий, Николай (25), Павел, Петр (7), Сергий, 

Симеон (2), Стефан (3), Федор (6), Яков 

 

 

119 мальчиков; 25 имен 

Гликерия, Домника, Евдокия, Екатерина (3), 

Елена, Елизавета (4), Ирина, Клавдия (5), 

Ксения, Лидия, Любовь (2), Мария (18), 

Матрона, Надежда (4), Наталья (3), Ольга (3), 

Пелагея (2), Пераскева (4), Серафима (4), 

София, Стефанида, Титиана (5), Хистиния (2) 

128 девочек, 30 имен 

1910 Александр (8), Алексей (8), Анатолий, Андрей (3), 

Василий (21), Владимир, Геннадий, Георгий, 

Григорий (5), Димитрий (3), Евфимий, Игнатий 

(3), Илья, Иоанн (20), Кирилл, Константин, 

Максим, Михаил (13), Никифор (2), Николай (15), 

Павел (2), Петр (9), Поликарп, Прокопий, 

Севастиан, Сергий (5), Симеон (3), Стефан (5), 

Федор (9), Яков 

 

147 мальчиков, 30 имен 

Агапия, Агрипина (2), Акилина (3), Александра 

(10), Анастасия (6), Анна (21), Варвара, Вера 

(11), Дарья, Домна, Евгения (2), Евдокия (7), 

Евфросинья (3), Екатерина (7), Елена (2), 

Елизавета (7), Ирина, Клавдия (3), Лидия, 

Любовь (3), Макрина, Марина (2), Мария (18), 

Матрона, Надежда (5), Наталия, Ника, Нина (5), 

Ольга (3), Параскева (4), Пелагея (9), Серафима, 

Таисия, Татиана (6), Феодосия 

152 девочки, 35 имени 

1911 Александр (8), Алексей (6), Андрей (4), Антоний, 

Борис (2), Василий (16), Виктор (2), Владимир, 

Гавриил (4), Георгий, Григорий (4), Димитрий (3), 

Иаков (2), Илья, Иоанн (19), Константин (2), 

Марк, Михаил (7), Николай (16), Павел (4), Петр 

(8), Поликарп, Сергий (7), Симеон (3), Стефан (4), 

Терентий, Тимофей, Федор (14), Харлампий (2) 

 

 

 

145 мальчиков, 29 имен 

Агрипина, Акилина, Александра (11), Анастасия 

(12), Анна (17), Антонина (2), Варвара, Васса, 

Вера (11), Дарья (2), Евдокия (6), Евфросинья 

(3), Екатерина, Елена (4), Елизавета (3), 

Зиновия, Зоя, Ираида, Ирина, Иустина, Клавдия 

(9), Ксения, Лидия, Любовь (2), Марина, Мария 

(16), Матрона (2), Надежда, Наталия (9), 

Неонила, Нина, Ольга (3), Параскева (3), 

Пелагея (5), Рахиль, Соломония (2), Татиана (4), 

Ульяна, Феодора, Феодосия 

146 девочек, 40 имя 

1912 Александр (7), Алексий (11), Андрей (2), 

Афанасий, Варфоломей, Василий (15), Владимир, 

Гавриил, Георгий (3), Герасим, Григорий (3), 

Димитрий, Евдоким, Евфимий, Емельян, Ермил, 

Игнатий (2), Илларион, Илья (3), Иоанн (19), 

Косма, Михаил (15), Никифор, Никита, Николай 

(19), Павел (3), Пантелеймон, Петр (13), Поликарп 

(2), Серафим, Сергий (2), Стефан (2), Тимофей (3), 

Трофим, Федор (7) 

148 мальчиков, 35 имен 

Агрипина (2), Акилина (3), Александра (13), 

Анастасия (5), Анна (20), Валентина, Варвара, 

Вера (12), Дария, Евгения (3), Евдокия (7), 

Евфросинья (2), Екатерина (2), Елена (5), 

Елизавета (4), Ирина, Клавдия (6), Ксения (4), 

Лидия (3), Любовь, Макрина, Марина, Мария 

(14), Марфа, Надежда, Нина (2), Ольга, 

Параскева, Пелагея (4), Раиса (5), Стефанида, 

Татиана (9) 

