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Предисловие 
В  2016 году Криворожская епархия Украинской Православ-

ной Церкви торжественно отмечает 20-летний юбилей своего суще-
ствования. Это знаменательное событие стало точкой отсчета для 
духовного развития Криворожья на качественно новом уровне. И, 
конечно же,  это повод оглянуться назад,  вспомнить свое прошлое,  
неразрывно связанное с православной верой наших предков. 

Настоящий исторический очерк готовился к изданию в 2014  го-
ду. Тогда исполнилось 130 лет  основания, 50 лет разрушения и 15 лет 
начала восстановления Покровской церкви на Карнаватке,  которая 
в полной мере разделила судьбу  украинского народа. Храм появил-
ся в XIX веке как памятник процветания Кривого Рога, связанно-
го с деятельностью А.Н. Поля, и стал одним из лучших образцов 
церковной архитектуры в Херсонской губернии. Его закрытие и 
разрушение стало проявлением религиозного упадка в народе,  а вос-
становление –  духовного подъема и возрождения. 

Данная книга является продолжением серии публикаций, посвя-
щенных церковной истории Криворожья, которая имеет своей целью 
собрать и сделать достоянием общественности сведения о духовной 
культуре родного края. В  процессе написания авторам удалось со-
брать богатый устный материал и фотодокументы, в очерке ярко 
изображено существование Церкви в послевоенный период, особое 
место уделено жизнеописанию криворожских священнослужителей. 
Конечно же, в процессе написания, авторы обнаружили многочис-
ленные белые пятна в религиозном прошлом нашего города, что по-
буждает их в дальнейшем к продолжению поисковой работы. 

Огромная признательность Высокопреосвященнейшему Ефрему, 
митрополиту Криворожскому и Никопольскому за святительское 
благословение данного проекта. Выражаем также искреннюю бла-
годарность за помощь в написании книги немногим оставшимся в 
живых очевидцам и участникам описываемых событий, благодаря 
которым излагаемые факты получили личностную окраску. Так-
же благодарим А.А. Мельника за научную консультацию данного 
очерка и А.В. Степаненко за предоставленные материалы к описа-
нию образа Покровской церкви в криворожском творчестве. 

В  завершение желаем всем интересующимся своим историче-
ским прошлым приятного знакомства с духовной жизнью Криворо-
жья, оставившей свой след в архитектурном облике города и судьбах 
тысяч людей. 



Храмовая икона Покрова Божией Матери из  иконостаса Покровской церкви. 
Худ. Емельян Кручинин. Конец XIX века
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Основание храма 
Наш боголюбивый православный народ издревле чтил Пречи-

стую Матерь Божию как неусыпную заступницу рода христиан-
ского. В  годину тяжких испытаний и лихолетий Ее всемилостивый 
покров надежно защищал верных чад от поползновений и нападок 
врагов видимых и невидимых, неприятелей внутренних и внешних. 
Недаром запорожские казаки усердно почитали Пресвятую Деву 
Марию, посвящая Ей свои славные победы и сооружая в Ее честь 
многочисленные храмы и великолепные монастыри. Город Кривой 
Рог, ведущий свое начало от казацких зимовников, раскинувшихся 
вдоль Ингульца и Саксагани, органично воспринял это почтительное 
отношение к Царице Небесной. И хотя с 1774  года после оконча-
ния русско-турецкой войны и подписания Кючук-Кайнарджийского 
мирного договора нападения крымских татар на наши земли ушли 
в прошлое, в XIX столетии на Криворожье появился новый повод с 
еще большим усердием прославить неотступный покров Владычицы 
неба и земли. 

Коренные изменения в жизни края произошли благодаря са-
моотверженной деятельности верхнеднепровского помещика Алек-
сандра Николаевича Поля, который в недрах криворожской земли 
обнаружил богатые залежи железной руды и других полезных ис-
копаемых. На его личные средства были проведены необходимые 
исследования, и, удостоверившись в надежности месторождений, он 
29 июля 1873 года заключил договор с Криворожской сельской об-
щиной, представителями которой выступили крестьяне Иван Кучер 
и Антон Опанасенко. Согласно договору, Поль брал в аренду зе-
мельные участки этой общины в размере 18 600 десятин сроком на 
30 лет с правом ведения поиска,  разработки и доставки руды,  а так-
же постройки горноперерабатывающих и металлургических заводов 
(в 1875 году соглашение было продлено еще на 55 лет). Александр 
Николаевич обязался ежегодно за каждую десятину земли отдавать 
общине по 5 руб. серебром, начиная с момента заключения договора, 
если он найдет там что-то полезное, и ежегодно по 200 руб. за само 
пользование землею. При этом он оставлял за крестьянами право 
пользоваться строительными материалами и глиной, как для своих 
личных нужд, так и в целях продажи1. Такие условия для Кри-

1 Скорик С. Александр Поль: Подвижник из Екатеринослава. Ч. 1.: [Электронный 
ресурс]. URL: http://literator.in.ua/42-alexandr-pol-iz-yekaterinoslava.html (дата обращения: 
06.06.2014.). 
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ворожской сельской общины были 
чрезвычайно выгодными, особенно в 
свете того, что указанная земля была 
непригодной для ведения сельскохо-
зяйственных работ. Крестьяне уви-
дели в этом событии удивительный 
промысел Божий, настоящее чу до,  и 
в благодарность Царице Небесной 
решили построить храм, посвящен-
ный Ее святому Покрову. Стоит 
отметить, что отдельным пунктом 
в договоре А. Поль жертвовал на 
строительство храма 2 тыс. рублей2. 

Однако, русско-турецкая война 
1877–1878 годов не позволила не-
медленно свершиться намеченным 
планам, которые пришлось отложить 
на некоторое время. Лишь в 1881 го-

ду началась разработка железных руд на Карнаватке,  а в 1884  го ду 
была открыта Екатерининская железная дорога,  которая ускори ла 
процесс индустриализации края. Тогда же криворожане при сту пи ли 
к сооружению Покровской церкви: 9 марта 1884  года Херсонская 
духовная консистория дала официальное разрешение построить но-
вую церковь в местечке Кривом Роге с образованием особого при-
хода3.

Чтобы должным образом оценить значение происшедшего собы-
тия,  нужно хотя бы поверхностно ознакомиться с церковной жиз-
нью Криворожья. На это время в Кривом Роге, с самих времен 
его существования, действовала лишь одна Николаевская церковь. 
Кроме местечка к ней относились окрестные села Новый Кривой 
Рог, Ивановка (Салтыковка), Новодмитровка (Карпова), Ан новка, 
Гдан цевка и Матреновка4. Даже при штате двух священников, она 
не могла должным образом охватить свою паству надлежащим вни-
манием и заботой. Вместе с тем, нельзя терять из вида все больше 
воз растающее количество жителей региона, происходящее из-за ак-

2 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторична енциклопедiя Криворiжжя. Кривий Рiг: 
Видавничий дiм, 2007. Т.I. С.518.

3 Херсонские епархиальные ведомости (далее –  ХЕВ). 1884. №9. С.285. 
4  Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторична енциклопедiя Криворiжжя... С.423. 

Александр Николаевич Поль
(1832–1890)
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тивного наплыва рабочих из различных губерний Российской импе-
рии. Поэтому в деле открытия нового криворожского прихода на 
Карнаватке сплелись в один большой клубок многие обстоятельства 
и резоны. 

В  формировании общины и строительстве Покровского храма 
личное участие принял священник Иоанн Бабура, настоятель Нико-
лаевской церкви Кривого Рога с 1884  года и благочинный Широ-
ковского благочиннического округа Херсонского уезда и губернии 
с 1887 года5. Его тщанием, при содействии местных жителей, на 
Карнаватке был устроен временный молитвенный дом во имя По-
крова Пресвятой Богородицы, открытый 1 октября 1884  года –  
на первый престольный праздник6. Также благодаря ему из угодий, 
принадлежащих Николаевскому 
храму, на пользование причта 
По кровской церкви было выде-
лено 31 десятину 912 квадратных 
са женей земли7. Но, наверное, мы 
не ошибемся, если предположим, 
что этим его забота о новом при-
ходе не ограничилась. 

С момента разрешения епар-
хиального начальства на открытие 
нового прихода сразу же начина-
ется формирование приходского 
актива. 1 июля 1885 года Хер-
сонская духовная консистория 
утверждает в должности избран-
ного старосту Покровской церкви 
крестьянина Ипатия Кочергу на 
первое трехлетие8. В  1886 году 

5 Божко О. «Пою Богу   моему  дондеже есмь»: життя i служiння настоятеля Миколаївської 
церкви Кривого Рогу священика Iоанна Бабури (друга половина ХIХ столiття) // Су-
часний вимiр православної культури: збiрник матерiалiв Других мiжнародних науко-
вих Кирило-Мефодiївських читань, присвячених 1150-лiттю слов’янської писемностi та 
1025-рiччю Хрещення Київської Русi. Вип. 2 / [редкол.: Архiєпископ Криворiзький i 
Нiкопольський Єфрем (вiдп. ред.) та iн.]. Кривий Рiг, 2013. С.81–86. 

6 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторичний Хронограф Криворiжжя. Кривий Рiг: 
Видавництво ФОП «Чернявський Д.О.», 2012. С.123. 

7 Справочная книга Херсонской епархии. Одесса: Типография Е.И. Фесенко, 1906. 
С.205.

8 ХЕВ. 1885. №18. С.531. 

Священник Иоанн Бабура
(1848–1897)
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с ходом строительства храма имел возможность лично ознакомить-
ся Высокопреосвященнейший Никанор (Бровкович), архиепископ 
Херсонский и Одесский, который с 14  по 16 мая пребывал с ар-
хипастырским визитом в Кривом 
Роге9. В  этом же году консисто-
рия открыла церковно-приходское 
попечительство при карнаватской 
церкви. Его председателем был 
избран местный землевладелец от-
ставной поручик Димитрий Нико-
лаевич Галковский, членами, кроме 
непременных, крестьяне Софроний 
Гойкаль, Феодор Контелый, Яков 
Бойко и Прокопий Слипченко10. 
Именно им предстояло первыми 
столкнуться со всеми возникаю-
щими трудностями и заниматься 
хлопотами по строительству и об-
устройству храма. В  частности, их 
усердием был организован сбор 
по корзине яиц с каждого двора. 
По старинной технологии, раствор 
из извести, замешиваемый на яич-
ных желтках, значительно укре-
плял кладку. 

Согласно описанию Александра Александровича Мельника, По-
кровская церковь была построена из красного кирпича. По своей 
архитектуре она относилась к храму  крестово-купольного типа с 
укороченными ветвями. Ее длина составляла 35 м, ширина в пере-
сечении нефов –  27 м. Над притвором была сооружена одноярус-
ная ко локольня с шатрообразным куполом высотой в 30 м с кре-
стом. Фа са ды имели изысканный декор, особенно колокольня, где 
были воплощены лучшие традиции украинского кирпичного стиля: 
декоративные главки, двойные полуколонны и арки, руст, кокошни-
ки. Не менее изящным было и внутренне убранство храма. Особо 
выделялся позолоченный иконостас, расписанный в академическом 
стиле известным художником Емельяном Кручининым из города 

9 ХЕВ. 1886. №7. С.124–125.
10 ХЕВ. 1886. №12. С.269. 

Никанор (Бровкович),
архиепископ Херсонский и Одесский
(12 декабря 1883–27 декабря 1890)
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Елисаветграда,  который вместе с учениками создал около 70 икон. 
Алта рная перегородка включала в себя 3 яруса: местный чин,  празд-
ничный и святительский. Иконы имели высоту от 1,0 до 1,8 м,  а 
ширину –  от 0,6 до 0,95 м. Это был самый красивый и самый 
дорогой (в 4,5 тыс. руб.) иконостас в Кривом Роге11. 

По воспоминаниям протодиакона Владимира Данченко 1931 го-
да рождения, служившего в Покровской церкви в 1957–1960 годах, 
в алтаре на горнем месте находилась большая икона Воскресения 
Христова в полный рост, а над жертвенником икона «Моление о 
чаше». На потолке в алтарной апсиде было изображение Пресвятой 
Богородицы с распростертыми руками, а внутри центрального купо-
ла –  изображение Бога Отца на голубом фоне. Стены и своды бы-
ли окрашены в белый цвет,   а панели –  в темно-зеленый. Освещение 
храма производилось двумя красивыми паникадилами –  большим 
и малым. По своей красоте, художественным достоинствам архи-
тектуры и убранства Покровская церковь снискал себе славу одной 
из  самых красивых в Херсонской губернии. 

14  октября 1888 года на праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы при большом стечении окрестного люда состоялось торже-
ственное освящение карнаватской церкви,  которое,  по благослове нию 
Высокопреосвященнейшего архиепископа Херсонского и Одесского 
Никанора, совершил благочинный Широковского округа священ ник 
Иоанн Бабура. С открытием нового храма Кривой Рог  при обрел 
настоящую архитектурную жемчужину,  население местечка –  допол-
нительную возможность утолить свои духовные потребности,  а свя-
щеннослужители –  как можно полнее испол нить свою па стырскую 
миссию в деле формирования человеческих душ,  их христианского 
образования и воспитания. 

Дореволюционная жизнь прихода 
В  административно-территориальном отношении храм Покрова 

Пресвятой Богородицы на Карнаватке принадлежал к Широков-
скому благочинническому округу Херсонского уезда Херсонской 
губернии. По своей значимости он был вторым в Кривом Ро-
ге после Николаевской церкви, поскольку его приход был одним из  
наибольших. По состоянию на 1901 год, количество прихожан По-
кровской церкви составляло 2733 человека (1351 мужчина и 1382 

11 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторична енциклопедiя Криворiжжя... С.518.
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жен щины)12. Однако приход продолжал динамично развиваться в 
количественном отношении, что связано, конечно же, с интенсивной 
индустриализацией края. В  частности, в 1903 году в нем числилось 
уже 3118 человек13. На 1906 год к Покровской церкви были при-
писаны 392,5 двора в Кривом Роге,  в которых проживали 1574  му-
жчины и 1614  женщин. Всего –  3188 человек14.

