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Аннотация. В статье, на основе клировых ведомостей, даётся
характеристика жизненного пути настоятеля вятского Александро-Невского
собора Ивана Петровича Редникова. Биография протоиерея Александро-
Невского собора города Вятки наглядно иллюстрирует роль духовенства в
общественной и культурной жизни Вятской губернии во второй
половине XIX века.
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История Вятской губернии неразрывно связана с историей её
монастырей и храмов, равно как и с судьбами служивших при них людей.
Одним из самых красивых и величественных соборов Вятской земли по
праву считался Александро-Невский собор в городе Вятке (нынешний
Киров). Он был возведён в память о посещении Вятки императором
Александром I в октябре 1824 года.
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Рисунок 1. Александро-Невский собор
в городе Вятке. Открытка 1900-х годов

Тогдашний городской голова Иван Стефанович Машковцев
предложил построить храм, посвящённый небесному покровителю
государя – Святому Благоверному князю Александру Невскому.
Специально созданный инициативный комитет под руководством И. С.
Машковцева направил прошение Николаю I, который незамедлительно
удовлетворил просьбу о строительстве храма [1, л. 47об]. План и эскиз
собора подготовил Александр Лаврентьевич Витберг (1787 – 1855) – автор
нереализованного грандиозного проекта храма Христа Спасителя на
Воробьёвых горах в Москве. Оказавшийся тогда в опале, архитектор
находился в Вятке в качестве ссыльного. Подготовленный им проект
собора был одобрен Главным управлением путей сообщения и получил
благословение Святейшего Синода [2, с. 633].

Торжественная закладка собора состоялась 30 августа (11 сентября –
по новому стилю) 1839 года, когда был «положен первый камень сего
храма». Строительство велось в основном на пожертвования местных
жителей, всего было собрано 113 672 рубля серебром [2, с. 637]. За первые
два года был выполнен фундамент, затем стройка на какое-то время
остановилась из-за нехватки средств. Но как только средства были
найдены, работы возобновились.
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Рисунок 2. Главный иконостас собора.
Фото начала ХХ века

В 1847 – 1848 годах была завершена каменная кладка, возведена
кровля и покрыты железом купола. В 1850 году над куполами были
воздвигнуты кресты. В том же году были подняты колокола и началась
внутренняя отделка. В октябре 1864 года, спустя сорок лет после
посещения Вятки Александром I, при огромном стечении людей прошло
освящение собора, который стал главной доминантой среди окружающей
городской застройки.
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Рисунок 3. Интерьер собора, правая сторона.
Фото 1910 года

В храме имелись три престола: главный – во имя Святого
Благоверного князя Александра Невского, в правой части – во имя Святого
Великомученика Георгия Победоносца и Святой Праведной Анны, в левой
части – во имя Святого Равноапостольного князя Владимира Великого [3, с.
11].1 Штат Александро-Невского собора состоял из протоиерея,

1 К сожалению, собор не сохранился до нашего времени, он был разрушен в 1937
году. Сейчас на его месте находится Вятская областная филармония имени П.И.
Чайковского. – Прим. Ред.
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выполнявшего функции настоятеля, трёх священников, двух дьяконов и
псаломщика. Собор и причт содержались за счёт «добровольных даяний за
требоисправления от прихожан» [1, л. 48]. К этому добавлялись доходы от
реализации принадлежавшего собору имущества. Так, в 1882 году за
аренду двух покосов и нескольких сенокосных лугов священнослужители
получали от 60 до 70 рублей в год, а за сдачу в аренду каменной лавки – 75
рублей в год [1, л. 48 – 48об]. Также к Александро-Невскому собору с
момента его открытия была приписана со всем своим имуществом и
причтом старинная Богоявленская церковь, построенная в 1698 – 1710
годах [9].

