
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Хреново  

Тезинской волости Кинешемского уезда Костромской губернии  
 
 

В Писцовой книге Кинешемского уезда письма и меры Афанасия 

Ивановича Векова и подьячего Семена Ключарева за 1627–1629 годы фонда 

Поместного приказа РГАДА имеется описание церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы села Хреново за 1628 год. 

«№ 257 Погост села Хреново на речке на Хреновке[,] да к ней приписана 

пустошь Житково малая[,] а в ней же ц[е]рковь Покров Пр[е]ч[и]стые 

Б[огоро]д[и]цы древяна клетци[,] а в церкве образов в деисусе двенатцать 

образов на празелени[.] Да в олтаре на престоле образ Пр[е]ч[ис]тыя 

Б[о]городицы Одегитрии на золоте[,] двери ц[а]рские и сень и столбцы на 

празелени[,] да местные образов образ Покров Пр[е]ч[и]стые Б[огоро]д[и]цы на 

золоте[,] прикладу венцы и <нрзб> серебрены, золочены, сосуды ц[е]рковны[е], 

больше <нрзб> и стихарь полотняные <нрзб> да книг святых на престольное 

печатно[е] Евангелие святое медное[,] Апостол печатной[,] Четья минея общая 

печатная[,] Псалтырь печатная[,] Треодь пос[т]ная[,] Треодь цветная 

печатные[,] Часословник печатной[,] Потребник печатной[,] Служебник 

писменой[,] да на колоколнице четыре колокола[,] а образы и книга и ризы и 

сосуды ц[е]рковные и колокола[,] строенье мирское[,] да в селе ж на 

ц[е]рковной земле [Двор] поп Сафон
1
 Алексеев[.] [Двор] поп Яков Иванов[.] 

[Двор] дьячек Терешка Мартемьянов[,] др[уг]о[й] дьячек Алексей (?) <нрзб>[.] 

[Двор] просвирница Онтонидица Кипреянова»
2
. Кроме церковных дворов, в 

переписи также отмечены «да погоста ж семь дворов бобыльских»
3
. 

Примечательно достаточно редкое для того времени богатство того 

одного из первых храмов скромной вичугской земли, ощутимо высокий 

культурный уровень причта села. Особенно впечатляют перечисленные книги. 

Ведь, чтобы осознать и почувствовать значительность церковной библиотеки, 

достаточно вспомнить, что книгопечатание в Московском государстве 

возникло совсем недавно, немногим более полувека назад. 

В «Материалах для истории Костромской епархии» В. И. и 

Г. И. Холмогоровых, со ссылкой на книгу «Письма и дозора Федора 

Беречинского» 1620 года архива Патриаршего Казенного приказа, в 1628–

1746 годах упоминается «Цер[ковь]. Покров[а] святые Богородицы в Вичугской 

волости на погосте <…> в Кинешемском уезде в селе Хренове <…>», а также 

«поп Яков», служивший в церкви села Хреново в 1635 году
4
. 

 

                                                 
1
 Возможно, имя указано неточно; в более поздних документах – «Стефан» (РГАДА за 1644 г., Ф. 235. 

Оп. 2, Д. 19, Л. 8об.). Но возможно, речь идет о двух разных священниках. 
2
 РГАДА. Ф, 1209. Оп. 1. Д. 15392. Л. 1198об.–1201. 

3
 Там же. Л. 1202об. 

4
 Плесская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных земель 1628–1710 и 1722–

1746 гг. // Холмогоровы В. И. и Г. И. Материалы для истории Костромской епархии. Вып.  3. Москва, 1902. 

С. 71. 



2 

 

Переписная книга г. Кинешмы и ее волостей переписи Александра 

Осиповича Теприцкого и подьячего Ивана Ростовцева за 1678 год 

свидетельствует о том, что в упомянутое время село Хреново переживало 

нелегкие времена. На церковной земле церкви Покрова Пресвятой Богородицы 

села Хреново Перепись 1678 года упоминает только «один двор бобыльской[,] а 

в нем три человека[,] да место пустое»
5
. Ни одного упоминания о 

священнослужителях церкви села в Переписи 1678 года не содержится. В то же 

время в соседнем селе Вичуга, которая по описанию выглядит лишь немногим 

благополучнее села Хреново, указаны священник церкви Николая Чудотворца 

Леонтий Трифонов и Михаил Кириллов
6
. Возможно, из-за сложившейся 

ситуации церковь Покрова Пресвятой Богородицы села Хреново для 

богослужений не использовалась вовсе, либо богослужения в ней совершались, 

но изредка, причтом церкви Николая Чудотворца села Вичуги.   

В документах фонда Патриаршего (Синодального) казенного приказа 

РГАДА начала XVIII столетия по истории церквей села Вичуги имеется 

челобитная, составленная старостами села Вичуги на имя Императора Петра 

Великого 10 августа 1703 года, после пожара двух вичугских церквей, в 

которой есть следующие слова: «<…> а иные Приходские ц[е]ркви от нас[,] 

рабов твоих[,] о[т]далены»
7
. Из этих слов документа, безусловно с большой 

осторожностью, можно сделать вывод о том, что в то время церковь в селе 

Хреново была слишком ветхой и для богослужений не использовалась.  

В пользу данного вывода свидетельствуют и документы последующих 

лет, в которых говорится о том, что в первой половине XVIII века церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы в селе Хреново была построена заново, из-за 

ветхости прежней, по прошению владельца села того времени, знаменитого 

военачальника эпохи Петра I, гвардии Преображенского полка майора Василия 

Дмитриевича Корчмина, дед которого, Иван Андреевич Корчмин, участник 

«Осадного сидения» 1618 года, владел своими поместьями в Вичугской волости 

еще с 1620-х годов
8
. В прошении на имя Императора от 8 февраля 1722 года, 

сохранившемся в фонде Патриаршего (Синодального) казенного приказа 

РГАДА, Василий Дмитриевич Корчмин писал:  

«Всепресветлейший державнейший император и самодержец 

всероссийский ПЕТР ВЕЛИКИЙ о[те]ц отечествия Г[о]с[у]д[а]рь 

всем[и]л[о]стивейший[.]  