Приведенные выше цифры требуют некоторого пояснения. Дело 
в том, что приход, в дореволюционное время, это не абстрактная об-
щина верующих, члены которой посещают храм по собственному ус-
мотрению, а наименьшая церковная административно-территориаль-
ная единица. Поскольку именно в храмах велись метрические записи 
о рождении детей, венчании молодоженов и погребении усопших, 
т.е. производился возложенный государством учет актов граждан-
ского состояния, то приход имел четко обозначенную территориаль-
ную привязку к определенной местности. Ее жители должны были 

12 Миляновский Ф., свящ. Памятная книжка для духовенства Херсонской епархии. 
Одесса: Типография Е. И. Фесенко, 1902. С.247.

13 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторичний Хронограф Криворiжжя... С.141. 
14  Справочная книга Херсонской епархии... С.206. 

Покровская церковь на Карнаватке
(1888–1964)
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содержать сам храм и служащий в нем церковный причт,  а священ-
нослужители –  исполнять все необходимые требы на вверенном 
им участке. Конечно же, большое число жителей того или иного 
прихода не всегда означало, что все они были глубоко верующими 
людьми и регулярно посещали богослужения. Но именно они со-
ставляли предмет пастырских забот настоятеля храма. 

По определенному Херсонской духовной консисторией штату 
причта,  в Покровской церкви служили 1 священник и 1 псаломщик. 
Государственного жалованья или руги (т.е. жалованья от прихожан) 
они не получали, однако имелся особый фонд –  капитал причта, ко-
торый составлял 2015 руб. Очевидно, с процентов от этой суммы 
священноцерковнослужителям начислялось содержание. Что касает-
ся жилья, то помещением от прихода обеспечивался только священ-
ник. Относительно прочего церковного имущества следует заметить, 
что усадебный участок Покровской церкви составлял 431,5 кв. са-
жени,  и,  как уже упоминалось выше,  имелась также 31 десяти на 912 
кв. саженей пахотной земли, которая обрабатывалась прихожанами 
храма. Все выращенные продукты шли на нужды прихода. Кроме 
этого, храм имел свой собственный капитал, сумма которого состав-
ляла 11960 руб. 77 коп.15. Проценты с этих денег, по-видимому, 
шли на ремонт храма, приобретение необходимой утвари,  содержа ние 
школы и прочее. 

В  деле попечения об имуществе и обо всем хозяйстве церк-
ви ближайшим сотрудником настоятеля был церковный староста, 
ко торый считался поверенным прихожан и в своей деятельности 
руководствовался особой инструкцией. Староста избирался прихо-
жанами на три года и с согласия причта утверждался в должности 
епархиальным архиереем. В  его обязанности входило целесообраз-
ное распоряжение церковным имуществом, заведование хозяйством 
и ведение приходо-расходных книг. Служба церковных старост 
считалась наравне со службою лиц, занимающих выборные долж-
ности, и поэтому, при вступлении на нее, необходимо было принять 
при ся гу. С должностью старосты соединялись некоторые права и 
преи му щества. Например, его дом освобождался от воинского по-
стоя,  а сам он –  от всех нарядов и работ, был обязательным членом 
цер ковно-приходского попечительства, а также имел право носить 
форме нную одежду (мундир или специальный кафтан)16. Среди 

15 Справочная книга Херсонской епархии... С.206–207. 
16 Нечаев П. Практическое руководство для священнослужителей, или систематическое 
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старост По кровской церкви можем назвать крестьянина Ипатия 
Кочергу, утвержденного в этой должности 1 июля 1885 года на 
первое трехлетие17. Также известно имя крестьянина Григория Вла-
сенко, утвержденного 31 декабря 1892 года на первое трехлетие18. 
В  1910–1912 годах он еще раз занял эту должность19. Как видим, 
при надлежащем исполнении своих обязанностей, некоторые члены 
прихода могли по несколько раз избираться своими собратьями на 
этот ответственный пост. 

Как члены церковно-приходского общества, прихожане имели 
свой местный орган –  приходское попечительство, которое также 
изби ра лось сроком на три года20. Его целью было попечение о 
бла гоу стройстве и благосостоянии приходской церкви и причта в 
хо зяй ственном отношении, об устройстве первоначального обучения 
де тей и благотворительности в приделах прихода. В  состав попечи-
тельства входили священнослужители с церковным старостой, как 
непременные члены,  и лица, отличающиеся благочестием и верно-
стью Православию,  которые избирались общим собранием прихо-
жан и утверждались правящим архиереем. Председателю попечи-
тельства присваивалось звание Попечителя прихода21.

Напомним, что первый состав церковно-приходского попечитель-
ства при Покровской церкви был утвержден еще в ходе ее строи-
тельства. В  1886 году его председателем стал отставной поручик 
Димитрий Николаевич Галковский, а членами, кроме непременных, 
крестьяне Софроний Гойкаль, Феодор Контелый, Яков Бойко и 
Прокопий Слипченко22. В  1893 году в состав попечительства во-
шли крестьяне Григорий Мяч, Петр Диденко, Иван Шостак,  Дими-
трий Стоян, Максим Каганец, Терентий Величко, Назарий Баклан, 
Филипп Бондаренко и Гавриил Коваленко, а возглавил его крестья-
нин Андрей Гонкало23. С 1908 по 1910 год попечителем прихода 
был Феодор Наденко24. 
изложение полного круга их обязанностей и прав. СПб.: Типография И.Н. Скороходова, 
1890. С.326–330.

17 ХЕВ. 1885. №18. С.531. 
18 ХЕВ. 1893. №4. С.35-36. 
19 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторична енциклопедiя Криворiжжя... С.518.
20 Нечаев П. Практическое руководство... С.83.
21 Положение о Приходских Попечительствах при Православных церквах // Полное 

собрание законов Российской империи. Собрание второе. Том XXXIX. Отделение 1. 
1864. СПб., 1867. С.689–690. 

22 ХЕВ. 1886. №12. С.269. 
23 ХЕВ. 1893. №11. С.173–174. 
24  Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторична енциклопедiя Криворiжжя... С.518; Мель-
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В  целом, трудно переоценить значение попечительства в жизни 
прихода, поскольку его деятельность соприкасалась не только с ду-
ховными,  но и общественными интересами верующих. Однако,  кроме 
забот о материальных нуждах и благотворительности, современни ки 
усматривали в его существовании сближение пастырей с пасо мы ми, 
истинное знание нужд  друг  друга,  при тесной и живой связи. Вме-
сте с тем,  на рубеже веков высказывались надежды,  что попечитель-
ства станут лучшим средством возбуждения истинной религиозности 
в народе и противодействием тому движению в обществе нака ну не 
новейшей истории, которое обозначалось формальным отношением к 
вере и некоторым религиозным равнодушием25. 

Наряду с совместными 
заботами о приходе в ра-
мках общины, на нужды 
По кровской церкви дела-
ли пожертвования и част-
ные лица. Так, в 1903 году 
дворянка Юлия Авдеевна 
Галковская пожертвовала 
серебряный позолоченный 
оклад и деревянный киот 
на икону великомученика 
Па нтелеимона,  а также зо-
лото для церковных укра-
шений и сосудов на сумму 

685 руб., дворянка Анна Николаевна Галковская сделала также 
не сколько ценных даров храму на сумму 141 руб., крестьянка Пра-
сковья Тищенкова на позолоту для икон и иконостаса пожертвовала 
100 руб.26. Все это были огромные суммы по тем временам, но 
криворожане отдавали лучшее в жертву Богу ради церковного по-
миновения себя и своих сродников, а также благоукрашения дома 
Божия, потому что благолепие храма было делом чести для всего 
Кривого Рога. Отрадно, что некоторые из даров, сделанных храму, 
сохранились. В  частности, в фондах Криворожского историко-кра-
еведческого музея хранится икона мученицы Параскевы Пятницы 
с надписью: «Сию икону соорудил в 1895 году в местечке Кривом 
ник О.О., Балабанов С.В. Iсторичний Хронограф Криворiжжя... С.151. 

25 О  значении церковно-приходских попечительств // Прибавления к Херсонским 
епархиальным ведомостям (далее –  Прибавления к ХЕВ). 1895. №12. С.349–350.

26 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторичний Хронограф Криворiжжя... С.140; Мель-
ник О.О., Балабанов С.В. Iсторична енциклопедiя Криворiжжя... С.518. 

Фамильный склеп Галковских 
на Галковском кладбище
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Роге Матвей Стадник» и икона Господа Вседержителя с надписью: 
«В  дар церкви от  Овсея Лазаревича и Екатерины Петровны Тим-
ченков»27. В  храме Рождества Пресвятой Богородицы находится 
два креста для крестных ходов: первый был сооружен 21 января 
1893 года прихожанами-парубками по ходатайству Василия Евти-
ховича Глобы и Павла Федоровича Кравца,  а второй –  13 июля 
того же года Михаилом Андреевичем Андрущенко с семейством. 

Кроме пожертвований на свой приход,  община Покровской церк-
ви также активно участвовала в епархиальных сборах на различные 
нужды. К  примеру, в 1888 году в пользу церковно-приходских школ 
в день Святой Троицы прихожанами было собрано 24  р. 20 к. 
кружечного сбора28, на деятельность Одесского комитета Право-
славного миссионерского общества –  19 р. 20 к.29. 

Духовно-просветительская работа была приоритетной и в жизни 
самой общины храма на Карнаватке, особенно в условиях увеличе-
ния жителей Кривого Рога и необходимости подготовки более или 
менее квалифицированных работников для местных предприятий и 
финансовых контор. В  частности, еще до окончания постройки По-
кровской церкви, при ней, во исполнение предписания Высокопре-
освященнейшего Никанора,  архиепископа Херсонского и Одесского 
духовенству Херсонской епархии, с начала 1887–88 учебного года 
была открыта школа грамотности30. В  1895 году она была отнесе-
на к числу школ наиболее благоустроенных в учебном и воспита-
тельном отношениях31. В  1897 году настоятель храма священник 
Автоном Лебедев был признан одним из лучших законоучителей в 
Херсонском уезде32, а в 1902 году школа была повторно признана 
одной из лучших33. К  этому времени она еще имела статус школы 
грамоты34. 

Следует отметить, что уровень школы грамотности был ниже 
уровня церковно-приходской школы, к которой выдвигался целый 

27 Борщова Є. Свiтло iкон Покровської церкви // Червоний гiрник. 2000, 25 сiчня.  
С.4. 

28 ХЕВ. 1888. №16. С.245. 
29 ХЕВ. 1888. №24. С.411. 
30 ХЕВ. 1888. №1. С.30. 
31 Прибавления к ХЕВ. 1895. №12. С.361. 
32 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторичний Хронограф Криворiжжя... С.133
33 Там само. С.139. 
34  Миляновский Ф., свящ. Памятная книжка... С.247.
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ряд узаконенных требований: наличие достаточно подготовленных 
учителей, соответствие учебного процесса программам, утвержден-
ным Училищным Советом, изложение предметов по специальным 
руководствам и пособиям,  одобренным Святейшим Синодом,  обе-
спеченность необходимыми средствами для поддержания надлежа-
щего уровня преподавания. Если учебное заведение не соответство-
вало какому-либо из указанных требований, оно имело статус школы 
грамотности35, назначение которой было достаточно узким, исходя 
из самого названия. Однако, по состоянию на 1906 год, благо да ря 
усилиям отца Диодора Якубовича, школа при Покровском храме 
уже была церковно-приходской. В  это время в ней обучалось 
53 под ростка –  36 мальчиков и 17 девочек. К  церкви также от-
носилась земская школа (150 мальчиков и 20 девочек),  в которой 
отец Диодор преподавал Закон Божий36.

Отдельно остановимся на особенностях церковно-приходских 
школ. До революции они делились на одноклассные (2 года обу-
чения) и двухклассные (4  года обучения). Скорее всего, на Кар-
наватке действовала одноклассная школа, в которой детей учили 
Закону Божьему (в программу входили изучение молитв, священная 
история, объяснение богослужения и краткий катехизис), церковному 
пению, чтению церковной и гражданской печати, письму и начальной 
арифметике (в двухклассной школе кроме перечисленных предметов 
изучались отечественная история и история Церкви). Законоучите-
лем, то есть преподавателем Закона Божьего, а также заведующим 
школой был настоятель храма. Церковно-приходские школы в ходе 
учебно-воспитательного процесса внушали детям любовь к церкви и 
богослужению, чтобы посещение храма и участие в богослужениях 
становилось не только навыком, но и потребностью сердца самих 
учащихся. В  воскресные и праздничные дни воспитанники должны 
были присутствовать на богослужении и по способности принимать 
участие в церковном пении и чтении37. Как видим, священнослужи-
телями делалось все возможное, чтобы дать качественное первона-
чальное образование детям, а вместе с тем духовное и эстетическое 
воспитание. 

35 Прибавления к ХЕВ. 1893. №11. С.262.
36 Справочная книга Херсонской епархии... С.206. 
37 Правила о церковно-приходских школах // Полное собрание законов Российской 

Империи. Собрание третье. Том IV. 1884. СПб., 1887. С.372–373.
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Служители алтаря Господня 
Рассматривая дореволюционную историю Покровской церкви, 

нельзя забывать, что вся приходская жизнь в сфере богослужения, 
благотворительности, пастырской опеки, образования и воспитания 
была бы невозможной без личного участия священнослужителей. 
Именно они, во многом, были инициаторами всех тех начинаний, 
которые сейчас вызывают наше всеобщее одобрение и восхищение. 

Первым настоятелем 
хра ма Покрова Пресвятой 
Богородицы еще со дня его 
закладки в 1884  году был 
священник Иоанн Пу-
ха льский. К  сожалению, 
о нем сохранилось мало 
сведений, но даже то, чем 
мы располагаем, позволяет 
пролить свет на его жиз-
ненный путь. Год рожде-
ния батюшки не известен, 
но его отчество –  Феодо-
сиевич –  дает возможность 
установить личность его 
отца –  Фео до сия Пу ха-
ль ского, воз мо жно также 
свя щен но служите ля. Ио-
анн Пухальский учился в 
Херсонской духовной се-
минарии в Одессе38. Пер-
вое место его служения не 
известно,  но на 1873 год он, 

по документам,  уже встречается нам в Кривом Роге – на должности 
второго священника Николаевского храма,  где совершал пастырское 
служение под руководством священника Павла Пухальского39 (воз-
можно, своего родственника). В  1874  и 1875 годах отец Иоанн фи-
гурирует среди депутатов съезда Херсонского училищного округа. 
В  частности, его подпись стоит под протоколом с решением о мерах 
к улучшению письменных упражнений воспитанников духовных се-

38 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторична енциклопедiя Криворiжжя... С.518. 
39 ХЕВ. 1873. №6. С.204. 

