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Никакая экономика у нас не поднимется, пока 
будут стоять  храмы  с проломленной крышей. При-
хожане и добровольные помощники стараются сей-
час своими силами исправить ситуацию, делают всё, 
чтобы приостановить разрушение стен и кирпичных 
сводов в церкви. Среди наших благодетелей: Олег 
Рашидович Каюмов  – профессор, доктор математи-
ческих наук, Галина Ивановна Коровина с супругом 
Юрием, Алексей Вячеславович Луканихин и многие 
другие. 

И, завершая, хотелось бы сказать, что храм – это 
душа села. Так пусть не оскудеет земля, люди не поте-
ряют любовь, жёны, матери, невесты – стыд, власти-
тели – справедливость, богатые – милосердие, учёные 
– знания, а все мы вместе – Веру.     

Архивная справка
Национальный Архив Республики Татарстан от 

23.06.99 г. №167

В клировой ведомости по Спасской церкви с.Кулае-
во Казанского уезда Казанской губернии за 1815 г. зна-
чится, что каменное здание церкви было построено в 
1735 г. По данным клировой ведомости за 1909 год зна-
чится, что церковь была построена в 1762 г. помещи-
ком бригадиром Иваном Феодоровичем Люткиным. 

По состоянию на 1909 г. здание каменной церкви 
было прочным, с такой же колокольней. Вокруг церкви 
существовала каменная ограда с железной решеткой. 
Престолов в церкви имелось три. Впервые они упоми-
наются еще в клировой ведомости 1815 года. В глав-
ной холодной церкви находился престол во имя Про-
исхождения Древ Честного и Животворящего Креста 

Господня, в холодном приделе с правой стороны – во 
имя Смоленской иконы Божьей Матери; в теплом при-
деле с левой стороны – во имя святителя и чудотворца 
Николая Мирликийского.

В главной церкви иконостас был пятиярусный, а в 
боковых храмах – двухярусный. Икон, особенно чти-
мых не имелось, за исключением копий с икон Божьей 
Матери Скоропослушницы, святого великомученика 
Пантелеимона с Афона, к которым прихожане относи-
лись с большим благоговением.

В Спасской церкви имелись археологические древ-
ности. Обращали внимание на себя кресло, сделанное 
из беспробного серебра и именовавшееся «креслом 
Петра Великого», и изображение сидящего в оковах 
Спасителя в терновом венце, вырезанное из дерева.

Приписных и домовых церквей не было, но дей-
ствовали две часовни. Первая – небольшая каменная 
часовня – была сооружена одновременно со Спасской 
церковью и находилась при ограде. Внутри часовня 
была уставлена иконами, а на двери висел ящик для до-
брохотных пожертвований.  Другая каменная   часовня 
была устроена в 90-е годы ХIX века одним из крестьян 
деревни Больших Дюртилей (сведений о дате освяще-
ния часовни не обнаружено).

Первоначально пашенной и сенокосной земли при 
Спасской церкви не имелось. Вместо нее священнос-
лужители пользовались ругой с каждого венца по чет-
верику ржи и по четверику ярового, а вместо сенокос-
ной земли – с каждого венца по 50 копеек в год. (Руга 
– ежегодное содержание, получавшееся с прихожан 
хлебом или деньгами; четверик – мера объема сыпучих 
тел, равная 26, 24 л.; венец – двор). Содержание причта 
было посредственное. 
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С мая 1845 г. по Высочайшему утверждению причт 
стал получать содержание от государства. С мая 1845-
1860-е годы оно составляло 286 руб. серебром в год; с 
начала 1870-х – 217 руб.серебром. К 1909 г. притч полу-
чал жалованья из казны: священник 160 рублей, пса-
ломщик 53 рубля. В это время земли за Спасской цер-
ковью значилось: пахотной 30 десятин и 2252 сажени 
и усадебной 3 десятины (1 десятина=2400 кв.саженей, 
или 1,0925 га; 1 сажень=213,36 см.); при с.Кулаеве 25 
десятин 452 сажени и 5 десятин 1800 саженей в Арыш-
хаздинском поле, которое сдавалось в аренду крестья-
нам д. Арышхазда за 40 рублей в год.

Проживал причт в церковных домах, устроенных 
на церковной усадьбе. Состав причта в течение XIX-
XX вв. менялся. По сведениям клировой ведомости 
о Спасской церкви за 1815 г. по штату было положе-
но иметь одного священника, одного дьякона, одного 
дьячка, одного пономаря.

