
Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Новинское  

Тезинской волости Кинешемского уезда Костромской губернии  
 
 

Населенный пункт под наименованием «сельцо Новинское» упоминается 

в «Реестре III Отделения Московского Архива по городу Суздалю Писцовой 
    

    
, 
    

    
 и 

    

    
 годов общий № 11320 частный № 4й к писцов невидно»

1
. 

Согласно данному документу, в то время Новинское являлось территорией 

Матнинского стана Суздальского уезда и состояло за «Иваном Ивановым 

сыном Львовым Салтыковым»
2
, стольником государя царя и великого князя 

Михаила Федоровича, упоминаемым в Осадном списке 1618 года
3
. 

Согласно Переписной книге Суздальского уезда за 1715 год, в переписи 

села Новое Матнинского стана «За полковником за Иваном Васил[ь]евым 

С[ы]ном Отяевым в селе Новом ц[е]рков[ь] во имя Пр[е]св[я]тые 

Б[о]г[оро]д[иц]ы Казанская и апостола Андрея Первозванного»
4
. В переписи 

приводятся сведения о священнослужителях Казанской церкви, о крестьянах 

села Новое, деревень Андрониха, Мальчиха, Облиха, Захариха, Салтаниха,  

Матвеиха, Хомутово, Бабенки, Максимиха, Ломки, Красное, Суховка, 

Абрамиха, Самунино
5
. В деревнях Салтаниха, Матвеиха, Хомутово, Бабенки, 

Максимиха и Самунино на момент переписи все дворы указаны пустыми
6
.    

В ревизских сказках 1-й ревизии Матнинского стана Суздальского уезда 

за 1724 год упоминается «Село Новое с д[е]ревнями «вотчины Г[о]с[по]дина 

Прокурора Ивана Васильева C[ы]на Отяева»
7
. Также в упомянутых документах 

встречается наименование села как «Новлянское»
8
. Среди приведенных в 

ревизской сказке сведений о священнослужителях, о священнике Иване 

Матвеев[ич]е отмечено, что «он[,] поп Иван[,] попов с[ы]н[,] отец ево был в том 

же селе попом[,] а посвящен он[,] Иван[,] в попы к той ц[е]ркви [1]709го году в 

октябре м[е]с[я]це[,] рукоположением Преосвященным Митрополитом 

Ефремом Суздал[ь]ским и Юрьевским»
9
.  

В частично сохранившейся ревизской сказке 3-й ревизии за 1762 год село 

Новое Матнинского (Матницкого) стана Суздальского уезда упоминается за 

Николаем Ивановичем Отяевым. В документе также указан дьячок Иван 

[Але]ксеев[ич]
10

. 

В документах генерального межевания за 1777 год упоминается «сельце 

Новинское» с 237 душами мужского пола, состоящее во владении полковницы 
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Коптевой
11

. Дворяне Коптевы также упоминаются в Осадном списке 1618 

года
12

, но лишь как владельцы земель подмосковного Коломенского уезда. 

В то же время, вместе с упоминанием полковницы Н. А. Коптевой, 

документы генерального межевания ГАИО за 1777 год содержат сведения о 

еще одном владельце села, поручике С. А. Бартеневе
13

.   

Таким образом, более ранние документальные сведения подтверждают, 

что церковь во имя иконы Казанской Божией Матери в селе Новинском 

существовала примерно не позднее первого десятилетия XVIII века и, 

вероятнее всего, была деревянной. Возможно, не позднее того же времени 

возникло и кладбище села. Существование в селе Новинском церкви, 

построенной до 1822 года, также подтверждают метрические книги
14

 и 

ревизские сказки 7-й ревизии
15

.  

В 1822 году в селе Новинском на средства прихожан была построена 

церковь во имя иконы Божией Матери Казанская, «каменная, с таковою же 

колокольнею»
16

.  

В списках воспитанников Костромской духовной семинарии за 1762–

1815 годы имеются сведения о священнике Федоре Думаревском, служившем в 

церкви Казанской иконы Божией Матери села Новинского в 1811–1831 годах
17

. 

В дальнейшем церковь Казанской иконы Божией Матери села 

Новинского является местом длительного служения представителей древнего 

рода священников Оделевских – сыновей священника церкви Владимирской 

иконы Божией Матери села Оделево Нерехтского уезда Костромской губернии 

Макара Николаевича, Ивана и Иосифа, и сына Иосифа Макаровича, Николая
18

.  