Покровская церковь на Карнаватке
(1888–1964)
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минарий и училищ40. Все это отчетливо свидетельствует об активной 
деятельности батюшки на ниве духовного просвещения. 20 октября 
1876 года в результате выборов по 5-му благочинническому округу 
Херсонского уезда Херсонской губернии отец Иоанн был утверж-
ден на следующее трехлетие кандидатом к члену благочиннического 
совета священнику Даниилу Диаковскому41. Становится очевидным 
его авторитет среди служащих собратий, которые избирают его на 
административную должность. 

В  1884  году с началом строительства Покровской церкви на 
Карнаватке, отец Иоанн Пухальский был назначен ее настояте-
лем42. Наверное, все время до своего назначения на новый приход 
он продолжал служить в Кривом Роге. Стоит ли говорить о роли 
первого священника в строительстве храма и формировании общи-
ны? Именно его содействием, попечением и советом в Покровской 
церкви было сделано многое: от возведения стен и благоукраше-
ния храма до обустройство школы грамоты и прочее. Очевидно, 
на Карнаватке батюшка служил до февраля 1897 года, когда, по 
имеющимся данным, настоятелем Покровской церкви был назначен 
священник Автоном Лебедев43. Куда отец Иоанн был переведен 
для дальнейшего служения точно не известно, но по состоянию на 
1901 год он встречается нам в Свято-Духовской церкви села Браи-
ловка Новогеоргиевского благочиния Александрийского уезда Хер-
сонской губернии44. Больше в ведомостях по Херсонской епархии 
известий о нем не находим. 

Приемником отца Иоанна Пухальского по служению в Покров-
ской церкви стал священника Автоном Лебедев. Он родился в 
1863 году в многодетной семье священника Григория Лебедева. 
В  10-летнем возрасте остался без отца. В  1873 году поступил в 
Елисаветградское духовное училище, а в 1877 году –  в Одесскую 
духовную семинарию, которую окончил в 1883 году вместе со сво-
им братом Мануилом по 1 разряду, будучи удостоенным звания 
студента семинарии. Кроме того, за успехи в учебе и благонравии 
он был награжден похвальным отзывом руководства семинарии и 
денежной премией в размере 20 рублей. По окончании семинарии 
Автоном до лета 1884  года служил псаломщиком в селе Иван-

40 ХЕВ. 1874. №14. С.459; ХЕВ. 1875. №22. С.786. 
41 ХЕВ. 1876. №22. С.849. 
42 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторична енциклопедiя Криворiжжя... С.518. 
43 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторичний Хронограф Криворiжжя... С.132. 
44  Миляновский Ф., свящ. Памятная книжка... С.65. 
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ковцы Александрийского уезда. В  это 
же время он вступает в брак с дочерью 
священника Димитрия Синицкого –  
Елизаветой, воспитанницей Одесского 
епархиального женского училища. В  
следующем 1885 году Автоном был 
рукоположен в священника, и уже че-
рез три года становится исполняющим 
обязанности благочинного Губовского 
округа Александрийского уезда. В  это 
время батюшка служил в Покровской 
церкви села Губовка. 

В  Кривом Роге отец Автоном по-
является в феврале 1897 года, когда 
был назначен настоятелем Покровской 
церкви на Карнаватке. На месте ново-
го служения он начинает знакомиться с 
укладом и спецификой местной жизни 

и активно приступает к исполнению своих пастырских обязанностей. 
В  частности,  за короткое время он успел зарекомендовать себя 
как одного из лучших преподавателей школ грамоты в Херсонском 
уезде, чем также поддержал престиж Покровской церкви. Однако, 
служение отца Автонома на Карнаватке было не долговременным. 
В  Николаевском храме Кривого Рога 21 февраля 1897 года скон-
чался настоятель священник Иоанн Бабура, благочинный Широко-
вского округа Херсонского уезда и губернии. Естественно, его место 
должен был занять авторитетный священник, знакомый с местной 
жизнью и подобный своему предшественнику по личным качествам. 
Поэтому 28 марта 1897 года отец Автоном Лебедев был переведен 
в Николаевский храм и, одновременно, назначен благочинным Ши-
роковского округа. На этом месте своего служения он оставался 
до конца своих дней, посвятив Криворожью все свои духовные и 
физические силы. Скончался батюшка в конце 1921 –  начале 
1922 го да и был похоронен на кладбище у Никольской церкви45. 

45 Митрофан (Божко), iєрод. Добрий пастир криворiзької землi: життя i служiння 
протоiєрея Автонома Лебедєва (1863–1922): [Електронний ресурс]. URL: http://svecha.
dp.ua/index.php/dukhovno-prosvetitelskij-tsentr/istoricheskie-materialy/122-dobrij-pastir-
krivorizkoji-zemli-zhittya-i-sluzhinnya-protoiereya-avtonoma-lebedeva-1863-1922 (дата звер-
нення: 25.06.2014.). 

Протоиерей Автоном Лебедев
(1863–1922)
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Третьим настоятелем Покровской церкви стал священник Дио-
дор Якубович,  которой прослужил в этом храме дольше всех –  20 лет. 
Он родился 8 мая 1868 года на Херсонщине в селе Татаровка в 
семье пономаря Евграфа Якубовича. В  1880 году поступил в Ели-
саветградское духовное училище,  а в 1884  году –  в Одесскую ду-
ховную семинарию, которую закончил в 1890 году в звании студента, 
получив за благонравное поведение похвальный отзыв Правления 
семинарии на общем собрании учеников. Примечательно, что в это 
же время в Одессе на два класса младше учились двое будущих 
криворожских пастырей, настоятелей соседнего к Покровской церк-
ви молитвенного дома Рождества Богородицы –  Владимир Ба-
бура и Михаил Пухальский. В  1890 году Диодор вступил в брак 
с Олимпиадой Яковлевной, возможно, 
дочерью священника, и был рукопо-
ложен в сан иерея. В  1895 году за 
свои труды он был награжден набе-
дренником. 

На Криворожье отец Диодор по-
является во второй половине 1890-х 
годов, когда был назначен служить 
в Рождество-Богородичной церкви 
села Шестерня. Здесь он особенное 
внимание уделил образованию подра-
стающего поколения, и в 1897 году 
был отмечен как один из лучших пре-
подавателей в Херсонском уезде. В  
Покровскую церковь на Карнават ке 
отец Диодор был переведен по соб-
ственному прошению в начале мая 
1897 года. Тогда же к его пастыр-
ским обязанностям добавилось исполнение некоторых администра-
тивных функций по духовному ведомству –  он стал окружным 
сле дователем по Широковскому благочинию Херсонского уезда и 
губернии. Избрание на такую должность говорит о высоком автори-
тете настоятеля Покровской церкви среди местного духовенства, а 
также про доверие со стороны епархиального управления.

Во время своего служения отец Диодор поддерживал близкие 
и доверительные отношения со своим предшественником иереем 
Автономом Лебедевым. Вместе с ним он занимался исследователь-

Протоиерей Диодор Якубович
(1868–1937)
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ской деятельностью и, в частности,  составил справочник с историко-
статистическими данными по храмам Херсонской епархии, который 
вышел в свет в 1906 году в Одессе. Очевидно, по его рекомендации, 
в 1912 году он был приглашен директором криворожского Коммер-
ческого училища Вячеславом Григорьевичем Морачевским препо-
давать Закон Божий в этом учебном заведении. Здесь батюшка в 
течении нескольких лет трудился бок о бок с отцом Автономом46. 
Говоря о преподавательской деятельности отца Диодора, заметим, 
что кроме церковно-приходской школы при Покровском храме, он 
также был законоучителем Криворожского 3-го земского народного 
училища. Сохранились и некоторые сведения о семейном положении 
батюшки: в 1906 году у него было 5 детей: 2 мальчика в возрасте 10 
и 5 лет, и 3 девочки 13, 8 и 3 лет47. 

К  числу церковного причта, служившего в Покровской церкви, 
принадлежал также псаломщик. На него возлагалось исполнение 
клиросного чтения и пения,  сопровождение священника при посеще-
нии прихожан для исполнения духовных треб и все письмоводство 
по церкви и приходу. Последнее состояло в ведении метрических 
книг  (записывались данные о рождении и крещении младенцев,  по-
венчанных браках, погребении усопших), исповедных росписей (со-
держались сведения об исповеди и причастии прихожан в году), 
клировых ведомостей (то есть ведомостей о служащих храма,  с 
подробным обозначением данных относительно храма) и церковной 
летописи. Однако, главная ответственность за все письмоводство, 
конечно же,  лежала на священнослужителе как настоятеле церкви48.

Первым псаломщиком Покровской церкви был Федор Афана-
сьевич Рыбальченко49. В  1886 году на его место был назначен диа-
кон Андрей Павлович Ищенко 1858 года рождения. Он закончил 
2-х классное министерское училище. В  1885 году отец Андрей был 
поставлен в псаломщики и рукоположен в диаконы. Покровская 
церковь,  где он продолжал служить по состоянию на 1906 год,  была 
вторым местом его служения. Детей батюшка не имел50. 

46 Божко О. Життєвий шлях настоятеля Покровської церкви на Карнаватцi протоiєрея 
Дiодора Якубовича: вiд ясел до Голгофи: [Електронний ресурс]. URL: http://svecha.
dp.ua/index.php/dukhovno-prosvetitelskij-tsentr/istoricheskie-materialy/65-zhittevij-shlyakh-
nastoyatelya-pokrovskoji-tserkvi-na-karnavattsi-protoiereya-diodora-yakubovicha-vid-yasel-do-
golgofi (дата звернення: 17.06.2014.). 

47 Справочная книга Херсонской епархии... С.207.
48 Нечаев П. Практическое руководство... С.332.
49 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторична енциклопедiя Криворiжжя... С.518.
50 Справочная книга Херсонской епархии... С.207.
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Благодаря деятельности этих людей, составляющих причт храма, 
Покровская церковь на Карнаватке плодотворно осуществляла свою 
спасительную миссию в местечке Кривом Роге. Их стараниями и 
трудами известность Покровской церкви далеко за пределами Кри-
ворожья поддерживалась не только за счет архитектурного облика 
и благолепного внутреннего убранства, но и в силу качественного 
начального образования при ней, а также активной церковно-при-
ходской жизни. 

Гроза революции 
Казалось, в будущем Покровский храм на Карнаватке, да и 

Криворожье в целом, ждет эпоха благоденствия и процветания как 
результат непрерывного упорного труда целых поколений. Однако 
грянула Первая мировая война, а за ней кровавые революция и 
гражданская война, которые выкорчевали до основания все то, что, 
казалось, было сделано на века. Трагическая судьба сложилась не у 
одного человека, а у целого народа, долю которого разделили все: и 
правые, и виноватые. 

В  1917 году, в силу сложившихся обстоятельств, настоятель По-
кровской церкви иерей Диодор Якубович переехал из Кривого Рога 
в Одессу. В  его жизни открывалось место для самоотверженного 
подвига, в котором он мужественно выстоял, не посрамив Церкви 
и Бога. В  годы правления гетмана Павла Скоропадского он был 
избран делегатом на Всеукраинский церковный собор, который на-
чал свою работу в Киеве 20 июня 1918 года. На нем решалась 
судьба отечественного Православия в новых условиях и была про-
возглашена автономия Украинской Церкви во главе с выдающимся 
богословом и иерархом митрополитом Антонием (Храповицким). 
После переезда в Одессу отец Диодор служил в церкви Одесского 
епархиального дома, а после ее закрытия –  в Вознесенской мещан-
ской церкви. Вместе с другими священнослужителями он создал 
довольно сильную и активную общину. Благодаря своему авторитету 
и такту, отец Диодор был избран духовенством фактическим ру-
ководителем епархии, в связи с отсутствием с 1924  года на месте 
архиерея. Поскольку епископ Онуфрий (Гагалюк), которому было 
поручено управление епархией,  пребывал в административной ссыл-
ке в Харькове, то он направлял работу духовенства через  письмен-
ные послания, а отец Диодор осуществлял руководство на месте. 
Такая ситуация продолжалась до 1928 года, когда в Одессу прибыл 
архиепископ Анатолий (Грисюк). 
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За это время отец Диодор несколько раз  арестовывался органами 
ГПУ: в 1921 году по обвинению в расхищении церковного имуще-
ства и в 1926 году –  по обвинению в контрреволюцион ной деятель-
ности. Однако, батюшка все равно остался верным Православию. 
Когда в 1930-х годах был закрыт храм, в котором он служил, отец 
Дио дор стал посещать своих прихожан и сове ршать необходимые 
требы на дому. Скоро это было вменено ему как систематическое 
прове дение контрреволюционной агитации. 27 декабря 1937 года 
батюшка был арестован. При этом у него были изъяты антиминс, 
хоругви,  митра, предметы дьяконского и иерей ского облачения, а 
также сере бряный наперстный крест. Из родных у отца Диодора 
в то время оста лись жена Олимпиада Яковлевна, дочь Надежда, 
рабо тав шая врачом в Туберкулезном институте, и сын, белогвар дей-
ский офицер, эми грировавший во Францию. Пе ре писка с ним рас-
ценивалось как шпионаж. После допроса аресто ван ного и на осно-
вании сви детельских показаний «добро желателей», су дебная тройка 
при УНКВД по Одесской области в тот же день ареста приго ворила 
протоиерея Диодора Якубовича к высшей мере наказания. 30 де-
кабря 1937 года 70-летний старец был рас стрелян. Так настоятель 
Покровской церкви, прослуживший на Карна ватке 20 лет и сделав-
ший для нее все возможное по мере сил, спо до бился мученического 
венца. Органами государственной власти он был реабилитирован 
лишь 18 апреля 1989 года51. 

