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Аннотация. В данной статье рассматриваются православные тради-

ции села Кротково-Городище (находилось в Мелекесском районе Ульянов-

ской области, ныне затоплено) на примере Михайло-Архангельской церк-

ви, начиная с даты ее основания. Приводится информация о священно- и 

церковнослужителях, приходе, церковно-приходской школе и о ликвида-

ции церковной общины в советское время. Показательно, что православ-

ные верующие мирно сосуществовали со старообрядцами, у которых был 

свой храм. Для написания статьи использовались неопубликованные мате-

риалы, извлеченные из фондов Центрального государственного архива 

Самарской области (ЦГАСО). 
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Поселение Кротково-Городище было основано в начале XVIII в., причем 

его первым собственником являлся А. Д. Меншиков, сподвижник Петра I. 

В середине XX в. оно было ликвидировано в связи с тем, что попало в зону 

затопления Куйбышевской ГЭС, а его жители переселились в другие места. 

Деревянную Михайло-Архангельскую церковь возвели в 1806 г. 

на средства помещика Дмитрия Степановича Кроткова [4, с. 175]. У нее 

было 3 престола – во имя Архистратига Михаила, Николая Чудотворца и 

Святого Дмитрия Ростовского. До нее в селе действовал старый деревян-

ный однопрестольный храм во имя Архистратига Михаила, неизвестно кем 

и когда построенный, а в 1869 г. запечатанный из-за ветхости. Добавим, 

что в 1830 г. он был капитально отремонтирован на средства помещика 

[6, л. 95]. То есть до 1869 г. в селе было 2 действующих храма. 

Согласно церковной ведомости 1848 г., священники, дьякон и поно-

марь жили в деревянных домах, построенных помещиком, а дьячок и по-

номарь – соответственно в собственном и тещином домах (имеются в виду 
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служители обоих храмов) [6, л. 95]. Содержание причта складывалось 

из 366 рублей, положенных владельцем села, и 250 рублей от крестьян, 

причем священникам полагалось по 233 рубля в год, а дьякону – 150 (сведе-

ния общие). Остальным отводилось для распашки по 2 десятины (2,19 га) 

земли от помещика. 

Ближайшие храмы располагались в Никольском-на-Черемшане 

(3,2 км) и Рязанове (7,5 км). В церквях Кроткова-Городища хранились 

с 1800 г. копии метрических книг, с 1828 г. – исповедные росписи и мно-

гие другие документы. 

Должность первого священника (Михайло-Архангельской церкви) 

с 24 ноября 1846 г. исполнял Петр Иванович Апраксин, до этого бывший 

учителем латинского языка в Симбирском духовном училище [6, л. 95 об.]. 

Диаконом с 1 сентября 1832 г. являлся Никифор Иванов, из необучавших-

ся. В 1836 г. его послали на 4 месяца в Архиерейский дом «за погребение 

убитой на пожаре женки в деревне Бирле и взятку в виде семи золотых» 

[6, л. 96]. Дьячком с 27 июля 1841 г. был Сергей Иванович Успенский 

(до этого с 1830 г. служил в Казанско-Богородицком храме с. Рязаново). 

Должность пономаря с 24 декабря 1845 г. занимал Ксенофонт Родионович 

Быстрицкий [5, л. 96 об.]. 

Вторым священником с 11 марта 1843 г. являлся Петр Герасимов Бе-

неволенский. С 1839 по 1844 г. он, помимо исполнения обязанностей свя-

щенника, также был духовником и – затем – помощником благочинного. 

В 1843 г. он обратил из раскола в православие двух лиц женского пола, 

а в 1844 г. – одну. Пономарем с 11 февраля 1848 г. являлся Родион Адриа-

нович Быстрицкий, отец своего предшественника. Местные давали ему 

весьма нелестную характеристику: катехизис знал нетвердо, а в поведении 

был груб и непослушен начальству [2, л. 97]. Помимо этого, в 1838 г. 

за неисправное ведение духовных росписей штрафовался на 10 рублей, 

а в 1848 г. за присутствие при венчании семи браков в пьяном виде на 

1 месяц удалялся в Сызранский монастырь. 