В Кинешемском уезде в Вичюжской волости, прихоцкая ц[е]рковь в 

вотчине моей в селе Хренове во имя Покрова Пр[е]св[я]тые Б[огоро]д[и]цы 

обветшала и служить в ней за ветхостию невозможно, 

Всемил[о]стивейший Г[о]с[у]д[а]рь[,] прошу в[а]шего императорского 

величества дабы повелено было от в[а]шим императорского величества Указом 

                                                 
5
 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 15408. Л. 494. 

6
 Там же. Л. 494об. 

7
 РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 6238. Л. 2. 

8
 Памятники истории Восточной Европы. Источники XV–XVII вв. Т. VIII. Осадный список 1618 г. 

Москва; Варшава: Древлехранилище, 2009. С. 156. 
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оную ц[е]рковь построить вновь и о том дать в[а]шу императорского 

величества грамоту <…>»
9
. 

Благословенная грамота на строительство нового храма села Хреново 

была дана, и к сентябрю 1723 года церковь была построена вновь.  

7 сентября 1723 года священник села Хреново Василий Дмитриев (тезка 

знаменитого сподвижника императора) подал на имя Петра I челобитную, в 

которой сообщал, что «построена внов[ь] ц[е]рковь Б[о]жия деревянная на 

старом ц[е]рковном месте Кинешемского уезду Вичю[ж]ской волости в вотчине 

лейб Гвардии преображенского полку маэора и от банбардиров капитана 

леитенанта Васил[и]я Дмитриева с[ы]на Карчмина в селе Хренове», и «ко 

освящению совсем изготовлена». В конце челобитной отец Василий просил 

Государя «тое вышеозначенную ц[е]рковь освятит[ь] и выдать Св[я]тый 

антиминс»
10

. 

История создания этого деревянного храма примечательна тем, что 

именно в это время Петром I было издано несколько указов, касающихся 

проводимых им реформ в сфере управления церковью. Указами, вышедшими в 

упомянутые два года, был установлен ряд новых правил в отношении 

получения вотчинниками благословенных грамот на строительство новых 

церквей, установления количества в них священнослужителей, порядка их 

денежного содержания и налогообложения. Прежние правила, действовавшие в 

данной области, отменялись. Об этом сообщалось и в выписке Синодального 

Казенного Приказа по итогам рассмотрения челобитной отца Василия, с 

итоговой резолюцией от 23 сентября 1723 года: «дан указ о осв[я]щении и 

антиминс»
11

. 

Упомянутый документ уникален. Прежде всего, он еще раз подчеркивает, 

что Василий Дмитриевич Корчмин был духовно близким для Петра Великого 

человеком, император уважал его и доверял ему. Ведь именно уважение и 

доверие в то невероятно сложное в истории России и ее церкви время могли 

позволить подобное исключение: разрешить строительство и освящение вновь 

возведенного храма, минуя новые государственные указы. Также 

немаловажным будет обратить внимание на тот факт, что подпись в документе 

поставил Президент Святейшего Правительствующего Синода Стефан 

Протопопов (Стефан Яворский), умерший вскоре, 27 ноября 1722 года, 

выступавший против подчинения церкви светским властям. 

В упомянутых челобитной и выписке Синодального Казенного приказа 

название новой церкви приводится как «во имя Рождества Пр[е]св[я]тые 

Б[огоро]д[и]цы»
12

. К сожалению, в наше время трудно установить, было ли это 

ошибкой. Если же ошибки не было, то со временем (до 1762 года), скорее всего, 

церковь переосвятили с прежним названием.   

В фонде Сената и его учреждений РГАДА сохранились Присяги 

кинешемской воеводской канцелярии, в документах к которым перечислены 

                                                 
9
 РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 737. Л. 1. 

10
 РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 916. Л. 1. 

11
 РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 916. Л. 5. 

12
 РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 916. Л. 1, 4об. 



4 

 

священнослужители церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Хреново, 

присутствовавшие 10 июля 1762 года на присяге Императрице Екатерине 

Алексеевне и Цесаревичу Павлу Петровичу в Успенском соборе города 

Кинешмы при воеводе Алексее Хлопове
13

.  

В 1828 году в селе Хреново на средства прихожан была построена каменная 

церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы
14

. Церковь знаменита местно 

почитаемой, обретенной на ее месте иконой Покрова Пресвятой Богородицы. 

Божиим Промыслом икона была сохранена верующими и передана 

в расположенную неподалеку церковь Преподобного Сергия Радонежского 

в поселке Старая Вичуга, где находится в настоящее время
15

. 

В документах генерального межевания от 14 ноября 1848 года село 

упоминается как Хренова пустошь, которой владела генерал-майорша Амалия 

Егоровна фон Менгден и купец 2-й гильдии Александр Иванович Миндовский
16

. 

В 1863 году в церкви служили 4 священника, 2 диакона, 3 дьячка и 

2 пономаря. Прихожан мужского пола состояло 2311 душ, женского пола – 2797. 

В числе прихожан состояли 3 раскольника и 18 раскольниц разных сект. Приход 

насчитывал 760 дворов, расположенных в 36 селениях на пространстве 13 верст от 

церкви. При церкви существовали каменная келья и каменная кладовая, а 

в приходских селениях – 2 деревянные часовни
17

. 

Еще до отмены крепостного права в 1861 году в крае начала развиваться 

промышленность. Крестьянская реформа сделала этот процесс более активным. 

Земли края стали переходить в руки представителей набиравшего силу 

купечества. В 1850–1880 годах местными предпринимателями, благочестивыми 

людьми, вышедшими из народа, в трех крупных окрестных селах Бонячки, 

Новая Гольчиха и Тезино были построены новые храмы. Так, к началу 

1880-х годов приход церкви села Хреново уменьшился почти вдвое.  

