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Аннотация. Из содержания исторических документов фондов Государственного архива 
Забайкальского края и Государственного архива Республики Бурятия выявлено, что в 
XIX в. Нерчинская приходская Успенская церковь была под особым попечением двух 
больших священнических родов – Стуковых и Знаменских. Если о священниках Знамен-
ских, прослуживших в храме в общей сложности 55 лет, удалось собрать обширный 
материал (включая фотографии священников), установить переписку с их многочислен-
ными потомками, проживающими по всей стране, от Риги до Владивостока, и опубли-
ковать ряд статей, то о Стуковых, чье церковное служение в должности настоятелей 
длилось более 70 лет, а на постах рядовых служителей клира – около 150 лет (вплоть до 
закрытия Успенской церкви), найдены лишь отрывочные скупые сведения, на основе 
которых автором составлено краткое описание служения. 
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В соответствии с информацией, найденной в фондах Государственного 
архива Забайкальского края, на исходе 1793 г. молодой священнослужитель 
Георгий Васильевич Стуков, которому на тот момент исполнилось шестна-
дцать лет, принял приглашение от экономических крестьян Успенской во-
лости занять пустующее место настоятеля церкви во имя Успения Пресвя-
той Богородицы упраздненного Нерчинского Свято-Успенского мужского 
монастыря. Вместе с ним к церкви на пономарскую должность был опреде-
лен его младший брат Иван Васильевич Стуков. Будучи еще совсем юным – 
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от роду четырнадцати лет, в прошении от 5 августа 1794 г. в Нерчинский 
духовный заказ сообщал, что «до 15 октября не успеет изучить наизусть Ка-
техизис»1. Это письменное уведомление, по его мнению, должно было по-
мочь избежать штрафа по духовному ведомству. 

Одновременно указом Его императорского величества, утвержденным 
Иркутской духовной консисторией 17 августа 1794 г., было предписано 
священникам Нерчинской церкви во имя Воскресения Господня «Борису и 
Афанасию Стуковым Воскресенского собора поповского сына Василия Сту-
кова» перевести «в Успенскую церковь Нерчинского упраздненного Успен-
ского монастыря дьячком», которому «<…> будучи во оном звании житие 
производить всегда благочинное в оном монастыре при Успенской церкви 
дьячком ни в чем не подозрительное, а церкви Божией производить и хож-
дение и радение <…> и во твоей должности и обучение и прилежание иметь 
неленностное и оказывать священнику послушание и повиновение везде и 
скромное довольствие иметь от случайных церковных доходов от приход-
ских людей обыкновенное повенечное хлебное ругой пахотною землею сен-
ными покосами со удовольствием о чем и священнику и приходским людям 
указ дан 6 мая 1795 года»2. Тем не менее годом ранее «в упраздненный мо-
настырь Егору Стукову» заказчик Нерчинского духовного заказа выслал 
«распоряжение о довольствие на вновь определенного дьячка Василия Васи-
льевича Стукова»3.  

Молодому настоятелю Егору Стукову (как его именовали во всех пред-
писаниях, издаваемых Нерчинским духовным заказом) после длительного 
перерыва пришлось приложить немало усилий, чтобы наладить регулярные 
церковные службы и привести в порядок объемную и разнообразную отчет-
ную документацию во вновь открытом приходе. Он вынужден был обра-
щаться даже в нижний земский суд для «сыска прежнего церковного старосты 
Спиридона Селезнева» и привлечения его к «разбору о шнуровой книге»4.  

Несмотря на молодость, решительный и деятельный Егор Стуков до-
вольно хорошо знал церковную службу, неплохо читал и писал, был уважа-
ем в Нерчинском духовном заказе, однако из-за своего возраста он не всегда 
серьезно воспринимался прихожанами. Об этом свидетельствует такой слу-
чай: в 1797 г. по указу «здешнего Нерчинского воеводского правления», из-
данному на основании приговора нижнего земского суда, экономический кре-
стьянин Софроний Шестаков за совершенное им преступление был определен 
на церковное покаяние к «Нерчинской упраздненного монастыря Успенской 
церкви»5. Однако через непродолжительное время «без ведома священника 
этой церкви в июне отлучился и по ныне его нет». После выявленного инци-
дента Егор Стуков незамедлительно «сообщил в оный суд о сыске помянуто-
го крестьянина Шестакова» и добился возвращения его к «выполнению нало-
женной за его преступление при оной Успенской церкви епитимии»6.  
                                                            
