
К истории православной церкви села Ровное 
 

В период работы над созданием «Коллекции римско -католических 

церквей», хранящихся в Государственном историческом архиве немцев 

Поволжья, мы с доктором исторических наук, профессором  

О.А. Лиценбергер обратили внимание на то, что в архивном фонде  

Римско-католической церкви села Ровное хранятся пять дел, 

относящихся к деятельности Русской православной церкви этого села .  

Так мы установили, что в колонии Ровное, основанной 15 июля 1767 

года иностранными поселенцами, выходцами из Майнца, Эльзаса, 

Франции, Вюрцбурга, Швабии, Люксембурга и других мест  Западной 

Европы католического вероисповедания, долгие годы не было 

православной церкви, так как фактически  на тот период не было 

населения, исповедующего православие – русских, украинцев.  

Как утверждают краеведы села, а вернее бы сказать, бытует такая 

версия, о чём пишет в своей работе о католической церкви села Ровное 

и Ольга Лиценбергер  (История немецких поселений Поволжья, часть 

3. Католики. Саратов. 2015 год), первое поселение в районе Ровного 

было основано в 1763 году старообрядцами , и оно, якобы, получило  

своё наименование по рельефу местности .  

К сожалению, документального подтверждения этого факта мы не 

имеем. Официальное русское название колонии Ровная было присвоено 

согласно царскому Указу от 26 февраля 1868 года. Немецкое название 

– Зельман, колония получила по имени первого форштегера (старосты)   

Иоганна Паулюса Зельмана.  

С 1871 года до октября 1918 года, как утверждает 

О.А. Лиценбергер, поселение являлось центром  Ровненской волости 

Новоузенского уезда Самарской губернии.  С образованием Трудовой 

Коммуны Области немцев  в октябре 1918 года, Ровное вошло в её 

состав, получило статус городского поселения, но в 1925 году вновь 

стало селом.  

Но, в Справочнике Административно-территориального деления 

Самарской области. 1861-1928 (Справочник.  – Самара. 2011, с. 248,  

251), ссылку на который  мне любезно предоставил А. Шпак, Ровное с 

1882 по октябрь 1918 (фактически  же – до марта 1919) являлось 

центром Ровненской волости Новоузенского уезда Самарской 

губернии.  



Почему же фактически? Потому, что, и об этом я неоднократно 

писала в своих работах, Трудовая Коммуна Области немцев Поволжья 

была территориально оформлена только протоколом смешанной 

комиссии от 5-8 марта 1919 года.  

Основным занятием колонистов было земледелие. Удобное 

географическое положение, наличие пристаней на Волге к 1850 -ым 

годам сделали поселение крупным торговым центром, перевалочным 

пунктом по продаже зерна. Как и в Покровской слободе, зерно 

складировали в специально построенных деревянных амбарах. 

Торговали и лесом, сплавляемым с Верхней Волги и Камы. Колонисты 

уделяли большое внимание, как мы бы сейчас сказали, развитию 

инфраструктуры села. Поэтому, в село стали переселяться не только 

колонисты, но и русские.   

Не останавливаясь далее на  истории села, так как она написана 

специалистами, и на  всех его переименованиях, и не это является 

темой нашего исследования, скажем лишь, что  в своё время 

дебатировался вопрос о том, чтобы придать селу статус столицы 

Коммуны. Сегодня село Ровное является центром Ровенского района 

Саратовской области.  

Только к 1884 году в селе, видимо,  появилось достаточное 

количество  православных, потому и начал дебатироваться вопрос о 

строительстве храма.  В 1885 году они собрали средства и построили 

однопрестольную деревянную церковь с такой же колокольней на 700 

молящихся прихожан. Для священнослужителей было построено 

специально жилое здание, позднее обложенное кирпичом. Причт , по 

Указу Синода от 4 марта 1885 года, состоял из священника и 

псаломщика. В  начале своего служения  они получали жалованье от 

прихожан, а не от казны.  Кружечный сбор был невелик, он составлял 

всего лишь 400 рублей в год.   