Но вернемся в Кривой Рог. После отъезда отца Диодора Якубо-
вича в 1917 году, настоятелем Покровской церкви стал протоиерей 
Гавриил Сорокин. Он родился в 1860 году, образование получил в 
Ярославском юридическом лицее,  в священники рукоположен в 1882 го-
ду. Место его первого служения нам не известно, но в 1895 году 
он был назначен настоятелем Покровской церкви в Елисаветграде. 
Служа на этом приходе, батюшка был законоучителем нескольких 
учебных заведений: церковно-приходской школы,  Елисаветград ского 
реального училища и Александровского детского приюта. В  1904  го-
ду за свои труды он был награжден протоиерейством. Со стоянием 
на 1906 год имел в семействе жену и трех детей: мальчика 13 лет и 
двух дочерей 21 года и 11 лет52. Кроме приходских забот и препода-
вательской деятельности, отец Гавриил выполнял некоторые обще-

51 Божко О. Життєвий шлях настоятеля Покровської церкви на Карнаватцi протоiєрея 
Дiодора Якубовича... 

52 Справочная книга Херсонской епархии... С.401. 
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ственные функции. В  частности, он 
долгое время был депутатом от ду-
ховного ведомства в Городской Ду-
ме Елисаветграда53 и членом Ели-
саветградского уездного отделения 
Херсонского епархиального учи ли-
щного совета54. С развитием рево-
люционных событий батюшка был 
переведен в Кривой Рог. 

В  Покровской церкви на Кар-
наватке отец Гавриил Сорокин слу-
жил недолго –  с 1917 по 1920 год. 
Разумеется, это было не самое лег-
кое время в его жизни и жизни 
прихода: постоянная смена властей, 
военные действия и грабежи. Осо-
бенно сильно потрясла батюшку му-
ченическая кончина отца Михаила 
Пухальского в марте 1918 года во 
дворе соседнего храма Рождества 
Пресвятой Богородицы55. Это было 
первое убийство священника в Кривом Роге –  дело дотоле неслы-
ханное и немыслимое. Однако, не менее тяжкая судьба ожидала и 
самого отца Гавриила: в 1920 году он был увезен в Екатеринослав, 
где его расстреляли за принадлежность к петлюровскому движе-
нию56. Имело ли это обвинение под собой реальные основания, не 
известно, но палачам нужен был только повод. Дальнейшая судьба 
семьи священника остается неизвестной. 

С установлением власти большевиков в Украине начинается не-
виданное давление на Православную Церковь,  которое вполне отра-
зилось на судьбе Покровского храма. В  первую очередь был введен 
в действие декрет про отделение Церкви от государства и школы 

53 Памятная книжка Херсонской губернии на 1914  год. Херсон: Губернская Типогра-
фия, 1914. С.320. 

54  Там же. С.360. 
55 Божко О.О. Життя i мученицька кончина криворiзького священика Михаїла Пу-

хальського (†1918) // «Сучаснi соцiально-гуманiтарнi дискурси». Матер. IV Всеукр. 
наук. конфер. з мiжнар. участю. (м. Днiпропетровськ, 22 березня 2014  р.): у 3-х частинах.  
Д.: ТОВ  «Iнновацiя», 2014. ч. 3. С.12–15. 

56 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторична енциклопедiя Криворiжжя... С.518.
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от Церкви, принятый Советом 
народных комиссаров РСФСР     
2 фе враля 1918 года. В  силу 
этого 1 августа 1920 года со-
ветское правительство объяви-
ло, что иму щество религиозных 
общин стало народным достоя-
нием, но сооружения храмов и 
церковная «атрибутика» будет 
бесплатно передаваться в поль-
зование верующим,57 которые, 
по ка еще, считались такими же 
граж данами,  как и все осталь ные, 
хотя и подверженными религи-
озным предрассудкам, актив-
но насаждаемым духовенст вом. 
Поэтому ему  была объявлена 
настоящая война. 

10 августа 1921 года Криво-
рожское отделение чрезвычай-
ного комитета (ЧК) получило 

циркуляр, согласно которому нужно было усилить борьбу с духо-
венством путем вербовки из его среды информаторов и содействия 
углублению раскола между разными религиозными течениями. 
9 сентября этого же года согласно циркуляру народного комиссари-
ата внутренних дел (НКВД) УССР жилые дома для церковного 
причта могли быть реквизированы как дома частных граждан, а 
«служители культа» выселены. Месяц спустя, в октябре того же 
1921 года, священники вообще были лишены всех политических 
прав58, чтобы не иметь даже малейшей возможности хоть как-нибудь 
влиять на ход событий. 

Утверждая свою власть на местах, большевики испытывали нужду 
в идеологической поддержке среди православного населения и в 
денежных средствах для ведения дальнейшей борьбы. С первой за-
дачей они справились поддержав, если не инициировав, обновленче-
ский раскол. Для осуществления второй задачи было организовано 

57 Криворiжжя: бiльшовизм проти Православ’я (1920–1930): Збiрник документiв i 
матерiалiв. Кривий Рiг: Видавничий дiм, 2005. С.5.

58 Там само. С.103–104.
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массовую кампанию по конфискации церковного имущества якобы 
в помощь голодающим Поволжья. Так, вместе с другими церквя-
ми Криворожья, Покровский храм стал объектом грабежа весной 
1922 года59. В  сентябре следующего года по «Положению о госу-
дарственном приходно-имущественном налоге», священнослужители 
попали в разряд лиц «свободных профессий» и стали облагаться 
повышенными налогами60. В  такой ситуации настоящим утешением 
для верующих было пребывание в Кривом Роге с 23 мая по 16 ок-
тября 1923 года святого священномученика Онуфрия (Гагалюка), 
епископа Елизаветградского, викария Херсонской епархии. Здесь, 
после одесского заключения, владыка активно боролся с обновлен-
цами и самосвятами, трудился над созданием отдельного Криворож-
ского викариатства61 и наверняка служил на Карнаватке.

Не менее сильное общественное и государственное давление 
стало оказываться и на простых верующих. На предприятиях про-
водились митинги и собрания, освещавшие в нужном для власти 
свете Православную Церковь и призывающие сбросить с себя иго 
Христово. Со страниц газет и плакатов на читателей глядели ка-
рикатуры, высмеивавшие церковную жизнь и священнослужителей. 
Простой народ убеждали в том, что Церковь –  союзница империа-
лизма, религия –  опиум для народа, попы –  тунеядцы и дармоеды, 
которые живут за счет своих менее понятливых сограждан. Не все 
смогли удержаться от действия безбожной пропаганды. Настало 
время, когда верность Богу стала определяющим фактором жизни, 
который не несет никаких выгод. Одно имя христианина станови-
лось достаточным основанием для лишения свободы и даже жизни. 
Поэтому не удивительно, что когда 23 декабря 1924  года состоялась 
регистрация нового устава Покровской церкви, в приходе насчиты-
валось 1200 человек62. Много это или мало, судить не приходится. 
Зато это была крепкая община, ясно понимающая последствия сво-
его решения и осознанно взявшая на себя подвиг  исповедничества 
и даже мученичества. 

В  контексте борьбы за новый быт, который бы соответство-
вал революционной действительности, в Криворожском округе была 

59 Криворiжжя: бiльшовизм проти Православ’я... С.105–106.
60 Там само. С.107.
61 Божко О.О. Кривий Рiг  у архiпастирському служiннi священномученика Онуфрiя 

(Гагалюка) // Гуманiтарний журнал. 2010. №3-4. С.107–112.
62 Зi списку релiгiйних громад Криворiзького округу. 1 червня 1925 р. // Криворiжжя: 

бiльшовизм проти Православ’я... С.73.
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проведена работа по смене названий улиц, площадей и населенных 
пунктов, которые включали в себя религиозный смысл. Таким обра-
зом, с топонимики Кривого Рога исчезла улица Покровская (теперь 
это улица Шевченко)63.

Однако антицерковная кампания была в полном разгаре. 26 мая 
1927 союз рабочих обратился в городской совет с просьбой предо-
ставить им дом причта Покровской церкви под интернат для детей 
учителей, которые учатся в городе64. В  итоге, священнослужители 
были выселены из своего жилья, и 30 сентября двухквартирный 
дом был отдан под интернат профшкол65 (позже в нем проживали 
рабочие-строители66). В  1927 году случилось еще одно бедствие: 
16 сентября Покровская церковь пострадала во время землетрясе-
ния67. Но, не смотря на это, в храме продолжалась церковная жизнь. 
Вполне возможно, что его с архипастырским визитом посещал свя-
той священномученик Порфирий (Гулевич), епископ Криворожский, 
викарий Днепропетровской епархии (с 8 июля 1928 года по 18 сен-
тября 1930 года). 

В  это тяжелое время богослужения в Покровском храме совер-
шали священники Трофим Федотович Лукьянец и Гавриил Ива-
нович Фесенко-Навроцкий. Отец Трофим родился в 1882 году в 
селе Потоки Кременчугского района Полтавской области. Батюшка 
был родом из крестьян, имел среднее образование, и наверняка был 
рукоположен уже в годы революции взамен репрессированных свя-
щенников. 14  марта 1939 года он был обвинен в принадлежности 
к контрреволюционной церковной организации и приговорен к рас-
стрелу. Но 23 апреля расстрел был заменен на 10 лет заключения 
в исправительно-трудовых лагерях. Реабилитирован 14  мая 1956 го-
да68. Отец Гавриил родился в 1889 году в селе Жуки Кобеляцко-
го района Полтавской области в семье священнослужителей, имел 
среднее образование. 22 августа 1939 года был обвинен в участии 

63 Криворiжжя: бiльшовизм проти Православ’я... С.26.
64  Там само. С.113 
65 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторичний Хронограф Криворiжжя... С.335. 
66 Там само. С.443. 
67 Там само. С.334. 
68 Реабiлiтованi iсторiєю: У двадцяти семи томах. Днiпропетровська область: У 2 

кн. / Упорядники: I.I. Бородiн, В.В. Iваненко, Л.Л. Прокопенко, Р.К. Терещенко. 
Кн. 2. Днiпропетровськ: Науково-редакцiйний центр обласної редколегiї по пiдготовцi 
й виданню тематичної серiї книг  «Реабiлiтованi iсторiєю»; Вид-во «Монолiт», 2008. 
С.539. 
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в контрреволюционной организации и заключен на 8 лет в исправи-
тельно-трудовые лагеря. Реабилитирован 18 июня 1958 года69. В  
каком порядке они совершали свое пастырское служение в Покров-
ской церкви и как долго –  остается неизвестным. 

Еще одной малоизученной страницей в церковной жизни Кри-
ворожья является деятельность в нашем крае обновленцев, которые 
пользовались активной поддержкой большевиков. Успешную борьбу 
с ними вел святой священномученик Онуфрий, однако, с его уездом 
они снова начали поднимать голову. Точно неизвестно когда,  но 
Покровская церковь тоже оказалась у них в руках. В  документах за 
1929 год она уже числилась за «синодальной группировкой»70. 

К  бедствиям церковного раскола и правительственных пресле-
дований добавилась акция по демонтажу церковных колоколов. На 
страницах газеты «Червоний гiрник» 28 декабря 1930 года уже в 
ультимативной форме требовалось немедленно снять все колокола 
с криворожских храмов71. На этом основании в начале 1931 года 
с Покровской церкви были демонтированы колокола «на нужды 
металлургии». Становилось очевидным, что дело близится к закату. 
На фоне сталинских репрессий, которые с каждым годом все больше 
и больше набирали оборотов, в 1933 году Покровская церковь была 
окончательно разграблена и закрыта72. Ее превратили в склад,  дабы 
унизить былое значение святого места и подавить сознание верую-
щих, из памяти которых всячески пытались вытереть воспоминания 
о храме, не останавливаясь ни перед какими, даже самыми крайними 
мерами.

Холодная «оттепель» 
В  годы Великой Отечественной войны немецкие оккупацион-

ные власти, дабы снискать благоволение среди местного населения, 
пострадавшего от тоталитарного атеистического режима, разрешили 
вновь открыть православный храм и возобновить в нем совершение 
богослужений. Случилось это в августе 1941 года73. По воспоми-
наниям Лидии Трофимовны Головань 1930 года рождения, насто-
ятелем Покровской церкви в это смутное время стал священник 
Антоний (к сожалению, фамилия не известна), а церковным старо-

69 Реабiлiтованi iсторiєю: У двадцяти семи томах. Днiпропетровська область... С.968. 
70 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторична енциклопедiя Криворiжжя... С.518.
71 Криворiжжя: бiльшовизм проти Православ’я... С.101. 
72 Мельник О.О., Балабанов С.В. Iсторична енциклопедiя Криворiжжя... С.518.
73 Там само. 
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стой –  Андрей Васильевич Шаблий. Однако на счет содействия 
духовной жизни со стороны оккупантов не стоит питать больших 
иллюзий. Их лояльность по отношению к церкви граничила с без-
различием и жестокостью, в частности, по сообщениям за 1943 год 
нацисты не позволяли совершать богослужения в праздники, если 
они приходились на будний день74. 

В  тяжелых условиях войны и оккупационного режима особенно 
важной и жизненно необходимой была миссия Православной Цер-
кви среди своего страждущего народа. Это и молитва о погибших 
воинах, и слова утешения и напутствия живым, и благотворительная 
помощь нуждающимся. В  1942 году, по согласованию городско-
го комиссариата и немецкого командования,  в Кривом Роге был 
создан комитет помощи военнопленным, который собирал продукты 
и не обходимые вещи своим соотечественникам. В  этом богоугод-
ном деле особенно потрудились прихожане Покровской церкви, о 
чем со общалось главой комитета в криворожской окружной газете 
«Дзвiн». Кроме материальной помощи, оказывалась и духовная под-
держка: собиралась литература, посещались военнопленные, прово-
дились занятия с детьми75. 

Прихожане Покровской церкви. Фото 1943 года. 

74  Мельник А.А. Криворожье: в пламени войны (1941–1944). Кривой Рог: Дионис, 
2014. С.156.

75 Там же. С.70.  
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К  концу войны в 1944  году, скончался настоятель карнаватской 
церкви отец Антоний, который был погребен на церковном дворе. 
После победы над нацистами и окончания страшной мировой вой-
ны, сталинское руководство, учитывая патриотическую деятельность 
Русской Православной Церкви, лояльно отнеслось к функциониро-
ванию православных храмов, поэтому Покровская церковь не была 
закрыта и продолжала свою деятельность. 