В последующие годы состав причта Спасской церк-
ви с. Кулаева был дополнен просфирней. В соответ-
ствии с указом его императорского величества, данно-
му 20 ноября 1845 г. о распространении нормальных 
штатов на Казанскую епархию, церковь была причис-
лена к четвертому классу и при ней было положено 
находиться священнику, дьякону, дьячку, пономарю и 
просфирне.

По указу Синода от 4 марта 1888 г. причт Спасской 
церкви должен был состоять из священника и псалом-
щика. <......>

В приходе Спасской церкви действовали учебные 
заведения: 

1) земская школа в с.Кулаеве, открытая в 1878 г. В 
1909 году в ней состояла учительницей крестьянка Ека-

терина Ивановна Суганова и помощницей крестьянка 
Татьяна Кутасова. В школе в это время обучалось 53 
мальчика и 23 девочки;

2) церковно-приходская школа, действовала с 1891 
г. Учительницей в 1909 году была Анна Клюева, в шко-
ле обучалось 34 мальчика, 6 девочек.

При самой Спасской церкви с.Кулаева существова-
ла библиотека, ежегодно пополнявшаяся выписывае-
мыми за счет церкви журналами и книгами. Так, в 1909 
году выписывались «Известия по Казанской епархии» 
и «Церковные ведомости».

Хочу добавить к сведениям из архивной справки, 
что к Кулаевскому приходу Спасской церкви относи-
лись деревни Ивановка, Большие и Малые Дюртили, 
Никольское и Арышхазда, которая позже отложилась 
к Тагашевскому приходу, и до 1889 года с. Люткино. 
Уместно будет привести здесь описание освящения 
здания церковно-приходской школы в деревне Ива-
новке, Кулаевского прихода Казанского уезда в 1891 
году. Она была открыта по инициативе священника 
села Кулаево отца Владимира Арского при содействии 
и помощи землевладельца г. Загибалова, который со-
стоял попечителем школы, чутко отзываясь на нуж-
ды школы, жертвуя ежегодно на школу до 100 руб. С 
1891 года по 1892 год учительницею в этой ивановской 
школе состояла дочь чиновника С.И. Скворцова. С 
1892 года учителем школы был сын священника А.Г. 
Чернышев. Заведующим школы с 1891 года по 1893 год 
состоял священник села Кулаево о. Арский, умерший 
14 февраля 1893 года, а с 25 марта 1893 года – о. Неча-
ев. Сначала школа помещалась в наемном доме. Новое 
здание школы было построено на средства крестьян 
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Ивановского сельского общества, взявших взаимо-
образно на сей предмет 300 р. у заведующего школой, 
и на 300 р., отпущенных из Казанского Епархиального 
Училищного Совета.

Священник Евгений Нечаев так описывает событие 
освящения школы:

«15 декабря 1896 года совершено было освящение 
этого вновь выстроенного здания под церковно-при-
ходскую школу. Ко дню освящения были разосланы 
пригласительные билеты, писанные славянскими бук-
вами воспитанниками школы, всем членам Казанско-
го уездного Отделения Епархиального Училищного 
Совета и многим другим лицам. В 11 часов утра 15 
декабря, по окончании литургии, из приходского села 
Кулаева был совершен крестный ход при пении воспи-
танников школы в деревню Ивановку, в здание школы, 
которое все было украшено национальными флагами.

Равно в 3 часа в здании школы начался торжествен-
ный молебен Св. Иоанну Милостивому с водоосвя-
щением. Предстоятельствовал в служении уездный 
наблюдатель церковных школ Казанского уезда о. Не-
федьев в сослужении с 6-ю священниками и 2-мя диа-
конами при пении хора из воспитанников школы под 
управлением учителя школы А.Чернышева. Величие 
службы, блестящее облачение служащих, звон учи-
лищного колокола вне школы, стройное пение хора 
школьников производили на присутствующих глубо-
кое впечатление. Здание школы не могло вместить и 
десятой доли собравшегося народа.

В 5 часов вечера в здании школы, по заранее со-
ставленной и просмотренной о. уездным наблюдате-
лем программе, начался акт пением молитвы Св. Духу. 
Затем заведующий школой о. Нечаев произнес речь «о 

торжестве дня и о воспитании детей в религиозном 
духе». По окончании речи заведующего, хор воспи-
танников исполнил концерт: «Сей день, его сотвори 
Господь» (муз. Бортнянского). После концерта воспи-
танник школы И. Башкиров громко и внятно прочел 
печатный, исторический очерк о школе (Из «Сбор-
ника описаний церковных школ Казанской епархии» 
стр.17-26). В заключение учитель А. Чернышев прочел 
отчет о состоянии школы за все время ее существова-
ния и хор воспитанников исполнил «Достойно есть» 
Киевским распевом. Акт закончился пением народ-
ного гимна: «Боже Царя Храни», исполненным вос-
питанниками школы, и громким единодушным «Ура», 
подхваченным массою народа, окружавшего здание 
школы.

