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«…ПО СВОЕЙ КРАЙНЕЙ НЕОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСТОЙЧИВО
НУЖДАЮТСЯ В КАЗЁННОМ СОДЕРЖАНИИ…»

Публикуемый документ создан в период Первой мировой войны,
отразившейся на всех аспектах жизни сибиряков и, в том числе,
функционировании культовых учреждений. Документ описывает источники
доходов на содержание причтов Богородице-Казанской и Вознесенской
церквей г. Ново-Николаевска, Николаевской церкви с. Бугры,
Крестовоздвиженской церкви с. Верх-Коён и характеризует социальный
состав, занятия, уровень благосостояния населения в приходах этих храмов.

Решение съезда духовенства благочиния Ново-Николаевских церквей
Томской епархии о причтах церквей, особо нуждающихся

в казенном содержании
17 марта 1916 г.,
г. Ново-Николаевск

Журнал
съезда духовенства благочиния Ново-Николаевских церквей1

1916 года марта 17-го дня Духовенство града Ново-Николаевского
благочиния, заслушав Указ Томской Духовной Консистории от
15-го сентября 1912 года за № 24, о распределении ассигнованной суммы
10 000 рублей на Томскую епархию на содержание причтов
малообеспеченных приходов и не получающих казенного жалования. По
всестороннему обсуждению этого вопроса, собрание духовенства пришло к
следующему заключению:

Все без исключения причты града Ново-Николаевского благочиния
считаясь, особенно за последнее время, с дороговизной жизни и содержания,



нуждаются в обеспечении казенным содержанием, но из них по своей
крайней необеспеченности настойчиво нуждаются в казенном содержании в
размере 400 руб. на одноклирный причт 800 руб. на двухклирный притч без
диакона и 950 рублей на двухклирный причт с диаконом, нижеследующие
причты:

1. Богородице-Казанский приход в [городе] Ново-Николаевске, находится
в беднейшей части городаа. Материальная необеспеченность этого
причта, особенно чувствительна в последние годы, в виду того, что
жизнь стала очень дорога. Население этого прихода в Новониколаевске
состоит исключительно из людей-ремесленников труд которых
оплачивается очень низко поденной платой, следовательно, жители
«Закаменки» всецело зависят от спроса на рабочие руки. Прихожане-
домовладельцы часто бросают свои дома и переселяются в другие дома
в поисках работы. Закаменский приход, как окраина города, населена
беднотой в виду дешевизны квартир в этой части города. Естественно,
что причт не обеспечен даже сносным существованием. Епископ
Томский и Алтайский Мефодий обратил внимание на бедственное
состояние причта и закрыл при Богородице-Казанской церкви
диаконскую вакансию. Братские доходы причта за последние три года
в среднем не превышают 3 330 р., а доходность за 1915 год
значительно упала. Земли при церкви, приносящей доход, нет. Деревня
Усть-Иня, приписанная к Богородице-Казанскому храму, имея
намерение построить свой храм, жалование причту не платит и кроме
скудной оплаты за требоисправления материально причту не помогает.
Причтовых домов при церкви нет. Причт живет на квартирах, а в виду
бедности храма церковь не в состоянии выплачивать действительную
плату квартир.

2. Вознесенский [приход] города Ново-Николаевска расположен на
окраине города и в большей части состоит из наскоро сколоченных
маленьких лачужек, довольно ярко говорящих о материальном
положении их владельцевб. Население прихода самое разнообразное:
есть татары, зыряне, плохо говорящие по-русски, иноверные,
инославные, а главное сектантство, благодаря чему духовенству
приходится встречать недружелюбное отношение к себе и своей
работе. Занятия прихожан: чернорабочие, мелкие ремесленники –
люди, исключительно живущие поденным заработком. Сильно
развитое сектантство и обилие иноверных направляют религиозное
состояние прихода в нежелательную сторону, а с этим, естественно,
страдает и материальное благополучие причта. Рост прихода видимо
остановился, а потому и ждать в будущем лучших материальных
условий нет оснований. Отдаленность прихода от центра города не
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дают права ожидать значительных перемен в общем положении
прихода.

3. Бугринский приходв за последние три – четыре года сильно
уменьшился, так из состава прихода в 1911 году выделилось в
самостоятельный приход село Верх-Тулинское, а в текущем году
отошли деревни: Нижне-Чемскаяг и Огурцовод и скоро должна
отделиться дер. Толмачевае, куда уже назначен особый священник2. В
настоящее время Бугринский приход имеет населения 4 966 душ
обоего пола. Естественно, что такое уменьшение прихода не могло не
отразиться на материальном благосостоянии причта. Два священника и
два псаломщика при наличном составе прихода не могут не жаловаться
на материальный недостаток, тем более, что близость названного
прихода к городу жизнь делает сильно дорогой. Доходность пала, а
предметы первой необходимости сильно поднялись в ценах. Бугры,
село подгороднееж, а потому и влияние города сказывается всей
укладке сельской жизни. Есть много пришлого элемента, это люд
бедный, малоимущий, сами испытывают сильные ограничения в
существовании, и могут ли они помогать причту? Пахотная и
сенокосная земля в количестве 99 десятин, правда, дает причту доход в
200 руб., но за счет этих 200 руб. материальное положение причта не
улучшается ввиду малочисленности прихожан, принимая во внимание
4-х членный состав причта3. Причтовые дома есть. Жалования ни от
прихода, ни от казны нет. Кружечный доход за истекший год
выразился в сумме 2 500 рублей.