15 сентября 1888 года престол в церкви был освящён во имя 

Рождества Пресвятой Богородицы  благочинным Иоанном 

Архангельским по благословению Епископа Самарского 

Преосвященного Серафима.  Местный благочинный  находился в селе 

Красный Кут.  

После освящения престола к службе приступил священник 

Александр Иванович Модестов, выпускник Самарской духовной 

семинарии, на должности псаломщика состоял дьякон Алексей 

Николаевич Покровский. В том же 1888 году при церкви было открыто 



церковно-приходское попечительство. Их трудами были собраны 

средства, и здание церкви в 1893 году было обложено кирпичом.  

Не сохранились статистические сведения о количестве 

православного населения на период принятия решения о строительстве 

церкви. По Всеобщей переписи населения 1897 года в колонии было 

6816 человек, 5014 из них немцы. Из этого можно было бы сделать 

вывод, что православных было 1802 человека.  Но эти данные 

опровергаются отчётами, сохранившимися в делах церкви. Так,  на 1905 

год православных в приходе по отчётам приходского священника 

значилось всего лишь 705 человек, которые проживали в 157 домах.  Из 

общего числа жителей было  277 мужчин, 252 женщины, детей: 57 

мальчиков и 109 девочек. 207 мужчин и 134 женщины были 

грамотными.  

В последующие годы наблюдался некоторый прирост населения 

православного вероисповедания. Так,  на 1903 год был уже 161  двор с 

количеством населения в 726 человек, но уже со следующего 1904  года 

начался постепенный отток населения: осталось 158 дворов и 707 

проживавших в них, на 1908 – 122 дома с населением 552 человека.   

В плане оттока из Ровного населения православного 

вероисповедания показательна сохранившаяся в архивном фонде 

церкви Ведомость о приходе  на 1 января 1915 года, составленная 

священником прихода Александром Модестовым  и псаломщиком 

Иваном Каминским. Статистические сведения постараюсь привести 

полностью, так как они характеризуют поселение  Ровное, с населением  

в большинстве своём католического, да частично лютеранского 

вероисповедания.  

Итак: в селе Ровном (так в тексте) 83 домов или хозяйств. Число 

душ мужского  пола – 189, женского – 194. Инородцев нет. В том числе 

соответственно духовных – 2, 6 и 4; дворян – 2,5,5;  мещан – 9,17,21; 

крестьян – 70,161,164. 

Кроме того, в пределах прихода имеют жительство:  

Иноверцев (евреев, магометан и других) – прочерк;  

Инославных (так в тексте) немцев: католиков – 2000 дворов, 4000  

мужского пола, 4200 женского; лютеран – соответственно – 60, 120, 

120. 

Раскольников – какого толка – «Поморцев» – 3, 8, 12;  сектантов  

– нет.  

Итого: 2146 домов или хозяйств, 4317 человек мужского пола, 

4536 – женского. 

Но возвратимся к жизни православной церкви и её прихода.  



Под зданием церкви вместе с погостом была  занята территория 

земли в одну десятину 350 кв. саженей.   

В пользование причта было предоставлено сельским обществом  

60 десятин пахотной земли и 6 – сенокосной. Эти земли служители 

церкви сдавали в аренду, что давало  доход от 100 до 200 рублей  в год. 

Территория церкви была обнесена деревянной оградой, 

установленной на каменных столбах. Само здание было застраховано в  

1-ом Российском страховом обществе на сумму в двенадцать тысяч 

рублей. Церковный капитал в сумме 800 рублей хранился в 

Саратовском Государственном Банке.  

Как и во всех церквах была создана библиотека, которая на 

начальном этапе состояла из 200 томов 42 -х изданий. В основном, это 

были Епархиальные ведомости с 1886 года , Синодальные – с 1896,  

Руководство для сельских пастырей за 1887 -1897 годы, Миссионерское 

обозрение с 1808 года и Церковный вестник – с 1890.  

Село, как мы установили, было большое и в нём было несколько  

учебных заведений, в которых дети поселян могли получить  

образование.  