По окончании акта заведующим школою о. Нечае-
вым была поднесена попечителю школы потомствен-
ному дворянину А.П. Загибалову, весьма много забо-
тящемуся о школе, икона Новопрославленного Святи-
теля Феодосия Черниговского, приобретенная на до-
бровольный сбор воспитанниками школы, и прочитан 
был адрес. Тут же были поднесены попечителю школы: 
икона Спасителя от Ивановского сельского общества 
и икона Св. Николая Чудотворца от Никольского зе-
мельного товарищества. Г. Загибалов с глубоким чув-
ством принял такое выражение благодарности, как от 
воспитанников школы, так и от их родителей, и обра-
тился с приветственным словом к присутствующим. 
При этом он предложил в дар школе много дорогих и 
полезных для нее подарков.

После обеда на 40 человек, предложенного г. Заги-
баловым гостям посетившим школьное торжество, и 
после получасового перерыва, согласно программе, 
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состоялся в школе литературный вечер. Воспитанни-
ками школы были прочитаны стихотворения и рас-
сказаны в лицах басни Крылова «Два мужика», «Стре-
коза и муравей» и др. Вечер закончился пением хором 
воспитанников гимна «Славься, славься» и «Слава 
Русскому Царю».

Так совершилось скромное торжество освящения 
здания церковной школы. Оно произвело на всех при-
сутствующих глубокое впечатление, особенно на кре-
стьян, которые еще долго не расходились и в простых, 
но искренних словах благодарили, как заведующего, 
учителя, так, в особенности, попечителя школы, за их 
внимание к школе.

Оно имело добрые последствия и после. На другой 
же день крестьянами был возбужден вопрос о воскрес-
ных занятиях в школе, и многие взрослые изъявили 
желание посещать воскресные классы. Не прошла не-
замеченною и речь заведующего о. Нечаева о необхо-
димости обучения девочек. На другой же день в школу 
поступило 10 девочек, тогда как ранее крестьяне не 
отдавали в ученье девочек, говоря, что грамота им не 
нужна».

Приведу здесь сведения из  архивной справки Госар-
хива РТ №167 о священнослужителях нашей церкви.

В архивном фонде Казанской духовной консисто-
рии в клировых Ведомостях о Спасской церкви с. Кула-
ево Казанского уезда Казанской губернии за 1815-1916 
г. имеются следующие сведения о  священниках этой 
церкви:

1801-1830 г. священником Спасской церкви с. Ку-
лаево состоял Косма Назарович Карганский. В 1830 
году ему было 54 года. Дьяческий сын, обучался в ри-

торическом классе Казанской Духовной семинарии. В 
1793-1799 г. находился в духовной свите в г. Пекине в 
должности клирика. В ноябре 1800 г. был посвящён в 
священники Александро-Невской церкви с. Голодяева 
Алатырского уезда Симбирской губернии. В сентябре 
1801 года переведён в с. Кулаево. Имел награду-брон-
зовый крест на Владимирской ленте в ознаменование 
1812 г., полученный им в 1818 году.

1831 г. Священником был Андрей Антонович Ака-
демов  25 лет. Дьячковский сын. Окончил Казанскую 
духовную семинарию. В 1828 году был посвящён в свя-
щенники Вознесенской церкви с. Мамонино Казанско-
го уезда. В апреле 1831 года – в Кулаево.