Священник села Тезино отец Алексей Иванович Князев в своей статье об 

освящении церкви Воскресения Христова в селе Тезино в 1911 году писал: 

«Приход села Хренова в прежние времена был весьма большой по числу 

приходских селений и по количеству народонаселения. 

Причт села Хренова состоял из 4 священников, диакона, 4 дьячков и 

стольких же (4) пономарей (в отношении статистики, видимо, здесь небольшая 

ошибка. – В. К.). Дальность расстояния приходских деревень от церкви и 

вследствие того неудобство в сношении крестьян с церковью и духовенством 
                                                 

13
 РГАДА. Ф. 248. Оп. 108. Д. 361. Л. 59об.–60. 

14
 Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии, составленное на основании 

подлинных сведений, имеющихся по духовному ведомству, членом Костромского губернского статистического 

комитета, Кафедрального Успенского Собора Протоиереем Иоанном Беляевым. Санкт-Петербург: Типография 

Почтового Департамента, 1863. С. 115. 
15

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы п. Старая Вичуга/ / Вичугское благочиние: Страница 

благочиния Русская Православная Церковь, Ивановская митрополия, Иваново-Вознесенская епархия [Сайт]. 

URL: http:/ /vich-hrenovo.cerkov.ru/. 
16

 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 189. Ч. 2. Л. 161. 
17

 Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии, составленное на основании 

подлинных сведений, имеющихся по духовному ведомству, членом Костромского губернского статистического 

комитета, Кафедрального Успенского Собора Протоиереем Иоанном Беляевым. Санкт-Петербург: Типография 

Почтового Департамента, 1863. С. 115. 
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вынуждали заботиться об образовании самостоятельных приходов, с 

устройством новых храмов в районе этого громадного Хреновского прихода. 

И вот, в 1850 году отделилась деревня Гольчиха и в ней устроен каменный 

храм, с образованием самостоятельного прихода – единоверческого, вследствие 

склонности к единоверию строителей храма – фабрикантов Морокиных, 

Миндовских, Коноваловых и некоторых крестьян близлежащих селений. 

По той причине – дальности расстояния от приходской церкви деревни 

Тезихи – с благословения и разрешения Преосвященного Платона, на средства 

Кинешемского 1 гильдии купца Никонора Алексеев. Разоренова и прихожан 

в 1864 году в деревне Тезихе был построен деревянный храм в честь 

св. Апостолов Петра и Павла, с приделом в честь Смоленской иконы Божьей 

Матери. Этот храм начат постройкой 29 июня 1864 года и освящен 

13-го сентября, а придельной 15-го сентября того же года. К новоустроенной 

церкви приписаны были, кроме Тезина, деревни Бисериха, Сенниково, 

Кирикино и Сопегино. К церкви был определен трехчленный причт – из 

священника, диакона и (пономаря) псаломщика. 

Впоследствии, в 1880 году фабрикант А.П. Коновалов при д. Бонячках 

прихода с. Хренова устроил дерев. Храм, к которому определен был, согласно 

ходатайству строителя, единоверческий причт. Храм безприходный устроен 

для удовлетворения религ. Нужд рабочих фабрик Коновалова. В 1904 г. вместо 

дерев. Устроен каменный храм для постоянного совершения в нем 

богослужения по православному обряду»
18

. 

Некоторые сведения о церкви Покрова Пресвятой Богородицы села 

Хреново и ее причте сохранились в клировых ведомостях храма. Согласно 

клировой «ведомости о церкви Покровской Кинешемского уезда села Хреново за 

1883й год», в холодной (неотапливаемой. – В. К.) части церкви находились три 

престола: 1 – во имя Воскресения Христова, 2 – Первоверховных Апостолов 

Петра и Павла и 3 – Пророка Божия Илии; в теплой части находились два 

престола: 1 – во имя Рождества Пресвятой Богородицы и 2 – во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы
19

. В клировой ведомости за 1883 год отмечается, что 

«дома у священно и церковнослужителей собственные, деревянные, построенные 

на церковной земле»
20

, «содержание причта посредственное»
21

; «здания, 

принадлежащие сей церкви[,] два каменные небольшие <нрзб>[,] по углам ограды 

с западной стороны, из коих в одн[ом располаг]ается церковный сторож и 

училище, а в другом [хранятся церк]овные вещи»
22

. В приходе имелась одна 

часовня, «при деревне Клеопине, деревянная»
23

. Вместе с копиями с метрических 

книг в клировых ведомостях упоминаются и хранящиеся исповедные росписи, 

утраченные за отдельные годы
24

.  

                                                 
18

 Князев А. Освящение нового каменного храма в селе Тезине Кинешемского уезда // Костромской 

епархиальный вестник. № 14. 1911. 15 июля. С. 423. 
19

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 711. Л. 32. 
20

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 711. Л. 32об. 
21

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 711. Л. 33. 
22

 Там же. 
23

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 711. Л. 33об. 
24

 Там же. 
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Упоминается существовавшая при церкви церковная библиотека, 

в которой хранились 115 книг духовного содержания и журналы духовно-

нравственного содержания: «Духовная Беседа», «Душеполезное чтение», 

«Православное обозрение», «Православный Собеседник», «Руководство 

сельских пастырей», «Странник», «Церковный вестник». Библиотекой 

пользовались не только члены причта и их семей, но и «некоторые из 

прихожан, безмездно»
25

. В клировой ведомости за 1891 год отмечено, что 

библиотека при церкви существует с 1838 года, а общее количество книг на 

момент составления ведомости насчитывает 197
26

.  

По данным на 1883 год, к приходу церкви относилась часть территории 

Вичугской волости (деревни Волково, Голуиха (современное название – 

Галуевская), Жеребчиха, Козиха), часть территории Тезинской волости (село 

Хреново и деревни Горки, Голубцово, Ежовка, Клеопино, Козлово, Нефедово, 

Пестовка, Погорелка, Путковская, Рахманиха, Растворово, Рычковская, 

Сидоровская, Соболиха, Янино, Яснево) и часть территории Углецкой волости 

(деревни Долматиха, Дуравино, Пандино и Тольково), а также отдельные 

прихожане церкви имелись в селах Вичуга и Новая Гольчиха и в деревнях 

Бонячки и Кирикино Кинешемского уезда. Общее количество дворов прихода 

составляло 637, с числом душ мужского пола 1357 и женского пола 2328
27

. 

