
KUCTOPUU ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
СЕЛА ПОДГОР

В 1913 году Новоузенское уездное земство опубликовало работу 
«Новоузенский уезд в естественно-историческом и хозяйственном 
отношении». В нём приведены данные о входящих в уезд сёлах на 1908 
год. Здесь и была обнаружена запись о том, что хутор, позднее деревня, 
Подгорное был основан в конце XIX века и входил до 1860 года в Покров
скую волость в числе других восьми сёл. О вхождении Подгорного в 
Покровскую волость пишет и краевед К. И. Шкода, опираясь на изученные 
им документальные материалы, но о времени создания поселения у автора 
книги «Город Энгельс» было иное мнение. Он считал, что все поселения 
вокруг слободы, скорее всего, появились после 1750 года -  в конце XVIII - 
в начале XIX века.

Изучение документов Крестовоздвиженской православной церкви 
села Терновка дало нам право утверждать, что К. И. Шкода был прав -  
Подгорное появилось ранее, во всяком случае оно уже существовало до 
1840 года, так как в 1842 году была построена Крестовоздвиженская 
приходская церковь на средства жителей села Терновка и двух хуторов -  
Смеловка и Подгорное.

Более того, в Клировой ведомости приходской церкви на 1862 год 
была обнаружена запись о том, что на хуторе Подгорное было уже 95 
домохозяев: 301 человек мужского пола, 346 -  женского. Всё население 
православного вероисповедания, все они имели статус государственных 
крестьян.

Во второй половине XIX века рост населения в селе Терновка и в уже 
ранее названных хуторах, разросшихся до статуса деревень, позволил 
здание церкви расширить, как записано в летописи, «распространить», 
оно стало вмещать более 700 богомольцев и вполне удовлетворяло 
прихожан, тем более для них в 1902 году в церкви был открыт второй штат.

На 1908 год в Подгорном значилось уже 155 земельных домохо
зяйств, 10 Щ безземельных, 3 домохозяина посторонних дворов, не 
приписанных к сельскому обществу. В них проживало 472 человека 
мужского пола и 423 -  женского, по другим данным на хуторе было всего 
166 домохозяев: 405 мужского пола, 467 -  женского.

Таким образом, можно утверждать, что к началу XX века деревни 
Подгорное и Смеловка разрослись и они могли уже думать о своих 
приходских церквях, причём обязательно каменных, которые были 
гораздо долговечнее.

Но одно дело мечтать, другое дело -  собрать необходимые средства.
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При написании истории Терновской церкви я утверждала, что] 
церковь в селе Подгорном была построена не ранее 1916 года. Это утвер-1 
ждение зиждилось на изучении Клировых ведомостей не только Тернов
ской церкви, но и других близлежащих церквей -  Николаевской в слободе] 
Узморье, в 6 верстах, Михайло-Архангельской в селе Квасниковка, в 12 
верстах. В Клировых ведомостях на 1914 -  1915 годы мы не нашли даже] 
упоминания о строительстве собственной церкви в селе Подгорном.

Шли годы,. Терновская церковь была разрушена большевиками в 
тридцатые годы XX века. Каменное же здание Подгорненской церкви  ̂
сохранилось. В связи с чем появилась легенда, что это и есть та самая] 
Терновская церковь, ведь Подгорное от Терновки отстояло всего в двух с 
половиной верстах...

Так когда же появилась церковь в Подгорном?
Документы Самарской епархии сначала нам не дали положительного 

ответа на данный вопрос. Но, как оказалось, они сохранились в докумен
тах Самарского губернского правления. Оба архивных фонда Самарской! 
гпархии и Губернского правления хранятся в Центральном государствен! 
том архиве Самарской области. В эту область входил Новоузенский уезд <й 
иомента её создания в 1851 году и до середины 1919 года.

По сообщению Самарского государственного архива, ещё 4 марта 
1906 года Самарская духовная консистория направила на утверждение в 
ггроительное отделение Губернского правления проект на постройку 
именного храма в селе Подгорном.

Видимо, проект был подготовлен известным саратовским архитектор 
I ром А. Салько, так как «наблюдение за возведением храма» было возложен 
I но на него. В пояснительной записке к проекту архитектор писал, что 
I  деревня находится на близком расстоянии от сёл с церквями, но в весеннее] 
I время, а мы от себя добавим, в распутицу, прихожанам до церкви не 
I добраться. Потому сельский сход и решил построить собственную! 
I каменную церковь с «деревянным восьмериком под одним сводом. 

Фундамент -  кирпичной кладки с углублением в почву на 3 аршина». ,
26 апреля того же года проект был утверждён, но, как отмечалось в 

документах, он не был осуществлён из-за недостатка средств у сельского? 
! общества.

Новый проект прошёл точно такой же путь рассмотрения и утверж- ; 
дения от ноября до 23 декабря 1909 года. Надзор за строительством принял 
на себя архитектор Шаманский. Но и этот проект остался на бумаге по той 
же причине -  из-за отсутствия средств.

13 июня 1914 года Самарская духовная консистория в третий раз 
направила проект «на постройку церковного здания в деревне Подгор
ной». Естественно, это вызвало у Губернского правления вопрос к 
духовной консистории. Строительному отделению было непонятно, была
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ли построена церковь по проекту 1909 года. Пока разбирались, время шло. 
Только 7 августа 1914 года вновь предложенный проект был утверждён с 
условием, что церковь будет возведена и именно на месте, указанном на 
проекте 1909 года.

Теперь уже технический надзор за строительством был возложен на 
инженера-технолога Ивана Ивановича Иванова.

27 июля 1915 года был утверждён и проект на пристройку к храму 
колокольни, направленный консисторией 20 июня (проект не сохранился).

Таким образом, только 17 сентября 1916 года была построена 
Подгорненская церковь, и освящение храма было намечено на 26 сентяб
ря. Об этом уполномоченный сельского общества Иван Коструб сообщил 
архитектору Шаманскому.

Быть может, самарские архивисты в «Епархиальных ведомостях» за 
этот период найдут нам и сведения об этом событии, но на это понадобит
ся ещё определённое время. Но вывод можно сделать уже сегодня: церковь 
была построена в конце 1916 года, в самое тяжёлое время для страны. Шла 
Первая мировая война, а далее начались революционные потрясения и 
долгие годы борьба новой, советской, большевистской власти с церковью. 
Потому и не отложились в нашем архиве документы этой церкви.

И  всё же нам удалось документально подтвердить сам факт сущест
вования Подгорненской православной церкви в советский период. 
Видимо, во второй половине 1920-х годов она ещё работала.

Такое предположение подтверждается следующим фактом. В списке 
лиц, состоящих на учете как лишённые по Конституции РСФСР избира
тельных прав на ноябрь 1925 года значится священник села Подгорное 
В.И. Фесвитянинов, 1864 года рождения, который служил священником в 
разное время в ряде церквей нашего региона.

11 февраля 1935 года Президиум Покровского горсовета обратился в 
П резидиум Ц ентрального Исполнительного Комитета Автономной 
Советской Социалистической Республики немцев Поволжья с ходатай
ством о закрытии православной церкви в селе Подгорном. 4 апреля 1935 
года ЦИК АССР НП принял постановление о её закрытии, но церковное 
здание, в отличие от многих других церквей, не было разрушено.
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