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ПОПЕЧИТЕЛИ КУЛИБИНСКОГО УЧИЛИЩА ИЛИ СТРОИТЕЛИ СПАССКОЙ ЦЕРКВИ? 

(К ТРАКТОВКЕ ФОТОГРАФИИ М.П. ДМИТРИЕВА) 
 

 
 

Эта фотография из фондов ГАрхАДНО неоднократно публиковалась в краеведческой 

литературе с подписью «Попечители (или попечительский совет) Кулибинского 

ремесленного училища»1, что поначалу не вызывало никаких сомнений, ведь оба визуально 

знакомых мне персонажа – Я.Е. Башкиров и священник М.А. Парийский – имели 

непосредственное отношение к данному учебному заведению.  

Однако после того, как на цифровой копии снимка при увеличении удалось прочесть 

все имеющиеся на нем рукописные пометки, у меня появилась другая версия трактовки 

фотографии. Дело в том, что несколько человек на фото подписаны фамилиями с пометкой 

«умер», а в самом низу имеется комментарий по трем персонажам, отмеченным звездочками  

(Башкиров, Наумов, Виноградов). По содержанию пометок ясно, что они сделаны уже в 

советское время человеком, знакомым с некоторыми из запечатленных на фото людей. 

Именно сочетание фамилий Сотников, Топорков, Башкиров, Наумов, Парийский и 

Виноградов помогло установить, что объединяет всех изображенных на фото.  

В тот отрезок времени я целенаправленно штудировала подшивки журнала 

«Нижегородские епархиальные ведомости» в поисках информации о Парийских и ряде 

других священнослужителей. Поэтому когда наткнулась на описание церемонии закладки 

нового храма на Острожной улице Нижнего Новгорода в честь чудесного спасения в 1888 
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году царской семьи на станции Борки Курско-Харьковской железной дороги, среагировала 

на знакомые фамилии. Описываемое торжество происходило 7 июня 1899 года под 

руководством правящего архиерея в присутствии первых лиц города и губернии при полном 

составе церковно-строительного комитета. Их имена были выбиты на металлической доске, 

положенной в основание постройки. Привожу с незначительными сокращениями текст  

закладной таблички:  

– «В лето <…> 1899, июня в 7-й день, при державе Государя нашего императора 

Николая Александровича <…>, при Преосвященном Владимире, епископе Нижегородском и 

Арзамасском, при нижегородском губернаторе бароне П.Ф. Унтербергере, при вице-

губернаторе статском советнике бароне К.П. Фредериксе, при А.М. Меморском, 

нижегородском городском голове, при Я.Е. Башкирове – председателе комитета по 

сооружению храма, при А.Ф. Ермолаеве, И.Н. Топоркове, И.И. Фролове, П.К. Сотникове, 

И.С. Мусине, А.Е. Наумове, А.П. Сергееве, М.И. Иконникове, священнике М.И. Парийском 

– членах комитета, и при В.И. Виноградове – секретаре комитета, заложен сей храм во имя 

Всемилостивейшего Спаса <…>, созидаемый на доброхотные жертвования по чертежам 

академика архитектуры статского советника В.П. Цейдлера и художника первой степени 

А.А. Бибера»2.  

 При чтении этих строк у меня сразу возникло желание сопоставить людей на 

групповой фотографии с составом церковно-строительного комитета по сооружению храма 

Спасского храма. Осуществлению этой задачи помог фотоколлаж М.П. Дмитриева 

«Нижегородское городское общественное управление состава 1897–1901 годов», где каждый 

портрет подписан фамилией и инициалами. Процесс сопоставления изображений и фамилий 

из списка не занял много времени, гораздо труднее было найти сведения биографического 

характера, в чем очень помогли нижегородская пресса того времени и открытые интернет-

ресурсы.  

Вскоре моя догадка о том, что на фотографии изображены члены церковно-

строительного комитета по сооружению Спасского храма, полностью подтвердилась. В 

пользу этой версии свидетельствует и то обстоятельство, что не все из персонажей снимка, 

как выяснилось, имели отношение к Кулибинскому ремесленному училищу. 