В частично сохранившейся клировой ведомости церкви Казанской иконы 

Божией Матери села Новинского за 1887 год сохранилась следующая запись: 

«Плана и никаких записей <…> при церкви нет, кроме частно<…> от 

Г. Репьева, удостоверяющего, <…> пустошь сия принадлежала его родн[ым] 

<…> и подарена ими причту Казанск[ой цер]кви села Новинского более соро[ка 

л]ет»
19

. Очевидно, речь идет о документе, по которому земля, на которой стояла 

церковь, с прилегающей территорией была подарена причту Казанской церкви 

ее прежним владельцем, Капитаном флота 2-го ранга Николаем 
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Александровичем Репьевым. Согласно упоминаемым датам, данное событие 

произошло примерно в первой половине – середине 1840-х годов. 

Согласно документам генерального межевания за 1847 год, в середине 

XIX столетия село Новинское с соседними «деревнями Андронихиной 

(современной Андронихой. – В. К.), Облихой, Захарихой и Мальчихой с 

пустошами и пустошью Малым Гарцом», по-видимому входившими в состав 

прихода, находилось во владении действительной статской советницы 

Елизаветы Алексеевны Коптевой
20

. Согласно сборнику «Сведения о 

помещичьих имениях» 1860 года, село Новинское (также упоминавшееся под 

названием «Новое») оставалось во владении Е. А. Коптевой, но соседними 

деревнями к 1860 году владел Николай Николаевич Коптев
21

 (возможно, сын 

Е. А. Коптевой), к которому село Новинское перешло впоследствии
22

. Данные 

документальные сведения свидетельствуют о том, что среди соседних 

владельцев Коптевы выделялись своей состоятельностью, поскольку население 

имений владельцев, указанных в сборнике «Сведения о помещичьих имениях» 

1860 года, составляло не менее 100 душ мужского пола. 

Согласно сборнику, составленному по данным духовного ведомства 

костромским протоиереем Иоанном Беляевым, в 1863 году в церкви служили 

1 священник, 1 дьячок и 1 пономарь. Прихожан мужского пола состояло 

356 душ, женского пола – 369. Приход насчитывал 89 дворов, расположенных в 

5 селениях на пространстве 4 версты от церкви. 

Икона Казанской Божией Матери была в крае особенно почитаемой. 

Ежегодно 21 июля (8 июля по ст. ст.) широко отмечался в Новинском 

престольный Праздник иконы Казанской Божией Матери. В этот день в село 

приезжали священники соседних приходов и многочисленные родственники 

сельчан. Праздник сопровождался пением церковного хора, к которому 

присоединялись приехавшие на Праздник священники. Около церкви 

находились двухэтажные деревянные здания: дом священника и Новинская 

церковно-приходская школа
23

. 

Некоторые сведения о церкви Казанской иконы Божией Матери села 

Новинского и ее причте сохранились в клировых ведомостях храма. Согласно 

клировой «ведомости о церкви Казанской села Новинского, Кинешемского 

уезда за 1883 год», один из двух престолов церкви, во имя Казанской Божией 

Матери, был «холодным» (неотапливаемым. – В. К.); второй престол, во имя 

Святителя Митрофана, Епископа Воронежского, – теплым
24

. В клировых 

ведомостях 1880–1890-х годов отмечается, что «священно и 

церковнослужители сами не владеют землею, а отдают ее в аренду крестьянам 

села Новинского, от которых они, по добровольному их согласию, каждогодно 

получают <нрзб> по четырнадцати четвертей ржи, и по четырнадцати 
                                                 

20 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 189. Ч. 2. Л. 105. 
21

 Приложение к трудам редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, 

выходящих из крепостной зависимости. Сведения о помещичьих имениях. Т. IV. Санкт-Петербург: 

Типография В. Безобразова, 1860. С. 24. 
22

 РГИА. Ф. 577. Оп. 16. д. 1566. Л. 10. 
23

 Воспоминания внучки А. Д. Никольского – Тамары Ивановны Быстровой. 
24

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 711. Л. 100. 
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четвертей ячмени, без законного акта», «домы у священно и 

церковнослужителей собственные, деревянные, на церковной земле», 

«содержание их (служащих причта. – В. К.) посредственное»
25

 (в клировой 

ведомости за 1896 год отмечено, что «содержание причта вообще – скудное»
26

). 

