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Господь создал Церковь, ради которой только и должны существовать духовные 

школы, цель которых – исцеление души человека, спасение 

Игумен Никон (Воробьев) 

Актуальность и своевременность выбранной темы состоит в том, что 

историческая память о храмах является важнейшей составляющей ментальности 

россиян. Православная вера была главным стержнем жизни многих поколений 

людей, нынешнее поколение она поддерживает в современные непростые 

времена, дает ему радость жизни и обретение ее смысла. По нашему мнению,  

назрело время для того чтобы разобраться в практически неразработанной теме, в 

том числе и в региональном аспекте, – сущность феномена домовых церквей как 

на рубеже XIX–XX веков, так и в настоящее время.  

Цель представленного исследования – дополнить новой информацией 

историю гимназии № 1, включая и ее предшественника Саратовское Александро-

Мариинское училище, собрать и проанализировать не опубликованные ранее 

сведения о Алексиево-Сергиевской церкви, ее функциях в рамках учебного 

заведения, доказать ее большую роль в деле воспитания православного 

христианина и гражданина своего Отечества. Исследование является как бы 

третьей матрешкой внутри большой первой – история реального училища, 

которая разрабатывается в нашей школе в течение нескольких десятилетий. В 

2021 году была вычленена подтема – «Законоучители Саратовского Александро-

Мариинского училища», а в ней еще более узкая, или в определенном плане более 

широкая – «Настоятели Алексиево-Сергиевской церкви», получившая в 

окончательном варианте заявленное нами название. Работа началась с анализа 

списка священнослужителей и законоучителей реального училища (прил. 1), 

составленного выпускником 19-й средней школы и ее бывшим учителем 

географии – Андреем Анатольевичем Горбуновым. Фотокопии архивных 

документов были сделаны бывшим учителем истории, ныне ведущим 

архивариусом ГАСО Юрием Геннадиевичем Степановым, а план пристройки, в 
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которой размещалась Алексиево-Сергиевская церковь, саратовским краеведом 

Вячеславом Ивановичем Давыдовым, им же была передана в школьный музей  

ксерокопия статьи «Торжество освящения храма при Саратовском Александро-

Мариинском Реальном Училище»
1
. Без их помощи и поддержки эта работа бы не 

состоялась. 

Данная тема в заявленном нами направлении в краеведческой истории 

практически не исследована. Первой и на сегодняшний день единственной книгой 

по данной тематике, вышедшей в постсоветские времена, является первый 

краткий иллюстрированный очерк В.Х. Валеева «Из истории саратовских 

церквей»
2
. Исследование стала одним из «прорывов» в краеведческой литературе, 

поскольку эта тема была практически запретной до 1990 года, когда она увидела 

свет. Не случайно предисловие к ней написал Пимен, архиепископ Саратовский и 

Волгоградский. Однако автор, использовав разные источники (как архивные, так 

и не всегда выверенные дореволюционные справочники), допустил в своей работе 

ряд ошибок в датировке, именах, фамилиях и событиях.  

Фрагментарный материал о Алексиево-Сергиевской домовой церкви  

представлен в книге выпускника нашей школы В.Н. Семёнова «Форпост 

саратовского просвещения. Страницы прошлого городской системы среднего 

образования». К сожалению, в указанном издании, в том числе в главе 

«Александро-Мариинское мужское реальное училище (1873–1917)» автор, 

опираясь на источники по данной теме, пересказывает их  не всегда точно
3
.  

Настоящим подарком для саратовских краеведов стало исследование В.А. 

Королёва «Сокровище непогибающее: Жизнеописание епископа Соликамского 

Феофана в документах», посвященное настоятелю Алексиево-Сергиевской церкви 

                                           
1
 Саратовские епархиальные ведомости. 1895.  № 6. С. 219–225. 

2
 Валеев В.Х. Из истории саратовских церквей. Саратов, 1990. 

3
 Семёнов В.Н. Форпост саратовского просвещения. Саратов, 2003. 
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Сергею Петровичу Ильменскому, в будущем священномученику Феофану, 

Соликамскому епископу
4
. 

Из новинок периодической печати следует назвать коллективную статью 

«Домовые церкви  и их влияние на учебно-воспитательных процесс (XIX – нач. 

XX): региональный аспект», в которой присутствуют сведения об Алексеевско-

Сергиевской церкви
5
. 