В церковной ведомости 1907 г. уточнялось, что Михайло-

Архангельский храм (холодный, с теплыми приделами) вмещал 500 чело-

век и был обнесен каменной оградой, причем занимаемая им территория 

составляла 360 квадратных саженей (0,16 га) [7, л. 27]. Также при церкви 

находилась каменная сторожка, а кладбище располагалось за селом. 

Среди богослужебной утвари выделялось Евангелие 1711 г., бережно 

хранившееся и не использовавшееся во время обрядов. Содержание свя-

щеннослужителей и церковнослужителей оставалось крайне небогатым 

и в 1907 г. составляло примерно 892 рубля на троих служителей: менее 

300 рублей отводилось на требоисправления, 200 – на аренду причтовой 

земли и 392 рубля – на казенное жалование [7, л. 27 об.]. 

К этому времени в церковной библиотеке имелось 70 томов и 55 на-

званий книг. Кроме того, в ней хранились следующие духовные периоди-
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ческие журналы: «Вестник народной помощи» за 1879 г., «Душеполезное 

чтение» за 1897 г., «Миссионерское обозрение» за 1891–1901 гг., «Пастыр-

ский собеседник» за 1896 г. и «Церковный вестник» за 1878 г. Любопытно, 

что с 1867 г. здесь велась церковная летопись [3, л. 28]. Ее поиски в архи-

вах пока не увенчались успехом. 

В 1892 г. в Кротково-Городище открыли школу грамоты, в 1898 пре-

образованную в церковно-приходскую. Местное общество специально 

для нее построило здание, отремонтированное в 1895 г. Кроме того, 

при школе в 1896 г. выстроили помещение для учителей. В 1907 г. в школе 

проходили обучение 65 мальчиков и 24 девочки. Библиотека, относившая-

ся к школе, насчитывала более 200 разнообразных книг, предназначавших-

ся для внеклассного чтения. За состояние школы и учебного процесса от-

вечал священник Иоанн Краснорецкий, а Михаил Сидоров и Петр диако-

нов являлись учителями. Их заработная плата составляла 300 и 120 рублей 

казенного жалования соответственно. В 1865 г. свою работу начало цер-

ковно-приходское попечительство, в 1907 г. состоявшее из 3 человек. 

В декабре 1906 г. назначили нового священника [7, л. 28 об.]. Им стал 

Иоанн Степанович Краснорецкий, сын прошлого священника. В 1901–1905 гг. 

он учительствовал в школах Казанской и Самарской губерний (например, 

в посаде Мелекесс), впоследствии его определили на священническое ме-

сто в с. Кузнечиха Спасского уезда (Казанская губерния). В 1907 г. 

И. С. Краснорецкий произнес 63 печатных и 5 своих поучений [7, л. 29]. 

Псаломщиком с августа 1877 г. являлся Петр Степанович Озеров, 

до этого служивший в той же должности в других местах, в том числе 

в Вознесенском соборе Самары (с 1862) и в с. Крестово-Городище (с 1863) 

[7, л. 29 об.]. За прилежное изучение катехизиса и священной истории 

он в 1868 г. получил архипастырское благословение, а в 1892–1898 гг. яв-

лялся преподавателем школы грамоты в Кротково-Городище и не раз был 

удостоен денежных премий [7, л. 28 об.]. 

Большой интерес представляет информация ведомости 1907 г. о вто-

ром храме: «в приходе есть старая церковь во имя Архистратига Михаи-

ла, зданием деревянная, с таковой же колокольнею. Богослужение совер-

шается в ней редко. Построена неизвестно кем и когда» [7, л. 28 об.]. Де-

ло в том, что в списках населенных мест Самарской губернии, начиная 

с 1859 г. (об этом есть сведения и в церковной ведомости 1848 г.) и до са-

мой революции, в Кротково-Городище упоминалось о двух храмах. Одна-

ко в некоторых официальных документах, сохранившихся до наших дней, 

указывался только Михайло-Архангельский храм. Теперь стало оконча-

тельно ясно, о каком втором культовом здании шла речь в источниках. 
Более того, на основе слов жителей села Никольское-на-Черемшане – 

старожила П. А. Устинова и краеведа С. Б. Семенычева, в Кротково-

Городище кроме указанных двух действовал еще один, третий, храм – По-
кровский, выполненный из камня. Однако в связи с тем, что и в царское, 



 167 

и в советское время предпочитали умалчивать о русских «протестантах», 

в официальных документах о нем нет никакой информации. 