Настоятелем храма после освобождения Кривого Рога, по вос-
поминаниям Л.Т. Головань, стал священник Николай Торский. Ба-
тюшка родился в 1875 году в селе Грушевка Херсонского уезда в 
семье протоиерея Павла Гаврииловича Торского, настоятеля Ни-
колаевской церкви этого же села, который со временем стал благо-
чинным Нововоронцовского округа Херсонского уезда. Оба дяди 
Николая по отцовской линии также были священниками. По окон-
чании церковно-приходской школы в Грушевке, он в 1884  году по-
ступил в Херсонское духовное училище,  а после его окончания –  в 
Одесскую духовную семинарию. Однако, в силу неизвестных нам 
обстоятельств, будущий священник вынужден был уйти из 1 класса. 
Вскоре в 1891 году он был поставлен в псаломщики, а в 1900-м –  
посвящен в дьяконы. По состоянию на 1901 год отец дьякон служил 
первым псаломщиком в Успенской церкви села Камянка-Констан-
тиновка Херсонского уезда. В  1903 году  Николай Торский был 
рукоположен в иерея и назначен настоятелем храма в честь апостола 
Иоанна Богослова в селе Авдотьевка (Вербовое) Широковского 
благочиния Херсонского уезда. По состоянию на 1906 год у него 
было трое детей: две дочери и один сын. В  1911–1914  годах, со-
гласно официальным ведомостям, отец Николай служил на месте 
вто рого священника в селе Камянке,  где когда-то был псаломщиком. 

В  Кривом Роге отец Николай появился в 1920-е годы, ког-
да, по воспоминаниям Л.Т. Головань, стал служить в Вознесенской 
церкви Кривого Рога, а затем в Николаевском храме до самого его 
разру шения в 1934  году. Во время Великой Отечественной войны 
батюшка совершал служение во вновь открытом храме Рождества 
Пресвятой Богородицы, который, по определению агентуры, был 
оплотом канонического Православия в регионе. После войны, когда 
храм снова был закрыт,  отец Николай перешел на Карнаватку (про-
живал на улице Горького, 3). Служа здесь, он продолжал исцелять 
человеческие души своей молитвой и мудрым пастырским словом, 
пользовался большим уважением среди прихожан,  и помнившие его 
старожилы утверждали,  что он имел дар прозорливости76. 

76 Митрофан (Божко), iєрод. «Память праведнаго с похвалами»: життєвий шлях на-
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Однако внешне нейтральное отношение советской власти к де-
ятельности Православной Церкви вскоре изменилось на открыто 
враждебное. С приходом к власти Н.С. Хрущева в 1953 году на-
чинается новый виток гонений на верующих. Широкая антирели-
гиозная кампания была направлена на полное искоренение всех не-
вписывающихся в коммунистическую систему. Хорошо известны 
обещания нового лидера показать последнего попа по телевизору. 
В  ход были пущены такие методы борьбы как внедрение информа-
торов и вербовка агентов в среде духовенства и прихожан, запуги-
вание, снятие с регистрации, повышенное налогообложение, компро-
метирующие статьи в печати и т.п. Верующим казалось, что после 
героической победы над нацистами руководство страны изменит свое 
отношение к простым людям. Но они ошиблись в своих ожиданиях. 
Следует заметить, что предпринимаемые меры не только психически 
угнетали, но зачастую оставляли священнослужителей без каких-
либо средств существования. 

Пройдя сталинские репрессии и кровопролитную войну, уже не-
молодой отец Николай тяжело воспринял новые гонения. Из-за 
постоянной травли, по словам Л.Т. Головань, от него отреклись трое 
детей. На то время они уже были в достаточно солидном возрасте. 
По воспоминаниям Александра Борисовича Ефименко 1942 года 
рождения, двух дочерей звали Зинаида и Наталья. Наталья Ни-
колаевна была незамужней, работала на Карнаватке в школе №27 
учительницей младших классов. Единственный сын –  Николай 
Нико ла евич –  был кандидатом технических наук и преподава-
телем, со временем переехал в Алма-Ату (Казахстан). Семейство 
Ефименков некоторое время состояло в переписке с ним. Между 
прочим,  сохранились его открытка и поздравления с Рождеством 
Христовым, что наталкивает на мысль, что семья отца Николая все 
же оставалась верующей, и отречение было формальным, так как 
каждому было что терять в противном случае. 

Все это подкосило и без того подорванное здоровье свя-
щенника (болезнь желудка). Часто приступы случались даже 
на богослужении. В  это трудное время за ним ухаживала 
Людмила Леонидовна Бохан (1924–2010), у которой он про-
стоятеля Покровської церкви на Карнаватцi протоiєрея Миколая Торського (1875–1957): 
[Електронний ресурс]. URL: http://svecha.dp.ua/index.php/dukhovno-prosvetitelskij-tsentr/
istoricheskie-materialy/126-pamyat-pravednago-s-pokhvalami-zhittevij-shlyakh-nastoyatelya-
pokrovskoji-tserkvi-na-karnavattsi-protoiereya-mikolaya-torskogo-1875-1957 (дата 
вiдвiдування: 20.09.2014.). 
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жил около полугода. 12 января 1955 года протоиерей Нико-
лай Торский отошел ко Господу. Мария Платоновна Торская 
(родилась 25 марта 1877 года) пережила своего супруга на 
10 лет (жила на улице Карла Маркса, 62/46), и скончалась 
25 июля 1967 года. Их останки и доныне покоятся рядом 
на кладбище Зеленого Гая, и уже внуки духовных чад рев-
ностно ухаживают за небольшой могилкой. Сохранилось не-
сколько вещей, принадлежавших отцу Николаю: «Правильник» 
с автографом батюшки (находятся у иерея Сергия Коваленко, 
настоятеля Ильинского храма на Карнаватке) и покровец из 
Покровской церкви, переданный внуком Л.Л. Бохан Вадимом 
Васильевичем Дремлюгой в храм Рождества Богородицы.

Преемником протоиерея 
Ни ко лая Торского по служе-
нию в Покровской церкви, 
как сви дете ль ствуют ста ро жи-
лы, стал священник Корнилий 
Жуковский. Служил батюш-
ка здесь не долго –  с 1955 
по 1959 год. К  сожалению, 
этим мы вынуждены ограни-
читься, ибо большими сведе-
ниями о его биографии не ра-
сполагаем. 

Еще одним клириком хра-
ма в 1957 году стал молодой 
диакон Владимир Данченко. 
Он родился в 1931 году в 
православной семье в городе 
Верхнеднепровске Днепропе-
т ровской области. Дед был 
свя щенником в Успенском 
со бо ре Верхнеднепровска,  отец –  Петр Ефимович в 1943 году  по-
гиб на фронте, а будущий дьякон с мамой жил при храме, где она 
не сла послу шание просфорницы, а он –  пономаря. Со време нем 
Во лодя стал петь в церковном хоре, где, обладая высоким го ло сом, 
нередко солировал в авторских произведениях. После окончания 
ве черней школы, по рекомендации настоятеля собора отца Василия, 
Высокопреосвященнейший Андрей (Комаров), архиепископ Дне-

Священник Николай Торский с семьей. 
Фото нач. ХХ века
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пропетровский и Запорожский в 1952 году рукоположил Владимира 
Данченко в сан диакона. В  годы советской власти отец Владимир 
служил в селе Днепрово-Каменка Запорожской области,  затем в се-
ле Аулы Днепропетровской области,  в поселке Карнауховка,  в хра ме 
Рождества Богородицы города Днепродзержинска,  а после пе ре е-
зда в Кривой Рог  стал совершать служение в Покровской церкви77. 

Отец дьякон оставил свое описание храма в послевоенный пе-
риод. Он вполне сохранил свое великолепие и величие, не смо-
тря на годы поругания и бесчестия. Достаточно богатым было его 
внутреннее убранство: на стенах весело множество старинных икон, 
некоторые из которых стояли в шести специально устроенных ки-

вотах. Также много было металли-
ческих крестов и хоругвей, красивая 
Голгофа. Из утвари в алтаре имелось 
два комплекта позолоченных сосудов 
(большой и маленький) и к ним по-
кровцы по цвету облачений, которых 
было очень много, четыре позолочен-
ных креста, красивая дарохранитель-
ница на престоле, три Евангелия в 
металлическом окладе (два больших 
и одно малое), а также одно треб-
ное и одно для крещения. Но, са-
мой ценной, по воспоминаниям отца 
Владимира, была плащаница: большая, 
массивная, из дорогой ткани, вышитая 
бисером. Кроме нее была еще и ма-
лая напрестольная плащаница. Оче-
видно, такое изобилие было связано 

не столько с дореволюционной обеспеченностью храма, ведь многое 
из церковного имущества было разграблено еще до его закрытия, 
сколько с массовым закрытием и разрушением церквей по стране, 
откуда верующие свозили уцелевшую утварь. 

Не далеко от храма во дворе стоял большой кирпичный двух-
квартирный дом, возвращенный в пользование верующим. В  одной 
половине находились комната сторожки, где также проводились за-
нятия хора, а за нею большая комната –  крестильня и комната 

77 Божко А.А. Храм Рождества Пресвятой Богородицы (1886–2012): Исторический 
очерк / Алексей Алексеевич Божко. Кривой Рог, 2012. C.42. 

Священник Корнилий Жуковский
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для отдыха священнослужителей. Другую половину дома занимал 
служивший в храме священник: его жилище состояло из двух комнат, 
коридора и кладовки. Рядом с церковным домом находились хозяй-
ственные помещения, сарай для дров и угля и погреб. Территория 
храма была огорожена массивным каменным забором.

Из-за того, что многие пра-
вославные храмы были закры-
ты и стерты с лица земли, коли-
чество прихожан Покровской 
церкви возрастало. Нередко в 
нее заглядывали даже неверу-
ю щие люди, чтобы поглазеть на 
молодого дьякона, обладающего 
красивым голосом. Еще одной 
диковинкой был звонарь Вла-
димир Бас –  го рбатый карлик 
по прозвищу Володык, изум-
лявший своим виртуозным ис-
полнением окре стных жителей, 
призывая их вспомнить о су-
ществовании чего-то большего. 
Вместе с отцом Владимиром 
в храме служил также старый 
дьякон Иоанн Кульбака, кото-
рый вско ре был рукоположен в 
священники и направлен в Лозоватку, где скончался и погребен в 
ограде Николаевской церкви. По воспоминаниям А.Б. Ефименко, 
на Карнаватке некото рое время служил некий отец Валентин, кото-
рый позже уехал в Симферополь,  другие старожилы называли еще 
священника Илию78. Вообще, в то смутное время частые смены свя-
щеннослужителей были привычным явлением: так советская власть 
пыталась не допустить роста влияния священников на прихожан. 
Кроме того, партийный аппарат вербовал агентов среди членов об-
щины. По словам Александра Борисовича, в Покровской церкви 
была одна прихожанка, по прозвищу Гречка, которая все время писа-
ла доносы. Так что редко какой священник мог  задержаться долгое 
время на одном приходе. Стоит также отметить, что в хрущевское 

78 Литвиненко Н. Мiсце, де молились нашi дiди! // Добрий вечiр. 2000, 14  жовтня. 
№77. 

Покровская церковь. Вид с запада
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время управление общиной было отнято у настоятеля храма и,  в духе 
«власти народа», передано церковному старосте, которого не редко 
назначали или контролировали соответствующие органы. 

Но, не смотря на сильное противодействие властей, церковная 
жизнь на Карнаватке продолжалась. К  числу активных прихожан, 
по свидетельству А.Б. Ефименко,  принадлежали родные сестры Ев-
докия Антоновна Бас, Анастасия Антоновна Ефименко, Алекса ндра 
Антоновна Фомина,  которые пели на хоре,  и Филипп Евдо ки мо вич 
Супрун. Все они состояли в церковной двадцатке. Старостой в то 
время был некий Хименко. К  ним мы также можем добавить Анну 
Антоновну Данченко, супругу отца Владимира, Людмилу Лео ни до вну 
Бохан, у которой доживал отец Николай Торский, Веру Ми хайло вну 
Ножку, Лидию Трофимовну Головань, Ирину Павловну Гопкало, ко-
торая была уборщицей в храме, певчих Нину Федоровну Ма рты нюк 
и Веру Ивановну Слипченко79. Усилиями этих людей, и многих дру-
гих, чьи имена не установлены нами, но которые знает Господь, были 
собраны средства, на которые отец Владимир Данченко привез из 
Киева мастера, заново позолотившего весь иконо стас, соста влявший 
предмет особой гордости прихода. 

В  1959 году настоятелем храма, вместо отца Корнилия Жуков-
ского, стал протоиерей Николай Ангелов. По рассказу его дочери, 
Марии Николаевны Ангеловой 1937 года рождения, батюшка ро-
дился 19 декабря (по новому стилю) 1891 года в городе Мценске 
Орловской губернии в семье священника Василия Ангелова. Бого-
словское образование получил в Орловской духовной семинарии, 
где приобрел прекрасный каллиграфический почерк и красивую 
церковную речь. Во время сталинских репрессий в 1932 году был 
арестован и осужден на 5 лет исправительно-трудовых лагерей. На 
данное время батюшка проживал и нес служение в селе Нетру-
беж Колпнянского района Орловской области. В  том же году был 
арестован его брат священник Иоанн Ангелов 1898 года рожде-
ния, проживающий в городе Мценске. По-видимому, он остался без 
прихода, так как на момент ареста работал помощником бухгалтера, 
хотя, очевидно, втайне совершал богослужения для верующих. Отец 
Иоанн был осужден на 3 года концентрационных лагерей. В  1937 
году,  когда отец Николай вышел на свободу,  его брат был повторно 
арестован и расстрелян80. 

79 Литвиненко Н. Мiсце, де молились нашi дiди...
80 Книга памяти жертв политических репрессий на Орловщине. Том первый. Орел, 1994: 
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После заключения священник Николай Ангелов служил на сель-
ских приходах в Курской области. В  1939 году он вместе с семьей 
переехал в Украину, где возглавил приход в селе Щорск Криничан-
ского района Днепропетровской области. Во время Великой Отече-
ственной войны батюшка вместе с семьей оказался в Артемовске. 
Здесь, испытывая огромные материальные трудности, он категори-
чески отверг  предложение оккупантов о сотрудничестве. После 
окончания войны отец Николай вернулся обратно в Криничанский 
район, а в 1953 году чета Ангеловых с двумя дочерями и сыном 

переехала в Кривой Рог, 
где батюшка получил 
назначение служить вто-
рым священником в Ни-
колаевском храме на 
Ве чернем Куте. 