Но если фотография была сделана в день закладки храма 7 июня 1899 года, то на ней 

нет еще одного члена комитета, который вместе со всеми участвовал в церемонии, – Алек-

сея Федоровича Ермолаева (1840–1900). Известный промышленник-пивовар и попечитель 

Кулибинского училища по хозяйственной части скончался 21 июля 1900 года3. Из этого сле-

дует, что либо он по каким-то причинам не смог присутствовать на съемке, либо фотография 

была сделана уже после его смерти.  

Комитет в полном составе собирался неоднократно. Например, 18 июня 1901 года, ко-

гда полностью готовый храм посетил правящий архиерей, а объяснения давал заведующий 

постройкой архитектор-художник Ф.П. Федоров4. Значимыми поводами для «фотосессии» 

могли послужить поднятие на храме крестов 29 июля 1901 года5, или, что более логично, – 

уже освящение готового храма 12 октября 1903 года6.  
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6 Нижегородские епархиальные ведомости. – 1903. – № 21. – С. 745-746. 



Таким образом, вопрос датировки фотографии остается открытым. Однако меня 

гораздо больше интересовали люди, запечатленные на ней. Приглядимся к ним поближе. 

 

Первый ряд (слева направо) открывает известный лесо-

промышленник Александр Прокопьевич Сергеев (1861–1933) – 

потомственный почетный гражданин, нижегородский купец 2 -й 

гильдии, гласный Нижегородской городской думы. Выходец из 

крестьян Суздальского уезда Владимирской губернии7, он владел 

обширными участками леса в Вологодской, Костромской и Ка-

занской губерниях, занимался деревообработкой и торговлей 

древесиной, в том числе на экспорт. В 1887 году А.П. Сергеев 

записался в нижегородское купечество. К началу 1890-х годов он 

имел в собственности два дома на Немецкой площади и около 

Петропавловского кладбища8, а в 1900 году приобрел и достроил особняк на Большой Пе-

черской улице (ныне № 14).  

А.П. Сергеев долгое время был старостой Петропавловской Всесвятской кладбищен-

ской церкви и многое сделал для благоустройства кладбища и украшения храма (в частности, 

на его средства был отремонтирован иконостас и подняты колокола).  

Поблизости не было школ, и в 1897 году на свои средства Александр Прокопьевич 

построил деревянный дом для городского начального училища, которому по инициативе го-

родской думы было присвоено название «Сергеевское», а сам Сергеев был избран его попе-

чителем. Сообщая об этом, «Нижего-

родские губернские ведомости» отме-

чали, что «училище может служить 

образцом для других городских 

школ», для чего «пришлось отступить 

от первоначального плана и соорудить 

здание гораздо больших размеров, на 

что потребовались двойные расходы 

на строительные материалы»9.  

 
 

Сергеевское городское начальное училище в Гранитном переулке.  

Фото начала ХХ века (здание снесено в 2018 году) 
 

Через два года, «желая прийти на помощь ученикам начальных школ в возрасте 10-13 

лет, остающимся на руках родителей без определенных полезных знаний», он предложил 

ввести в училище курс ручного труда и принял на себя расходы по оборудованию мастер-

ских10. 27 августа 1899 года здесь открылись не только мастерские по жестяному и столяр-
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ному делу, но и школьно-педагогический музей с экспонатами из павильона «Церковь-

школа» Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 года11.  

В 1901 году А.П. Сергеев вошел в попечительский совет убежища для бедных детей 

на Крестовоздвиженской площади. За свою общественную и благотворительную деятель-

ность он был награжден орденами св. Станислава 2-й степени, св. Анны 2-й и 3-й степени, 

св. Владимира 4-й степени. 