137 девочек, 32 имени 

1913 Александр (4), Алексей (5), Андрей (8), Антоний, 

Варфоломей, Василий (11), Владимир (7), Гавриил 

(5), Георгий (4), Григорий (11), Димитрий (3), 

Евсигний (3), Евфимий, Иаков, Игнатий, Илья, 

Иоанн (15), Константин (3), Косма, Леонид, 

Леонтий (2), Максим, Мартин, Матфей (2), 

Мефодий, Михаил (12), Моисей, Никанор, Никита, 

Никифор (3), Николай (7), Петр (11), Павел (5), 

Сергий (3), Симеон (4), Стефан (3), Тимофей (2), 

Трофим, Феодор (17), Филипп (3), Флор 

169 мальчиков, 41 имя 

Агапия (4), Акилина (2), Александра (8), 

Анастасия (5), Анна (10), Антонина, Валентина, 

Варвара (3), Вера (3), Гликерия, Дария, Евгения 

(4), Евдокия (7), Евфимия, Евфросинья (5), 

Екатерина (3), Елена (4), Елисавета (5), Зинаида, 

Ирина (3), Иустина, Клавдия, Ксения (3), Лидия, 

Любовь, Мария (15), Марфа (2), Матрона, 

Надежда (5), Наталья, Нина, Ольга (2), 

Параскева (5), Пелагия (3), Раиса, София, 

Стефанида, Титиана (3), Феодосия 

122 девочки, 39 имен 

1914 Александр (8), Алексий (2), Андрей (3), Афанасий, 

Василий (10), Виктор, Владимир (4), Георгий (5), 

Герасим, Григорий (4), Димитрий, Евфимий (2), 

Иаков, Игнатий, Илия (2), Иоанн (26), Иосиф, 

Кирилл (2), Константин (4), Максим, Матфей, 

Михаил (7), Моисей, Никита (2), Никифор (2), 

Николай (13), Никон, Павел (6), Петр (10), 

Прокопий, Сергий (5), Симеон (3), Стефан (3), 

Тимофей, Феодор (13), Филипп 

150 мальчиков, 36 имен 

Агрипина, Акилина (2), Александра (17), 

Анастасия (8), Анна (11), Антонина (2), 

Валентина, Варвара, Васса (2), Вера (11), Дария 

(4), Евгения, Евдокия (3), Екатерина, Елисавета 

(10), Ирина, Иулиания, Иустиния, Клавдия (2), 

Ксения (3), Любовь (2), Мария (29), Марфа (6), 

Матрона (2), Мелания, Надежда (6), Нина (2), 

Ольга, Параскева (2), Пелагия (4), Серафима, 

Стефанида (2), Татиана (7), Христиния 

148 девочек, 34 имени 

1915 Александр (8), Алексей (7), Андрей, Борис, 

Василий (21), Владимир (5), Гавриил, Герасим, 

Григорий (7), Димитрий (2), Емилиан, Иаков (3), 

Александра (16), Анастасия (7), Анна (7), 

Антонина (3), Валентина, Варвара, Вера (4), 

Дарья (2), Евгения (4), Евдокия (2), Елена (4), 
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Илия (4), Иоанн (23), Иосиф, Константин, Лука, 

Моисей, Михаил (12), Николай (14), Онисим, Петр 

(11), Сергий (5), Стефан (3), Тимофей (2), Федор 

(7) 

145 мальчиков, 26 имен 

Елисавета (7), Ирина, Клавдия (4), Ксения (2), 

Любовь (4), Мария (15), Марфа, Матрона (2), 

Надежда, Неонила, Нина (4), Ольга, Параскева 

(2), Пелагея (3), Раиса (6), Татиана (9) 

114 девочек, 27 имен 

1916 Александр (7), Алексей (4), Андрей (2), Василий 

(5), Гавриил, Георгий (2), Григорий (6), Димитрий 

(3), Иаков, Илия (2), Иоанн (11), Иулиан, 

Константин, Матфей, Михаил (12), Никифор, 

Николай (12), Павел, Петр (4), Порфирий, 

Прокопий, Сергий (4), Стефан, Федор (5) 

89 мальчиков, 24 имени 

Агрипина, Акилина, Александра (16), Анастасия 

(4), Анна (11), Антонина (4), Варвара (2), Вера 

(5), Евгения, Евдокия, Екатерина (3), Елена (3), 

Елисавета (3), Клавдия (2), Ксения (3), Любовь, 

Мария (29), Марфа, Матрона, Наталия (2), Нина 

(2), Ольга, Раиса, Таисия, Татиана (5), Феодосия 

105 девочек, 26 имен 

1917 Александр (2), Алексий (7), Валентин, Василий 

(10), Виктор, Владимир, Гавриил, Григорий, 

Димитрий, Иаков (2), Илия (2), Иоанн (12), 

Константин, Михаил (9), Николай (8), Петр (8), 

Сергий, Симеон (2), Стефан (2), Федор (5), 

Феоктист 

78 мальчиков, 22 имени 

Александра (6), Анастасия, Анна (7), Антонина 

(2), Вера (4), Евгения (2), Евдокия (5), Елена, 

Елисавета (5), Клавдия (3), Любовь (2), Мария 

(12), Надежда (2), Наталия (2), Нина, 

Олимпиада, Параскева (2), Пелагия, Раиса, 

Серафима, Татиана (2), Фекла 

64 девочки, 22 имени 

1918 Александр (6), Алексей, Андрей, Василий (28), 

Владимир (7), Гавриил (2), Георгий (2), Григорий 

(6), Даниил, Димитрий, Иаков (4), Илия (2), Иоанн 

(24), Константин (2), Логгин, Матфей (2), Михаил 

(17), Никифор, Николай (12), Петр (5), Сергий (3), 

Симеон (3), Стефан (3), Федор (13) 

 