В 1898 году при Учительской семинарии была открыта 

Министерская двуклассная образцовая школа, в 1904 году – частная 

женская смешанная для детей обоих полов школа с тремя отделениями, 

включая подготовительное отделение, которое работало по программе 

народной школы.  

В Учительской семинарии Закон Божий читал Стефан Иванович 

Сухов, как записано в его Формулярном списке о службе, 

сверхштатный Протоиерей Богородицкой  церкви села Ровного. Но об 

этом человеке мною уже  ранее написан очерк. 

В Клировых ведомостях церкви сохранились сведения о том, что 

на 1908 год в Министерской школе  поселения обучалось 22 ученика,  в 

Женской прогимназии – 22 девочки, в образцовой – 11 мальчиков и 11 

девочек. Все дети православного вероисповедания.  

Для получения начального образования при церкви  была открыта 

в 1890 году одноклассная смешанная церковно -приходская школа.  Для 

неё специально было построено  школьное здание из дерева на 

каменном фундаменте с помещением для учительницы. Средства на её 

строительство также были собраны попечительством. Содержалась 

школа, имеется ввиду – содержание, ремонт здания и охрана, так 

называемое в то время окарауливание, на те же средства.  

В 1904 году в школе обучалось 29 мальчиков и 35 девочек. Все 

русские православного вероисповедания, за исключением одной 

девочки немки католического вероисповедания. В том же году 3 

мальчика окончили курс обучения с правом на  льготу по воинской 

повинности, и 3 девочки.   

Школа имела небольшую библиотеку для внеклассного чтения, 

состоящую из 160 книг и брошюр. Заведующим школой был всё тот же 



приходской священник Александр Модестов. Одновременно он вёл и 

Закон Божий в Министерской школе, в ней он получал жалованье от 

Министерства народного просвещения в сумме 150 рублей.  

На 1908 год в церковно-приходской школе обучалось 37 

мальчиков и 35 девочек. Учительницей до 1907 года была Алевтина 

Капитоновна Аргентова, которую сменила жена священника Лидия  

Александровна Модестова. Позднее , вплоть до 1915 года, вела уроки 

жена псаломщика Александра Андреевна Каменская, окончившая  

педагогические курсы в Самарском епархиальном училище.  

Проследить дальнейшую картину нам не позволило отсутствие 

документов. С началом 1 Мировой войны во многих церквах 

священники перестали вести  Клировые ведомости или Ведомости о 

церкви.  

Церковным старостой служил весьма грамотный поселянин 

Михаил Семёнович Шляпугин, 58 лет, окончивший в 1882 году 

Рижскую медицинскую школу.  

К сожалению, как уже было отмечено ранее, выявленные нами 

пять документов по истории русской православной церкви не 

позволили рассказать более подробно об её деятельности в селе Ровное  

после 1915 года. Но известно, что до самого закрытия храма органами 

советской власти в ней служил всё тот же священник, Александр 

Иванович Модестов. Я немало написала работ по истории 

православных церквей региона и, пожалуй, это был первый приход, где 

все годы со дня освящения престола не менялся священнослужитель, 

приходской священник.  

История Ровненской приходской православной церкви после 1918 

года не отличается  от судьбы, постигшей большую часть церквей всех 

вероисповеданий не только Поволжского региона, но и всей нашей 

огромной страны.  В советское время она долгое время не действовала.  

На заседании Президиума  Центрального Исполнительного  

Комитета АССР НП (Автономной Советской Социалистической 

Республики Немцев Поволжья), состоявшегося 18 октября 1931 года  в 

городе Энгельсе, был заслушан вопрос «О закрытии русской 

православной церкви в селе Зельман». Постановление гласило: 

«Церковь закрыть».  

Участь закрытия католической церкви была решена на 

совместном  заседания Президиума ЦИКа и Верховного Совета АССР 

НП  от 14 мая 1934 года. Зельманская Римско-католическая церковь  

была закрыта, а её  здание передали, как тогда писали, на культурные 

нужды села, решением этого же органа власти  под Дом культуры уже 

на следующий день – 15 мая 1934 года. Хвала Господу, хотя бы не 

уничтожили прекрасное каменное творение рук человеческих.  

 

Е. М. Ерина  