1834-1872 г. священником являлся Александр Пе-
трович Скворцов.  В 1872 году ему было 60 лет. Сын 
священника. По окончании курса Казанской духовной 
семинарии в 1834 году, которую окончил с отличием, 
был переведён в епархиальное ведомство. В ноябре 
1834 года был посвящён в священники Спасской церк-
ви с. Кулаево. Инородческими языками не владел. За 
время службы неоднократно поощрялся: в декабре 
1838 года и в июле 1841 года

Указами Казанской духовной консистории за обра-
щение в приходе с. Спасское Кулаево раскольников в 
православие был удостоен архипастырской призна-
тельности. В декабре 1870 года от архиепископа Казан-
ского Антония получил благословение на употребле-
ние при священнослужении набедренника, а в июле 
1871 года – носить скуфью из тёмного бархата. Отли-
чался широким кругозором и эрудицией. В 1873 году 
уволен по болезни за штат. Умер в 1877 году от воспа-
ления лёгких. В семействе покойного остались жена и 
двое детей.
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1873-1884 г. священником состоял Николай Пав-
лович Боков. Родился 27 января 1850 года в селе Ку-
плях Шатского уезда Тамбовской губернии в семье 
священника. В 1880 году ему был 31 год. Сын свя-
щенника. Окончил в 1872 году Тамбовскую духов-
ную семинарию. В сентябре 1872 года был опреде-
лён псаломщиком в с. Копыл Борисоглебского уезда 
Тамбовской губернии и занял должность учителя 
сельской школы. 

С 15 июня по 1 августа 1873 года был командиро-
ван   Борисоглебским училищным советом на учи-
тельский съезд в г. Тамбов для слушания педагоги-
ческих курсов. В сентябре 1873 года согласно его 
желанию был принят в Казанскую епархию. 8 ноя-
бря 1873 года  был рукоположен в сан священника 
к сельской церкви села Кулаево. В декабре 1877 года 
духовенством местного благочиннейшего округа из-
бран и утверждён членом благочиннеческого совета 
и депутатом по межевым делам. Через год в декабре 
1878 года по представлению инспектора народных 
училищ был определён Епархиальным начальством 
законоучителем Кулаевской сельской школы, откры-
той, благодаря его стараниям, в августе 1878 года. Был 
женат, в семье родилось две дочери. Инородческими 
языками не владел. За время службы неоднократно 
поощрялся. В марте 1879 года за ревностное испол-
нение пастырских обязанностей был награждён на-
бедренником, в мае 1879 года за усердные труды при 
постройке дома псаломщика и бережное отношение 
к средствам, выделенные по проекту на постройку, 
ему была объявлена благодарность епархиального 
начальства. В 1880 году Н.П. Боков был избран в де-
путаты на епархиальный и окружной учительские 

съезды духовенства на 3 года. С 1884 года служил в 
Казанском кафедральном соборе. В 1887 году овдо-
вел и поступил в казанскую духовную академию, за-
нимая должность священника собора и председателя 
правления епархиального свечного завода. В 1891 
году окончил академию со степенью кандидата бого-
словия. В октябре 1891 года пострижен в монашество 
под именем Никодим. 28 февраля 1893 года возве-
дён в сан архимандрита и 1 марта назначен ректо-
ром Симбирской духовной семинарии. 25 июля 1895 
года был хиротонисан во епископа Сарапульского, 
викария Вятской епархии. Хиротонию в Свято-Тро-
ицком соборе Александро-Невской Лавры совер-
шили: митрополит Санкт-Петербургский Палладий, 
архиепископ Финляндский Антоний, архиепископ  
Херсонский Иустин, епископ Нарвский Никандр и 
епископ Гдовский  Назарий. 17 декабря 1900 года на-
значен епископом Благовещенским и Приамурским. 
3 ноября 1906 года назначен епископом Рязанским 
и Зарайским. 25 июля 1911 года назначен епископом 
Полоцким и Витебским. 8 марта 1913 года назначен 
епископом Астраханским и Енотаевским. Объездил 
немалое количество сёл епархии. Настоятельно реко-
мендовал всем священникам регулярно устраивать 
благовестнические путешествия по приходу с про-
поведью Евангелия, так как это могло быть лучшим 
общением пастыря с его пасомыми в их домашней 
повседневной обстановке. Скончался 13 марта 1914 
года. Гроб с  телом владыки был перенесён в нижний 
Владимирский храм Успенского кафедрального со-
бора, где уже была приготовлена могила. Одним из 
выдающихся его трудов являются Катехизические 
трактаты об основных догматах веры. Изложены 
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они просто, ясно и назидательно. Кроме этого труда 
он составлял и издавал беседы, листки и брошюры. 
Газета «Колокол» в 1913 году дала епископу такую 
оценку: «Он владеет особенными качествами делово-
го, административного ума, стойкого и независимого 
характера, большим жизненным и административ-
ным опытом, заслуживают внимание его объёмистые 
резолюции, в которых он исчерпывающе анализиру-
ет и беспощадно критикует подлежащее его сужде-
нию дело или вопрос.»