147 мальчиков, 24 имени 

Агрипина, Акилина (2), Александра (20), 

Анастасия (13), Анна (12), Антонина (4), 

Варвара, Валентина, Вера (12), Дарья, Евгения 

(5), Евдокия (5), Екатерина, Елена (3), Елисавета 

(6), Клавдия (3), Ксения, Лидия (2), Любовь, 

Мария (29), Надежда (8), Наталия, Нина (2), 

Ольга, Пелагия (2), Раиса, Софья (2), Татиана (8) 

148 девочек, 28 имен 

1919 Александр (7), Алексий (10), Андрей, Василий 

(24), Владимир (7), Георгий, Григорий (3), 

Димитрий, Игнатий, Иоанн (21), Константин (5), 

Леонид, Михаил (8), Николай (21), Петр (13), 

Сергий (4), Тимофей (3), Феодор (5) 

 

 

136 мальчиков, 18 имен 

Александра (18), Анастасия (10), Анна (9), 

Антонина, Валентина (3), Варвара, Вера (20), 

Евгения (5), Евдокия (2), Екатерина (4), Елена 

(3), Елисавета (6), Зоя, Клавдия (4), Любовь (3), 

Мария (24), Матрона, Надежда (8), Наталия, 

Нина (4), Ольга, Параскева (2), Пелагея (2), 

Раиса (4), София, Таисия, Тамара, Татиана (8) 

148 девочек, 28 имен 

1920 Александр (6), Алексий (5), Борис, Валентин, 

Василий (9), Виктор (4), Владимир (7), Георгий 

(2), Димитрий (2), Иоанн (15), Леонид, Михаил 

(12), Николай (16), Петр (8), Сергий (5), 

Симеон (2), Федор (5) 

 

101 мальчик, 17 имен 

Александра (7), Анастасия (5), Анна (10), 

Антонина (2), Варвара, Вера (9), Евгения, 

Екатерина (3), Елисавета (8), Клавдия, Лидия, 

Любовь, Мария (17), Надежда (2), Нина (3), 

Олимпиада, Ольга (2), Параскева (3), Пелагея, 

Раиса (3), Серафима, Татиана (5), Юлия 

88 девочек, 23 имени 

1921 Александр (6), Алексий (11), Андрей (2), 

Валентин, Василий (14), Виктор, Владимир (7), 

Гермоген, Григорий, Евфимий, Иоанн (19), 

Константин, Михаил (12), Николай (15), Павел (2), 

Петр (10), Сергий (8), Федор 

 

 

113 мальчиков, 18 имен 

Агапия, Александра (8), Анастасия (12), Анна 

(12), Антонина (4), Валентина (2), Варвара, Вера 

(7), Евгения (5), Евдокия (3), Екатерина, 

Елисавета (15), Зинаида, Зоя, Клавдия (3), 

Лидия, Любовь (2), Людмила, Мария (25), 

Надежда (3), Нина (3), Пелагия (2), Ольга (2), 

Раиса, Рахиль, Серафима, София (2), Татиана (7) 

127 девочек, 23 имени 
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Список использованных источников 

 

Архивные источники 

1. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 6. Клировые ведомости Христорождественской церкви 

Бузулукского уезда села Васильевки 1837 г.  

2. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 7. Клировые ведомости по благочинию с. Васильевки священника 

Софотерова 1841 г.  

3. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 9. Клировые ведомости Бузулукского уезда села Васильевки 1843 г.  

4. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 11. Клировые ведомости Бузулукского уезда села Васильевки 1844 г.  

5. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 13. Клировые ведомости по благочинию Бузулукского уезда села 

Зуевки Священника Словохотова 1845 г.  

6. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 18. Клировые ведомости села Зуевки Священника Словохотова 1846 г. 

7. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-383, опись 28, дело 33. Виловатое с. Виловатовской волости. План угодий. 

8. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 25. Клировые ведомости по благочинию села Зуевки Священника 

Словохотова 1848г.  

9. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 30. Клировые ведомости по благочинию села Зуевки Священника 

Словохотова 1849г.  

10. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 42. Клировые ведомости 22-х церквей ведомства Благочинного 

села Заплавного священника Левковского 1853 г. 

11. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-834, опись 105, дело 77. Дѣло по отношенiю Самарской Духовной Консисторiи о 

нарѣзкѣ земли священно-церковно служителямъ села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда 1853–1867 гг.  

12. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 46. Клировые ведомости 22-х церквей ведомства Благочинного 

села Заплавного священника Левковского 1854 г.  

13. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 50. Клировые ведомости 22-х церквей Самарской епархии 

Бузулукского уезда, состоящих в ведомстве Благочинного села Заплавного священника Левковского 1855 г.  

14. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 6, дело 1092А. Материалы о пожертвованиях в пользу государственных 

нужд и военные расходы. 1854–1855 гг.  

15. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 58. Клировые ведомости о церквях, состоящих в ведомстве 

Благочинного села Заплавного свящ. Левковского 1856 г.  

16. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 64. Клировые ведомости о церквях, состоящих в ведомстве 

Благочинного села Заплавного свящ. Левковского 1857 г.  

17. ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32, опись.7, книга 1, дело 700. Материалы по жалобе крестьян села Виловатого 

Бузулукского уезда о притеснениях, чинимых им при требах Священником Николаем Алексеевичем 

Сергиевским. 1857 г.  

18. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 72. Клировые ведомости 18-и церквей, состоящих в ведомстве 

Благочинного села Заплавного свящ. Левковского 1858 г.  

19. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-388, опись 28, дело 296. Виловатое село Виловатовской волости 1861–1869 гг.  

20. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 91. Клировые ведомости села Павловки священника Николаева 1862 г. 

21. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 6, книга 3, дело 3916. Рапорты Священника Бузулукского уезда с 

Виловатом о болезни Диакона Орлова 1862 г. 

22. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 6, книга 3, дело 4043. Прошение дьячка с. Виловатого Бузулукского уезда 

Преображенского о разрешении на вступление во второй брак. 1862 г. 

23. ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32, опись.6, книга 8, дело 1859. Рапорты Священника Благовещенского и Благочинного 

Бузулукского уезда о ремонте священнического дома в селе Виловатом. 4 сентября – 9 декабря 1862 г. 

24. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 6, книга 3, дело 3838. Объ изъявленiи признательности священнику села 

Павловки Николаеву за благоразумное внушенiе прихожанамъ, когда онѣ упорствовали въ исполненiи 

работъ по уставной грамотѣ. 1862 г. 

25. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 97. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки 

священника Николаева 1863 г.  

26. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 1834. О нетрезвой жизни дьячка села Виловатаго Бузулукскаго 

уѣзда Григорiя Преображенскаго и другихъ его поступкахъ. 1863 г. 

27. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 107. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки 

священника Николаева 1864 г.  
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28. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 1894. О пьянстве дьячка села Виловатаго Бузулукскаго уѣзда 

Григорiя Преображенскаго. 1864 г. 

29. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-174, опись 1, книга 2, дело 643. Материалы на владение землей по уставной грамоте 

и выкупному договору в селе Виловатово Бузулукского уезда 1864–1867 гг. 

30. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 4. Метрические книги села Виловатово за 1865 г.  

31. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 115. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки 

священника Николаева 1865 г.  

32. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 4. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1865 г.  

33. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 8. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1866 г. 

34. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 126. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки 

священника Николаева 1867 г. 

35. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 9. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1867 г. 

36. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-388, опись 28, дело 269. Виловатое село Виловатовской волости 1867 г. 

37. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 126. Клировые ведомости по Благочинию села Павловки 

священника Николаева 1867 г.  

38. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 13. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1868 г. 

39. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-43, опись 6, дело 16. Оъ отсылкѣ въ Контору денегъ въ вознагражденiе Удѣла за 

уступку примычки мельничной плотины къ берегу р. Самары при селѣ Виловатомъ 1868–1869 гг.  

40. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 140. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 

Николаева 1869 г.  

41. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись32, дело 18. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1869 г. 

42. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 143. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 

Николаева 1870 г. 

43. ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32 опись 4 дело 418. Дело о побуждении прихожан села Виловатого к поправке 

священнического дома. 25 июля 1870 г. 

44. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 25. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1870 г.  

45. ГБУ ЦГАСО фонд 174, опись 1, дело 1319. О числе селений, сельских обществ и крестьян по 

Виловатовской волости за 1870–1880 гг. 

46. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 152. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 

Николаева 1871 г 

47. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 28. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1871 г 

48. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 162. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 

Николаева 1872 г. 

49. ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32 опись 6 книга 4, дело 5011. По прошению Диакона села Виловатого Бузулукского уезда 

Филиппа Тодорского о понуждении прихожан села Виловатого к исправлению общественного дома. 1872 г. 

50. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 32. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1872 г 

51. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 37. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда за 1873 г. 

52. ГБУ ЦГАСО фонд 834, опись 350, дело 14. О покупкѣ хлѣба для голодающихъ крестьянъ деревень 

Жидиловки и Ковентиковой Бузулукскаго уѣзда на 200 р. пожертвованыхъ ихъ Императорскими 

Высочествами Государемъ Наследникомъ и Государынею Цесаревною. 1873 г. 

53. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 6, книга 4, дело 5368. О церковно-приходскихъ школахъ въ 1874 г. 

54. ГБУ ЦГАСО фонд 174, опись 1, книга 7, дело 3648. Журналъ засѣданiй Самарскаго по крестьянскимъ 

дѣламъ присутствiя за май-iюль 1874 года.  

55. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, книга 3, дело 2645. О разсылкѣ денегъ пожертвованыхъ въ пользу 

голодающихъ изъ духовенства. 1874 г. 

56. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, книга 3, дело 2646. О разсылкѣ денегъ пожертвованыхъ въ пользу 

голодающихъ изъ духовенства. 1874 г. 

57. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 6, книга 4, дело 5374. О присылкѣ денегъ в пользу голодающихъ из 

духовенства Самарской губернiи. 1874 г. 

58. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 177. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 

Николаева 1874 г 

59. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 39. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1874 г.  
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60. ГБУ ЦГАСО фонд 174, опись 1, дело 2637. Материалы по предоставлению Волостными Правлениями в 

Губернское по крестьянским делам присутствие сведений о владенных записях на земли крестьян по 

Бузулукскому уезду за 1874–1878 гг.  

61. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 44. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1875 г.  

62. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 181. Клировые ведомости VIII благочинного округа священника 

Николаева 1875 г.  

63. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 190. Клировые ведомости по VIII благочинию округа села 

Павловки свящ. Николаева за 1876 г.  

64. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 46. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1876 г. 

65. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 198. Клировые ведомости по VIII благочинию округа села 

Павловки священника Николаева за 1877 г.  

66. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 52. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1877 г.  

67. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 203. Клировые ведомости по VIII благочинию округа священника 

Николаева 1878 г.  

68. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 59. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1878 г.  

69. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 64. Метрическая книга Казанско-Богородицкой церкви села 

Покровки Бузулукского уезда за 1878 г. 

70. ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32, опись 6, книга 5, дело 5731. По рапорту Священника Кронида Иванова села 

Виловатого Бузулукского уезда о разрешении его недоумения следует ли приобщать за Литургией Св. 

Тайн младенцев, зараженных натуральной оспой или нет. 10 апреля – 5 мая 1878 г.  

71. ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32, опись.6, книга 5, дело 5690. По рапорту настоятеля села Виловатого Бузулукского 

уезда Кронида Иванова о границах старого, закрытого в 1833 году кладбища в селе Виловатом 29 июля – 

25 сентября 1878 г. 

72. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 216. Клировые ведомости по VIII благочинию округа священника 

Николаева 1879 г.  

73. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 65. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1879 г.  

74. ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32, опись.6, книга 5, дело 5792. По рапортам Благочинного Бузулукского уезда о 

благородном поступке псаломщика с. Виловатого Загряжского при спасении утопавших в р. Самара.  

1879–1881 гг. 

75. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 224. Клировые ведомости по VIII благочинному округу 

священника Николаева за 1880 г.  

76. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 68. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1880 г.  

77. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 69. Метрическая книга Казанско-Богородицкой церкви села 

Покровки Бузулукского уезда за 1880 г. 

78. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 73. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1881 г.  

79. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-153, опись 38, дело 366. Дѣло Самрской Городской Управы О разрешенiи новыхъ 

построекъ и исправленiи старыхъ въ г. Самарѣ за 1882 г. 

80. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 229. Клировые ведомости по V благочинному округу священника 

Николаева 1882 г.  

81. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 241. Клировые ведомости по 5 благочинию округа священника 

Николаева 1883 г.  

82. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 84. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1883 г.  

83. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 92. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1884 г 

84. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 260. Клировые ведомости V благочинного округа свящ. Соколова 

1885 г.  

85. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 97. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1885 г.  

86. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 268. Клировые ведомости V благочинного округа свящ. Соколова 

1886 г.  

87. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 99. Метрическая книга села Виловатого Бузулукского уезда 1886 г 

88. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 279. Клировые ведомости по 5 благочинному округу свящ. 

Соколова 1887 г. 

89. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 104. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1887 г. 
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90. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 110. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1888 г.  

91. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 116. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1889 г.  

92. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 309. Клировые ведомости по V благочинию свящ. Соколова 1890 г. 

93. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 225. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1890–1892 г.  

94. ГБУ ЦГАСО фонд 3, опись 233, дело 1084. О волненiяхъ и безпорядкахъ въ Самарской губернiи по поводу 

принятiя меръ противъ распространенiя холеры. 1892 г. 

95. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-388, опись 32, дело 1096. Бузулукского уч. №8 Виловатовской волости 1892 г. (с 

таблицами очереди распашки 1894–1905 гг.) 

96. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-388, опись 32, дело 1301. С. Виловатое Съезжей волости, быв. 15 Соколковское имение. 

97. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 330. Клировые ведомости по 5 благочинному округу 1893 г.  

98. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 226. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших Михайло-Архангельской церкви села Виловатого 1893–1895 г.  

99. ГБУ ЦГАСО фонд 5, опись 36, дело 155. Сведения об урожае Виловатовской волости. 1893 г. 

100. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 352. Клировые ведомости по 5 благочинному округу Бузулукского 

уезда Самарской Епархии 1894 г.  

101. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 227. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда 1896–1899 г.  

102. ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32, опись 8, дело 4314. О нетрезвости состоящего на должности псаломщика в селе 

Виловатом Бузулукского уезда диакона Иоанна Воинова 1896 г. 

103. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 364. Клировые ведомости по 5 благочинному округу Бузулукского 

уезда за 1896 г. 

104. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 375. Клировые ведомости по V благочин. округу 1899 г.  

105. ГБУ ЦГАСО фондФ-1, опись12, дело 4005. Об утверждении проекта каменного храма в с. Виловатом 1900 г. 

106. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 4282. О строительстве храма в селе Виловатом 1900–1914 гг.  

107. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 380. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1900 г.  

108. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 228. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1900–1905 г. 

109. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 389. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1901 г.  

110. ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32, опись.23, дело 2480 Дело о страховании недвижимого имущества, 

принадлежащего церковному приходу села Виловатого. 23 января 1901 г. 

111. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 1838. Метрическая книга родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1902 г. 

112. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 402. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1903 г.  

113. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 1839. Метрические книги церкви села Виловатого Бузулукского 

уезда за 1903–1907 г.  

114. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 408. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1904 г.  

115. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-175, опись 1, дело 640. Дѣло Самарскаго Губернскаго по земскимъ и городскимъ 

дѣламъ Присутствiя по прошенiю Прохорова съ жалобою на высокую оцѣнку мельницы. 1904–1906 гг. 

116. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 229. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1906–1909 г 

117. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-400, опись 1, дело 106. Об учреждении Виловатовского кредитного товарищества. 

1907 г. 

118. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 8, дело 5442. Матерiалы по дѣлу о неблаговидномъ поведенiи членовъ 

причта села Алексѣевки (Землянки) Бузулукскаго уѣзда священника В. Любавскаго, дiакона В. Леонова, 

псаломщиковъ В. Колокольцева и Н. Любимова. 1908 г. 

119. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 428. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1908 г. 

120. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 1840. Метрические книги церкви села Виловатово за 1908–1911 г. 

121. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 435. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1909 г. 

122. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-158, опись 1, дело 58. О Виловатовской ссудно-сберегательной кассе 1909–1916 гг.  

123. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 441. Клировые ведомости по 3 благочин. округу за 1910 г. 

124. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 442. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1910 г.  
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125. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 230. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1910–1912 г. 

126. ГБУ ЦГАСО фонд 3, опись 233, дело 2859. По ходатайству крестьянъ села Виловатова Бузулук. уѣз. 

Алексѣя Ильина, Ивана Рязанцева, Игнатiя Сапунова, Осипа Немальцева и Павла Кислинскаго о 

разрешенiи имъ открыть в с. Виловатомъ безплат. народную библiотеку. 1910–1911 гг. 

127. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 454. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1912 г.  

128. ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32, опись 8, дело 5925 По Обвинению Священника с. Виловатого Бузулукского уезда 

Владимира Любавского в отказе от напутствия крестьянке 1912 г.  

129. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 462. Клировые ведомости по 3 благочин. округу за 1913 г. 

130. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 468. Клировые ведомости по V благочин. округу за 1913 г.  

131. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 35, дело 231. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших Михайло-Архангельской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1913–1916 гг. 

132. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-5, опись 23, дело 2491. По обязательному страхованию общественных строений 1914 г. 

133. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 7, дело 5125. Дело о построении нового храма в селе Виловатом 5 округа 

Бузулукского уезда 1914 года. 

134. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-300, опись 1, дело 75. Личное дело учениц Самарской частной гимназии Н.А. 

Хардиной Злобиной и Загряжской. 1914–1915 гг. 

135. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 14, дело 472. Клировые ведомости по 3 благочин. округу за 1915 г.  

136. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-150, опись 4, дело 669. Материалы провѣрки торговыхъ и промышленныхъ 

предпрiятiй и личныхъ промысловыхъ занятiй в 1916 году по Виловатовской волости Бузулукскаго уѣзда. 

137. ГБУ ЦГАСО фонд Ф.32, опись 8, дело 6518. О незаконных поступках Священника с. Виловатого 

Бузулукского уезда Владимира Любавского 1916–1917 гг. 

138. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 38, дело 51. Метрические книги родившихся, бракосочетавшихся и 

умерших Михайловской церкви села Виловатого Бузулукского уезда за 1916–1921 г. 

139. ГБУ ЦГАСО фонд Ф-32, опись 32, дело 143. Метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и 

умерших Казанско-Богородицкой церкви села Покровки Бузулукского уезда 1916–1922 гг. 

140. ГБУ ЦГАСО фонд Р-644, опись 10, дело 8. Экспликацiя къ картѣ Виловатовской волости Бузузлукскаго 

уѣзда 1918 г. 

141. ГБУ ЦГАСО фонд 14, опись 1, дело 1719. Дѣло о службѣ учительницы пѣнiя Любавской Л.В. 1918–1919 гг. 

142. ГБУ ЦГАСО фонд Р-28, опись 1, дело 2227. Самарский Государственный Университет. Дело Любавской 

Любови Владимировны.1918–1920 гг. 

143. ГБУ ЦГАСО фонд Р-2669, опись 1, дело 46. Оперативные сводки уездных оперативных штабов о 

проведении продразверстки, о настроении населения и мероприятиях, связанных с подавлением эсеро-

кулацких выступлений в уездах Самарской губернии. 1920 г. 

144. ГБУ ЦГАСО фонд Р-79, опись 1, дело 48. Доклады Бузулукского укопомгола о работе, сведения о приходе 

и расходе продуктов, поступивших от иностранных организаций помощи голодающим, сведения по 

волостям о количестве нуждающихся в помощи и получающих помощь, списки русских и иностранных 

служащих организаций помощи голодающим в уезде. 1922 г. 

145. ГБУ ЦГАСО фонд Р-179, опись 1, дело 1280. Отчет о деятельности Рабоче-Крестьянской Инспекции 1922 г. 