В начале XX века Саратов являлся крупным промышленным, торговым и 

культурным центром. К концу XIX века в городе насчитывалось 26 мужских и 

женских начальных (в том числе одно смешанное единоверческое), русско-

татарское и старообрядческое училища, училище для слепых, училище для 

глухонемых, 15 церковно-приходских православных школ, два духовных 

православных училища, училище при католической семинарии и два училища при 

лютеранской церкви. В городе имелось 16 средних учебных заведений: мужские и 

женские гимназии, Мариинский институт благородных девиц,  Женские 

коммерческие курсы, Мариинское земледельческое училище (Николаевский 

городок), медресе при мечети, духовная православная и католическая семинарии. 

К этому времени городские власти открыли фельдшерскую и торговую школы, 

коммерческое, среднее соединенное механико и химико-техническое училище, 

воскресно-вечерние классы Саратовского отделения Императорского Русского 

Технического общества, Боголюбовское рисовальное училище и ряд других 

учебных заведений
6
. При 10 городских учебных заведениях в 1912 году, согласно 

Справочной книги Саратовской епархии за 1912 год, имелись домовые церкви (не 

считая двух церквей-школ), всего в Саратове было 18 домовых храмах. Одним из 

них и была Алексиево-Сергиевская домовая церковь при Саратовском 

Александро-Мариинском реальном училище. Для нее по проекту городского 

                                           
4
 Королёв В.А. Сокровище непогибающее: Жизнеописание епископа Соликамского Феофана в документах. Пермь, 

М., 2015. 
5
 Гайнутдинова И.Р., Еременко Г.В., Шишкина Е.А. Домовые церкви  и их влияние на учебно-воспитательных 

процесс (XIX – нач. XX): региональный аспект // Преподавание истории в школе.  2022. № 5. С 40–46. 
6
 Адрес-календарь Саратовской губернии  на 1900 год. Саратов, 1900. – Режим доступа: http//book-old.rb. 
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архитектора А.М. Салько была возведена пристройка, план которой сохранился и 

его копия находится в школьном музее (прил. 2). 

Церковь была построена исключительно на средства саратовского купца 

Георгия Михайловича Квасникова, который в 1892 году дал обет «собственным 

тщанием и иждивением воздвигнуть Господу Богу храм в честь и память 

Святителя Алексия, митрополита Московского, и преподобного Сергия, 

Радонежского Чудотворца» при одном из учебных заведений г. Саратова
7
. 

Освящение места и закладка храма были осуществлены 10 мая 1893 года 

Преосвященным Авраамием в присутствии губернатора Б.Б. Мещерского, 

губернского предводитея (а также почетного попечителя реального училища) Л.Л. 

Голицына, преподавателей и учащихся училища. 

Церковь возводилась в течение двух лет и стоила храмосоздателю 12 тысяч 

рублей. Согласно плану храм примыкал к заднему фасаду училища с юго-

восточной стороны и размещался в каменной пристройке правильной 

прямоугольной формы. Видимо, при его строительстве были заложены южные 

окна рекреационной залы училища, имевшей «свет в два окна», о чем 

свидетельствует современный вид здания. Центральный неф представлял собой 

обширный прямоугольник с цилиндрическим сводом, в задней части паперть 

прямо примыкала лестницей к шинельной комнате училища, сбоку винтовая 

лестница вела на особо пристроенные хоры, которые, как и лестница, в настоящее 

время не сохранились. Храм имел один престол во имя Святителя Алексия, 

Митрополита Московского и Преподобного Сергия и был освящен 24 января 1895 

года. Неизвестный автор оставил подробное описание этого события в журнале 

«Саратовские епархиальные ведомости» в мартовском номере за 1895 год
8
. 

Накануне освящения утром 23 января на городском железнодорожном 

вокзале состоялась торжественная встреча депутации от Московского и Троице-

                                           
7
 Торжество освящения храма при Саратовском Александро-Мариинском Реальном Училище // Саратовские 

епархиальные ведомости. 1895.  № 6. С. 219. 
8
 Указ. соч. С. 221. 
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Сергиевой лавры общества хоругвеносцев с пожертвованными двумя 

кипарисовыми хоругвиями с изображениями святых, тезоименитых августейшим 

особам, и иконы преподобного Сергия в рост (2 аршина 14 вершков), освященных 

при мощах препод. Сергия в Троице-Сергиевской Лавре. Для встречи четырех 

прибывших депутатов (история не сохранила нам их имена) в половине десятого 

из церкви Св. Владимира проследовал крестный ход в сопровождении 

кафедрального протоиерея А.З. Метаниева и законоучителя Саратовского 

реального училища С.П. Ильменского. 