 

Рядом за столом сидит Петр Кириллович Сотников 

– нижегородский купец 1-й гильдии, потомственный почет-

ный гражданин, гласный городской думы, член епархиально-

го Православного миссионерского общества. Он был попе-

чителем Кулибинского ремесленного училища, Одигитриев-

ской церковноприходской школы на Гребешке, почетным 

блюстителем по хозяйственной части Нижегородского ду-

ховного училища, которому в 1900 году пожертвовал фис-

гармонию для занятий учеников музыкой12.  

Сотников был председателем правления и казначеем 

образованного в декабре 1889 года нижегородского Свято-

Георгиевского общества хоругвеносцев, одним из наиболее щедрых жертвователей на строи-

тельство и нужды епархиального Дома Георгиевского братства, где устраивались народные 

чтения, действовали библиотека и книжный склад.  

За заслуги по духовному ведомству Петр Кириллович был удостоен благодарностей 

епархиального начальства, медали «За усердие» на Станиславской ленте, орденов св. Стани-

слава и св. Анны 3-х степеней. Проживал он в собственном доме на Малой Покровской ули-

це, имел доходный дом на Телячьей улице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом Георгиевского братства (освящен в 1904 году) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасо-Преображенский кафедральный собор 
 

Однако биографию этого во всех отношениях достойного человека портит один 

неприглядный эпизод. С 1892 года Петр Кириллович являлся бессменным старостой Спасо-

Преображенского кафедрального собора, но в 1909 году был снят с этой должности после 

большого скандала, связанного с его бракоразводным процессом. Под предлогом того, что во 

время совместного проживания в Петербурге его покинула супруга Ксения Сергеевна и не-
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сколько лет он не имеет о ней никаких сведений, Сотников оформил через Священный Си-

нод развод и получил разрешение на новый брак. Однако вскоре выяснилось, что со своей 

«пропавшей» женой он все это время преспокойно проживал в Нижнем Новгороде, и развод 

был аннулирован13.  

Кто его подбил на эту авантюру, остается загадкой. По желанию причта кафедрально-

го собора временно исполняющим должность старосты был назначен сын М.И. Парийского 

Иван Михайлович, преподаватель Нижегородской духовной семинарии14. 

Последнее упоминание о Сотникове мне встретилось под 1916 годом как о старосте 

Княж-Михайловского храма Нижегородской земледельческой исправительной колонии для 

малолетних15. 
 

 В центре снимка, как и положено председателю 

комитета, сидит Яков Емельянович Башкиров (1839–

1913), представитель известной купеческой династии, судо-

владелец и один из столпов мукомольной промышленности 

Нижнего Новгорода, нижегородский купец 1-й гильдии, ма-

нуфактур-советник. Центром его деловой активности были 

Канавино и Молитовка.   

Являясь «долгожителем» городской думы, Яков Баш-

киров имел в ней большой вес и постоянно избирался в раз-

личные комиссии по наиболее важным вопросам хозяй-

ственно-экономической деятельности. Без него не обходи-

лось обсуждение насущных городских проблем, включая культуру и образование. Так, в 

1899 году, когда решался вопрос об открытии 

в Макарьевской части нового училища с ис-

пользованием построек, оставшихся от Вы-

ставки 1896 года, Яков Емельянович взамен 

предложил построить на свои средства 

каменное двухэтажное здание мужского и 

женского начальных училищ на 100 учеников 

каждое. Мужскому было присвоено имя 

самого Башкирова, женскому – его супруги 

Анны Игнатьевны16.  

Здание начальных училищ имени Башкировых.  

Современный вид 
 

Я.Е. Башкиров был председателем попечительского совета Кулибинского 

ремесленного училища, ктитором церкви Мариинского детского приюта и почетным членом 

губернского Попечительства детских приютов; в 1901 году в реальном Владимирском 

училище была учреждена его именная стипендия. Среди наград Якова Емельяновича – четы-

ре золотые медали «За усердие» и несколько высших орденов Российской империи. За 
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постройку Спасской церкви он был удостоен личной благодарности императора, а 

впоследствии возглавил комитет по постройке храма в Молитовке17.  