К сожалению, часть текста ведомости церкви за 1883 год утрачена, поэтому 

перечень населенных пунктов приведен не полностью. 

В 1883 году при церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Хреново 

была открыта одноклассная церковно-приходская школа. Согласно данным за 

1886/1887 учебный год, опубликованным в приложении к «Костромским 

епархиальным ведомостям» 1888 года, количество учащихся на начало 1886/1887 

учебного года составляло, соответственно, 26 мальчиков и 3 девочки. Школа 

находилась в церковном доме. Ежегодно на содержание школы из церковной 

казны выделялось 50 рублей, а также родители учащихся доставляли для 

отопления школы по возу дров и выделяли 50 рублей на вознаграждение учителя. 

Плата за обучение в школе не взималась. В качестве преподавателей указаны 

законоучитель «мест[ный]. Св[ященник]. И[ван Александрович]. Лаговский» и 

учитель «мест[ный]. Псаломщ[ик]. Н[иколай]. Княжевский
28

.  

В клировой ведомости за 1896 год имеется запись о том, что церковно-

приходская школа «открыта 28 Ноября 1883 года и помещается в каменном, 

принадлежащем церкви, флигеле, который <нрзб> служил помещением для 

сторожа и в 1884 году переделан и приспособлен под помещение для школы»
29

; 

преподавателями школы указаны: «Закона Божия священник Иван Беликов и 

                                                 
25

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 711. Л. 33об.–34. 
26

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 804. Л. 35. 
27

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 711. Л. 45об.–47об. 
28 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. (Приложение к официальной части Костромских 

епархиальных ведомостей 1888 г. С. 6–7).  
29

 ГАКО. Ф. 130. Оп. 9. Д. 866. Л. 24. 
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прочих предметов студент Костромской Духовной Семинарии Виктор 

Бережковский»
30

. 

В 1897 году попечителем школы стал тезинский фабрикант Иван 

Александрович Кокорев. При его содействии школа была переведена в 

отдельное здание. На средства И. А. Кокорева создавалась школьная 

библиотека, устраивались ежегодные елки на Рождество с подарками 

учащимся; на Пасху каждому ученику выдавались отрезы ткани на одежду, а 

законоучителю и учителю выплачивались прибавки к жалованию; построен 

дом для учителей школы. По инициативе и на средства И. А. Кокорева и 

субсидию Священного Синода в 1902 году рядом с прежней школой было 

построено новое здание, в котором 1 октября 1902 года, после Божественной 

литургии в Покровском храме села Хреново с участием Преосвященного 

Виссариона, Епископа Костромского и Галичского, и представителей местной 

власти, в торжественной обстановке начало свою деятельность учебное 

заведение нового типа: Церковно-учительская школа (с первой половины – 

середины 1910 годов – Церковно-учительская семинария), готовившая 

учителей для церковно-приходских школ, впоследствии прославленная своими 

знаменитыми выпускниками. В новое здание была переведена и прежняя 

школа, преобразованная в двухклассную
31,

 
32,

 
33,

 
34

. 

В истории храма II-й половины XIX столетия оставил свой глубокий след 

один из представителей династии священнослужителей Лаговских, Иван 

Александрович Лаговский (1831
35

 – 15.05.1902), служивший в Покровском 

храме села Хреново с 1865 по 1902 год. 

В статье-некрологе об И. А. Лаговском учитель церковно-приходской 

школы Матвей Левитский писал в 1902 году: 

«Сознавая, что залог религиозно-нравственного преуспеяния паствы 

должен находиться в истинно-христианском воспитании и обучении детей, он 

устремляет свою деятельность в этом направлении. Бывая в приходе, собирает 

детей, обращается к ним с назидательным словом, учит молитвам, на дому 

устраивает нечто вроде школы, где супруга его и обучает детей. С 1879 г. по 

1881 г. ездит законоучительствовать за 6 верст в Бонячки, в народное училище, 

а в 1883 г. устраивает в Хренове свою школу, церковно-приходскую, одну из 

первых этого типа в епархии. Состоя в ней законоучителем, он в то же время 

объезжает церковно-приходские школы своего округа в качестве наблюдателя 

за ними, на каковую должность его избрали в 1885 г. и каковую он проходил до 

1894 года». 

                                                 
30

 Там же. 
31

 Справочная книжка Костромской губернии и календарь на 1910 год. Кострома, 1910. С. 174. 
32

 Официальный сайт Областного государственного казенного образовательного учреждения 

«Вичугская коррекционная школа-интернат № 1». История школы. URL: https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-

uchr/vichug_korschoolV/portfolio/history.aspx/. 
33

 Левитский М. Закладка здания для второклассной школы в с. Хреново Кинешемского уезда // 

Костромские епархиальные ведомости. 1900. № 12. 15 июня. С. 340–342.  
34

 Земляницкий Л. Открытие Хреновской церковно-учительской школы Костромской епархии // 

Костромские епархиальные ведомости. 1902. № 21. 1 ноября. С. 585–592. 
35

 ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 586. Л. 681об.–682. 
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Возвращение в храм богатых благотворителей после отделения части 

прихожан в новые приходы – также неоценимая заслуга И. А. Лаговского. 

Благодаря плодам его трудов в 1870-х годах в Покровской церкви села Хреново 

был установлен новый колокол, исправлена живопись
36

. 

По состоянию на 1911 год причт церкви Покрова Пресвятой Богородицы 

в селе Хреново состоял из 2 священников, 1 диакона и 2 псаломщиков. Причт 

помещался: диакон – в церковном доме, прочие члены – в домах, построенных 

И. А. Кокоревым (церковным старостой с 1900 года). Прихожан мужского пола 

состояло 2300 душ, женского пола – 2727. По характеру занятий приход был 

смешанным: фабричный и сельскохозяйственный. В приходе числилось 

раскольников: странников – 38 мужского пола и 51 женского пола; австрийцев – 6 

мужского пола и 6 женского пола; спасова согласия – 1 мужского пола и 4 

женского пола. Приход насчитывал 30 селений на пространстве 10 верст от 

церкви. В приходских селениях действовали три земские школы
37

. 