1 Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК). Ф. 282. Оп. 1. Д. 64. Л. 854. 
2 Там же. Д. 62. Л. 269. 
3 Там же. Л. 281 об. 
4 Там же. Л. 547. 
5 Там же. Л. 1022.  
6 Там же. Д. 62. Л. 1022. 
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В профессиональном становлении молодому батюшке Георгию Васи-
льевичу Стукову и укреплении его авторитета как настоятеля, а также в ко-
ординации деятельности столь юного клира Успенской церкви всесторон-
нюю помощь оказывал их родной отец – настоятель Нерчинской Воскресен-
ской церкви священник Василий Силыч Стуков. В 1801 г. после непредви-
денного события, произошедшего с «вдовым священником Борисом Семе-
новичем Стуковым из Воскресенского собора», круто меняется судьба при-
чта Успенской церкви – настоятеля Георгия Васильевича Стукова и понома-
ря Ивана Васильевича Стукова. Их в скором времени переводят в город 
Нерчинск и вводят в штат соборной Воскресенской церкви на вакантные 
должности второго священника и дьячка соответственно. В старой соборной 
церкви они продолжили служение под непосредственным руководством 
своего отца – Василия Силыча Стукова, остро нуждающегося в надежных и 
грамотных помощниках.  

Последующие годы Георгий Васильевич Стуков служил под началом 
протоиерея Кирилла Васильевича Суханова, известного в крае строителя 
храмов и талантливого иконописца. Иконы о. Кирилла Суханова украшали 
не только Воскресенский собор, возведенный в камне, но и с большим же-
ланием приобретались жителями города и окрестных сел. В 1829 г. указом 
Иркутской духовной консистории Георгий Стуков был назначен настояте-
лем перенесенного на новое место каменного кафедрального Воскресенско-
го собора. В 1832 г. к нему на должность второго священника и одновре-
менно смотрителя Нерчинского духовного училища переводится из Иркут-
ска священник Тихвинской церкви Константин Константинович Стуков, 
прослуживший в указанном соборе до 1841 г. [5, с. 86–87].  

Священник Борис Семенович Стуков долгие годы верой и правдой 
служил при острожной деревянной Воскресенской церкви, пока в феврале 
1796 г. с вдовым попом не произошел досадный случай. В дошедших до нас 
документах духовного ведомства сообщалось, что старый священник в при-
сутствии многих высокопоставленных лиц города обругал «бранными сло-
вами» заказчика Нерчинского заказа протопопа о. Иоанна Кабакова. О при-
чине столь агрессивного поведения уважаемого пожилого человека узнать 
не удалось, известно только одно – его незамедлительно отправили в от-
ставку. А после неоднократных донесений И. Кабакова в Иркутскую духов-
ную консисторию Бориса Стукова приговорили к «высылке в город Иркутск 
для воздержания его от священства и пребывания в Иркутском Вознесен-
ском монастыре для покаяния и епитимии»7.  

В 1799 г. вслед за отъездом разжалованного священника в штатах со-
борной Воскресенской церкви произошла ротация: Семена Борисовича 
Стукова (сына подвергнутого наказанию священника) переместили к 
Нерчинской Успенской церкви на должность пономаря, а его племянника 
Афанасия Силыча Стукова, с которым Борис Семенович долгие годы вел сов-
местные службы в старой острожной церкви, – к «Цурухайтуйскому форпосту 
Николаевской церкви» на место священника Николая Паричевского 8.  
                                                            
7 ГАЗК. Ф. 282. Оп. 1. Д. 62. Л. 1129. 
8 Там же. Л. 834–837. 
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В 1801 г. на освободившееся место настоятеля церкви во имя Успения 
Пресвятой Богородицы, некогда главного культового сооружения упразд-
ненного мужского монастыря, незамедлительно переводится из Цурухайтуя 
священник Афанасий Силыч Стуков, прослуживший в ней с 1801 по 1811 г. 
Афанасий был младшим сыном священника старой острожной Воскресен-
ской церкви Силы Семеновича Стукова. В архивных фондах Забайкальского 
края хранятся документы о том, что в январе 1771 г. дьяк Воскресенского 
собора Сила Семеонов Стуков совместно с пономарем Борисом Семеоно-
вым Стуковым подали прошение в Иркутскую духовную консисторию о 
производстве их «во священника и дьякона». Данное прошение было удо-
влетворено резолюцией Иркутского архипастыря от 4 апреля 1771 г. После 
высочайшего утверждения новоявленные священнослужители продолжили 
ведение совместных служб в деревянной Воскресенской церкви. В проведе-
нии церковных служб им помогал Василий Силыч Стуков (1771–1776 гг.) – 
старший сын священника Силы Стукова.  