4. Верх-Коенский приходз состоит из переселенцев европейской России,
живущих в приходе три–четыре года. Народ бедный, малоимущий.
Недороды прошлых лет сильно подорвали без того слабое
крестьянское хозяйство, поэтому население прихода не в состоянии
достаточно средств для безбедного существования причта. 90 десяти
земли не являются помощью содержания причта, ввиду того, что
пахотная земля, будучи малоценной, лежит без употребления. 8
десятин сенокоса выкашиваются причтом для собственных
надобностей, а лесная дача имеет осиновый и березовый дровяной лес
и то в крайне ограниченном количестве. Прихожан обоего пола
5 432 души. Доход причта не превышает 853 рублей. Жалование от
прихода 600 руб., выплачивается причту крайне неаккуратно, а за
последнее время прихожане поговаривают сбавить причту даже с этой
цифры. Дома для причта есть. Причт состоит из свящ[енника] и
псал[омщика].
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Добавления.
К 1-му пункту. Причт Богородице-Казанской ц. г. Н[ово-]Николаевска
состоит из 2-х священников и 2-х псаломщиков.
К 2-му пункту. Причт состоит из священника и псаломщика. Земли для
причта нет. Домов для причта нет. Но настоящее время попечительство
выдается причту 400 руб. квартирных денег, но вследствие недостаточных
средств у попечительства, таковые выдаются неаккуратно, а в недалеком
будущем совсем должны прекратиться, так как на попечительство в
настоящее время возложена обязанность платить долги по постройке
храма. Получаемого квартирного пособия, ввиду дороговизны квартир в
Ново-Николаевске, крайне недостаточно, так что причт вынуждены за
квартиры выплачивать свои деньги. Кружечных доходов на причт в
настоящее время получится до 1 400 руб. в год. Приход открыт недавнои,
число прихожан перечислить трудно, при том большинство из них
проживает здесь временно ради заработков4.

Подлинный за настоящими подписями.
С подлинным верно
Штамп: Благочинный послушник Подпись-автограф: Н. Никольскийк

ГАНО. Ф. Д-159. Оп.1. Д. 89. Л. 2–3об. Машинопись с правкой. Документ
датирован по старому стилю (юлианскому календарю).

а Богородице-Казанская церковь находилась на ул. Сузунская (с 1964 г. –
Восход), в её приход входила Закаменская часть города (нынешний
Октябрьский район) – на тот момент окраина, отделённая от центральной
части глубоким оврагом, по дну которого текла речка Каменка (ныне
протекает по подземному трубопроводу, а по её руслу проложена скоростная
Ипподромская магистраль). Закаменка имела дурную славу городских
трущоб и самого криминального места в городе. В 1938 г. храм был закрыт, а
его помещение временно приспособлено под зернохранилище. Позднее в нем
размещался кинотеатр «Октябрь». В 1983 г. здание было снесено.
б Вознесенская церковь находилась в районе Турухановской площади,
которую образовывали улицы Турухановская (с 1924 г. – Ленская),
Переселенческая (ныне – 1905 года) и Кабинетская (с 1920 г. – Советская). С
1947 г. – кафедральный собор г. Новосибирска (ул. Советская, 91).



в Бугринский приход – имеется ввиду приход Николаевской церкви с. Бугры
(ныне территория в границах Кировского района г. Новосибирска, топонимы:
Бугринская роща, Бугринский мост). Согласно Справочной книге по Томской
епархии на начало 1914 года Бугринский приход насчитывал 6073 прихожан,
в его состав входили: село Бугринское (ист.), деревни: Верткова (ист.),
Ерестная (ист.), Толмачёва, Нижне-Чемская (ист.), Огурцова, Мало-
Кривощекова (ист.).
г В с. Нижние Чёмы (ныне территория микрорайона ОбьГЭС в левобережной
части Советского района г. Новосибирска) была построена Михайло-
Архангельская церковь.
д Население д. Огурцово (ныне поселок в левобережной части Советского
района г. Новосибирска) отошло к приходу Михайло-Архангельской церкви
с. Нижние Чёмы.
е Николаевская церковь в д. Толмачева (ныне село в Новосибирском районе)
была выстроена в 1910 г., но длительное время не имела своего причта,
являлась приписной к Николаевской церкви с. Бугры. Регулярные
богослужения и совершение Таинств в Николаевской церкви в д. Толмачева
начались с июля 1915 г. священником Николаем Володиным.
ж Подгороднее село – имеется ввиду: пригородное, расположенное вблизи
города.
з Верх-Коенский приход – имеется ввиду приход Крестовоздвиженской
церкви с. Верх-Коён (ныне село в Искитимском районе).
и Вознесенская церковь была освящена в апреле 1913 г. Регулярные
богослужения и совершение Таинств начались в храме с мая 1913 г.
священником Александром Смычковым.
к Никольский Николай Николаевич (1868–после 1937) – выпускник Томской
духовной семинарии (1890). Рукоположен во священника к Петро-
Павловской церкви с. Чигизы (1891). В 1894–1915 гг. являлся настоятелем
Кресто-Воздвиженского собора г. Нарыма. С 12 апреля 1915 г. стал
настоятелем Александро-Невского храма г. Ново-Николаевска и
благочинным Ново-Николаевских церквей Томской епархии. С конца 1922 г.
пребывал в обновленческом расколе.