В упомянутой выше статье отец Алексей Князев описал, как 6 июня 1911 

года, после освящения нового тезинского храма, посетил Покровскую церковь 

села Хреново Преосвященный Тихон, Епископ Костромской и Галичский, 

служивший в этом сане в Костромской епархии в 1905–1914 годах. «6 июня 

утром Владыка уехал в село Хреново и там посетил и обозревал церковь, 

благоукрашенную И. А. Кокоревым (в предшествующие 2–3 года потрачено им 

своих средств на благоукрашение храма около 250 000 рублей); посетил 

Владыка и церк.-учит. Школу, здания коей устроены почти всецело на средства 

Ив. Ал.»
38

. 

Около церкви села Хреново находилось кладбище. Вернее, их было два: 

около церкви и в 100 саженях от нее, окопанное рвом
39

. Информации о времени 

возникновения кладбища, к сожалению, нет. Но есть основание предполагать, 

что кладбище было очень старым, по крайней мере не позднее первых 

упоминаний о селе с церковью начала XVII века. 

Здесь перечислены сведения о захоронениях на кладбище села Хреново 

представителей известных купеческих фамилий, основоположников 

текстильной промышленности края, внесших большой вклад в его культуру и 

образование. Сведения сохранились благодаря сборнику «Русский 

провинциальный некрополь», изданному Великим Князем Николаем 

Михайловичем в 1914 году. Сведения приведены максимально полностью, 

с эпитафиями, выделенными курсивом. 

                                                 
36

 Левитский М. Священник Иоанн Александрович Лаговский. Некролог // Костромские епархиальные 

ведомости. 1902. № 11. 1 июня. С. 296–298. 
37

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

Кострома: Губернская типография, 1911. С. 116. 
38

 Князев А. Освящение нового каменного храма в селе Тезине Кинешемского уезда // Костромской 

епархиальный вестник. 1911. № 14. 15 июля. С. 430. 
39

 Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии, составленное на основании 

подлинных сведений, имеющихся по духовному ведомству, членом Костромского губернского статистического 

комитета, Кафедрального Успенского Собора Протоиереем Иоанном Беляевым. Санкт-Петербург: Типография 

Почтового Департамента, 1863. С. 115. 
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 Балдина Таисия Осиповна, рожд. Коновалова, † 5 июля 1851, 21 г., 9 мес. 

и 13 дней в супружестве была 2 г. и 5 мес. 

 Коновалова Евдокия Ивановна, † 17 марта 1846, 67 л. С мужем 

П. К. Коноваловым. 

 Коновалова Параскева Васильевна, † 8 ноября 1844, 46 л., 3 мес. и 

18 дней. 

 Коновалов Евфимий Иванович, «почетный гражданин», † 21 августа 

1843, 47 л., 7 мес. и 1 день, в супружестве жил 27 л. С женою 

П. В. Коноваловой. 

 Коновалов Никанор Ефимович, потомств. Почетный гражданин, 

† 5 апреля 1850. 

 Коновалов Осип Петрович, 2-й гильдии купец, † 3 января 1856, 48 л. и 

9 месяцев. 

 Коновалов Петр Козмич, Кинешемский 2-й гильдии купец, † 22 февраля 

1846, 65 л. С женою Е. И. Коноваловой. 

 Коновалов Петр Никанорович, потомств. Почетный гражданин, 

† 2 декабря 1851. 

 Миндовская Параскева Осиповна, рожд. Коновалова, жена Кинешемского 

2-й гильдии купеческого сына, † 30 августа 1849, на 22 г.; в супружестве 

была 3 г. и 9 мес. С дочерью Анфисой, р. 18 февраля 1848 † 1 января 

1849. «Угасла жизнь от тяжкого недуга, как тихий солнца луч, среди 

цветущих лет. На век супруг и дочь лишились друга в ней». 

 Раззоренова Анастасия Никитична, рожд. Ясюнинская, «из села Кохмы», 

† 1851. «Благодарю вас, братья, что вы и здесь не забыли меня, 

увековечив память сестры вашей А. Н. Раззореновой». 

 Раззоренова Наталия Фаддеевна, Кинешемская 2-й гильдии купчиха, 

† 25 июля 1862, 69 л. С мужем А. Д. Раззореновым. 

 Раззоренова Параскева Максимовна, рожд. Кормилицына, «прожившая в 

супружестве с Кинешемским купеческим сыном Григорием 

Раззореновым 6 лет, 9 месяцев, 1 день», † 5 ноября 1852, 25 л. и 22 дней. 

«Здесь покоится рабы Божией Параскевы прах; она теперь уж дома, а 

мы еще в гостях. Молитв одних от нас она теперь усердно просит, свои 

же теплыя за нас Творцу Всевышнему приносит. Упокой, Боже, душу ея 

и дверь к святыне отвори и не отвергни рабы Твоея, вечну память 

сотвори». 

 Раззоренова Параскева Никифорова, купеческая жена, † 30 апреля 1836. 

С мужем Д. А. Раззореновым. 

 Раззоренов Алексей Дмитриевич, крестьянин князя Куракина, † 2 декабря 

1839, 39 л. и 9 мес. «Почий с миром, доколе глас трубный не воззовет 

тебя к вечным радостям». С женою Н. Ф. Раззореновой. 
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 Раззоренов Дмитрий Андреевич, купец, † 18 мая 1850, на 74 г. С женою 

П. Н. Раззореновой
40

. 

На кладбище села Хреново похоронены многие жители окрестных 

деревень, составлявших приход церкви. 