 

По другую руку от Башкирова сидит Алексей 

Ефимович Наумов, нижегородский купец 2-й гильдии, 

голова Нижегородской ремесленной управы (1894–1899), 

член от города губернского податного присутствия (1894), 

директор Губернского тюремного комитета, один из пер-

вых руководителей нижегородского Свято-Георгиевского 

общества хоругвеносцев.  

А.Е. Наумов владел магазинами мебели и зеркал в 

городе и на ярмарке, входил в состав комиссии по провер-

ке прав купцов-евреев18. Будучи ремесленным головой, он 

инициировал открытие в 1895 году школы ремесленных 

учеников с библиотекой в память губернского инженера 

Н.П. Иванова19. Кстати, в честь самого Наумова была названа воскресная библиотека-

читальня при ремесленной управе, открытая в октябре 1897 года20, что свидетельствует о вы-

соком авторитете Алексея Ефимовича. 

Реклама магазинов А.Е. Наумова в газете «Нижегородский листок», 1894 год 

 

А.Е. Наумов входил в попечительский совет Кулибинского ремесленного училища, 

был попечителем училища им. А.С. Гациского на ул. Студеной. Он долгое время являлся 

старостой и ктитором Скорбященской церкви острожного замка, вместе с сыном жертвовал 

деньги на ее ремонт и руководил работами, которые завершились в декабре 1901 года21. С 

1904 года он служил старостой Покровской церкви22. За свои заслуги был награжден двумя 

медалями «За усердие».  

Судя по газетным публикациям, Алексей Ефимович был одном из наиболее ярких и 

деятельных гласных городской думы, при этом бывал резок и даже входил в конфликты с 

коллегами. И его биография не обошлась без «темных пятен»: однажды своим экипажем он 
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сбил маленькую девочку, «причинив ей перелом левой ключицы», и был приговорен к упла-

те штрафа в размере 25 рублей «за непомерно быструю езду»23.  

Проживал Наумов в собственном доме в Холодном переулке, причем неизвестный ав-

тор пометок указал его номер (№ 8) и сообщил, что «сын работает на заводе № 80 в Дзер-

жинске» (еще одно подтверждение, что пометки сделаны в советское время).  

 

Крайний справа в первом ряду – Михаил Ивано-

вич Парийский (1847–1919), священник нижегородской 

Георгиевской церкви (1884–1909). В городской думе он 

представлял духовенство Нижнего Новгорода.  

Парийского часто включали в состав различных 

епархиальных ревизионных комиссий и церковно-

строительных комитетов. Помимо Спасского храма при 

его участии были построены и освящены Скорбященский 

храм при губернской земской больнице, часовня Спасо-

Зеленогорского монастыря на Новобазарной площади в 

честь посещения Нижнего Новгорода государем и госу-

дарыней в 1896 году (не сохранилась), Серафимовская богадельня с домовой церковью во 

имя Серафима Саровского, Введенская церковь епархиального женского училища на Боль-

шой Покровской улице24.  

В 1909 году Михаил Иванович был произведен в сан протоиерея и перемещен на 

должность настоятеля Ярмарочного Спасского собора, где прослужил до 1917 года. Свыше 

четверти века (1891–1917) он преподавал Закон Божий в Кулибинском ремесленном учили-

ще. Кроме того, входил в попечительский совет общежития Нижегородской духовной семи-

нарии, являлся пожизненным членом-сотрудником нижегородского отдела Императорского 

Православного Палестинского общества, членом комитета миссионерского Братства Святого 

Креста. За службу по духовному ведомству был удостоен многих наград, в числе которых 

ордена св. Анны 3-й и 2-й степеней. Проживал он при храмах, а после выхода за штат – в 

собственном доме на Старо-Солдатской улице. 

 

Переходим к рассмотрению второго ряда. Его откры-

вает купец, гласный городской думы, член от города губерн-

ского податного присутствия (1894), потомственный почет-

ный гражданин Иван Семенович Мусин.  

