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ЖИЗНЬ ЦЕРКОВНАЯ

Продолжение. Начало в № 89

 Мы продолжаем очередную краеведческую
эпопею, на этот раз о церковной жизни
Балакова и о его церковнослужителях. В
предыдущем номере мы рассказали об
одном из последних священников Троицкого
собора Василии Петровиче Виноградове.
Пришло время обратиться к истории ещё
одной православной церкви Балакова –
Иоанно-Богословской, или Кладбищенской.

ЗА УПОКОЙ
Самым большим в Балакове было

кладбище в районе нынешнего детско-
го парка. С какого времени в этом мес-
те балаковцы стали хоронить своих род-
ных и близких, неизвестно.
Можно только предположить,
что к началу 70-х гг. XIX в. это
кладбище (тогда это была окра-
ина села) уже было настолько
обширным, что потребовалось
строительство особого, кладби-
щенского храма. Он был пост-
роен в честь Иоанна Богослова
в 1877 году и сначала был одно-
престольным. Но в 1889 году был
перестроен в трёхпрестольный
по инициативе и при активной
поддержке протоиерея Алек-
сандра Началова, церковных
старост Георгия Лаврентьева и
Михаила Стародубцева (впос-
ледствии промышленник Иван
Мамин женился на его дочери),
попечителей Н. Ковригина,
Н. Менькова, В. Кобзаря, И. Вьюшкова,
С. Кудряшова и И. Шувалова (он впос-
ледствии усыновил своего племянника
Ивана Евсеевича, урождённого Борисо-
ва, который в 1906 году стал депутатом
Первой Государственной Думы).

Церковь могла вместить до трёх ты-
сяч человек и, как уже было сказано,
имела три престола: Иоанна Богослова
– главный, Сретения Господня – с юж-
ной стороны и Успения Божьей Матери
– с северной. Главный престол имел
металлическое позлащённое облачение,
пожертвованное крестьянкой Феодось-
ей Яблошниковой (вероятно, она была
дочерью того самого удельного головы
Яблошникова, который составил первое
неофициальное описание с. Балаково,
опубликованное в газете «Самарские
губернские ведомости» в 1857 году).
Особо чтимой в храме была икона Бо-
жьей Матери Тихвинская, как считалось,

написанная в начале
XVIII в., с «камнем» от гро-
ба Господня.

Усопших хоронили не
только на кладбище, но и
в пределах церковной ог-
рады. Причём только с
разрешения епископа Са-
ратовского и с оплатой в
100 рублей. Копившиеся
деньги были неприкосно-

венны и шли на содержание церковно-
приходской школы для мальчиков. Эта
школа была построена в черте церков-
ной ограды в 1890 году и сохранилась
до сих пор (как известно, в ней учился
народный герой Василий Иванович Ча-

паев). Кроме неё рядом с церковью на-
ходилась деревянная сторожка и дере-
вянный дом для школьных учителей.

Кроме этой школы в приход храма
входили двухклассная женская сельс-
кохозяйственная школа им. А.М. Мами-
ной ведомства Главного управления
земледелия и землеустройства (откры-
та в 1909 г. на средства И.В. Мамина),
смешанная церковно-приходская (от-
крыта в 1896 году) и низшая сельскохо-
зяйственная школа (училище) от зем-
ства (открыта в 1913 году).

К Иоанно-Богословскому храму
были приписаны церковь во имя По-
крова Пресвятой Богородицы в Ива-
новке, освящённая 29 июня 1913 года,
и каменная часовня на базарной пло-
щади в Балакове, построенная в па-
мять чудесного спасения царской се-
мьи 17 октября 1888 года. О первой
пока никаких сведений не найдено, а

история второй довольно интересна.
Эта часовня стояла на углу нынеш-

них улиц 20 лет ВЛКСМ (100 лет назад -
Мариинская) и Пролетарской (Алексан-
дровская). До недавнего времени о ней
было известно немного. Пять лет назад,
при составлении «Балаковской народ-
ной энциклопедии», информации не
удалось даже набрать на отдельную
словарную статью.

Что же тогда находилось в моей «ко-
пилке»?

Первое. Часовня построена в нача-
ле 90-х гг. XIX в. «в память об удивитель-
ном спасении императорской семьи» 17
октября 1888 г. В тот день в 50 км от
Харькова произошло крушение поезда,
в котором Александр III с семьёй воз-
вращался с юга. Тогда семь вагонов
разбилось, было много жертв, но царс-
кие особы не пострадали. В момент ка-
тастрофы Романовы ели пудинг в ваго-
не-ресторане. Когда на них обвалилась
крыша, император невероятным усили-
ем удерживал её на своих плечах до тех
пор, пока жена и дети не выбрались на-
ружу.

Второе. Балаковцы не очень-то одоб-
ряли постройку часовни из-за её доро-
говизны. «Всякий говорил: на эти сред-

ства лучше бы построить храм, или
школу, или что-либо другое в этом
роде», – писал в 1915 году священ-
ник Ионикий Владыкин в комис-
сию по постройке часовни-памят-
ника, на внутренних стенах кото-
рой планировалось «начертать
имена всех погибших героев из
местных жителей».

Вот, собственно, и всё.
Но архивы постепенно рас-

крывают свои секреты. За не-
сколько лет удалось отыскать и
другие документы.

Один находился совсем рядом
– в архивном отделе районной ад-
министрации. Здесь, в деле о
закрытии Кладбищенской (Иоан-
но-Богословской) церкви сохра-

илось описание часовни:
«На базарной площади круглая

большая часовня (8,5 сажен), каменная,
крытая железом, внутри оштукатурена.
По стенам изображения Кирилла и Ме-
фодия. К восточной стене стоят три по-
злащённых киота с иконами: в середи-
не – из 7 лиц, с левой и правой – из 3-х.
Перед ними массивный бронзовый под-
свечник из 3-х свечей. В часовне нахо-
дится аналой с лежащей на нём иконой
св. Александра Невского и тумба с круж-
кой. Обнесена часовня массивной чу-
гунной решёткой».

Благодаря этой записи можно сде-
лать вывод, что часовня называлась
Александро-Невской и что, возможно,
именно при завершении её строитель-
ства улица, на которой она стояла, по-
лучила название «Александровская».

Юрий КАРГИН
Продолжение следует

Иоанно-Богословская церковь,
фото нач. XX в.