 

  

                                                 
40

 [Романов] Н. М. Русский провинциальный некрополь. Т. I. Москва: Типо-литография Т-ва 

И. Н. Кушнарев и К
о
, 1914. 
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Сведения о священнослужителях  

церкви Покрова Пресвятой Богородицы  

в селе Хреново
41,

 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61  

 

Годы 

Фамилии, имена 

и отчества 

священнослужителей 

Должность 

по штату 

причта 

Примечание 

 

1 2 3 4 

1628–1644  

Сафон (1644 – уп. как 

Стефан, без отчества) 

Алексеев[ич] 

Священник  

1628–1644 

Яков Иванов[ич] 

(1635, 1644 – уп. как Яков, 

без отчества) 

Священник  

                                                 
41

 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 15392. Л. 1200об.–1201. 
42

 Плесская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных земель 1628–1710 и 1722–

1746 гг. // Холмогоровы В. И. и Г. И. Материалы для истории Костромской епархии. Вып.  3. Москва, 1902. 

С. 71. 
43

 РГАДА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 916. Л. 1об., 4об.; Оп. 2. Д. 19. Л. 8об., 15. 
44

 РГАДА. Ф. 248. Оп. 108. Д. 361. Л. 59об.–60. 
45

 ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 385. Л. 498–501; Д. 586. Л. 681об.–682, 685а–691об.  
46

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

которых каждый из них состоит на службе. Кострома: Типография Андроникова, 1871. 
47

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

диаконов, состоящих при оных на лицо. Кострома: Типография Андроникова, 1871. С. 188–189. 
48

 Алфавитный список церквей Костромской епархии, с показанием имен, отчеств и фамилий 
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1 2 3 4 

1628 
Терентий 

Мартемьянов[ич] 
Дьячок  

1628 Алексей Дьячок  

1628 Антонида Киприанов[на] Просвирница  

1723 Василий Дмитриев[ич] Священник  

1762 
Афанасий Козмин 

(Кузьмич) 
Священник  

1762 Василий Васильев[ич] Священник  

1762 Иван Иванов[ич] Священник 

Упоминается в 

ведомости дважды; 

возможно, были два 

священника Ивана 

Ивановича. Также 

возможно, что один 

из них – з/шт. 

священник, умерший 

в 1818 г. 

1762 Петр Васильев[ич] Диакон  

1762 Антон Козмин (Кузьмич) Диакон  

1762 Алексей Васильев[ич] Дьячок  

1762 Стефан Иванов[ич] Дьячок  

1762 
Гаврило (Гавриил) 

Иванов[ич] 
Дьячок  

1762 Григорий Васильев[ич] Дьячок  

1762 Василий Иванов[ич] Пономарь  

1762 Федор Иванов[ич] Пономарь  

1762 Степан Иванов[ич] Пономарь 

Возможно, он же – 

з/шт. дьячок, 

умерший в 1813 г. 

1810 – 

[не ранее 1834] 
Иван Ильин (Ильич) Священник  

1811 – 

[не ранее 1834] 

Покровский Александр 

Васильев[ич] 
Священник  

? – 1812 Семен Афанасьев[ич] Священник Ум. в 1812 г. 
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1 2 3 4 

? – 1812 Егор Васильев[ич] 
З/шт. 

священник 
Ум. в 1812 г. 

1812 – 

[не ранее 1834] 

Богословский Иван 

Петров[ич] 
Священник   

1812–1826 
Чистяков Семен Лукин 

(Лукич) 
Священник Ум. в 1826 г. 

1812 – 

[не ранее 1834] 
Иван Михайлов[ич] Пономарь  

1812 – 

[не ранее 1834] 
Николай Иванов[ич] 

Пономарь, 

дьячок 

До 1824 г. – 

пономарь, позднее – 

дьячок 

? – 1813 Степан Иванов[ич] З/шт. дьячок Ум. в 1813 г. 

1813 – 

[не ранее 1834] 
Василий Андреев[ич] Пономарь  

? – 

[до 04.12.1815] 
Степан Васильев[ич] Священник Ум. до 04.12.1815 

1812 – 

[не ранее 1834] 

Рафанов Иван 

Степанов[ич] 
Диакон  

? – 1815 Петр Иванов[ич] Диакон Ум. в 1815 г. 

[не позднее 

1815] – 

[не ранее 1834] 

Егор Федоров[ич] Дьячок  

[не позднее 

1815] – 

[не ранее 1834] 

Матвей Петров[ич] Дьячок  

[не позднее 

1815] – 1824  
Семен Яковлев[ич] Дьячок  

[не позднее 

1815] – 

[не ранее 1834] 

Яков Федоров[ич] Дьячок  

[не позднее 

1815] – 

[не ранее 1834] 

Михаил Григорьев[ич] Пономарь  

[не позднее 

1815] – 1818 
Иван Иванов[ич] 

З/шт. 

священник 
Ум. в 1818 г. 

[не позднее 

1815] – 1824 
Матвей Иванов[ич] 

З/шт. 

священник 
Ум. в 1824 г. 

[не позднее 

1815] – 

[не позднее 

01.1834] 

Василий Козмин 

(Кузьмич) 
З/шт. диакон Ум. до 01.1834 
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[не позднее 

1815] – 1822 

[Рафанов] Степан 

Петров[ич] 
З/шт. диакон 

В РС 1815 и 1834 г. 

указан без фамилии, 

но фамилия указана 

у его сына. 

Ум. в 1822 г.  

1816 – 

[не позднее 

1883] 

Покровский Иван 

Петрови[ич] 
Диакон  

1826 – 

[не ранее 1834] 

Румянцев Николай 

Григорьев[ич] 
Священник  

1834 Иван Семенов[ич] Пономарь  

15.03.1845 – 

26.02.1885 

Никольский Иосиф 

Константинович 

Пономарь, 

дьячок, диакон, 

ризничий, 

диакон 

До 31.10.1858 – 

пономарь, позднее – 

дьячок; с 06.09.1862 – 

диакон; с 06.01.1868 – 

ризничий  

(КВ 1883 г.). 

По КВ 1891 г. – 

диакон. Ум. 