Вместе с метрическими книгами в клировых ведомостях упоминаются и 

хранящиеся «в целости» исповедные росписи с 1820 года. Упоминается 

существовавшая при церкви церковная библиотека, в которой хранились 

58 книг духовного содержания и духовные журналы «Духовная Беседа» и 

«Странник», оба издания – за два года (по состоянию на 1883 год). Библиотекой 

пользовались только члены причта
27

. По данным на 1883 год, к приходу церкви 

относилась часть территории Тезинской волости Кинешемского уезда (село 

Новинское и деревни Андрониха, Вершина, Захариха, Калита, Мальчиха, 

Облиха, Тимошиха) и часть территории Филисовской волости Юрьевецкого 

уезда (деревни Верхняя и Савково). Общее количество дворов села Новинского 

и деревень прихода Казанской церкви составляло 225, с числом душ мужского 

пола 680 и женского пола 748
28

.         

14 октября 1884 года во священника Казанского храма села Новинского 

был посвящен сын Иосифа Макаровича Оделевского, Николай Иосифович 

Оделевский
29

. 

Согласно данным за 1886/1887 учебный год, опубликованным в 

приложении к «Костромским епархиальным ведомостям» 1888 года, церковно-

приходская школа села Новинского была открыта в 1885 году. Количество 

учащихся на начало 1886/1887 учебного года составляло, соответственно, 

30 мальчиков и 12 девочек. Школа находилась «в собственном доме». Кроме 

примечания «Содержание школы от прихожан», сведений об иных средствах на 

содержание школы (от правительства, земства и др.) в соответствующих графах 

ведомости не значится. Плата за обучение в школе не взималась. На должности 

законоучителя и учителя школы 24 мая 1886 года
30

 Костромским 

Епархиальным Училищным Советом был утвержден «мест.[ный] св.[ященник] 

Н. Оделевский»
31

.  

В 1888 году Советом Братства Преподобного Сергия, которое 

существовало при Костромской епархии, для школы при Казанской церкви села 

Новинского было назначено пособие в размере 35 рублей, о чем 1 февраля 

1888 года в своей статье, опубликованной в «Костромских епархиальных 

ведомостях», сообщал Председатель Совета Братства, ректор Костромской 

                                                 
25

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 711. Л. 100–100об. 
26

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 866. Л. 81–81об. 
27

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 711. Л. 100об–101. 
28

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 711. Л. 105об. 
29

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 866. Л. 82об. 
30

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 866. Л. 82об. 
31 Ведомость церковно-приходских школ и школ грамотности Костромской епархии за 1886/7 

учебн[ый]. год, составленная на основании документов, частию представленных в бывший Епархиальный 

Училищный Совет, частью вытребованных Советом Братства [Преподобного Сергия] // Костромские 

епархиальные ведомости. 1888. № 24. 15 декабря 1888 г. (Приложение к официальной части Костромских 

епархиальных ведомостей 1888 г. С. 6–7).  
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духовной семинарии архимандрит Сергий (в миру Константин Иванович 

Ланин)
32

. 

2 июня 1896 года в Богоявленском соборе города Костромы 

Преосвященнейший Виссарион, епископ Костромской и Галичский (в миру 

Василий Петрович Нечаев) посвятил во диакона Константина Васильевича 

Вишневского, определенного на место диакона к Казанской церкви села 

Новинского. «Вишневский вышел из I-го класса Костромской духовной 

семинарии и держал экзамен на звание учителя»
33

.  

Клировая «ведомость о церкви Казанской села Новинского 

Кинешемского уезда за 1896 год» содержит сведения о построенном к 

1885 году здании церковно-приходской школы и о средствах на ее содержание. 

«К зданиям, принадлежащим церкви, относится деревянный, крытый тесом 

дом, выстроенный на церковной земле, для помещения местной церковно-

приходской школы и церковной сторожки, в коих в настоящее время и 

располагается; тут же помещается и учитель школы, штатный диакон 

Константин Вишневский, не имеющий своего дома»
34

. «Школа к содержанию 

своему постоянных и определенных средств не имеет, за прошлое время своего 

существования главным образом содержалась пособиями, выданными от 

Кинешемского Земства и от Епархиального Училищного Совета в довольно 

ограниченном количестве. С текущего года Кинешемское Уездное Земство 

через опубликование в Костромских Епархиальных Ведомостях оказывает 

вспомоществование школе»
35

.  