Сведений о нем отыскалось немного: проживал в соб-

ственном доме на Варварской улице и на протяжении многих 

лет являлся старостой Варваринской церкви25. В 1895 году на 

общем собрании членов купеческого сословия его кандидату-

ра выдвигалась на выборах в сиротский суд26. В октябре 1901 

года на заседании городской думы Иван Семенович был из-
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бран попечителем одного из вновь открывшихся в Нижнем Новгороде начальных училищ 

(указано как «2-е новое»)27. Как и большинство его коллег по церковно-строительному коми-

тету, он состоял в нижегородском обществе хоругвеносцев. Неоднократно его фамилия ука-

зана в числе жертвователей на церковные и благотворительные нужды. 

 

Далее, за спиной Сотникова, стоит Иван Никола-

евич Топорков, потомственный почетный гражданин, 

член губернского попечительного о тюрьмах комитета, 

гласный городской думы. 

И.Н. Топорков был членом правления и казначеем 

Общества вспоможения учащимся в народных училищах, 

состоял в нижегородском отделении Общества улучше-

ния народного труда в память императора Александра II, 

нижегородском обществе хоругвеносцев и нижегород-

ском отделении Императорского Православного Пале-

стинского общества. Он являлся почетным смотрителем 

городского четырехклассного земского уездного училища (угол Тихоновской и Малой Пе-

черской улиц) и попечителем Ильинского начального училища (угол Большой Ямской и 

Большой Перекрестной улиц). Проживал в собственном доме на улице Тихоновской.  

На сайте «Открытый текст» размещены воспоминания о семье Топорковых. Приведу 

из них небольшой фрагмент:  

– «Красивая была пара – солидный высокий Иван Николаевич и изящная, общитель-

ная, веселая Вера Ивановна. Супругов объединяло общее дело – благотворительность. Они 

были попечителями не только четырехклассного городского училища, но и 2-го Нижегород-

ского приюта (на ул. Тихоновской), участвовали в «Днях белой ромашки», которые проводи-

лись в Нижнем Новгороде, были членами Лиги борьбы с туберкулезом, много пожертвова-

ний и добрых дел сделали для города и нижегородцев. Это были глубоко верующие люди, 

прихожане церкви Св. Тихона и Благовещенского собора»28.. 

О размере их пожертвований свидетельствуют, например, следующие факты. В 1899 

году Иван Николаевич организовал на свои средства образовательную поездку до Перми 

учеников городского училища29, а Вера Ивановна пожаловала свое имение при селе Ближнее 

Константиново Нижегородского уезда исправительной земледельческой детской колонии30. 

 

Следующий в ряду – Иван Иванович Фролов, нижегородский купец 1-й гильдии, 

потомственный почетный гражданин, гласный городской думы, совладелец (на пару с бра-

том Семеном Ивановичем) Торгового дома «Братья Фроловы», специализировавшегося на 

производстве и продаже вино-водочной продукции.  

Иван Фролов был одним из инициаторов создания в Нижнем Новгороде Общества 

взаимного страхования имуществ, неоднократно избирался в бюджетные и ревизионные ко-

миссии городской думы, входил в учетный комитет Николаевского общественного банка, 

состоял в нижегородском обществе хоругвеносцев.  
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Центр его коммерческой деятельности находился на 

Нижнем базаре, в районе городских трущоб – так называемой 

Миллионки. Свыше 15 лет он прослужил старостой Нижнепо-

садской Предтеченской церкви, где 24 июня 1902 года состоя-

лось его чествование31, являлся попечителем ночлежного прию-

та им. А.П. Бугрова, детского приюта им. графини О.В. Кутай-

совой, убежища для бедных детей на Крестовоздвиженской 

площади. За труды по духовному ведомству был награжден зо-

лотой медалью «За усердие» на Андреевской ленте. 

Доходный дом фирмы «Братья Фроловы» на Большой 

Покровской улице (ныне № 7) хорошо известен нижегородцам. 

