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У каждого человека есть своя малая Родина. Мне посчастливилось родиться в одном из 
красивейших мест России, великом заповеднике человеческого тепла и природных богатств 
– в Звенигово. Городок, в котором я  живу, - один из тысяч малых городов России, 
маленький, тихий, уютный. Каждый его уголок хранит в себе тайны прошлого, и эти тайны 
я решила узнать. Как мало мы знаем,  о тех местах, где живем. Нам предоставляются 
разные возможности познать то, чего мы не знаем. Каждый уважающий себя 
человек  должен этим воспользоваться, и я не могу себе позволить жить в городе и не знать 
его историю. Ведь история  Звенигово– это маленькая история моей жизни.



Гипотеза
        В результате работы над презентацией я предположила проследить 

и выделить основные этапы в истории развития храма в городе 
Звенигово, обосновать даты строительства и выявить источники 
финансирования строительства Свято-Никольского храма.

Цель работы – изучить историческое прошлое и 
сегодняшний день храма города Звенигово и показать историческую 
значимость церкви в жизни города и людей.

Задачи:
• Найти сведения о возникновении города Звенигово и строительстве 

православного храма в городе.
• Изучить историю храма: разрушение и восстановление.
• Проанализировать отношение населения к церкви.   



Постройка церкви
    Своим возникновением и развитием в дореволюционное время 

город Звенигово был обязано реформам, проводимым в России 
в середине и второй половине XIX века. Экономическое 
состояние страны, включение все новых ее регионов в единое 
социокультурное пространство требовали создания 
эффективной инфраструктуры, развития транспорта, в том 
числе и водного. Образовывавшиеся в то время одна за другой 
пароходные компании вследствие недостатка железных дорог 
ежегодно перевозили по воде сотни тонн всевозможных грузов.
В 1858 году пароходное акционерное общество «Дружина», 
основанное в Костроме владельцами механического завода 
братьями Шиповыми, для расширения собственной ремонтной 
базы и удобного размещения судов в зимнее время выбрало 
затон на левом берегу Волги, в 70 верстах выше Казани.



Постройка церкви
    Наряду с постройкой судоремонтного завода, помещений для 

его работников в Звенигово была воздвигнута церковь в честь 
святителя Николая, Мирликийского - чудотворца. Выбор 
небесного покровителя для храма на берегу Волги, конечно же, 
был обусловлен тем, что святой Николай при жизни своей и 
после кончины был известен как ходатай пред Богом за 
мореплавателей и путешествующих, по молитвам к которому 
совершалось множество чудес во время странствий по водам.
Свято-Никольский храм в Звенигово был построен в 1877 году 
на средства пароходного общества «Дружина», а внутреннее 
убранство его приобрели на пожертвования рабочих 
Звениговского затона.



Постройка церкви
     Согласно источникам, в обустройстве храма принял участие 

судовладелец и лесопромышленник Арсений Трофимович Зинин, на 
средства которого были отлиты колокола. Церковь была деревянной на 
каменном фундаменте, престол ее в честь святителя Николая 
Чудотворца освятили 4 декабря 1877 года. В 1894 году трудами 
попечителя храма управляющего Звениговским затоном Александра 
Васильевича Коломенского была построена деревянная колокольня. 
Причт церкви состоял из священника и псаломщика, которые 
проживали в квартирах с отоплением и освещением, предоставляемых 
обществом «Дружина». В 1896 году при храме действовала 
библиотека, фонд которой состоял из номеров журналов «Церковные 
ведомости», «Православный собеседник», «Известия по Казанской 
епархии». 



Постройка церкви
     Здесь же располагалось училище, находившееся в ведении 

Министерства народного просвещения, в 1896 году в нем обучалось 
46 мальчиков и 27 девочек. В 1904 году число прихожан звениговской 
церкви мужского пола составило 142 человека, женского – 175. В 
преобладающем большинстве это были служащие, мастера завода 
общества «Дружина» и члены их семей. В приходском училище в этот 
период обучались 50 мальчиков и 38 девочек.
Выстроенный в 1877 году храм впоследствии сгорел и в 1910 году в 
Звенигово тщанием прихожан вновь построили деревянную церковь 
на каменном фундаменте, а на месте прежнего здания к 1915 году 
воздвигли часовню. Церковный причт в 1915 году состоял из 
священника, псаломщика и просфорни, библиотека храма включала в 
себя 176 томов книг. На территории прихода действовали церковно-
приходская и земская школы. Первая была открыта в 1896 году, вторая 
– в 1910-м. На содержание церковно-приходской школы Чуваш-
Отарским сельским обществом отпускалось 10 рублей в год, в 1915 
году здесь обучалось 19 мальчиков и 9 девочек.