В плане оценки морально-нравственного уровня представителей госу-
дарственной власти Нерчинского уезда в тот период истории особенно ин-
тересно «доношение в Нерчинское духовное правление от священника Силы 
Семенова Стукова». В нем он описал неприятную встречу с высокопостав-
ленными лицами Нерчинска – подпоручиком Карбутовым и воеводой Ов-
сянниковым, известными своим участием в расхищении имущества упразд-
ненного Свято-Успенского мужского монастыря. Согласно доношению 
священника Силы Стукова, вечером 17 февраля 1776 г. после проведения 
литургии в церкви Воскресенской он и пономарь Иван Подгорбунский воз-
вращались домой «и шли через имеющуюся городскую крепость» и, будучи 
«против комиссарства зашли в прихожие того комиссарства сени, тогда 
Нерчинских питейных и прочих сборов поверенного Алексея Корнеева». Из 
сеней им навстречу вышел временно исполняющий обязанности комиссара 
небезызвестный подпоручик Карбутов и «возымел намерение стегать их 
плетками а за что о том они знать не могли». После этого Карбутов, взяв 
пожилого священника одной рукой за «шубный воротник, другой ударил в 
затылок» и без лишней церемонии вытолкал вон из сеней. От этого удара, 
вспоминал Сила Стуков, «едва на ногах устоял и с рундука на землю упал. Я 
ж тогда держал за пазухой благословенный животворящий крест, который 
взят был из церкви для хождения по мирским домам соочистительною в 
нынешнюю святую великую четырехдесятницу молитвой и едва тот святой 
крест мог удержать и на пол не уронить». Бесчинства подпоручика Карбуто-
ва происходили на глазах воеводы «господина инженер-капитана Михаила 
Овсянникова», который не только не осадил своего подчиненного, но не 
оказал никакой помощи старому человеку.  

Многочисленный род священноцерковнослужителей Стуковых в сово-
купности прослужил в Нерчинской острожной соборной Воскресенской 
церкви, возведенной еще в 1658 г. первым воеводой Даурии Афанасием Фи-
липповичем Пашковым, более 100 лет, а в Успенской церкви села Мона-
стырского в должности настоятелей – 70 (исполняли же обязанности в 
должности простых служителей клира на протяжении 147 лет).  
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Наиболее ранние упоминания о служителях православного культа из 
рода Стуковых встречаются в документах Нерчинского заказных духовного 
правления дел за 1723 г. В них сообщалось о некоем нерчинском конном 
казаке Михаиле Стукове, избранном «с товарищем служилым Афанасием 
Бронниковым» в церковные старосты соборной Воскресенской церкви 
Нерчинского острога9. В это же время один из его сыновей, еще подросток 
Федор Михайлович Стуков, утверждается на дьяческую должность к этой 
же соборной церкви. Сохранился любопытный исторический документ об 
исполнении первого поручения молодым дьяком, который должен был со-
проводить в воеводскую канцелярию находящегося под следствием Силу 
Никифорова, священника Урульгинской Николаевской церкви, но с пору-
ченной задачей не справился по той причине, что осужденный взрослый ба-
тюшка от него просто-напросто сбежал. Через непродолжительное время 
Федор Михайлович (Стуков) был возведен в звание священника, продолжив 
свое служение в той же соборной Воскресенской церкви. Он считался одним 
из немногих уважаемых священников в городе, поэтому после смерти жены 
Анастасии (13 сентября 1755 г.) признательные прихожане обратились с 
коллективной просьбой в Иркутскую духовную консисторию «о невысылке 
за овдовением священника Федора Михайловича в Иркутск»10. А с середины 
июня 1756 г., как вдовый священник, он определяется для служения к мона-
стырской Успенской церкви, о чем свидетельствуют следующие архивные 
документы: «<…> в монастырских обрядах чинится остановка, паче же ми-
нувшего 27 июня в торжественное воспоминание победы под Полтавой еже 
ли б Нерчинского Воскресенского собора священник Федор Михайлович 
(Стуков) как всенощного бдения так и литургии и молебна не отправили, то 
б без священнослужения могло остаться, так и 29 числа июня т. е. в тезо-
именитства Его императорского величества государя наследника князя Пет-
ра Федоровича и князя Павла Петровича как всенощного бдения так литур-
гии и благодарного молебна при неимением при монастыре священника от-
правлено не было»11.  

