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Ровненской учительской семинарии Новоузенского уезда 

Самарской епархии 
 

Меня давно интересовала история  Ровненской учительской семинарии. 

Документы её в Государственный исторический архив немцев Поволжья  в 

г. Энгельсе не поступали. Возможно , они хранятся в архивах Самарской епархии, 

это нам  ещё предстоит установить.  

При формировании архивного фонда Ровненской православной церкви  во имя 

Рождества Пресвятой Богородицы, выделенного из дел Римско -католической 

церкви того же села, обнаружила интересный документ, который пролил свет на  
фактическое закрытие Учительской семинарии . 

Письмо это на бланке Семинарии и с оттиском её печати  было направлено 

Отделу народного образования Голо -Карамышского исполкома, как ответ на его 

соответствующий запрос. Зарегистрирован был входящий документ 30 июня 1919 

года. В нём говорилось, что на основании предложения Центра Областным 

отделом Народного образования Трудовой Коммуны немцев Поволжья 

Ровненская учительская семинария преобразо вана в Учительские курсы для 

подготовки школьных работников 1-ой ступени единой трудовой школы. Далее 

шло разъяснение, что младшие классы  семинарии становятся классами 2-ой 

ступени Ровненского уезда, а потому приём в них для учащихся других уездов 

будет прекращён.  Все семинаристы уже начавшие обучение и находящиеся в 
семинарии продолжат обучение и получат образование на прежних началах.  

На первый же курс Учительских курсов  будут приниматься лица, 

окончившие школу 2-ой ступени, и те из практиковавших в школах области 

народных учителей, которые признаны Уездным отделом не «довершившими» 

своё образование. Далее сообщалось, что курсанты будут обеспечены стипендией 

в размере прожиточного минимума. Начало занятий было определено с 1 октября  

1919 года. Подписал письмо уже не директор гимназии, а председатель 

исполнительной коллегии народного образования Ровненского  уездного 

исполкома. 

Ранее, в очерке об Александре Георгиевиче Стрелюхине,  писала, что он 

окончил Ровненскую учительскую семинарию в 1913 году.  Поступил юноша в 

семинарию в  1910 году, но два года, из четырёх лет обучения, был «артельным»,  

его кормили однокурсники-стипендиаты. Летом работал,  чтобы продолжить 

образование на третьем курсе, а на последнем, четвёртом, получал 

«полустипендию».  Так, постепенно, изучая документы, напрямую несвязанные с 

историей Ровненской учительской семинарией, получала новые сведения о её 
работе в разные годы. 

Доктор исторических наук, профессор Лиценбергер Ольга Андреевна в 

третьем томе «Истории немецких поселений Поволжья», изданном в Саратове в 

2015 году, писала, что в селе Ровном в начале ХХ века была духовная семинария, 

впоследствии учительская семинария, основанная в 1903 году Самарской 

епархией в переданном ей особняке графа Воронцова. Далее она сообщала, что  в 

Учительской семинарии по состоянию на 1910 год учителем православного 

Закона Божия являлся местный священник Сухов. Но к этому времени мною уже 

была написана история Ровненской православной церкви и установлено имя 

священника, возглавлявшего приход. И мне стало ясно, что Сухов не мог быть 

местным  и тем более приходским  священником. 



В Клировой ведомости  этой, Ровненской, церкви, в разделе – описание школ 

в приходе и в поселении , было записано , что  ещё в 1898 году при Ровненской 

учительской семинарии была создана Министерская двухклассная образцовая 

школа, на 1908 год в ней обучалось 22 мальчика православного вероисповедания.  

Таким образом, мне до сих пор не удалось установить точную дату открытия 

Ровненской учительской семинарии. Это задача, думаю, недалёкого  будущего.   

Но поскольку в этих же материалах был обнаружен Формулярный список о 

службе сверхштатного Протоиерея Богородицкой православной церкви с ела,  

законоучителя Учительской семинарии Стефана Ивановича Сухова, составленный 

на 23 ноября 1914 года, решила рассказать об этой, весьма интересной личности. 

Тем более, что в период своей работы в Учительской семинарии, как оказалось, в 
летние месяцы он замещал должность директора.  

Стефан Иванович Сухов родился 12 декабря 1860 года в семье православного 

священника. По окончании школьного образования, поступил в Симбирскую 

(ныне город Ульяновск) духовную  семинарию. Окончил полный курс со званием  

Студента 1 июня 1882 года.  Впервые об окончании семинарии с таким званием я 

узнала, когда писала очерк о замечательном священнослужителе, учёном и 

краеведе Алексее Львовиче Любенском.  