В том же документе упоминаются заштатные служители причта: 

заштатный священник Иосиф Макарович Оделевский, находившийся за штатом 

с 16 октября 1884, и «просфоропека, крестьянская вдова Ксения Данилова, 69 

лет», служащая «без Указа»
36

. И. М. Оделевский проживал в составе причта в 

селе Новинском до своей смерти, произошедшей около 1897 года
37

. 

До 1901 года законоучителем школы служил настоятель церкви 

Казанской иконы Божией Матери Николай Иосифович Оделевский. 

2 октября (19 сентября по ст. ст.) 1901 года настоятелем церкви Казанской 

иконы Божией Матери села Новинского, вместо ушедшего из жизни 

Н. И. Оделевского, был назначен представитель другой древней династии 

священнослужителей – сын диакона церкви Казанской иконы Божией Матери 

села Игодово Галичского уезда Костромской губернии Доримедонта 

Никаноровича Никольского, священник Анатолий Доримедонтович 

Никольский, окончивший Костромскую Духовную Семинарию, 4 сентября 

(22 августа по ст. ст.) 1901 года обвенчавшийся с одной из дочерей 

Н. И. Оделевского, Анной Николаевной. Священнослужителей Оделевских и 

                                                 
32

 Сергий (Ланин К. И.). От Совета Братства Преподобного Сергия. Список церковно-приходских 

школ Костромской Епархии, коим назначено пособие бывшим Епархиальным училищным Советом // 

Костромские епархиальные ведомости. 1888. № 3. 1 февраля. С. 45–46. 
33

 Епархиальная хроника // Костромские епархиальные ведомости. 1896. № 12. 15 июня. С. 320. 
34

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 866. Л. 81об. 
35

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 866. Л. 82. 
36

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 866. Л. 85об. 
37

 Оделевский В. К. Мой дед – военный священник. Москва: ООО «Ваш формат», 2017. С. 19 
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Никольских на протяжении века объединяла дружба. С 17 декабря 1901 года до 

1906 года отец Анатолий служил законоучителем и заведующим Новинской 

церковно-приходской школой, с 16 февраля 1906 года – законоучителем 

Новинского земского училища
38

 (первоначально упоминаемого как земская 

школа), открытого в 1905 году. Согласно «ведомости о церкви Казанской села 

Новинского Кинешемского уезда за 1906 год», в Новинской земской школе 

учились 51 мальчик и 43 девочки. В том же, 1906 году была закрыта Новинская 

церковно-приходская школа
39

. В 1908 году в приходе открылась еще одна 

земская начальная школа, в деревне Захариха
40

. 

В клировых ведомостях о Казанской церкви села Новинского за 1890-е 

годы в качестве учителей школы села Новинского упоминаются: в ведомостях 

за 1894 и 1895 годы – диакон Федор Петрович Петров
41

, за 1896 год – диакон 

Константин Васильев[ич] Вишневский
42

, за 1897 год – Ираида Александровна 

Богоявленская
43

. 

Из других учителей, служивших в Новинском, в справочных изданиях и 

документах 1898 года упоминается диакон Иван Васильевский, 1898–

1902 годов – Анна Александровна Виноградова, 1902–1903 годов – Мария 

Ивановна Невзорова, 1906 года – Ве[ра] Альтовская, 1907–1908 годов – 

В. М. Альбицкая, 1910–1913 годов – Наталия Сергеевна Соловьева, 1913–1916 

годов – Марфа Вас[ильевна]. Гаврилова, 1916 года – Е. А. Троицкая. 

Согласно клировым ведомостям, законоучителями земской начальной 

школы деревни Захариха являлись: с 20 января 1908 года – диакон Николай 

Владимирович Виноградов
44

, с 1 сентября 1911 года – диакон Владимир 

Васильевич Семеновский
45

. 

Попечителем Новинского земского училища в 1907–1916 годах являлся 

один из владельцев Товарищества мануфактур Анны Красильщиковой с 

сыновьями в селе Родники Юрьевецкого уезда Костромской губернии, 

представитель известных меценатов края Николай Михайлович Красильщиков. 

С 1 сентября 1905 года до 1917 года отец Анатолий, продолжая служение в 

Новинском, служит законоучителем в селе Родники, в Двухклассном сельском 

училище Министерства народного просвещения при фабрике Товарищества 

мануфактур Анны Михайловны Красильщиковой, вместе с настоятелем церкви 

Святого Пророка Илии в селе Родники Петром Александровичем Лебедевым, 

ныне прославленным в сане священномученика. 