В селе существовали сильнейшие старообрядческие традиции, главным 
подтверждением которых как раз и являлся каменный Покровский храм, 

в то время как православные имели всего лишь деревянный. В 1907 г. в селе 

было 19 дворов старообрядцев, где проживали 76 сторонников Спасова со-
гласия и 45 – Поморского толка [7, л. 29 об.]. Это как минимум 7 % от обще-

го количества сельчан. И, скорее всего, приведенные данные занижены. 

В 1911 г. к приходу относились само село (по данным ЦГАСО – Ар-

хангельские городища) и д. Ивановка [1]. До революции при церкви дейст-
вовала церковно-приходская школа, а уже при советской власти ее замени-

ли начальной школой, которую разместили в большом деревянном здании 

[3, с. 52]. Любопытно, что до 1917 г. школа располагалась в церкви с. Кон-
даковка. Предположительно в 1930-е гг. храм разобрали, а его нижнюю 

часть перенесли в Кротково-Городище [3, с. 52]. Однако на этом история 

не закончилась. В 1956–1957 гг. школу переместили в село Никольское-на-
Черемшане в связи с образованием Куйбышевского водохранилища. 

До нашего времени здание не сохранилось. 

С Михайло-Архангельским храмом связана одна мистическая исто-
рия: считается, что в 1954 или 1955 г. председатель местного сельсовета 

Калмыков распорядился сломать его. Из полученных стройматериалов 

планировали построить клуб в новом с. Бирля (старое находилось на зато-
пленной территории) [2], [5, с. 89]. Но на утро следующего дня разыгра-

лась сильная гроза, которая стала причиной возгорания алтарного купола 

(сохранилась уникальная фотография охваченного пламенем и дымом 
храма). Культовое здание сгорело дотла, и часть местного верующего на-

селения увидела в этом знак свыше. 

О судьбе Покровского храма нам ничего не известно – был он разру-
шен перед образованием Куйбышевского моря или еще раньше? До нас 

дошло мало информации о деятельности Михайло-Архангельской церкви 

в советское время. В Центральном архиве г. Самары было обнаружено 
лишь постановление президиума Куйбышевского областного исполни-

тельного комитета № 664 от 7 мая 1939 г. в ответ на «Ходатайство Николо-

Черемшанского райисполкома о закрытии церкви в селе Кротково-

Городище». Приведем его текст полностью: «Учитывая, что из 640 изби-
рателей Кротково-Городищенского с/совета, выражено желание за за-

крытие церкви с использованием здания под клуб – 520 человек (81,3 % – 

Е. А. Б., Д. А. Л.) и что остальная часть верующих может отправлять 
свои религиозные потребности в действующей церкви с. Бирля, на рас-

стоянии 5 км от села Кротково-Городище, президиум Куйбышевского 

облисполкома постановляет: 
Ходатайство Николо-Черемшанского райисполкома удовлетворить, 

церковь в селе Кротково-Городище закрыть и здание переоборудовать 

под клуб. 
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Ликвидацию церкви и имущества произвести в соответствии со ст. 

37-39-40 постановления ВЦИК и СНК СССР от 8.4.1929 года» (орфогра-

фия сохранена – Е. А. Б., Д. А. Л.) [8, л. 312]. 

У некоторых старожилов до сих пор хранятся отдельные богослужеб-

ные предметы из Михайло-Архангельской церкви:  

1) икона «Дева Мария» (XIX в.) – иконостасная, единственная сохра-

нившаяся от храма;  

2) книга наставлений, в ней – четыре Евангелия и Послание Черной 

горы из книги Никона (домашняя книга из Кротково-Городища). 
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Аннотация. В статье рассматривается история Казанско-Богородицкой 

церкви в селе Кондаковка (современный Мелекесский район Ульяновской 

области), местоположение которой затоплено водами Куйбышевского во-

дохранилища. Неопубликованные письменные источники из фондов Цен-

трального государственного архива Самарской области (ЦГАСО) позволи-

ли реконструировать основные этапы жизнедеятельности православного 