Храм в городе Звенигово 1878 год



Священнослужители
    С 1889 года в Свято-Никольской церкви села 

Звенигово служил священник Алексий Измайлов, 
награжденный 1899 году орденом святой Анны III 
степени. Дальнейшая его судьба не известна.



Священнослужители
    Следующим священнослужителем был Николай Петрович 

Добросмыслов родился в 1850 (по другим данным — в 1851-м) году в 
селе Оточево Цивильского уезда Казанской губернии и происходил из 
духовного сословия. После окончания в 1876 году Казанской 
Духовной семинарии с 10 сентября того же года он нес послушание 
учителя приготовительного класса Чебоксарского Духовного училища, 
с 27 марта 1878-го — преподавателя русского и церковнославянского 
языков в штатных классах того же училища, с 10 сентября 1886-го — 
преподавателя тех же предметов в 1-м классе. Занимал Николай 
Петрович и общественные должности — в 1884-м и 1885 годах 
являлся членом ревизионного комитета по проверке отчетов 
училищного правления. За успешную духовно-учительскую службу 13 
июля 1886 года он был награжден орденом святого Станислава III 
степени, 6 мая 1900-го — орденом святой Анны III степени, удостоен 
чина надворного советника.



Священнослужители
     8 ноября 1904 года Н. П. Добросмыслов был рукоположен во 

священника к Свято-Никольской церкви села Звенигово. Во время 
служения на данном приходе отец Николай занимал должности 
законоучителя Звениговского частного училища (1905–1908), 
законоучителя и заведующего Отарской школы Чебоксарского уезда 
(1904–1908), 4 ноября 1905 года был награжден набедренником.

     В 1908 году священник Николай Добросмыслов был определен к 
Воскресенской церкви города Чебоксары. Помимо служения в храме 
Божием батюшка нес послушания законоучителя Чебоксарской 
начальной школы (1908–1909), заведующего и законоучителя 
Чебоксарской монастырской церковно-приходской школы (1909–1913), 
занимал должности председателя ревизионного комитета по проверке 
отчетов правления Чебоксарского Духовного училища (1908–1910), 
помощника благочинного (1910–1913), был награжден скуфьей 
(31.12.1909) и камилавкой (7.08.1913).



Священнослужители
    17 сентября 1913 года иерей Николай Добросмыслов был перемещен к 

храму села Ишаки Козьмодемьянского уезда Казанской губернии, 
занимал должности законоучителя Чиганарского земского училища 
(1915–1918), члена правления Чебоксарского Духовного училища 
(1913–1915), в 1916 году был награжден наперсным крестом. В 1920 
году батюшка был переведен к Вознесенской церкви села Юльялы. 25 
июня 1922 года на заседании благочиннического совета за отличное 
поведение, ревностное прохождение пастырского служения, 
выразившееся как в заботе о просвещении своих прихожан, так и о 
благолепии храма, отец Николай был представлен к награждению 
саном протоиерея. Однако данных о возведении батюшки в 
протоиерейский сан к настоящему времени не выявлено.
В селе Юльялы отец Николай подвизался до самой кончины, 
последовавшей 12 февраля 1933 года. Точное место погребения 
батюшки в настоящее время не известно.



Николай Петрович Добросмыслов (1850-1933 гг)



Священнослужители
    В 1914 году на данный приход был назначен священник Платон 

Николаевич Воздвиженский, впоследствии протоиерей, ставший 
последним священнослужителем звениговского храма 
довоенных времен. Он родился в 1892 году в селе Нижний 
Услон, расположенном в 14 километрах от Казани, в семье 
диакона местной церкви преподобного Сергия Радонежского 
Николая Воздвиженского. Семья Воздвиженских издавна была 
связана с церковным служением: дед отца Платона был 
священником, как и братья его, а фамилия Воздвиженский была 
получена прадедом во время учебы в Духовном училище.