В семье настоятеля царили очень добрые отношения, все члены семьи 

были отзывчивыми к чужой беде, постоянно помогали людям. Вдова 

Н. А. Оделевского, Елизавета Александровна, пекла просфоры. 

                                                 
38

 Личные документы и воспоминания потомка А. Д. Никольского – Виталия Евгеньевича Сочалова.  
39

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 995. Л. 55об. 
40

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1084. Л. 83об. 
41

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 835. Л. 78об; Д. 849. Л. 77об.  
42

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 866. Л. 83об. 
43

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 871. Л. 82. 
44

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1027. Л. 58об. 
45

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1084. Л. 83об. 
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В 1900-х годах в школе села Новинского учился мой дедушка, Иван 

Александрович Крылов, который отзывался о времени учебы с особенной 

теплотой. Несмотря на наличие расположенных ближе к дому других учебных 

заведений и попытки учебы в них, И. А. Крылов попросил родителей оставить 

его учиться именно в Новинском. Сохранилось воспоминание Ивана 

Александровича о том, что за успешное окончание школы ему подарили книгу 

Псалтирь. 

12 декабря 1910 года в селе Новинском праздновался редкий юбилей – 

50 лет служения в церкви Казанской иконы Божией Матери села Новинского 

псаломщика Виктора Дмитриевича Смирнова, служившего в Новинском 

с 9 декабря 1860 года. О праздновании этого события, о самом юбиляре и его 

судьбе с особенной теплотой написал в своей статье, опубликованной 1 апреля 

1911 года в «Костромских епархиальных ведомостях», диакон Казанской 

церкви села Новинское Николай Владимирович Виноградов
46

. 

В 1911 году причт церкви Казанской иконы Божией Матери в селе 

Новинском состоял из 1 священника, 1 диакона и 1 псаломщика; прихожан 

мужского пола – 908 душ, женского пола – 1017. По характеру занятий приход 

был фабричным. В приходе отмечалось наличие прихожан, склонных к 

расколу. Приход насчитывал 11 селений на пространстве 5 верст от церкви. 

В приходских селениях действовали две земские школы: Новинская (в селе 

Новинском) и Захарьевская (в деревне Захариха. – В. К.)
47

. 

Клировые ведомости за 1917 год сообщают об увеличении фонда 

церковной библиотеки до 100 томов. Количественный состав причта, по 

данным за 1917–1918 годы, в течение этого времени оставался без изменений
48

.   

                                                 
46

 Виноградов Н. К. Редкий юбилей. // Костромские епархиальные ведомости. 1911. № 7. 1 апреля. 

С. 222–229. 
47

 Краткие статистические сведения о приходских церквах Костромской епархии: Справочная книга. 

Кострома: Губернская типография, 1911. С. 141.  
48

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. Д. 2091. Л. 35–41; Д. 2249. Л. 55–62. 
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Сведения о священнослужителях  

церкви Казанской иконы Божией Матери  

в селе Новинском49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 

 

 

Годы 

Фамилии, имена 

и отчества 

священнослужителей 

Должность 

по штату 

причта 

Примечание 

 

1 2 3 4 

? – [ок. 1709] Матвей Священник  

1709 – [не 

ранее 1724] 
Иван Матвеев[ич] Священник  

                                                 
49

 РГАДА. Ф, 350. Оп. 2. Д. 3427. Л. 14, 21, 37об. 
50

 РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 399. Л. 215об.–216. 
51

 ГАКО. Ф. 200. Оп. 18. Д. 116. Л. 47. 
52

 Брезгина Г. В. Список воспитанников Костромской духовной семинарии в 1762–1815 гг. // Костромская 

земля: Краеведческий альманах. Вып. 7. Кострома, 2014. URL: https://kostromka.ru/kostroma/land/07/389.php. 
53

 ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 385. Д. 462об–464. 
54

 ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 586. Л. 831–833.  
55

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 692. Л. 484. 
56

 Алфавитный список священников и диаконов Костромской епархии, с показанием церквей, при 

которых каждый из них состоит на службе. Кострома: Типография Андроникова, 1871. С. 65. 
57

 Алфавитный список церквей Костромской епархии, с показанием имен и фамилий священников и 