Затем в одном из залов вокзала Рязано-Уральской железной дороги перед 

иконой Св. Сергия прибывший архиепископ Николай в сослужении городского 

духовенства совершил молебен с акафистом и с водоосвящением; на молебне 

пели ученики реального училища. После молебна преосв. Николай осенил иконой 

город и передал ее для несения к месту назначения ученикам старших классов 

училища, которые несли также и пожертвованные хоругвии. Торжественный 

крестный ход прошел по Московской улице до часовни на Театральной площади, 

совершив краткий молебен перед часовней Петропавлоской церкви. Краткий 

молебн был совершен у кафедрального собора во имя Александра Невского, затем 

процессия двинулась по Никольской, Константиновской, Провиантской и Мало-

Сергиевской улицам, на последней перед зданием семинарии ее ректор 

протоиерей П.Г. Извеков отслужил молебен перед иконой Святого и осенил ею 

семинарию. Около двух часов крестный ход достиг Александро-Мариинского 

училища
9
. Парадное крыльцо и весь путь до церкви был усыпан ветками елок. 

При входе процессия была встречена окружным инспектором Казанского 

учебного округа – Дедовым и директором училища М.Л. Лысцевым, ученики 

находились в церкви. В ней был отслужен молебен, после которого старший 

законоучитель училища протоиерей П.И. Чудновский поблагодарил прибывших 

за щедрые дары для вновь построенного храма и обратился к учащимся с 

поучительной речью о Радонежском Чудотворце. С 6 часов вечера началось 

                                           
9
 Указ. соч. С. 222. 
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всенощное бдение, во время которого учащимся и всем присутствующим 

раздавались образки, картины, книжки и другие дары, привезенные из Троицко-

Сергиевской Лавры. 

На другой день. 24 января проходило торжественное освящение храма. Чин 

освящения и Божественную литургию совершал епископ Саратовский и 

Царицынский Николай, во время которой после запричастного стиха сказал слово 

о значении святителя Алексия и препод. Сергия священник С.П. Ильменский. 

После литургии был совершен благодарственный молебен святым в присутствии 

городского духовенства и большого числа богомольцев. Кроме служащих и 

учащихся училища были губернатор, губернский предводитель дворянства, 

городской голова со всеми членами городской управы, родители учеников и 

многие другие, что подтверждает большое значение данного события для города в 

целом и для реального училища конкретно. До 1894 года
10

 учащиеся были 

рассеяны по разным городским церквям, а в праздничные дни с воспитателями 

ходили на службы в Александро-Невский храм при Александровском 

ремесленном училище. С открытием храма ученики православного 

вероисповедания в праздничные дни уже не были рассеяны по разным городским 

церквям. А собирались вместе с воспитателями для совместной молитвы и в лице 

законоучителя получили духовного пастыря
11

. 

К сожалению, не сохранилось фотографий с интерьером храма или каких-

либо других его изображений. Однако до нас дошло его описание. Алтарь храма, 

выходящий окнами на Волгу, отделяется от центрального нефа столярной работы 

иконостасом, исполненным по рисунку С.-Петербургского архитектора Макарова, 

который был выкрашен под полированный лак красно-малинового цвета и 

позолочен. Пол храма был изготовлен из дубового паркета. Окна алтаря и средней 

                                           
10

 Александро-Мариинское реальное училище было открыто в 1873 году. 
11

 Краткий отчет о состоянии Саратовского Александро-Мариинского реального училища за 1894 гражданский год 

/ сост. князь Л. Голицын. Саратов, 1895. С. 5. 
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части храма по середине были украшены разноцветными витражами в форме 

креста
12

. Роспись храма осуществил Ф.А. Кандуполо, ученик И.Айвазовского
13

 

Документально подтверждаются имена двух настоятелей храма – 

священника Сергея Петровича Ильменского (епископ Феофан) и протоиерея 

Евгения Евстигнеевича Цветкова. С.П. Ильменский, кандидат богословия, 

священник имел на 1904 год следующие награды: камилавку, скуфью и медаль в 

память царствования Александра III; его жалованье составляло 2130 рублей в год 

(за 20 уроков – 1670 рублей, за должность классного наставника – 160 и за 

настоятеля церкви – 300 рублей). Согласно Адрес-календарю Саратовской 

губернии на 1898 г. он не только преподавал в училище, но и проживал в нем, 

однако в Адрес-Календаре за 1900 год значится, что он проживает в доме 

Василевского на углу Провиантской и М. Сергиевской
14

.  