146. ГБУ ЦГАСО фонд 20, опись 2, дело 11. Список служителей религиозных культов по Самарской губернии 

на 17.07 – 24.12.1924 года 

147. ГБУ ЦГАСО фонд Р-142, опись 2, дело 515. Личное дело Любавского Михаила Владимировича 1925–1927 гг. 

148. ГБУ ЦГАСО фонд Р-1676, опись 1, дело 18. О лишении избирательных прав Петрова Василия 

Михайловича. 1926–1932 гг. 

149. ГБУ ЦГАСО фонд Р-1676, опись 1, дело 23. «О лишении избирательных прав Рязанцева Сергея 

Ивановича». 1926–1932 гг.  

150. ГБУ ЦГАСО фонд Р-828, опись 3, дело 94. Списки действующих и закрытых культовых зданий на 

территории Средневолжского края. 4.10.1929г. – 28.12.1930 г. 

151. ГБУ ЦГАСО фонд Р-56, опись 43, дело 908. Личное дело Загряжского А.И. 1930–1933 гг. 

152. ГБУ ЦГАСО фонд 4729, опись 1, дело 1. Протоколы сессии Виловатовского сельского совета депутатов 

трудящихся 01.01.1931 – 31.01.1932 гг. 

153. Архив УФСБ СО фонд 9 АУД № П2147. По обвинению Петрова В.М. в антисоветской агитации. 1932 г. 

154. ГБУ ЦГАСО фонд 779, опись 9, дело 2482. Сведения, списки, переписка по вопросам культа. Переписка с 

Борским райисполкомом о закрытии церквей в районе. 1934–1937 г. 



376 

 

155. ГБУ ЦГАСО фонд Р-1676, опись 5, дело 28. Протоколы заседаний пленумов, президиумов и постоянно 

действующих комиссий Виловатовского сельского совета и материалы к ним 07.01 – 01.09.1937 г. 

156. ГБУ ЦГАСО фонд 2558, опись 2, дело 448. О закрытии храма 1937 г. 

157. ГБУ ЦГАСО фонд Р-3990, опись 1, дело 2. Мошкова М.Г. Моя родословная. Рукопись. 1996 г. 

158. ГБУ ЦГАСО фонд Р-3990, опись 1, дело 8. Список построек, выполненных Мошковым Георгием 

Николаевичем. Составитель Мошкова М.Г. 1997 г. 

159. Дневниковые записи игумена Алексия (Медведева). 

160. Рукопись воспоминаний Петрова П.В. 

 

Печатные и периодические издания 

1. Списки населенныхъ мѣстностей Самарской губернiи. – Самара, 1859 г.  

2. Инструкцiя для составленiя уставныхъ грамотъ въ имѣнияхъ Самарской губернiи. – Самара: Губернская 

типографiя, 1861 г. 

3. Списки населенныхъ мѣстностей Самарской губернiи съ показанiемъ разстоянiй отъ губернскаго и 

уѣздныхъ городовъ и становыхъ квартиръ. – Самара: Губернская Типографiя, 1876 г. 

4. Иллюстрированный спутникъ по Волгѣ. С. Монастырскiй. – Казань,1884 годъ. 

5. Сборникъ статистическихъ свѣдѣнiй по Самарской губернiи. Томъ третiй. Бузулукскiй уѣздъ. – Самара: 

Земская типографiя, 1885 г. 

6. Указатель фабрикъ и заводовъ Самарской губернiи. – Самара, 1887 г. 

7. Списокъ населенныхъ мѣстъ Самарской губернiи по свѣдѣнiямъ 1889 года. Изданiе Самар. Губерн. 

Статистич. Комитета. – Самара: Типографiя И.П. Новикова, 1890 г. 

8. Энциклопедическiй словарь. – С.-Петербургъ: Брокгаузъ-Ефронъ, 1890–1907 гг. 

9. Михайловъ А.М. Третiй самарскiй голодъ. – Самара, 1891 г. 

10. Сельско-хозяйственный обзоръ Самарской губернiи за 1892 г. Зима и весна. – Самара, 1892 г. 

11. Сельско-хозяйственный обзоръ Самарской губернiи за 1892 г. Лѣто и осень. – Самара, 1893 г. 

12. Сводный сборникъ статистическихъ свѣдѣний по Смарской губернiи. – Самара: Земская типографiя, 1892 г. 

13. Иллюстрированный путеводитель по Волгѣ отъ Твери до Астрахани. Демьяновъ Г.П. Н. – Новгородъ, 1898 годъ. 

14. Списокъ населенныхъ мѣстъ Самарской губернiи. Составленъ въ 1900 году. Секретаремъ Самарскаго 

Губернскаго Статестическаго Комитета И. А. Протопоповымъ. – Самара: Губернская типографiя, 1900 г. 

15. Списокъ населенныхъ мѣстъ Самарской Губернiи. – Самара: Губернская типографiя, 1910 г. 

16. Отчетъ Бузулукскаго уѣзднаго наблюдатея Тимашева В., о состоянiи церковныхъ школъ Бузулукскаго 

уѣзда за 1914–15 учебный годъ. – Бузулукъ, 1915 г. 