Звание протоиерея давалось священнику «как почётное личное
отличие» [4, с. 542]. А поскольку протоиерей, как правило, становился
одновременно и настоятелем, обязательным условием было наличие
опыта по управлению храмом и причтом. На такую должность назначали
самых достойных и уважаемых священников. К их числу, несомненно,
относился и Иван Петрович Редников (1823 – 1899), бывший бессменным
настоятелем собора почти тридцать лет.

Иван Петрович был потомственным церковнослужителем. Он
родился в 1823 году в селе Балезино Глазовского уезда Вятской губернии,
в семье священника Петра Афанасьевича Редникова. В 1844 году в числе
лучших выпускников окончил Вятскую духовную семинарию [5, л. 58об].

В 1846 году молодой Редников был рукоположен в священники
упоминавшейся выше Богоявленской церкви города Вятки. После того, как
в 1864 году эта церковь вместе с приходом была присоединена к
Александро-Невскому собору, Редников стал священнослужителем
последнего. Получив звание протоиерея, в 1870 году он был назначен
настоятелем и самого собора. Одновременно, с 1871 года исполнял
должность катехизатора, обучая всех, кто в этом нуждался, основам
Православной веры и порядку церковной жизни [5, л. 60об]. Как
протоиерей, Редников участвовал в работе Вятской духовной консистории
– особого органа под начальством архиерея, ведавшего делами епархии.

На протяжении почти тридцати лет отец Иоанн был священником
Вятского 56-го резервного пехотного батальона. Он лично приводил к
присяге молодых людей, «принимаемых на военную службу в Вятском
губернском и уездном рекрутском присутствии», а также лиц,
«подлежащих допросу в военных судах при Вятском губернском и 56-м
резервном батальоне» [5, л. 59об]. С 1868 года исполнял обязанности
духовника при Вятском военном лазарете.
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Рисунок 4. Памятник императору Александру I
в сквере у Александро-Невского собора. Фото начала XX в.

Другим важнейшим призванием Ивана Петровича, от которого он не
отступал до самого конца своей жизни, было преподавание. Сразу же после
окончания семинарии в 1844 году, в возрасте 21 года был определён
учителем в первый класс Вятского приходского духовного училища, где
проработал без малого тридцать три года. Поначалу Редников преподавал
греческий язык и смежные предметы, а в 1850 году был назначен
наставником старших классов («высшего отделения») по Священной и
Русской истории, а также греческому языку [1, л. 51об]. За успешную
педагогическую службу получил в 1877 году пенсию 300 рублей в год [5, л.
58об, 61об].

Параллельно с работой в приходском училище Иван Петрович ведал
духовной подготовкой нижних военных чинов. В 1861 – 1867 годах он
«бесплатно обучал грамоте и Закону Божию» солдат упомянутого
Вятского пехотного батальона (от 70 до 100 человек ежегодно). Затем в
течение пяти лет «бесплатно преподавал Закон Божий в школе,
учреждённой при резервном пехотном 56-м батальоне, для шестидесяти
нижних чинов, приготовлявшихся к поступлению на писарские
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должности». В 1872 году Редников стал законоучителем без жалования
«для приготовления военных нижних чинов к унтер-офицерскому
званию» [1, л. 51об–52об].

С 1883 года, будучи настоятелем Александро-Невского собора,
протоиерей Редников работал законоучителем в Вятском епархиальном
женском училище [5, л. 63об]. С 1891 года и до самой кончины преподавал
Закон Божий в созданной при этом училище Образцовой школе [6, с. 283].
В 1877 – 1879 года был законоучителем в Вятском общественном приюте
[8, л. 62об]. Иван Петрович воспитал несколько поколений вятских
жителей. Ученики помнили отца Иоанна «иногда строгим, но под строгою
наружностью крылись правдивость и добрая душа» [7, с. 159].