26.02.1885  

? – 05.02.1855 
Скворцов Михаил 

Иванов[ич] 
Пономарь Ум. 05.02.1855  

1858 – 

[не позднее 

01.02.1900] 

Владимиров Николай 

Семенов[ич] 

Пономарь, 

дьячок 

С 1858 г. – пономарь; 

с 13.05.1868 – дьячок 

1858 – 1864 
Покровский Алексей 

Иванов[ич] 
Диакон  

31.05.1860 – 

23.06.1864 

Постников Иван 

Георгиев[ич] 
Священник  

14.09.1864 –

11.02.1905 
Беликов Иван Васильевич Священник 

С 28.02.1889 – 

законоучитель 

церковно-приходской 

школы с. Хреново; 

в 1894 г. – «мл. св.»; 

в 1897 г. – старший 

священник; 

с 08.03.1895 – 

Депутат по VII-му 

Кинешемскому 

Благочинническому 

округу.  

Ум. 11.02.1905  
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24.10.1864 –

19.05.1895 

Даниловский Михаил 

Матвеев[ич] 
Пономарь 

С 1890 г. (ранее – 

пономарь.  

Ум. 19.05.1895  

01 (или 

10).10.1865 –

15.05.1902  

Лаговский Иван 

Александрович 

1-й священник, 

з/шт. 

священник 

С октября (в КВ 1883 г. 

указано «1 октября», 

в КВ 1896 г. – 

«10 октября») 1865 г.; 

с 31.07.1867 – Депутат 

по VII-му Кинешемскому 

Благочинническому 

округу. В 1879–1881 гг. – 

законоучитель 

в народном училище 

с. Бонячки; устроитель 

церковно-приходской 

школы в с. Хреново 

в 1883 г.; с 17.12.1883 

по 28.02.1884 – 

законоучитель церковно-

приходской школы 

с. Хреново; с 27.08.1885 

по 10.03.1894 – 

наблюдатель церковно-

приходских школ округа. 

По КВ 1894 г. – старший 

священник. С 24.01.1895 

уволен за штат.  

Ум. 15.05.1902. 

Похоронен  

в с. Хреново  

30.11.1866 –

09.06.1903 

Бережковский Василий 

Викторов[ич] 

Дьячок, диакон, 

з/шт. диакон 

С 30.11.1866 – дьячок, 

с 20.02.1884 – диакон; 

в 1897 г. – заштатный 

диакон. 

Ум. 09.06.1903  

29.11.1880 – 

[между 1897 

и 1911] 

Княжевский Николай 

Иванов[ич] 

Пономарь, 

псаломщик 

С 29.11.1880 – пономарь; 

с 10.07.1889 – 

псаломщик; с 14.12.1884 

до 1889 г. – учитель 

церковно-приходской 

школы с. Хреново 

(КВ 1891 г.). Но по 

данным КВ 1883 г., 

«пономарь Николай 

Иванов Княжевский» 

<…> «переведен к сей 

церкви во причетника 

<?> июня 13 дня» 
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1 2 3 4 

? – [не позднее 

1883] 

Малышев Алексей 

Семенов[ич] 
Диакон Ум. до 1883 г. 

? – [не позднее 

1883] 
Введенский Василий Дьячок Ум. до 1883 г. 

? – [не позднее 

1883] 
Груздев Дмитрий Пономарь Ум. до 1883 г. 

? – [не позднее 

1883] 
Камайский Александр Пономарь Ум. до 1883 г. 

[не позднее 

1886] – 

28.05.1889 

 

Любимов Алексей Диакон Ум. 28.05.1889  

10.04.1890 – 

[не позднее 

1891] 

Лебедев Козьма 
Церковный 

староста 

 

Крестьянин 

 

30.01.1895– 

[между 1897 

и 1910] 

 

Афонский Аркадий 

[Федоров[ич]] 
Священник 

С 12.04.1892 по 

27.09.1895 – учитель 

церковно-приходской 

школы с. Хреново; 

в 1897 г. – младший 

священник 

1896 – 

[не ранее 1918] 

Кокорев Иван 

Александрович 

Церковный 

староста 

Потомственный 

почетный гражданин; 

с 01.10.1902 – 

Почетный попечитель 

Хреновской 

церковноучительской 

школы с чином 

VIII класса. 

Ум. 29.11.1919, 

похоронен в г. Москве 

на Новодевичьем 

кладбище, уч. № 1 

21.06.1897 – 

10.12.1902 

Даниловский Василий 

Михайлов[ич] 
Псаломщик Ум. 10.12.1902  

10.08.1897 – 

[не позднее 

1911] 

Орлов Николай 

Александров[ич] 
Диакон  

[Не позднее 

1891] – 

[не ранее 1897] 

Груздева Анна 

Александров[н]а 
Просфоропека  
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1 2 3 4 

30.12.1909 – 

[не ранее 1918]  

Оранский Леонид 

Михайлович 
Священник 

С 03.02.1910 

по 24.10.1913 – 

законоучитель 

в Жеребчихинском 

и Щетниковском 

земских училищах; 

С 07.03.1910 по 

01.11.1914 и в 1916 г. – 

законоучитель 

Двухклассной образцовой 

школы при Хреновской 

церковно-учительской 

семинарии; 

с 24.10.1913 по 10.01.1915 – 

законоучитель 

Бонячкинского и Старо-

Гольчихинского земских 

училищ; в 1914–1915 гг. – 

законоучитель 

Хреновской церковно-

учительской семинарии; 

с 01.11.1914 – 

законоучитель Ново-

Гольчихинского высшего 

начального училища 

1911 Милов Андрей Священник 

В 1910–1911 гг. – 

законоучитель 

Двухклассной 

образцовой школы 

при Хреновской 

церковно-

учительской 

семинарии 

1911 Сперанский Василий Диакон  

1911 Алексеев Василий Псаломщик  

1911 Нейский Павел Псаломщик  

14.06.1910 – 

[не позднее 

1916] 

Покровский Василий 

Порфирьев[ич] 
Священник 

С 20.09.1910 – [не ранее 

1915 г.] – законоучитель 

Хреновской церковно-

учительской семинарии; 