17. На фронте голода. Самарская Губернская Комиссия помощи голодающим. – Самара, 1922 г. 

18. На фронте голода. Книга 2. 1921–1922 гг. – Самара: Самгубкомпомголод, 1922 г. 

19. Франц Юнг. Бедствующее Поволжье. Наброски и впечатления. – Петроград: Издательство 

Коммунистического Интернационала, 1922 г. 

20. Колесников. Военные действия на территории Самарской губернии в 1918–1921 годах. – Самара, 1927 г. 

21. Список населенных пунктов Самарской губернии. – Самара: АМИЗДАТТОРГ, 1928 г.  

22. Список населенных пунктов Средневолжского края. – Самара, 1931 г. 

23. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Издание пятое. Том 36. – Москва: Издательство политической 

литературы, 1974 г. 

24. В.И. Ленин Полное собрание сочинений. Издание пятое. Том 50. – Москва: Издательство политической 

литературы, 1974 г. 

25. Булгаков М.А. Белая гвардия. – Минск, 1988 г. 

26. Герд Штриккер. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). – Москва: ПРОПИЛЕИ, 1995.  

27. Самарская летопись. Книга третья. – Самара, 1998 г. 

28. Зайончковский А.М. Первая Мировая война. – Санкт-Петербург, 2000 г. 

29. Край Богатовский. – Самара: Самарский университет, 2001 г. 

30. Мошкова М.Г. Дорогу осилит идущей г. – Самара, 2001 г. 

31. Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922 гг. Документы и материалы. – Москва, 2002 г. 

32.  Храмков Л.В. Введение в Самарское краеведение. – Самара, 2003 г. 

33. Памятная книжка Самарской губернiи 1863–1864г. – Самара: Въ губернской типографiи, 1864 г. 

34. Адресъ-календарь и памятная книжка Самарской губернiи на 1889 годъ. – Самара, 1888 г. 



377 

 

35. Адресъ-календарь и Памятная книжка Самарской губернiи, на 1890 годъ. – Самара, 1889 годъ 

36. Календарь Памятная книжка Самарской губернiи на 1896 годъ. – Самара: Паровая типографiя Губернскаго 

Правленiя, 1895 г. 

37. Календарь и Памятная книжка Самарской губернiи на 1901 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1900 г. 

38. Календарь Памятная книжка Самарской губернiи на 1903 годъ. – Самара: Типографiя Губернскаго 

Правленiя, 1902 г. 

39. Адресъ-Календарь Самарской губернiи на 1904 годъ. – Самара: Типографiя Губернскаго Правленiя, 1904 г.  

40. Адресъ-календарь Самарской губернiи на 1906 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1906 г.  

41. Адресъ-календарь Самарской губернiи на 1907 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1907 г.  

42. Памятная книжка Самарской губернiи на 1909 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1909 г. 

43. Памятная книжка Самарской губернiи на 1910 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1910 г.  

44. Памятная книжка Самарской губернiи на 1911 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1911 г.  

45. Памятная книжка Самарской губернiи на 1912 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1912 г. 

46. Памятная книжка Самарской губернiи на 1913 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1913 г.  

47. Памятная книжка Самарской губернiи на 1914 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1914 г.  

48. Памятная книжка Самарской губернiи на 1915 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1915 г.  

49. Памятная книжка Самарской губернiи на 1916 годъ. – Самара: Губернская типографiя, 1916 г. 

50. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости. №4 от 15 февраля 1880 г.,  

51. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости. №17 от 1 сентября 1880 г.  

52. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости. №24 от 15 декабря 1880 г.  

53. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №18 от 15 сентября 1897 г. 

54. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №23 от 1 декабря 1897 г. 

55. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №1 от 1 января 1898 г. 

56. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №8 от 15 апреля 1898 г. 

57. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №11 от 1 июня 1898 г.  

58. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №16 от 15 августа 1898 г. 

59. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №18 от 15 сентября 1898 г.  

60. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №19 от 1 октября 1899 г. 

61. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №2 от 15 января 1901 г.  

62. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №17 от 1 сентября 1902 г. 

63. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №19 от 1 октября 1902 г. 

64. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №16 от 15 августа 1909 г.  

65. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №21 от 1 ноября 1909 г. 

66. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости №20 от 15 октября 1911 г. 

67. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости. №2 от 15 января 1915 г. 

68. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости. №3 от 1 февраля 1915 г. 

69. Самарскiя епархиальныя вѣдомости. №4 от 15 февраля 1915 г. 

70. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости. №20 от 15 октября 1915 г. 

71. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости. №3 от 1 февраля 1916 г. 

72. Самарскiя Епархiальныя Вѣдомости. №8-9 от 1 мая 1916 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



378 

 

 

 

 

 

 

Оглавление 
 

 

Пролог. Зачем нам прошлое?           3 

Вместо предисловия. Как все началось          7 

Хроника сельского прихода           11 

Эпилог          292 

Приложения          293 

Список использованных источников          371 

 

 




	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	обложка
	Пустая страница