1884-1890 г. священником был Владимир Сер-
геевич Арский.  В 1890 году ему  был 51 год. Сын 
дьячка. Окончил в 1864 году Казанскую  духовную 
семинарию. В марте 1865 года рукоположен в свя-
щенники в с. Изгари Чистопольского уезда. В ноя-
бре 1870 года перемещён в с. Тюлячи Лаишевского 
уезда.  В августе 1884 года по его прошению был пе-
ремещён священником в с. Спасское Кулаево. Явля-
ясь священником занимался вопросами народного 
просвещения. В 1865-1867 годах состоял депутатом 
окружного учительского съезда от духовенства. В 
1866-1868 годах служил законоучителем в открытой 
им в Изгаре начальной народной школе. С сентября 
1884 года по 1890 год занимал должность законоу-
чителя земской школы с. Кулаево. В течение 1889-
1890 года в ней обучалось 39 мальчиков и 5 девочек. 
Учительницей состояла окончившая курс в земском 
училище крестьянская девица Екатерина Ивановна 
Суганова. Неоднократно поощрялся набедренни-
ком, скуфьей, камилавкой. В 1888 году – 25 рублями 
из средств министерства народного образования за 
успехи по преподаванию Закона Божия в селе Спас-
ское Кулаево.

1893-1916 священником являлся Евгений Стефа-
нович Нечаев из духовного звания. В 1877 году был 
уволен из 5 класса Казанской духовной семинарии со-
гласно его прошению. В августе 1877 года определён 
псаломщиком в приход Билярск Чистопольского уез-
да. В июне 1879 года рукоположен в дьяконы Троиц-
кого собора Спасска. В апреле1881 года рукоположен 
в священники в селе Старосельском Спасского уезда. 
В начале марта 1893 года переведён в село Кулаево 
законоучителем земской школы. В 1895 году Нечаев 
был старшим помощником благочинного. В февра-
ле 1904 года утверждён священным членом уездного 
отделения Епархиального учительского Совета. Ду-
ховник 2-го округа Казанского уезда. Неоднократно 
поощрялся. Набедренником, грамотой, Библией-за 
ревностное наставление детей в вере и благочестии, 
благодарность архиепископа, благодарность Епар-
хиального начальства, в феврале 1901 года за оказа-
ние помощи голодающему населению - грамота от 
Святейщего Синода. В мае 1904 года камилавкой, в 
мае 1909 года наперстным крестом. В марте за осо-
бую усердную службу в течение 25 лет по обучению 
в народной школе награждён орденом Святой Анны 
третьей степени. Умер Нечаев в марте 1916 года в воз-
расте 63 лет и похоронен в ограде церкви. Имеется 
надгробный камень. Крестьяне Кулаево и прихожане 
д. Ивановки, Николо-Жмакино, Большие Дюртили и 
Малые Дюртили почитали Нечаева за его праведный 
образ жизни и добрый нрав. Псаломщиком в то вре-
мя был Матвей Столпов.

С 1916 по 1939 год священником был Пантелеимон 
Соколов. Его дальнейшая судьба неизвестна.
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Спасская церковь, с. Кулаево, 1948 г.

Спасская церковь и церковная усадьба

Пели  на  клиросе. 1890-1939 г. г.
1. Елизарова Анна Андреевна.  (1906-1981)
2. Кархалёва Анна Петровна  (1897-1984)
3. Сергеева Елизавета Петровна (1890-1960)
4. Лукоянова Нина Демьяновна ( 1895-1969)
5. Акифьев Нил Львович (1970-1932)
6. Суганова Екатерина Ивановна (1853-1953)
7. Акифьев Иван Львович (1875-1945)
8. Меркурьева Екатерина Андреевна(1893-1974)
9. Елизарова Зоя Петровна  (1908-1987)
10. Луканихина Зинаида Филипповна (1909-1987)
11. Афанасьева Татьяна Давыдовна (1900-1985)
12. Леонтьев Пётр Гаврилович (1870-1939)
13. Родионова Ульяна Сергеевна (1881-1970)
14. Кархалёва  Ксения Ивановна (1892-1959)
15. Бочкарёва Федосья Степановна (1897-1983)
16. Зайцева Ефросинья Степановна(1909-1994)

В настоящее время на клиросе поют:
1. Карпухина Марина Юрьевна – матушка, регент.
2. Коровина Галина Ивановна.
3. Елов Вячеслав Васильевич.
4. Володина  Валентина Семёновна.
5. Сергеев Виктор Андреевич.
6. Карпухин Георгий Александрович.
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