Преосвящённым Серафимом, епископом Самарским и Ставропольским, 12 

ноября 1882 года Сухов  был определён на должность псаломщика в церковь села 

Васильевка Ставропольского уезда Самарской губернии, и 20 мая 1884 года 

рукоположен в дьякона. Но уже 27 мая того  же года, тем же Преосвященным, – в  

священники  церкви села Воздвиженка, Самарского уезда. Молодой священник 

основал в 1885 году церковноприходскую школу, где стал заведующим и 

законоучителем. Так появился учитель Закона Божьего, который никогда не 

изменил своего педагогического предназначения  – преподаватель, проповедник  

Закона Божьего . 

1-го декабря 1889 года Преосвященный Серафим высоко оценил его 

служение на ниве просвещения и перевёл в губернский город Самару  в  

Александро-Невскую церковь при психиатрической лечебнице. Не надо даже 

говорить, насколько  сложна была эта работа. Здесь, для служащих и больных, 9 

марта 1894 года священник основал школу при больнице. В ней он стал не только 
законоучителем, но и учителем.  

Его деятельность, как основателя школ  и преподавателя , оценил и новый  

самарский епископ, Преосвященный Гурий.  

Он определил педагога 1 августа 1894 года на должность учителя 

Приготовительного класса и одновременно священником церкви Бугурусланского 

духовного училища.  Стефан Иванович Сухов был избран не только членом и 

делопроизводителем Правления Духовного училища (1895 -1807), но и уездного 

отделения Епархиального училищного Совета (1894-1898). 

Восемь лет (1898-1906), до своего перевода на новое место работы, учитель 

преподавал русский язык  в первом классе своего училища, состоял 

законоучителем в 1-ом  приходском мужском училище (1901-1906).  

Долгие годы священник являлся цензором катехизических поучений (1897-

1907), некоторое время, с июля по октябрь 1902 года , исполнял дела помощника 

смотрителя. С 1900 по  1906 год он безвозмездно преподавал Закон Божий в 
Ольгинском (Бугурусланском) детском приюте трудолюбия.  

Безусловно, такая педагогическая деятельность священника не могла не 

привлечь внимания Казанского Учебного Округа. Попечитель Округа 30 октября 



1906 года перевёл его на должность законоучителя в Ровненскую  (в то время 

писали Ровнинскую)  Учительскую семинарию.   

Стефан Иванович Сухов не только являлся законоучителем во всех классах 

семинарии, но и по предложению Попечителя округа неоднократно исполнял, 

вернее бы сказать, замещал должность директора  в летние месяцы 1907, 1910–

1911, 1913 и 1914 годов. С 8 июня 1908 по 8 марта 1909 года работал в должности 

директора. Отсутствие архивных документов не позволили узнать причину такого 

длительного замещения им должности директора. Далее, он продолжил свою 

педагогическую деятельность. В  период с 1 по  15 августа  1912 года по 

предложению господина Попечителя Казанского учебного Округа  повышал свою 

квалификацию на проходивших в Казани законоучительских курсах.  

Когда в ноябре 1911 года исполнилось 25 лет службы священника  и педагога, 

решением Попечителя Округа С.И.  Сухов был оставлен на дальнейшую службу 

сроком на пять лет с 17 марта того же года . Так уж случилось, что законоучитель 
должен был закончить службу как раз в год закрытия Семинарии.   

Надо отметить, что все эти годы священник проживал на казённой квартире. 

Жалованье его на 1914 год составляло 650 рублей, на питание (за стол, как тогда 

называли) ему доплачивали 550 рублей. Получал священник и педагог пенсию за 

выслугу лет в 600 рублей. Так что материально он был вполне обеспечен.  

За заслуги перед Министерством Народного Просвещения  России С.И. Сухов  

был удостоен 6 мая 1914 года сана Протоиерея.  Но это была далеко не 

единственная его награда за длительный период службы. Кратко перечислю знаки 

его отличия: набедренник, скуфья, камилавка, наперсный крест. Особо отмечу, 

что он был награждён Серебряной  медалью Александра 3-го и 6 мая 1910 года 
Указом императора Николая 2-го  – Орденом  Святой Анны 3-й степени. 

Изучение его биографии помогло нам частично восстановить историю 

Ровненской семинарии. Думается, такой священник и  замечательный педагог 

достоин, чтобы его знали и чтили не только православные люди, но и все 

граждане нашей страны. Вечная ему Память.  

Е. М. Ерина 