К началу XIX в. священники Стуковы прочно закрепили за собой два 
прихода – соборной Воскресенской церкви города Нерчинска и Успенской 
церкви упраздненного мужского монастыря, которые на протяжении долгих 
лет передавались «по наследству» от отца к сыну или ближайшему род-
ственнику (табл.). Потому священнику Афанасию Силычу Стукову вести 
церковное хозяйство и многолюдные богослужения помогали дьячок Васи-
лий Васильевич Стуков и пономарь Семен Борисович Стуков12. С домашни-
ми делами успешно справлялись жена Домнина Петровна и его мать Евдо-
кия Николаевна Стукова. В семье о. Афанасия росли дети: Михаил (в 1809 г. 
он служил пономарем при Нерчинской Успенской церкви и был женат на 
Александре Васильевне), Николай, Алексей, Параскева, Марфа. В 1811 г. 
настоятелем Успенской церкви становится старший сын священника Афа-
насия Силыча – М. А. Стуков.  

                                                            
9 ГАЗК. Ф. 282. Оп. 1. Д. 7. Л. 209.  
10 Там же. Д. 21. Л. 26. 
11 Там же. Л. 707–708. 
12 Там же. Д. 875. Л. 15. 
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Таблица 
Фрагмент родословной священников Стуковых 

(составлено Е. С. Бушуевой по архивным документам ГАЗК) 

 

26 марта 1821 г. Алексей посвящается во дьякона в Нерчинско-
Заводской заказ к Цурухайтуевской Николаевской церкви на тот момент 
еще преосвященным Михаилом (Бурдуковым Матвеем Герасимовичем), 
епископом Иркутским и Нерчинским. Некоторое время спустя епископ Ми-
хаил (Бурдуков) во время одной из своих длительных поездок по обозрению 
не так давно принятой им епархии посетил Нерчинск. Побывал он и в при-
ходской Успенской церкви села Монастырского, где отслужил молебен 
совместно с ее настоятелем и причтом.  
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Спустя два года тем же преосвященным Михаилом (Бурдуковым) 
Алексей Стуков был рукоположен во священники на постоянное место слу-
жения к Монастырской Успенской церкви, о чем получил письменное уве-
домление (грамоту). С 28 января 1823 г. Алексей Афанасьевич Стуков, про-
должив семейную традицию, возглавил Успенский приход. Церковные 
службы молодой священник отправлял совместно с племянником – дьячком 
Василием Михайловичем Стуковым.  

В 1843 г. о. Алексей утверждается высокопреосвященным Нилом (Иса-
ковичем Николаем Федоровичем), архиепископом Иркутским и Нерчин-
ским, общим духовником, иначе – благочинным местных церквей. Позднее 
Алексей Стуков за «отлично усердную» службу и примерное поведение Его 
высокопреосвященством был поощрен «архипастырским благословением с 
представлением права внести это в послужной список»13. К 1846 г. дети в 
семье священника Алексея Афанасьевича Стукова уже выросли.  

Через семнадцать лет (в конце лета 1863 г.) в возрасте 64 лет Алексей 
Афанасьевич Стуков скоропостижно скончался. На освободившееся место 
настоятеля Успенской церкви получил назначение энергичный и деятель-
ный священник, прибывший из европейской части России, Дмитрий Иосифо-
вич Солнцев (1863–1874 гг.). После его перевода на новое место службы 
Успенский приход перешел к инициативному и уважаемому священнослужи-
телю, определенному из Тульской епархии, – Иоанну Григорьевичу Знамен-
скому, о жизнедеятельности которого было рассказано в цикле статей [1–4]. 

Биографические данные представителей причта Нерчинской Успенской 
церкви, приведенные выше, осветили далеко не все стороны их деятельно-
сти, но даже на примере этих кратких сведений видно, что вся жизнь про-
винциального приходского духовенства была посвящена служению людям и 
неустанной заботе о сохранении уникального памятника культового зодче-
ства начала XVIII в. – первого каменного храма Нерчинского воеводства, 
некогда охватывавшего земли от Байкала до берегов Тихого океана, – 
Нерчинской Успенской церкви.  
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Rectors of the Nerchensky Assumption Church of the Stukov 
Family (1793–1863): a Brief Account of Their Service  
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Abstract. Historical documents of the State archives of the Trans-Baikal territory and the State 
archives of the Republic of Buryatia provided information that in the 19th century the 
Nerchinsk Parish Assumption Church was under special guardianship of the two powerful 
priestly families – the Stukovs and Znamenskys. A considerable amount of data (including 
photographs of priests) has been collected about the Znamensky priests, who served in the 
church for a total of 55 years; correspondence with many of their descendants living through-
out the country from Riga to Vladivostok has been conducted, and a number of articles have 
been published. And only sparse information and sketchy details have been found about the 
Stukovs, whose ministering lasted for more than 70 years. 
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