Отец Николай и его 
супруга Клавдия Дми-
триевна (в девичестве 
–  Успенская) сразу  же 
завоевали уважение и 
авторитет у прихожан. 
Они были чрезвычайно 

скромны. Первоначально жили на съемной квартире у сестер-полек 
Никадон по улице Свирской, а затем ку пили неподалеку мале нький 
домик. Батюшка всегда ходил на службу пешком. Жители Октябрь-
ской «Колонки» практически каждый день видели его шедшего бы-
стрым шагом по улице Ужгородской к месту службы. Когда появ-
лялось свободное время, он с большим удовольствием трудился на 
небольшом приусадебном участке,  помогал матушке по хозяйству. 

В  1957 году  к 55-ле тнему юбилею Вечернекутской церкви отец 
Николай был награжден наперсным крестом. Когда в 1959 году 
власти приняли решение о закрытии церкви, священник, вопреки их 
запретам, продолжал слу жить в подвальном по ме ще нии, а стари-
нные иконы роздал на хранение прихожанам. Однако,   нашлись люди, 
которые донесли властям, и богослужения были окончательно пре-
кращены. Но батюшка все равно не прекращал духовно окормлять 
свою паству,  собираясь тайком на дому и исполняя все необходимые 

Протоиерей Николай Ангелов с семьей

[Электронный ресурс]. URL: http://www.orthedu.ru/ch_hist/hist/knigi-pamja-/1184orlov1-.
html (дата обращения: 26.06.2014.). 
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требы. Вскоре, 12 января 1960 года, отец Николай Ангелов был на-
значен на Карнаватку в храм Покрова Божией Матери,  и именно на 
его долю, в очередной раз,  выпали те события,  которые впоследствии 
привели к трагической гибели этой жемчужины Криворожья. 

Восхождение на Голгофу 
Те шаги навстречу Церкви, которые были предприняты в годы 

войны коммунистическим руководством, были не кардинальным пе-
ресмотром государственной позиции по отношению к православным 
гражданам, а всего лишь лирическим отступлением от генеральной 
линии партии, продиктованным «революционной сообразностью». 
Поэтому при первом же случае эти «антисоветские» перегибы Ста-
лина начали исправляться, и, конечно же, из лучших побуждений. 
Так, в русле хрущевской антирелигиозной кампании, 19 апре-
ля 1960 года Криворожский городской исполком принял циничное 
решение №366 «Об отчуждении земли у церкви по улице Украин-
ской в связи со строительством дороги». Примечательно, что власти 
даже не удосужились указать название храма! Повод, конечно, был, 
мягко говоря, натянутый, так как через Карнаватку, на которую все 
сильнее наступали отвалы рудодобывающих предприятий, никакая 
транспортная артерия пролегать не могла. 

Покровская церковь в 1963–1964  годах
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Трудно представить, что происходило в душе протоиерея Нико-
лая Ангелова,  на глазах которого в течение года закрыли два храма. 
Батюшка был отправлен за штат, однако старался до конца испол-
нить свой пастырский долг, и, по словам дочери, перешел служить в 
единственный оставшийся очаг  духовности в Кривом Роге –  Воз-
несенский молитвенный дом на Мудреной, где помогал молодому 
священнику Константину Огиенко. К  нему продолжали приходить 
на дом люди с просьбой о духовной помощи. И 8 января 1962 года, 
по одному из доносов, за произведенные крещения 23 декабря 1961 
го да, митрополит Симферопольский и Крымский Гурий (Его ров) 
был вынужден предать отца Николая запрету в священнослуже нии 
с формулировкой: «за нарушение гражданских установлений». Так 
батюшка, в который раз, пострадал за свою веру. 22 января 
1964  го да он отошел в вечность и был похоронен на кладбище по-
селка Бажаново. В  тяжелом положении оказался и диакон Влади-
мир Данченко. Он, морально потрясенный и оставшийся без средств 
на существование, но отказавшийся от сотрудничества с властями, 
был вынужден оставить церковное служение и устроиться работать 
на заводе горного оборудования «Коммунист» на Гданцевке81. 

В  1962 году, по словам историка-краеведа А.А. Мельника, в 
зарытом храме планировалось открыть отдел истории атеизма и ре-
лигии Криворожского краеведческого музея. На основании решения 
городского комитета партии были разработаны соответствующие 
мероприятия по подготовке здания. Прежде всего, необходимо было 
демонтировать кресты, но приглашенная из Харькова бригада мон-
тажников-высотников запросила слишком большую сумму. Тогда к 
снятию были привлечены студенты горнорудного института из сек-
ции скалолазов, которые решили, таким образом, подзаработать денег  
для похода на Кавказ. Спиливали кресты целую неделю. Быстрень-
ко, за один день, обрушили крест над колокольней и прочие кресты 
на маленьких главках, но главный, на центральном куполе, пришлось 
пилить целых пять дней –  он оказался намертво прихвачен толстым 
прутом из легированной стали к прочному металлическому карка-
су. Не одно полотно ножовки по металлу сломалось, прежде чем 
крест накренился самую малость. Тогда на него набросили тонкий 
металлический трос и стали останавливать проезжающие грузовые 
машины, чтобы сдернуть одним рывком. Все время, пока вершилось 
святотатство, вокруг  церкви толпился народ в негодовании. Тут же 

81 Божко А. А. Храм Рождества Пресвятой Богородицы... C.42. 
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дежурило несколько нарядов милиции с оперативными машинами 
и карета скорой помощи. Долго пришлось останавливать порожние 
грузовики и самосвалы, поскольку ни один шофер не соглашался 
на столь богопротивное дело. Наконец молодой сержант сам сел 
за руль семитонного МАЗа и поставил на первую передачу. Трос 
вытянулся в струну и начал понемногу кренить крест дальше, но, не 
выдержав напряжения, лопнул. На следующий день, еще немного 
подпилив крест и перевязав его более прочным тросом, черное дело 
удалось довершить82. 

Не смотря на ви-
димость активных при-
готовлений к открытию 
музея атеизма, работы 
по переоборудованию 
По кровской церкви так 
и не начались. Со вре-
менем с нее были сняты 
купола, и храм довольно 
долго простоял в таком 

виде. Естественно, это не благоприятствовало его сохранности. Ког-
да же в 1964  году партийное руководство решило, что пришло 
вре мя действовать, была создана специальная комиссия в составе го-
родских архитекторов и работников идеологического отдела горкома 
партии,  которая приняла окончательное решение о сносе церкви, 
мотивируя его тем, что храм не представляет исторической и куль-
турной ценности, и, к тому же, находится в аварийном состоянии. А  
для музея проще построить новое здание, чем ремонтировать старое. 
Криворожский художник Дмитрий Константинович Грибко по со-
гласованию городскими властями поехал в Днепропетровск, чтобы 
получить разрешение сохранить здание храма нетронутым хотя бы 
в том виде, каким оно было, но пока он находился в областном 
цен тре, непоправимое уже случилось. 

За две недели до разрушения храма прямо в его фундаменте 
стали бурить шпуры, чтобы заложить в них взрывчатку. Работа шла 
долго, так как основание был прочным, а выполнял ее всего лишь 
один человек –  пленный австриец, оставшийся жить в Кривом Роге, 
по скольку ни один другой горняк не взялся за ручку перфоратора. 
Народ снова вышел на улицу, но к этому были готовы партийные 

82 Туренко Г. Наше наследие // Свеча. 2005. №1. С.3. 

Покровская церковь в 1963–1964  годах
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деятели Центрально-Городского района во главе с третьим секре-
тарем райкома партии Уховой, которая провела разъяснительную 
ра боту и в нужном свете представила ситуацию. Когда шпуры были 
пробурены и заряжены, основание храма обложили деревянными 
щитами и опутали тросами, чтобы уменьшить разлет осколков при 
взрыве. Ходили слухи, что ночью накануне сноса двое неизвестных, 
проникнув за ограду, пытались разрушить коммутацию взрывной се-
ти, но были арестованы гебистами, притаившимися в засаде. 

Взрыв Покровской церкви был назначен на среду 15 апреля, о 
чем накануне вечером известили окрестное население с требованием 
завтра не позднее 9 часов утра покинуть жилье и отойти за гра-
ницу оцепления. Поутру милиционеры обошли ближайшие дома и в 
принудительном порядке выпроводили оттуда не пожелавших до-
бровольно удалиться хозяев. По воспоминаниям очевидца Андрея 
Ананьевича Михальского 1910 года рождения, взрывные работы 
проводили горняки с шахт Кировки и Дзержинки. Разрушительный 
удар был один –  церковь вся разом поднялась вверх, и, застыв на 
несколько секунд, рухнула вниз. На часах было 11 часов 15 минут. 
Так Кривой Рог  – город руды и металла – лишился настоящего па-
мятника своего процветания, тесно связанного с именем Александра 
Поля и индустриальным развитием региона. Свидетели этого ужа са-
ющего зрелища плакали, 
крестились, взывали к 
совести разрушителей, 
пре дупреждали о небес-
ной каре. Некоторые из 
при сутствовавших ви-
дели выходящий из хра-
ма огненный столп, ко-
торый поднялся в небо 
и исчез в высоте83. 

Но были люди, решившие нагреть руки на вероломном престу-
плении: они собирали материал для личных хозяйственных построек. 
Кто-то обложил колодцы водопровода у себя во дворе, кто-то по-
строил летнюю кухню. На некоторых улицах Карнаватки мелкими 
камнями засыпали ямы на дорогах, но делали это, в основном, приез-
жие: коренные жители Кривого Рога у себя такого не позволяли. По 

Руины Покровской церкви. Апрель 1964  года

83 Якименко С. Кривбасс без  креста // 95 квартал. 1995. №21. С.5; Туренко Г. Наше 
наследие... С.3–4; Литвиненко Н. Мiсце, де молились нашi дiди...
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свидетельствам выпускников средней школы №12, что на Карачунах, 
в 1964  году учеников направляли на сбор строительного материала 
из руин Покровской церкви: из него была сделана пристройка, в 
которой оборудовали спортзал84.

Со временем все, кто был причастен к свершившемуся изувер-
ству, подверглись наказанию Божьему: кто болезнями, кто други-
ми не счастьями. В  страшных муках от рака умерла секретарь 
Централь ного-Городского райкома по идеологии Ухова, отвечавшая 
за взрыв храма и руководившая процессом. 

После разбора руин Покровской церкви, на ее месте была 
устроена детская площадка, но поскольку дети часто получали здесь 
травмы,  ее ликвидировали и устроили склады сыпучих материалов85. 
Прихожане же, оставшись без своего храма, еще долго ходили на 
годами намоленное место со своими нуждами, прося у Бога всесиль-
ной помощи и отпущения грехов.

Чуть лучшая участь постигла церковную утварь из карнаватского 
храма. По словам А.А. Мельника, еще до взрыва церкви царские 
врата были переданы в Криворожский городской театр под рекви зит, 
а священнические облачения –  под костюмы. Иконы были ча стью 
уничтожены, частью спасены и вывезены в неизвестном направле-
нии. В  1972 году разрозненные фрагменты иконостаса и некоторые 
другие образа без документов и описаний, поскольку не было соот-
ветствующих специалистов, поступили в городской историко-крае-
ведческий музей, где хранились в подвале86. 

Что ожидало Православную Церковь впереди –  не мог  сказать 
никто… 

Возрождение святыни 
Началом для качественно новых явлений в жизни Православной 

Церкви в Советском Союзе послужило празднование 1000-летнего 
юбилея Крещения Руси в 1988 году. Неотвратимое падение комму-
нистической идеологии способствовало тому, что народ в поиске но-
вых ценностных ориентиров стал оглядываться назад,  всматриваться 
в свое прошлое,   возвращаться к вере своих отцов. Несмотря на 
годы атеистической власти, у людей все же сохранялась вера в Бога,  
память о попранных святынях и необъяснимая тяга к ним. Благодаря 

84  Якименко С. Кривбасс без креста... 
85 Литвиненко Н. Мiсце, де молились нашi дiди...
86 Борщова Є. Свiтло iкон Покровської церкви... 
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этому стало возможным возобновление старых и созидание новых 
храмов. С провозглашением независимости Украины, упомянутые 
процессы в духовно-религиозной жизни страны лишь углубились. 
На Криворо жье церковное возрождение получило мощный импульс 
в 1996 го ду, когда решением Священного Синода Украинской Пра-
вославной Церкви была образована отдельная Криворожская епар-
хия. В  качестве кафедрального города Кривой Рог  стал объектом 
особой архипастырской заботы правящего архиерея владыки Ефре-
ма, усилиями которого восстановление поруганных святынь и рели-
гиозной культуры в народе началось с новой силой. 

Возрождение Покровской цер-
кви на Карнаватке шло в общем 
ключе происходящих перемен. 
Па мять о ней никогда не покидала 
ве ру ющих, и пустовавшее место, на 
ко то ром некогда стоял дом Божий, 
вызывало трепетное благоговение 
и скорбь об утрате. С начала об-
разования православной общины 
Рождества Богородицы на улице 
Украинской в 1991 году, на месте 
разрушенного храма стали освя-
щать воду на праздник Крещения 
Господня. Понимание того, что 
здесь продолжает невидимо при-
сутствовать особая благодать Бо-
жья, вызвало у верующих желание 
хоть как-то отметить это место и 
увековечить память о попранной святыне. Так, в 1993 году усили-
ями протоиерея Анатолия Рыженко на месте разрушенной Покро-
вской церкви был установлен памятный голубой крест, цвета Ца-
ри цы Небесной, и отслужен первый молебен87. С тех пор у креста 
на чали регулярно совершаться молебны с акафистом Божией Ма-
тери88, а на праздник Покрова –  крестный ход от храма Рождества 
Пре свя той Богородицы. 