Священнослужители
     После окончания 13 июня 1914 года по второму разряду Казанской Духовной 

семинарии П.Н. Воздвиженский был рукоположен во диакона, а затем, 12 
сентября 1914 года, и во священника с назначением в Свято-Никольскую 
церковь села Звенигово, где прослужил до 1931 года. Помимо совершения 
богослужений в храме Божием батюшка проходил послушание законоучителя 
Звениговской земской школы и Чуваш-Отарской церковной школы, второй из 
них он также заведовал. Согласно клировой ведомости того времени поведения 
иерей Платон был отлично хорошего.
В начале 1920 годов, как и все священнослужители, батюшка был лишен 
избирательных прав. Он показал себя исповедником Православной веры, не 
примыкал к обновленчеству, в начале 1930-х годов исполнял должность 
благочинного. В годы гонений прихожанам звениговского храма приходилось 
терпеть различные скорби. Например, в июле 1925 года постановлением 
Президиума звениговского исполкома у церкви была отобрана сторожка, 
которую власти хотели использовать под арестный дом. 



Священнослужители
    В то же время это помещение было необходимо верующим, так 

как в нем находили приют и ночлег ожидавшие Литургии 
прихожане, приходившие к вечернему богослужению за 6-7 
верст. Кроме того, здесь располагался и охранник. Звениговская 
религиозная община, руководимая отцом Платоном, 28 июня и 3 
июля 1925 года обращалась в кантисполком с 
аргументированными прошениями об оставлении приходу 
сторожки, в результате чего решением от 28 августа она была 
возвращена верующим, и приходская жизнь с этой стороны не 
понесла урона.
Такая активность религиозной общины и настоятеля храма 
вызвала неудовольствие властей. Дважды по молитвам отца 
Платона и при его личном участии прихожанам звениговской 
церкви удавалось выплачивать налоги, с помощью увеличения 
которых пытались храм закрыть. 



Священнослужители
     И лишь после того как батюшка был выслан из пределов МАО в 

Чувашию церковь в Звенигово 6 января 1931 года была упразднена. 
Предлогом к тому послужило то, что в селе якобы имелся недостаток 
помещений для культурных учреждений и организаций. После 
закрытия храма здание предполагалось передать под клуб и 
библиотеку.



Платон Николаевич Воздвиженский 
(1892-1938 гг)



 

Отец Платон стал последним 
священнослужителем 
Звениговского храма довоенных 
времен

Приговор привели в 
исполнение 9 января 1938 года 
в 20 часов 30 минут



Церковь в наши дни
Начинать надо было почти с 
нуля. Здание церкви усиленно 
восстанавливалось. Помог отдел 
культуры - безвозмездно отдал 
бывшее старое здание 
Кужмарской музыкальной 
школы. Современный 
церковный приход открыт в 
Звенигово в 1990 году, 13 
декабря того же года храм с 
престолом в честь святителя 
Николая Чудотворца был 
освящен.



Освятил восстановленную церковь 
епископ Казанской и Марийской 
епархии  - Анастасий

В 1996 году был поднят пристрой 
из кирпича для колокольни. С 
большим мастерством и старанием 
трудились каменщики В. Тихонов, 
В. Истаков. Узоры подобрали сами, 
работу выполнили чисто, четко. 



Протоирей Владимир Васильев 
(1949 - 2014 гг)

Настоятелем храма с 
1990 по 2014 год 
был протоирей 
Владимир Васильев



Иерей Антоний Блинов – настоятель 
Свято – Никольского храма с 2014 года





Воскресная школа при храме

Рядом с храмом стоит  кирпичное 
здание Воскресной школы. Занятия в 
храме начались вскоре  после 
регулярных богослужений.



Кружок при храме -  "Свечечка"



Летний православный лагерь при храме



Собрать, сохранить и сделать 
известными жизнеописания 
праведников, историю обителей и 
храмов - наш долг перед Богом и 
людьми. Народ, не помнящий 
своего прошлого, не вправе 
надеяться на будущее.





      Плыл фимиам, томились свечи,
И свешник  золотом сиял,

Клонилось  солнце, на вечерню
Церковный  колокол сзывал.

Со звонницы, благовещая,
Малиновый плыл перезвон,
Лишь на мгновенье умирая,

Вновь воскресал для жизни он.
И шли к святому храму люди,

Дела оставив, суету,
Чтобы поведать тайны судеб

Животворящему кресту.
В притворе свечи покупали,
Несли, крестясь, под образа,

С молитвой Божьей зажигали,
Блестела на щеке слеза.

Там, благовония вдыхая,
Просили  только об одном:

«Живи в веках, о Русь святая,
Крепи в нас веру, сей добро!