На третьем этаже в 1887–1904 годах располагалась городская 

общественная библиотека (помещение арендовала городская дума). 

 

Самый пожилой из присутствующих (в 1901 году ему 

исполнилось 65 лет)32 – Михаил Иванович Иконников, ни-

жегородский купец 2-й гильдии, торговец железным товаром, 

гласный городской думы. Он тоже состоял в нижегородском 

обществе хоругвеносцев, бессменно на протяжении 12 лет (с 

1880 по февраль 1902 года) прослужил старостой Трехсвятской 

церкви на ул. Канатной, где 17 марта 1902 года проходило его 

чествование33. За заслуги по духовному ведомству и пожертво-

вания на благоустройство церкви Михаил Иванович был 

награжден двумя золотыми медалями «За усердие» на Стани-

славской и Анненской лентах. Проживал в собственном доме 

на ул. Студеной. 

 

Увидев в списке членов церковно-строительного комите-

та «В.И. Виноградов», я поначалу подумала о Василии Ивано-

виче Виноградове, известном педагоге, публицисте, издателе 

иллюстрированных календарей и путеводителей по Нижнему 

Новгороду и ярмарке. Однако с этой мыслью пришлось про-

ститься при взгляде на подпись под изображением: «Виногра-

дов Вл. Ив. [Владимир Иванович], бухгалтер Башкирова». Он 

вместе с Башкировым и Наумовым указан с пометкой «Банк», 

следовательно, имел отношение к городскому Николаевскому 

общественному банку и, возможно, входил в его учетный коми-

тет. 
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Точку в данном вопросе поставила другая фотография М.П. Дмитриева, запечатлев-

шая молебен на месте строительства храма 16 августа 1899 года с участием членов церковно-

строительного комитета34. На ней отчетливо виден стоящий позади Башкирова тот же самый 

человек, и это явно не Василий Иванович Виноградов, чей портрет помещен здесь для срав-

нения. 
 

 
 

Молебен на месте строительства Спасской церкви 16 августа 1899 года (фрагмент). 

Фото М.П. Дмитриева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Иванович Виноградов 
 

В церковно-строительном комитете Виноградов исполнял обязанности секретаря. Его 

фамилия мне встретилась в связи с выборами в правление нижегородского Общества потре-

бителей в мае 1894 года, где В.И. Виноградов был избран товарищем председателя35. Пол-
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ным именем Владимир Иванович Виноградов назван в числе жертвователей на благотвори-

тельные цели в Пасху 1897 года наряду с Алексеем Федоровичем Ермолаевым, Иваном Се-

меновичем Мусиным, супругами Верой Ивановной и Иваном Николаевичем Топорковыми и 

многими другими36. 

Таким образом, есть все основания считать, что на исследуемой фотографии изобра-

жен церковно-строительный комитет Спасского храма, хотя вопрос о датировке снимка и 

обстоятельствах съемки по-прежнему открыт. 

 

Остается добавить, что впервые речь о постройке 

церкви в честь спасения царской семьи зашла на заседании 

городской думы в апреле 1891 года. Учитывая важную ме-

мориальную и практическую значимость храма Всемило-

стивого Спаса, в его строительный комитет были включены 

наиболее авторитетные представители нижегородского 

промышленного капитала, видные общественные деятели, 

старосты церквей, попечители учебных заведений и круп-

ные благотворители. Комитет начал свою работу 10 марта 

1898 года, решая задачи по сбору средств и приобретению 

земельного участка в районе улиц Полевой и Острожной у 

наследников отставного подполковника Дмитрия Исаевича 

Мозалевского, который хотел пожертвовать его под 

постройку храма, но не успел оформить завещание, 

скончавшись в феврале 1901 года37.  

В 2023 году Спасский храм отмечает свое 120-летие. Воздвигнутый на средства жерт-

вователей, в том числе и членов комитета во главе с Я.Е. Башкировым, он служит памятни-

ком эпохе и людям, причастным к его строительству.  
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