Чуть ранее, в 1992 году, в Спасо-Преображенский собор на 
Артеме из фондов Криворожского историко-краеведческого музея 

Архиепископ Криворожский
и Никопольский Ефрем (Кицай)

87 История храма Рождества Пресвятой Богородицы // Свеча. 2007. №1. С.10.
88 Покровская церковь // Свеча. 1999. №5. С.3.
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были переданы сохра-
нившиеся иконы из  
ико ностаса Покровской 
церкви. Принимал цен-
ные реликвии настоя-
тель собора протоиерей 
Стефан Бенца, и сейчас 
старинные образа, на-
писанные Е. Кручини-
ным, находятся в ико-
ностасе кафедрального 
храма Кривого Рога. 

Приближался великий юбилей христианского мира –  2000-ле-
тие Рождества Христова. В  подготовке к нему у протоиерея Ана-
толия Рыжеко возникла идея, которая многим показалась неосуще-
ствимой: восстановить Покровскую церковь, построив на ее месте 
храм-часовню в память о поруганных храмах Криворожья и репрес-
сированных православных христианах, пострадавших в годы гоне-
ний. Эту идею с энтузиазмом поддержали все прихожане, и по хода-
тайству батюшки было получено благословение Преосвященнейшего 
Ефрема, епископа Криворожского и Никопольского. Тогда же Сер-
гей Всеволодович Теплоухов, директор института «Цивiльпроект» 
высказал предложение о создании нового храма в стиле предше-
ствующего. Соответствующий проект создавался под руководством 
директора проектно-поискового конструкторско-технологического 
института «Криворiзький будпроект» Людмилы Татаровской, а ар-
хитектор Дмитрий Шимко 
разработал уменьшенную 
версию старого храма по 
имеющимся фотоснимкам. 
Вскоре нашлись организа-
ции, предложившие свою 
помощь в строительстве 
церкви: «Криворожстрой» 
(А.Ю. Запорожец) и 
«Кри в  б а с с и н д с т р о й» 
(М.Ф. Земляной)89. Шла 
активная подготовка к бо-

Первоначальный проект Покровской церкви

Молебен на фундаменте Покровского храма
89 Литвиненко Н. Мiсце, де молились нашi дiди... 
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гоугодному делу. По воспоминаниям протоиерея Сергия Зинченко, 
первого настоятеля Покровской церкви, прихожанам было дано раз-
решение разобрать на кирпичи старое помещение военной части 
на Гданцевке. И 12 октября 1999 года накануне Покрова Божи-
ей Матери на месте будущего строительства состоялся молебен о 
благословении Божием на всякое доброе дело, ознаменовав начало 
созидания Покровской церкви90, которое стало делом чести для об-
щины Рождества Пресвятой Богородицы. 

К  идее восстановления святыни на-
чала проявлять интерес и общественность 
города: на страницах криворожских газет 
стали появляться публикации с истори-
ческими экскурсами в прошлое церкви и 
воспоминаниями очевидцев. С января по 
апрель 2000 года уже в рамках праздно-
вания 2000-летия Рождества Христова 
в стенах краеведческого музея состоялась 
выставка уцелевших икон, книг  и утвари 
с Покровской церкви91,  которая знако-
мила жителей Кривого Рога с духовным 
прошлым родного края.

Первые три кирпича в алтарной части 
храма заложили протоиерей Анатолий 
Рыженко, протоиерей Александр Ярыга 
и иерей Сергий Зинченко. Возрождение 
святыни на Карнаватке началось активно, однако выделенные сред-
ства вскоре закончились, и благотворители в дальнейшем отказа-
лись от своих обещаний. Все упование оставалось возложить только 
на помощь Божию и милостивый покров Царицы Небесной. По 
словам отца Сергия Зинченко средства изыскивались различными 
способами, во время работ на стройке бабушки собирали пожерт-
вования даже у водителей, останавливающихся на светофоре около 
церкви. Многие работы выполнялись голыми руками уже довольно 
немолодых прихожан. Так, фундамент под забор копали в среднем 
10 бабушек, которые за день успевали выкопать всего лишь 2 метра. 
Однажды рядом со стройкой остановилась машина и 4  мужчины 
спортивного телосложения предложили свою помощь. Они выко-

Протоиерей
Анатолий Рыженко

90 Покровская церковь... С.6.
91 Борщова Є. Свiтло iкон Покровської церкви... 
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пали 10 метров траншеи 
под фундамент за 40 минут! 
Так Господь испытывал 
ве ру Своих рабов, но, вме-
сте с тем, поддерживал их 
силы и укреплял на из-
бранном пути. В  другой 
раз к отцу Сергию пришли 
6 безработных человек и 
предложили свою помощь. 
Когда им ответили,  что не-
чем заплатить, они сказали, 

что главное, чтобы их кормили, а за работу уже проплачено на 
10 дней вперед. Благодетель пожелал остаться неизвестным. 

На месте строительства каждую среду совершался молебен с 
чтением акафиста Покрову Пресвятой Богородицы: летом –  на 
улице, зи мой –  в подвале. И Господь послал надежного ктито-
ра для созидания келии Своей Пречистой Матери. Им стал кри-
ворожский предприниматель Александр Ильич Лившиц, который 
предоставил необходимые средства для продолжения строительства. 
Примечательно, что бабушка его супруги –  Вера Михайлов-
на Ножка –  бы ла прихожанкой храма еще до его взрыва. При 
помощи Александра Ильича Покровская церковь была расширена 
(поначалу в ней планировалось устроить часовню для отпевания) и 
достроена всего за полтора года,   причем вложил он средств в 20 раз 
больше, чем планировалось изначально. Благодаря его усердию 
строительство закончилось без каких-либо замедлений, и новый храм 

сразу засиял во всей красоте 
и великолепии92. На заверша-
ющем этапе в восстановлении 
святыни также приняли уча-
стие дире ктор Центрального 
горно-обо гатительного комби-
ната В.П. Мовчан, директор 
Дзержинско го рудоремонтно-
го завода В.П. Кузьмин, на-
чальник Центрально-Город-

Мемориал на месте алтаря

92 Орещук Л. Спешите делать добро: [Электронный ресурс]. URL: http://svecha.dp.ua/
index.php/25-speshite-delat-dobro (дата посещения: 02.04.2014.). 

Интерьер Покровской церкви
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ского районного дорожного 
ремонтно-строительного 
управления Н.М. Треско. 
Немало во славу Божию 
потрудились Иван Васи-
льевич Дробот, Тамара 
Константиновна Эргардт и 
многие другие прихожане 
храма Рождества Пресвя-
той Богородицы, среди ко-
торых были и молившиеся 
в старой церкви. 

Во время строительных работ на территории храма были обнару-
жены остатки фундамента Покровской церкви, по которым можно 
судить о ее внушительных размерах. Сейчас на старом фундамен-
те стоит правая стена восстановленного храма, а во дворе крайняя 
лавочка слева указывает на конец противоположной сте ны. На 
месте алтарной апсиды был выведен контур церкви,  где сейчас 
расположена мемориальная до ска. Также на церковном дворе 
приблизительно отмечена могила иерея Антония, служившего здесь 
во время войны. 14  октября 2000 года, спустя год после начала 
строительства, были освящены новые колокола. Иконы для храма и 
иконостаса, имеющие отдельный художественный интерес, были вы-
полнены маслом криворожским иконописцем Сергеем Юрченко в 
академическом стиле93. 

Зимой 2000–2001 годов во время Рождественского поста в 
храме Рождества Пресвятой Богородицы произошло чудо. Об-
новилась старинная икона 
Покрова Божией Матери, 
написанная еще до рево-
люции и украшенная бла-
гочестивыми почитателями 
окладом из фольги. Она со 
временем потемнела на-
столько, что невозможно 
было разобрать изобра-
жение94. Теперь же лишь 

Свято-Покровская церковь на Карнаватке

Крестный ход на Покров Божией Матери

93 Литвиненко Н. Мiсце, де молились нашi дiди... 
94  В  нашем храме обновилась икона // Свеча. 2001. №14. С.2.
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уголки напоминают о ее былом состоянии. Это чудо совпало с за-
вершительным этапом строительных работ в Покровской церкви на 
Карнаватке, и многие прихожане восприняли его как утешительное 
знамение и Божие благословение, видимым об разом подтверж-
дающее по мощь и покров Царицы Небесной. С тех пор ежегод-
но 14  ок тября, в день памяти Покрова Богородицы, во время 
традицион ного крестного хода к Покровской церкви икону не-
сут незамужние девушки, которым Пресвятая Дева помогает найти 
достойного супруга. 

Первое праздничное богослужение в новом Покровском храме 
было совершено в пасхальную ночь 15 апреля 2001 года протоие-
реем Анатолием Рыженко и иереем Сергием Зинченко. Радость о 
воскресении Спасителя в этом году усилилась радостью воскресения 
одной из жемчужин нашего города. А  21 апреля того же года в 
пасхальный день Светлой Субботы Преосвященнейшим Ефремом, 
епископом Криворожским и Никопольским храм был освящен в 
сослужении духовенства города и епархии. Это событие стало ак-
том восстановления исторической справедливости, пусть и местного 
масштаба. Покровская церковь на Карнаватке обрела свою вторую 
жизнь, войдя в церковную историю Криворожья новейшего времени. 

Пастыри стада Христова
Первым настоятелем восстановленной Покровской церкви стал 

клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы иерей Сергий 
Зинченко. Родился батюшка 21 апре-
ля 1970 года в Кривом Роге, учился 
в средней школе №19, после которой 
окончил Криворожский техникум тя-
желой металлургии по специальности 
технолог  сварочного производства. В  
1989 году служил в рядах Советской 
Армии, потом работал на металлурги-
ческом комбинате «Криворожсталь» 
сварщиком пятого разряда. Около двух 
с половиною лет нес послушание поно-
маря и уставщика в храме благоверного 
князя Александра Невского на Дол-
гинцево,  где духовно возрастал вместе 
с Виктором Горенко (ныне –  архи-
епископ Житомирский и Новоград-Протоиерей Сергий Зинченко
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Волынский Никодим). В  1997 го ду 
в Неделю торжества Православия 
отец Сергий был рукоположен в сан 
диакона, а 20 апреля на праздник 
Входа Господня во Иерусалим –  
во священника Преосвященнейшим 
Ефремом, епископом Криворожским 
и Никопольским. Это была первая 
хиротония в верхнем храме Спасо-
Преображенского кафедрального со-
бора Кривого Рога. После рукопо-
ложения в священный сан батюшка 
получил назначение служить в храме 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Духовное образование получил заоч-
но в Киевской духовной семинарии. 
С начала восстановительных работ 
на Карнаватке, совершал на месте строительства богослужения и 
следил за ходом выполняемых работ, принимая в них самое живое 
участие. В  2001 году по благословению владыки Ефрема был на-
значен настоятелем Покровской церкви. За труды по устройству 
приходской жизни был возведен в сан протоиерея. Осенью 
2008 года вновь стал священником храма Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

Приемником отца Сергия Зинченко по служению в Покров-
ской церкви стал протоиерей Виталий Коваленко. Родился батюшка 
в Кривом Роге 11 сентября 1974  года. После окончания шко-
лы учился в Криворожском строительном техникуме, женился. В  
1996 году в Рождество-Богородичном кафедральном соборе города 
Кировограда был рукоположен в сан священника Высокопреосвя-
щеннейшим Василием, архиепископом Кировоградским и Алексан-
дрийским, после чего остался служить в Кировоградской епархии. 
В  1997 году поступил на заочное отделение Одесской духовной 
семинарии,  которую окончил в 2001 году. В  свой родной город отец 
Виталий вернулся летом 2003 года, где в дни Успенского поста стал 
клириком храма Рождества Пресвятой Богородицы95. Здесь ба-
тюшка прослужил белее пяти лет, и осенью 2008 года был назначен 
настоятелем Покровской церкви, в которой служит и поныне. 

Протоиерей Виталий Коваленко

95 Стриха Д. Воскресная школа // Свеча. 2003. №9. С.4.
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Изложение истории карнаватской 
церкви будет неполным, если не довести 
до конца рассказ о жизненном пути отца 
Владимира Данченко. После восстанов-
ления храма Рождества Пресвятой Бо-
городицы, он стал его прихожанином и 
нередко подсказывал и давал рекомен-
дации регентам и чтецам по разным во-
просам богослужения. Весной 2003 года 
Преосвященнейшим владыкой Ефремом 
отец Владимир был восстановлен в сане 
диакона, и с тех пор нес служение в хра-
ме на Украинской. 27 июля 2012 года 
он молитвенно отметил 60-летие диа-
конской хиротонии. За годы служения 
отец Владимир был награжден двойным 
орарем, возведением в сан протодиакона 

и Знаком отличия Предстоятеля Украинской Православной Церк-
ви. 9 августа 2012 года, в день памяти великомученика и целителя 
Пантелеимона, на 81 году жизни, старейший клирик Криворожской 
епархии мирно отошел к Богу. На следующий день, 10 августа, в 
день памяти иконы Божьей Матери «Одигитрия» («Путеводитель-
ница») провести в последний путь отца Владимира собрались духо-
венство города и прихожане родного храма. Заупокойную литургию 
и чин отпевания возглавил Высокопреосвященнейший архиепископ 
Ефрем, который напутствовал свою паству на примере благочестивой 
и добродетельной жизни усопшего священнослужителя. Погребение 
протодиакона Владимира состоялось на монастырском кладбище 
Свято-Владимирского мужского монастыря Кривого Рога96. 

Усилиями священнослужителей, Покровская церковь и в XXI ве-
ке продолжает выполнять свою духовную миссию среди народа, неся 
свет евангельской правды и умиротворение в души людей.

Жизнь прихода
В  новейший период своей истории карнаватский храм Покро-

ва Пресвятой Богородицы в приходской жизни возрождает доре-
волюционные традиции, связанные с религиозным образованием и 
христианским воспитанием подрастающего поколения. Уже через 

Протодиакон 
Владимир Данченко

96 Божко А.А. Храм Рождества Пресвятой Богородицы... C.42. 
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год после освящения храма 
осенью 2002 года усилия-
ми отца Сергия Зинченко 
начала действовать воскре-
сная школа. Сначала за-
нятия вели три преподава-
теля: Елена Владимировна 
Тарасова и Любовь Нико-
лаевна Бригинец –  Закон 
Божий, а Татьяна Иванов-
на Кукуруза –  уроки изо-
бразительного искусства. 