Е.Е. Цветков, кандидат богословия, протоиерей на 1910 год имел 

набедренник и скуфью; его жалованье составляло 2630 рублей в год (за 14 уроков 

– 1050 рублей, за 16 уроков – 1120, за классного наставника – 160, за настоятеля 

церкви – 300 рублей)
15

. В Алексиево-Сергиевскую домовую церковь он был 

переведен 1 октября 1907 года из Казанской-Соборной церкви г. Хвалынска.  

В фондах музея имеется ценный экспонат – выпускной альбом 

«Саратовское I-е Александро-Мариинское Реальное училище 1914–1915 г.», 

изготовленный в Саратове в мастерской М. Шепелева. На одной из его страниц 

представлено изображение священника рядом с директором – М.А. 

Александровым и инспектором – В.П. Якимов. Мы предполагаем, что это 

фотография настоятеля храма о. Евгения Цветкова, служившего в училище в эти 

                                           
12

 Торжество освящения храма при Саратовском Александро-Мариинском Реальном Училище // Саратовские 

епархиальные ведомости. 1895.  № 6. С. 220. 
13

 Саратовский дневник. 1895. № 95. 
14

 Адрес-календарь Саратовской губернии на 1900 год. Саратов, 1900. – Режим доступа: http//book-old.rb. 
15

 Список должностных лиц Казанского учебного округа. Казань, 1893–1914. Режим доступа: 

https://search.rsl.ru/ru/record/01003517187. 
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годы. Провести достоверную атрибуцию в настоящее время не представляется 

возможным, так как другими изображениями законоучителя мы не располагаем. 

Настоятели, как и другие преподаватели, были классными наставниками. 

Они следили за занятиями и поведением учеников как в стенах училища, так и вне 

его. При этом на них лежали те же обязанности, как и у любого другого 

священника приходской церкви. Согласно архивным документам, в храме при 1-м 

реальном училище «8 января 1906 года состоялось бракосочетание поселянина 

села Орлово Самарской губернии Рудольф Генрихов Ризена и учительницы 

Воскресенской земской школы Самарской губернии Зинаиды Григорьевны 

Шароляповой, а 10 февраля 1913 года – штабс-капитана 3-го Туркестанского 

стрелкового полка Ромуальф-Игнатий Викентьевича Зинкевича и дочери 

саратовского купца 2-й гильдии Валентины Костантиновны Булкиной»
16

. 

21 февраля 1902 года в домовой церкви училища отслужили заупокойную 

литургию по случаю 50 лет со дня смерти Н.В. Гоголя, а 22 апреля этого же года – 

по случаю 50-летия кончины В.А. Жуковского. 25 сентября – в день памяти 

Сергия Радонежского было проведено торжественное богослужение: литургия 

была совершена епископом Саратовским Иоакимом, учащиеся пели в хоре
17

.  

Реалистам на уроках Закона Божьего, проповедях в храме  и при личном 

общении с настоятелем храма постоянно внушалась христианские истины: страх 

Божий (в лучшем понимании значения этого слова), долг перед Отечеством и 

Царем, уважение к родителям, учителям и наставникам, любовь к ближним и 

сострадание к беззащитным животным. Готовясь к исповеди, ученики 

анализировали не только свои поступки, но и мысли, они понимали, что скрыть 

свои проступки можно перед людьми, но не перед Богом. К этому стремились 

преподаватели, но, к сожалению, не всегда эти намерения достигали цели. К 

сожалению, история реального училища дает тому многочисленные примеры, 

                                           
16

 https://forum.vgd.ru/post/708/35127/p1052529.htm. 
17

 Отчет о состоянии Саратовского Александро-Мариинского реального училища за 1902 год. Цит. По: 

 Семёнов В.Н. Форпост саратовского просвещения. Саратов, 2003. С. 42. 



10 
 

однако данная тематика выходит за рамки нашей работы, но привести строки из 

статьи настоятеля Алексиево-Сергиевской церкви, наполненные глубокой 

горечью и тревогой, стоит.  «Нам уже не раз приходилось с грустью отмечать, что 

современная интеллигенция удалилась от Церкви, да и детей своих уводит от нее, 

– посмотрите, сколько у нас учебных заведений, не имеющих при себе храмов 

Божьих. Куда пойдут учащиеся в них накануне праздников? В приходские храмы 

родители их не ходят, и вот растут они без благотворного влияния богослужения, 

Св. Прав. Церкви»
18

. И хотя формально эти слова пастыря нельзя отнести к 

реальному училищу, имеющему домовую церковь, облик времени налицо.  