Помимо всех вышеперечисленных обязанностей Редников
практически ежегодно назначался в комиссии по проверке экономических
отчётов различных духовных учреждений. Например, в 1863 и 1864 годах
он участвовал в работе Комиссии для освидетельствования
экономических отчётов и целостности имущества Архиерейского дома, в
1865 – 1866 годах выступал депутатом от духовенства в Комиссии,
учреждённой для определения налогов на недвижимое имущество, в 1867
– 1869 годах работал в составе Ревизионного комитета для проверки
прихода и расхода сумм попечительства о бедных духовного звания [1, л.
52об–53об]. Редников продолжил работу в разнообразных ревизионных
комиссиях и комитетах и после своего назначения настоятелем. В 1871
году он входил в Комитет для ревизии экономического отчёта по
Вятскому женскому епархиальному училищу за 1870 год и одновременно
являлся председателем Комиссии по росписи приходов и церквей города
Вятки. В 1873 году был назначен участником Комиссии для
освидетельствования вновь устроенного при Епархиальном училище
флигеля и членом Комитета по проверке («обревизованию») отчётов о
приходах, расходах и остатках сумм Вятского епархиального училища. В
1877 году работал в Резервном комитете по проверке экономического
отчёта Вятского епархиального женского училища за 1876 год [5, л. 61об].
В 1879 и 1882 годах числился в Ревизионном комитете по проверке
экономических отчётов семинарии и Вятского епархиального училища
соответственно за 1878 и 1881 годы. В 1873 и 1883 годах проверял отчёты
Вятской духовной семинарии [7, л. 62об].

Немалые успехи были достигнуты Редниковым и на миссионерском
поприще, столь важном для любого священнослужителя. Он «обучил
истинам веры христианской и присоединил к православной церкви 20
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человек евреев, 12 магометян, 9 лютеранского исповедания, 11 римско-
католического, 5 раскольников и 1-го язычника. Убедил в истинах
христианской веры и восприсоединил к православию 7 человек военного
ведомства из евреев, перемещенных в г. Архангельске и впоследствии
оторвавшихся от христианства» [5, л. 58об–59об].

Служа сначала рядовым священником, а потом – протоиереем, отец
Иоанн практически все свои силы отдавал пастве. Его день начинался в 4 –
5 часов утра и заканчивался поздним вечером: двери его дома всегда
«были открыты для всех нуждающихся в нем» [6, с. 159]. Уже в
преклонном возрасте, «удрученный болезнию, едва держась на ногах», он
при первой же возможности отправлялся на службу, «убежденный, что он
не имеет права быть больным» [6, с. 160]. «Наш батюшка» – так называли
отца Иоанна благодарные прихожане [7, с. 285]. И в этих словах
выражалась вся полнота отцовской любви Редникова к своей пастве.
Настоятелем собора он оставался до самой своей кончины в 1899 году.

Управляя одним из красивейших соборов Вятки, Иван Петрович
Редников на протяжении почти пятидесяти лет содействовал духовному
просвещению своих земляков, улучшению их нравов, способствовал
развитию образования. Его биография наглядно иллюстрирует особую
роль настоятелей храмов в общественной и культурной жизни Вятской
губернии, является ярким примером той тесной связи, которая соединяла
в дореволюционной России мирян и духовенство.
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The Role of Orthodoxy and the Church
in Russian History

D. A. Kalinina

IMAGE OF THE RECTOR
OF THE VYATKA ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL

(on the Example of the Biography of Archpriest Ivan Petrovich Rednikov)

Abstract. The article, based on the clergy's statements, characterizes the life
path of the rector of the Vyatka Alexander Nevsky Cathedral – Ivan Petrovich Rednikov.
The biography of the archpriest of the Alexander Nevsky Cathedral in the city of
Vyatka clearly illustrates the role of the clergy in the social and cultural life of the
Vyatka governorate in the second half of the XIXth century.

Keywords: Russian Orthodox Church, Vyatka Governorate, Clergy, Vyatka
Alexander Nevsky Cathedral, Archpriest Rednikov.