В  2009 году, когда настоятелям храма стал протоиерей Виталий 
Коваленко, к изучаемым предметам добавилась музыка, которая со-
держит основы музыкальной грамоты и церковное пение. 

Сегодня в воскресной школе преподается Закон Божий, Священ-
ное Писание, катехизис, история Церкви, церковное пение, основы 
музыкальной грамоты. Занятия с детьми проводят педагоги Ирина 
Анатольевна Сапатая, Ирина Ивановна Вехтева, Елена Алексан-
дровна Клочай, Оксана Владимировна Вдовиченко, Светлана Алек-
сеевна Мартынюк, Ангелина Викторовна Глушакова. Воспитанники 
разделены на группы по возрастному принципу –  всего около 20 че-
ловек. Кроме изучения упомянутых предметов, дети готовят музы-
кально-литературные композиции к праздникам Рождества Хри-
стова, Пасхи, Троицы, к 
приезду архиерея, соверша-
ют паломнические поездки 
к святыням Криворожской 
епархии и соседних обла-
стей, а также занимаются 
поисковой работой и при-
нимают активное участие 
в епархиальных Кирилло-
Мефодиевских чтениях. В  
связи с расширением обра-
зовательной деятельности 
на приходе, настоятель вынашивает планы строительства духовно-
просветительского центра на территории храма, который посещали 
бы не только дети, но и старшие прихожане. 

Паломничество в Искровку

Поездка в женский монастырь



50

Тщанием протоиерея Ви-
талия Коваленко продолжа-
ется работа по благоукраше-
нию дома Божия:  особенно 
значительным стало расши-
рение «Святая святых» –  
алтаря. Главной святыней 
церкви является чтимая ико-
на Покровы Божией Матери, 
которая когда-то принадле-
жала убиенному священнику 
Феодору Ефименко. С нею, 
как храмовой, на престоль-
ные праздники обходили во-
круг  церкви в крестном ходе, 
и со временем стали заме-
чать, что у бесплодных жен-
щин, которые ее несли, на-
чали рождаться дети. С тех 

пор у образа Царицы Небесной возносятся молитвы о даровании 
детей. Нередко на храмовый праздник выстраивается целая очередь, 
желающих нести икону. Так Пресвятая Богородица, Которая Сама 
стала утешением Своих бесплодных родителей, подает просимое с 
верою приходящим к Ней. 

За годы новейшей истории в храме сложилась особая традиция 
празднования престольного дня. Поскольку в Кривом Роге нахо-
дится Покровский женский монастырь, то 14  октября правя-
щий архиерей именно там совершает торжественное богослужение. 
Малой Пасхой, второй в году, для Покровской церкви стала пятая 
суббота Великого поста –  Похвала Пресвятой Богородицы. Этот 
день выбран недаром, ведь с Субботой Акафиста, также как и с По-
кровом, связывают историю избавления Константинополя от непри-
ятелей при молитвенном ходатайстве Божией Матери. Так получив 
в ХХI веке второе рождение, Покровская церковь на Карнаватке 
получила еще один храмовый праздник. 

Образ в творчестве
Архитектурные достоинства Покровской церкви и ее трагиче-

ская судьба в ХХ веке с возрождением духовной культуры в среде 

Чтимая икона Покрова Божией Матери
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украинского народа стали привлекать к себе 
пристальное внимание криворожских дея-
телей искусства –  писателей, художников, 
поэтов. Всматриваясь в старые фотографии, 
многие испытывали скорбь об утрате куль-
турной и духовной жемчужины города, тоску 
по былому Криворожью, которое неумоли-
мо уходит в прошлое, загоняемое в небытие 
стремительным движением прогресса. 

В  художественной прозе тема Покров-
ской церкви проступает в романе Григория 
Туренко «Вне игры». Это крупномасштаб-
ное произведение, охватывающее более чем 
полувековой отрезок времени, посвящено 
истории криворожского футбола. Все дей-
ствие романа, начинающееся в первый по-
слевоенный год и завершающееся на исходе 
минувшего века, неразрывно связано с судь-
бой главного героя повествования –  игрока, 
тренера и футбольного функционера Алек-
сея Ильина. Развитие сюжета происходит 
на фоне жизни крупного индустриального города, а шире –  всей 
страны, что дает возможность автору выразить свое отношение к со-
бытиям исторической важности, современником которых он являет-
ся. К  числу таких событий,  которое Г. Туренко справедливо считает 
одним из наиболее трагических в истории Криворожья, относится 
взрыв Покровской церкви. Он в мельчайших подробностях описан 
в седьмой главе романа, где автор широко использует воспомина-
ния старожилов Карнаватки –  свидетелей последних дней велико-
лепного храма. Эта глава, под заглавием «Наше наследие», была 
опубликована в приходской газете храма Рождества Пресвятой 
Богородицы «Свеча». Это, пока, единственная попытка осмыслить 
разрушение церкви в художественном слове.

Также перу Г. Туренко принадлежит стих, посвященный кар-
наватскому звонарю Владимиру Басу –  Володыку, который мали-
новым звоном будил спящие человеческие души, призывая к по-
каянию. Эти поэтические строки позже были положены на музыку 
бардом Александром Лазаревым-Криворожским, превратившись, 
таким образом,  в песню. 

Икона Покрова
в иконостасе храма. 
Худ. С. Юрченко
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Звонарь
Хоть мысль о покаяньи не нова,
Но путь  к нему иных путей окольней...
Разрушенная церковь Покрова,
Я вырос под твоею колокольней!

Казалось мне, там добрый демон жил, –
Просвиркой да росинкой сыт невпродых, –
С руками из одних распухших жил 
Горбун-звонарь по имени Володык. 

Жизнь замирала в тереме души 
От умиленья, близкого к испугу, 
Лишь раздавался благовест в тиши,
Собою заполняя всю округу. 

Звонил не беспристрастный судия,
А  избавитель падшего народа,
Обугленные нервы бытия
Срослись навеки с пальцами урода. 

Жизнь взрывом разметала купола,
С небес святых к ним оборвались нити...
Умолкшие навек колокола,
В  чьей памяти поныне вы звоните?

Я помню неухоженный погост,
Высокий гроб подобием комода,
Где он лежал во весь свой детский рост –
Безвестный криворожский Квазимодо.

В  то же время, когда еще не было и речи о возрождении хра-
ма, криворожские мастера стали посвящать Покровской церкви 
свои произведения. Их полотна, пронизанные чувством покаяния 
и духовного очищения, не давали криворожанам забыть попранную 
святыню. Сквозь них проступает надежда на воскресение, которую 
лелеяли представители интеллигенции и православные жители го-
рода. Ниже приведены работы криворожских художников, любезно 
предоставленные Александром Васильевичем Степаненко. 
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Юрий Петрович Сыч. 
Графика.

Юрий Петрович Сыч (8 ноября 1923 –  13 октября 2006) –  
Почетный гражданин Кривого Рога, член творческого союза архи-
текторов Украины. По его проектам построены гостиница «Метал-
лург», трест «Укргеология», институт «Гипрорудмаш», парк имени 
XX партсъезда и прочие сооружения в городе. Символом Кривого 
Рога стала лодочная станция на Ингульце, сооруженная по про-
екту Суманеева, Млинарича и Сыча. Благодаря Юрию Петрови-
чу в городе сохранилось немало памятников старины. Бесценными 
историческими документами являются его графические работы из 
серии «Старый город». Принял участие в создании «Енциклопедії 
Криворіжжя». Провел около 30-ти персональных выставок, рабо-
ты хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Минска, 
а также в частных коллекциях в странах СНГ, Германии, Польше, 
Румынии, Израиле, США, Канаде, Аргентине, Италии, Испании и 
Франции. 
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Иван Петрович Красножон. 
Графика.

Иван Петрович Красножон родился в 1924  году в Кривом Роге. 
В  середине тридцатых годов стал посещать изостудию, которая на-
ходилась в одном из бараков на Соцгороде. Его первым учителем 
был Василий Яковлевич Манько, признанный мастер в довоенные 
годы. После войны окончил Одесское художественное училище и 
по возвращении в Кривой Рог  стал членом Товарищества криво-
рожских художников, где занимался исполнением заказов на копий-
ные картины. Мастерски выполнял портреты, пейзажи, натюрморты, 
принимал активное участие в выставках различного уровня. Сегодня 
работы художника хранятся не только в частных собраниях и музе-
ях Украины, но и далеко за ее пределами –  в ближнем и дальнем 
зарубежье.
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Анатолий Иванович Ярошенко. 
Графика.

Анатолий Иванович Ярошенко (22 февраля 1930 –  10 октября 
2007) родился в Кривом Роге. Окончил четыре класса в школе 
№22. В  годы немецкой оккупации проживал в Кривом Роге, по-
сле освобождении работал токарем на заводе горного оборудовании 
«Коммунист». Окончил Криворожское архитектурно-художествен-
ное училище №10 по специальности лепщик и по направлению ра-
ботал на новостройках Москвы. Учился на отделении «скульптура» 
в Московском художественном училище имени 1905 года, затем 
в Ленинградском (имени Мухиной) и Одесском художественных 
училищах. С 1960 по 1972 год состоял в Союзе художников СССР 
и УССР. Автор многочисленных памятников, в том числе Тарасу 
Шевченко на Ингульце, воинам-афганцам, Богдану Хмельницкому, 
Максиму Горькому в Кривом Роге. 
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Владимир Васильевич Бригинец. 
Живопись.

Владимир Васильевич Бригинец родился в 1925 году в Кривом 
Роге. Участник Великой Отечественной войны, был тяжело ранен, 
инвалид войны 1-й группы. Учился в студии имени Грекова (класс 
Васильева), но не окончил учебу по семейным обстоятельствам. В  
практической работе считает своим учителем Ивана Михайловича 
Тенетко. Работает в области станковой живописи. Участник го-
родских и областных выставок. Член Товарищества криворожских 
художников (1951–1961). 
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Николай Петрович Рябоконь. 
Живопись.

Николай Петрович Рябоконь родился в 1943 году в Кривом 
Роге. Закончил Криворожскую вечернюю художественную школу. 
Работает в области станковой живописи. Главное внимание в своем 
творчестве концентрирует на овладении традиционной реалистиче-
ской манерой письма и достижении достоверности изображаемо-
го. Его работы подкупают эмоциональностью и мягким лиризмом, 
трепетным отношением к окружающему миру. Полотна художника 
неоднократно выставлялись на городских и столичных вернисажах. 
Многие картины находятся в частных коллекциях, в том числе и 
заграницей: в Германии, Израиле, Чехии, Словакии, России. 
Н.П. Рябоконь один из энтузиастов и активных организаторов 
культурной жизни города. Он является владельцем ряда картин 
криворожских художников, а его дом давно превратился в свое-
образную картинную галерею. 



Валерий Викторович Аблец родился в 1965 году в Кривом Роге, 
окончил Криворожский горнорудный институт, кандидат геологиче-
ских наук. Работает в «Кривбасспроекте» главным специалистом 
экологического отдела. Большая часть творчества посвящена укра-
инской хате и украинскому быту. Применяет различные техники 
рисования, но наиболее практикует в цветной и монохромной гра-
фике. В  рисунках наблюдается довольно резкий подход к темпу и 
движению творческого инструмента. Выверенность, детальность, на-
блюдательность граничат с скоростью и размашистостью. Финалист 
(2–3 места) конкурса почтовой марки «Українська хата». 

Валерий Викторович Аблец. 
Пастель.
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Александр Леонидович Удовенко. 
Акварель.

Александр Леонидович Удовенко (10 октября 1970 –  12 ян-
варя 2012) родился в Кривом Роге в семье горных инженеров. В  
1987–1992 годах учился на художественно-графическом факульте-
те Криворожского педагогического института. В  1992–1997 годах 
преподавал в Уманском педагогическом университете, а по возвра-
щении в Кривой Рог  –  в Художественной школе №3 и на родном 
факультете, совмещая творчество с педагогической деятельностью. 
Владел различными техниками, работал в жанре портрета, натюрмор-
та, сюжетно-тематической композиции, но с особой любовью и те-
плотой писал криворожские пейзажи, которые отличаются глубоким 
романтизмом и лиричностью. Сильным лейтмотивом в творчестве 
художника проходит тематика храмовой архитектуры Кривого Рога, 
воплощенная в цикле работ «Православное Криворожье». 
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Храм-памятник
Покровская церковь является единственным разрушенным хра-

мом в Кривом Роге, который восстановлен на своем историческом 
месте, на старом фундаменте, хотя и в меньших размерах. Мемо-
риальная таблица, находящаяся внутри, гласит, что он сооружен в 
память поруганных святынь Криворожья и репрессированных свя-
щеннослужителей. Ниже мы перечислим эти храмы и укажем время 
их существования, чтобы дать возможность читателям увидеть стили-
стическое разнообразие монументальной архитектуры нашего края, 
представить масштабы церковной жизни до революции и осознать 
утраты атеистического времени. 

Дореволюционные храмы на территории Кривого Рога, 
разрушенные в годы советской власти

Николаевская церковь 
на Николаевской улице 
(улица Ленина) 
1761–1934  

Архангело-Михайловская церковь 
в Веселых Тернах
1791–1936 

Покровская церковь 
на Карнаватке
1884–1964  
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Николаевская церковь 
на станции Вечерний Кут 
(рудник Октябрьский) 
1902–1963 

Александро-Невская церковь 
на станции Долгинцево 
(станция Кривой Рог–Главный) 
1899–1978 

Вознесенская церковь 
на Вознесенской площади 
(площадь Воровского) 
1904–1934  

Сергиевский молитвенный дом 
на руднике Калачевского 
1900–1930-е  
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Александро-Невская церковь
на Александровском руднике 
(Краматоровка)
1909–1964  

Рождество-Богородичная церковь
в Кривом Роге
(улица Украинская) 
1886 

Уцелевшие дореволюционные храмы Криворожья 

Николаевская церковь 
в Александродаре (Рахмановка)
1873 



Николаевская церковь 
в Лозоватке 
1897 

Рождество-Богородичный 
молитвенный дом 
в Новом Кривом Роге 
(ныне –  Вознесенская церковь
на ЮГОКе) 
1888 
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