Таким образом, можно констатировать, что функции домовых церквей были 

даже большими, чем у приходских, а обязанности законоучителей-настоятелей – 

ответственными и обширными. Выпускниками реального училища были медики, 

священники, военные – кавалеры ордена Святого Георгия, но были и 

революционные деятели и верные советской власти служащие. Не все брошенные 

семена упали на благодатную почву. 

До 1917 г. начальное, среднее (отчасти и высшее) образование в России 

было государственно-церковным. Наряду с Министерством просвещения в 

формировании программы и процесса обучения учащихся активно участвовала и 

Православная церковь. Естественным структурным элементом такой системы 

образования вплоть до установления советской власти оставались и домовые 

церкви при учебных заведениях, способствовавшие формированию религиозно-

нравственных ценностей учащихся. Само понятие «нравственное воспитание» не 

мыслилось вне религиозного контекста. 

Проведенное исследование доказывает, что важнейшей особенностью 

православного просвещения было укрепление и обеспечение прочной 

взаимосвязи духовного и светского начал в образовании. Нет сомнений, что 

                                           
18

 Протоиерей Сергей Ильменский. Звезда третьего неба… //  Королёв В.А. Сокровище непогибающее: 

Жизнеописание епископа Соликамского Феофана в документах. Пермь, М., 2015. С. 147.  
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многих бед и трагедий XX столетия можно было бы избежать, если бы 

подрастающее поколение с ранних лет могло слышать голос Церкви. Во всяком 

случае, страшный опыт России в XX веке показал, что идея излечить 

нравственные и социальные язвы общества без участия Церкви оказалась 

утопией
19

. Именно поэтому проект восстановления домовых церквей при учебных 

заведениях заслуживает доброжелательного и внимательного обсуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
19

 Гайнутдинова И.Р., Еременко Г.В., Шишкина Е.А. Домовые церкви  и их влияние на учебно-воспитательных 

процесс (XIX – нач. XX): региональный аспект // Преподавание истории в школе.  2022. № 5. С . 46. 
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Приложение  

Законоучители и настоятели реального училища с указанием годов 

служения [сост. А.А. Горбуновым]. 

Законоучители православного исповедования:  

ИРОВ Василий Семёнович, священник (с 20.08.1873) 1874–1894; 

ЧУДНОВСКИЙ Павел Иванович, протоиерей (с 01.08.1886) 1887–1907; 

ИЛЬМЕНСКИЙ Сергей Петрович, священник (с 10.08.1894) 1895–1907; 

РУСАНОВ Николай Николаевич, протоиерей (с 01.08.1903) 1904–1907; 

ЦВЕТКОВ Евгений Евстигнеевич, протоиерей (с 01.09.1907?) 1910–1916; 

ПАЛИМПСЕСТОВ Владимир Петрович, священник (по 02.07.1914) 1914; 

БЕДНЯКОВ Александр Павлович, священник 1915–1917?. 

Лютеранского исповедования: 

КОССМАН Карл Карлович, пастор (с 20.08 или 23.09.1873) 1874–1888; 

ТОМСОН Густав Адольфович, пробст-пастор (с 15.08.1888 по 13.04.1913) 

1890–1912; 

ГАРФ Отто Вильгельмович (по 06 или 08.02.1914); 

ЛАНКАУ Вальдемар Рихардович, пастор (с 20.02.1914). 

Римско-католического исповедования:  

ФЛЕК Рафаил Осипович, каноник (с 01.09.1881) 1880–1891; 

МИЦКЕВИЧ Игнатий Доминикович, каноник 1893; 

КАСПЕРОВИЧ Юлиан Антонович, викарий 1895–1896; 

БЕМ Оттон 1900–1906; 

ШТАНГ  Эммануил Иосифович, каноник (с 01.10.1901) 1902–1903; 

БАЙЕР Георгий Михайлович, викарий 1904; 
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КЛИМАШЕВСКИЙ Ксаверий Фомич, каноник (с 01.11.1905) 1907–1912; 

ЧЕРВИНСКИЙ Антоний Карлович (с 01.08.1907?)1910–1911; 

ЦИММЕРМАН Андрей, ксендз (с 11.11.1911) 1912; 

ПОТОЦКИЙ Владислав, пастор 1916.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