в 1914–1915 гг. – 

законоучитель 

Двухклассной 

Хреновской церковной 

школы; с 10.01.1915 – 

законоучитель Земского 

начального училища 

с. Бонячки 
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08.10.1912 – 

[не ранее 1917] 

Альбов Вениамин 

Александров[ич] 

Псаломщик, 

диакон 

С 28.08.1916 – 

диакон; ранее – 

псаломщик; по КВ 

1915 г. – псаломщик  

19.05.1914 – 

[не позднее 

1916] 

Калинников Николай 

Алексеев[ич] 
Псаломщик  

11.08.1914 – 

[не ранее 1918] 

Троицкий Сергей 

Алексеев[ич] 
Диакон 

С 30.11.1914 – 

законоучитель 

Хреновской 

церковно-приходской 

школы  

10.09.1916 – 

[не ранее 1918] 

Поликарпов Александр 

Петров[ич] 
Священник 

С 07.11.1916 – 

законоучитель 

Хреновской 

церковно-приходской 

школы; с 03.10.1916 – 

законоучитель 

Бонячкинского 

земского училища 

и Больше-Ясневской 

земской школы; 

с 17.03.1917 

по 31.12.1917 – 

«на фронте в полку 

священническом» 

1917 – 

[не ранее 1918] 

Малов Григорий 

Лаврентьевич 

Псаломщик, 

з/шт. 

псаломщик 

 

1918 – ? 
Михеев Сергей 

Дмитриевич 
Псаломщик  

 

В 1930 году семьи двух священников и диакона села Хреново 

по решению властей были выселены из своих домов. Выселение произошло 

несмотря на наличие у служителей договора о найме занимаемых ими 

помещений, которые принадлежали общине храма, и отсутствие у служителей 

других мест проживания, в трехдневный срок. 22 декабря 1930 года прихожане 

Покровского храма жаловались об этом в различные организации, выражая 

готовность взять на себя расходы по содержанию семей служителей. Ответа на 

обращение прихожан не последовало
62

. 

                                                 
62

 Игумен Савватий (Перепелкин). Гонения на Церковь в Ивановской области в 20-40-е годы XX века // 

Иваново-Вознесенское епархиальное управление. URL: https://history.pravorg.ru/2015/01/20/igumen-savvatij-

perepelkin-goneniya-na-cerkov-v-ivanovskoj-oblasti-v-20-40-e-gody-xx-veka/3/. 

https://history.pravorg.ru/2015/01/20/igumen-savvatij-perepelkin-goneniya-na-cerkov-v-ivanovskoj-oblasti-v-20-40-e-gody-xx-veka/3/
https://history.pravorg.ru/2015/01/20/igumen-savvatij-perepelkin-goneniya-na-cerkov-v-ivanovskoj-oblasti-v-20-40-e-gody-xx-veka/3/
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Решением облисполкома от 5 июля 1939 года церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы в селе Хреново была закрыта и в 1950-е годы почти полностью 

разрушена
63

. 

Оба кладбища также уничтожены в советское время. На их территории 

построены дома, гаражи, сараи, коровники. 

Некоторые памятники с захоронений местных кладбищ сохранились 

благодаря отдельным благочестивым местным жителям. Из числа упомянутых в 

«Русском провинциальном некрополе», с кладбища села Хреново сохранился 

памятник Никанору Ефимовичу Коновалову, в настоящее время расположенный 

на территории церкви Воскресения Христова («Красной») города Вичуги, и 

памятник Дмитрию Андреевичу Разоренову, в настоящее время расположенный 

на территории кладбища около церкви Преподобного Сергия Радонежского 

поселка Старая Вичуга. 

 В Государственном архиве Ивановской области хранятся метрические 

книги церкви села Хреново за 1804–1918 годы (Ф. 585. Оп. 1, 2; Ф. 1155. Оп. 5), 

а также дело «О закрытии Церкви в с. Хреново Вичугского района» (Ф. 2953. 

Оп. 1. Д. 28). 

Хреновская церковно-учительская семинария в 1920 году была 

преобразована в трехгодичные педагогические курсы; с 1921 г. – 

в педагогический техникум, переименованный позже в педагогическое 

училище. В годы Великой Отечественной войны в училище размещался 

госпиталь. В 1956 году педучилище было реорганизовано 

в общеобразовательную школу-интернат. С 1981 года школа-интернат 

преобразована в специальное коррекционное учреждение для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с тяжелыми нарушениями речи. 

В школе создан музей, в котором находится макет церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы села Хреново
64,

 
65

. 

В настоящее время от церкви сохранился лишь остов колокольни, 

превращенной в водокачку. На северной стене колокольни сохранился фрагмент 

живописной росписи с изображением возносящегося на небо в объятой пламенем 

колеснице с крылатыми конями пророка Илии, во имя которого был устроен один 

из престолов церкви. День памяти Славного пророка Божия Илии, отмечаемый 2 

августа (20 июля по ст. ст.), был годовым праздником деревень моих родных 

Кирикино и Сопегино, до 1864 года входивших в состав прихода церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы села Хреново. 

Владимир Краснов 
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Остатки колокольни церкви Покрова Пресвятой Богородицы  

в селе Хреново (1828). Северный фасад. Фото автора, 2018 г. 
 

 
Здание бывшей Хреновской церковно-учительской семинарии (1902).  

Восточный (внутренний) фасад. Фото автора, 2018 г. 
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Список сокращений 

 

 в. – век 

 г. – год, город  

 гг. – годы 

ГАКО – Областное государственное казённое учреждение 

«Государственный архив Костромской области» 

 Д. – дело 

др. – другие 

З/шт. – заштатный 

КВ – клировая ведомость 

Л. – лист 

нрзб – неразборчиво  

Оп. – опись 

 РГАДА – Федеральное казённое учреждение «Российский 

государственный архив древних актов» 

 РС – ревизская сказка 

С. – страница, село 

 Т. – том 

уп. – упоминается 

уч. – участок 

 Ф. – фонд 

 