диаконов, состоящих при оных на лицо. Кострома: Типография Андроникова, 1871. С. 122. 
58

 Алфавитный список церквей Костромской епархии, с показанием имен, отчеств и фамилий 

священников и диаконов, состоящих при оных на лицо. Кострома: Типография Андроникова, 1879. С. 139. 
59

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 711. Л. 100–105об. 
60

 Брезгина Г. В. Алфавитные списки священно-церковнослужителей Костромской епархии 1890, 

1900, 1910, 1917 гг.: В 4 т. Кострома, 2009–2010. 
61

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 804. Л. 97–102. 
62

 Воспоминания внучки отца Анатолия – Тамары Ивановны Быстровой. 
63

 ГАКО. Ф. 200. Оп. б/ш. Д. 1164. Л. 71об, 72 (по сведениям Т. И. Быстровой). 
64

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 835. Л. 76–81. 
65

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 843. Л. 68–73об. 
66

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 849. Л. 75–80об. 
67

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 866. Л. 61–66об, 82об–85об. 
68

 Оделевский В. К. Мой дед – военный священник. Москва: ООО «Ваш формат», 2017. 
69

 Сведения из Костром[ской]. дух[овной]. Консистории // Костромские епархиальные ведомости. 

1890. № 12. 16 июня. С. 164. 
70

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 871. Л. 81–86об. 
71

 Костромской календарь на 1898 г. Кострома: Губернская Типография, 1897. С. 142. 
72

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 923. Л. 60–63.  
73

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 932. Л. 58–61об. 
74

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 949. Л. 40–43об. 
75

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 995. Л. 54–63об. 
76

 Виноградов Н. К. Редкий юбилей // Костромские епархиальные ведомости. 1911. № 7. 1 апреля. С. 222–229. 
77

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1027. Л. 56–62об. 
78

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1075. Л. 79–88. 
79

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 1084. Л. 82–90об. 
80

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. Д. 2091. Л. 69–76. 
81

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 11. Д. 2249. Л. 55–62. 
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1 2 3 4 

[не позднее 

1715] – [не 

ранее 1724]  

Михаил Матвеев[ич] Дьячок  

[не позднее 

1715] – [не 

ранее 1724] 

Мелания Иевлев[н]а Просфирница  

[не позднее 

1724] – ?  
Никита Матвеев[ич] Дьячок  

[не позднее 

1724] – ? 
Макар Иванов[ич] Пономарь  

[не позднее 

1762] – ? 
Иван [Але]ксеев[ич] Дьячок  

1811–1831 Думаревский Федор Священник  

[не позднее 

1815] – [между 

1834 и 1865] 

Дмитрий Иванов[ич] Дьячок  

[не позднее 

1815] – 

[между 1834 

и 1865] 

Андрей Иванов[ич] 
Пономарь, 

з/шт. пономарь 

З/шт. пономарь – 

с 1834 г. 

[не позднее 

1815] – 1814 
Иван Михайлов[ич] З/шт. дьячок Ум. в 1814 г. 

[не позднее 

1827] – 

[между 1834 

и 1865] 

Максим Григорьев[ич] 
Пономарь, 

диакон 
Диакон – с 1827 г. 

1830 – ? Владимир Дмитриев[ич] Пономарь 

Возможно, он же – 

з/шт. дьячок 

Казанский Владимир 

Дмитриев[ич]  

[не позднее 

1834] –  

[не позднее 

 1865] 

Назаретский Петр 

Матвеев[ич] 
Священник  

01.11.1846 – 

[не позднее 

1865] 

Оделевский Иоанн 

Макарович  
Священник   

15.08.1848 – 

ок. 1897 

Оделевский Иосиф 

Макарович 

Священник, 

з/шт. 

священник  

З/шт. священник – 

с 15.10.1884;  

ум. ок. 1897 г. 
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1 2 3 4 

09.12.1860-

[между 1911 

и 1914] 

Смирнов Виктор 

Дмитриевич 

Дьячок, 

псаломщик 

Ум. между 1911 

и 1914 гг. 

[не позднее 

1865] – 

[не позднее 

1883] 

Яблоков Иван 

Иванов[ич] 
Пономарь  

[не позднее 

1865] – [не 

позднее 1883] 

Казанский Владимир 

Дмитриев[ич] 
З/шт. дьячок  

29.10.1872 – 

[не позднее 

1894] 

Капустин Павел 

Алексеев[ич] 

Пономарь, 

псаломщик 
 

14.10.1884 – 

30.06.1901 

Оделевский Николай 

Иосифович 
Священник Ум. 30.06.1901 

10.04.1890 – 

[не позднее 

1892] 

Мясников Никита 
Церковный 

староста 
Крестьянин 

24.06.1891 – 

[не позднее 

1894] 

Арменский Владимир 

Емельянов[ич] 
Диакон  

[не позднее 

1891] – 1896 
Ксения Данилов[н]а Просфоропека 

«Крестьянская вдова 

69 лет, служит без 

Указа»  

01.01.1893 – 

[не ранее 

1914] 

Сладков Михаил 

Егоров[ич] 

Церковный 

староста 

Кинешемский 

мещанин  

09.02.1893 – 

[не ранее 

1895] 

Петров Федор Петрович Диакон  

02.06.1896 – 

[не ранее 

1897] 

Вишневский Константин 

Васильев[ич] 
Диакон   

1897 – [не 

ранее 1898] 
Мария Онисимов[н]а Просфоропека  

1898 Васильевский Иван Диакон  

13.09.1898 – 

[не ранее 

1901] 

Назаретский Александр 

Павлович 
Диакон  

19.01.1901 – 

1933  

Никольский Анатолий 

Доримедонтович 
Священник  



11 

 

1 2 3 4 

[не позднее 

1901] – 

[не ранее 

1903] 

Татьяна Поликарпов[н]а Просфоропека 

«Крестьянская 

девица деревни 

Савково» 

15.09.1905 – 

[не ранее 

1906] 

Рачинский Алексей 

Михайлов[ич] 
Диакон  

16.05.1907 – 

[не ранее 

1909] 

Виноградов Николай 

Владимиров[ич] 
Диакон 

С 20.01.1908 – 

законоучитель 

Захарихинской 

земской начальной 

школы (деревня 

Захариха)  

1905 – [не 

ранее 1918] 

Оделевская Елизавета 

Александров[н]а 
Просфоропека 

«Священническая 

вдова»; 

ум. 13.10.1931 

19.04.1911 – 

[не ранее 

1917] 

Семеновский Владимир 

Васильевич 
Диакон 

С 01.09.1911 – 

законоучитель 

Захарихинской 

земской начальной 

школы  

30.11.1911 – 

[не ранее 

1914]  

Смирнов Михаил 

Викторов[ич] 
Псаломщик  

02.05.1915 – 

[не ранее 

26.09.1915] 

Николаевский Леонид 

Дмитриев[ич] 

Псаломщик, 

з/шт. 

псаломщик 

З/шт. псаломщик – 

с 26.09.1915 

10.11.1917 – 

[не ранее 

1918] 

Яхонтов Сосипатр 

Михайлович 

И. о. 

псаломщика, 

псаломщик 

Псаломщик –  

с 1918 г. 

1917 – [не 

ранее 1918] 
Беседин Петр Федорович 

Церковный 

староста 

«Крестьянин 

Тезинской волости 

деревни Гордяковки» 

12.04.1918 – 

1933 

Журов Михаил 

Васильевич 

Диакон, 

священник 
 

 

После событий 1917 года церковь Казанской иконы Божией Матери в 

селе Новинском продолжала действовать, ее настоятелем оставался отец 

Анатолий Никольский. Пока семья отца Анатолия проживала в Новинском, в 

Новинское продолжали приезжать многочисленные родственники. Пели так 

хорошо, что под окнами дома Никольских собиралось всё село. Песня 

«Вечерний звон» была святыней семьи Никольских.  
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В 1920 году отец Анатолий был арестован органами ВЧК за срыв 

лесозаготовок. Освободившись, он смог вернуться на службу в Новинское. В 

1927 году семья отца Анатолия пережила раскулачивание. Представители 

советской власти вынесли из дома отца Анатолия одежду и вещи.  

13 октября 1931 года ушла из жизни проживавшая в Новинском вдова 

Н. А. Оделевского, Елизавета Александровна Оделевская
82

. Несмотря на 

лишения, отец Анатолий прослужил в Новинском до 1933 года, вместе со 

вторым священником, Журовым Михаилом Васильевичем. В 1933 году 

приход в Новинском советские власти закрыли. Отец Анатолий ушел 

служить в другой приход, чтобы не мешать детям строить свою жизнь, 

поскольку власти на семью оказывали сильное давление.  

С 1936 года отец Анатолий служил настоятелем церкви Сретения 

Господня в селе Солдога Заволжского района Ивановской области, куда 

перебралась и где 27 сентября 1936 года скончалась супруга отца Анатолия, 

матушка Анна.  

26 октября 1937 года отец Анатолий был вновь арестован органами 

НКВД, помещён в тюрьму г. Кинешмы и 16 декабря 1937 года расстрелян. 

Место захоронения отца Анатолия неизвестно.  

23 декабря 1991 года Анатолий Доримедонтович Никольский был 

реабилитирован
83, 84

. 

Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Новинском и древнее 

кладбище до наших дней не сохранились. В настоящее время территория 

кладбища заросла бурьяном. На месте церкви установлен поклонный крест. 

Дом отца Анатолия, один из домов причта XIX столетия, в 1905 году 

перестроенный в одноэтажный, сохранился, но в 2018 году был частично 

повреждён по причине пожара. 

В Государственном архиве Ивановской области хранятся метрические 

книги церкви Казанской иконы Божией Матери села Новинского за 1810–

1918 годы (Ф. 580. Оп. 1; Ф. 1155. Оп. 7). 

Владимир Краснов 
 

 

 

  

                                                 
82

 Оделевский В. К. Мой дед – военный священник. Москва: ООО «Ваш формат», 2017. С. 17, 19. 
83

 https://ru.openlist.wiki/Никольский_Анатолий_Доримедонтович_(1880). 
84

 Личные документы и воспоминания потомка А. Д. Никольского – Виталия Евгеньевича Сочалова.  

 

https://ru.openlist.wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1880
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Николай Иосифович Оделевский  

с супругой Елизаветой Александровной.  

Фото кон. XIX – нач. XX в.  

Фотоателье Г. П. Куракина.  

Из архива Т. И. Быстровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатолий Доримедонтович 

Никольский с супругой Анной 

Николаевной. Фото 1901 г. 

Фотоателье М. М. Гольдфейна.  

Из архива Т. И. Быстровой 
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Село Новинское. Престольный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.  

В деревянных зданиях предположительно жили семьи священников и располагалась 

школа. Фото 1901–1903 гг. из архива Т. И. Быстровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатолий Доримедонтович Никольский  

с супругой Анной Николаевной, 

сыном Вениамином и родными. 

Фото сер. 1900-х гг.  

Фотоателье А. Б. Грюнблата.  

Из архива Т. И. Быстровой 
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Родные А. Д. Никольского. 

Справа первый – диакон Николай 

Виноградов, вторая – Анна 

Николаевна Никольская 

с дочерью Хионией. 

Фото ок. 1905 г.  

Из архива Т. И. Быстровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Анатолий Доримедонтович Никольский с семьей 

и родными. Фото 1906 г. Из архива Т. И. Быстровой 
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Анатолий Доримедонтович Никольский с сестрой Анны Николаевны Надеждой 

Николаевной и детьми. Фото 1908 г. Из архива Т. И. Быстровой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатолий Доримедонтович 

Никольский с супругой 

Анной Николаевной 

(слева). Фото 1930-х гг.  

Из архива Т. И. Быстровой 
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Анатолий Доримедонтович 

Никольский  

на могиле супруги Анны Николаевны 

в селе Солдога.  

Фото 1936–1937 гг.  

Из архива Т. И. Быстровой 
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Анатолий Доримедонтович Никольский. 

Фото 1937 г. Из архива Т. И. Быстровой 
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Дом Оделевских-Никольских в селе Новинское. Фото В. К. Оделевского. 2017 г. 

 

Поклонный крест на месте церкви Казанской Божией Матери села Новинское.  

Фото автора. 2019 г. 
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Список сокращений 
  

в. – век 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР 

 г. – год  

 гг. – годы 

 Д. – дело 

др. – другие 

ГАКО – Областное государственное казённое учреждение 

«Государственный архив Костромской области» 

кон. – конец 

Л. – лист 

нач. – начало 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел РСФСР 

нрзб – неразборчиво 

ок. – около  

Оп. – опись 

 РГАДА – Федеральное казённое учреждение «Российский 

государственный архив древних актов» 

 РГИА – Федеральное казённое учреждение «Российский 

государственный исторический архив» 

 С. – страница 

 сер. – середина 

 Т. – том 

 Ф. – фонд 


