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Скорбященские церкви всегда строились при пенитенциарных 
заведениях или "домах скорби", как их называли в России.

 Тюремные храмы предназначались как раз для молитвы в них 
заключенных, что содействовало их раскаянию и обращению 
на правильный путь посредством православной веры.

 Провинциальные тюремные храмы были очень 
незатейливыми по архитектуре и скорее суровы. 

Домовая однопрестольная церковь в тюремном замке внешне 
никак не выделялась. 
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Домовая церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» занимала отдельное помещение внутри тюремного 
здания. 

Внешне ничем не приметная, она была отмечена небольшой 
главкой и позднее добавленной невысокой звонницей на северо-
западном скате крыши тюрьмы. 

Церковь была устроена в 1866 г. при помощи И. А. Милютина, 
позже, видимо, переделывалась. Была приписана к 
Воскресенскому собору. Закрыта около 1918 г., в тюремном замке 
помещен СИЗО. С 1918 г. по 2000 г. помещение тюремной церкви 
использовалось для нужд СИЗО г. Череповца. 

В 2000-х СИЗО упразднено, его здание снесено около 2007 г.
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Название: Церковь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость» при тюремном замке.

Обиходные названия: Скорбященская церковь.

Дата основания: 1866 г.
Дата постройки последнего здания: 1888 г.
Адрес на 1917 г. Новгородская губ., г. Череповец, 
Воскресенский просп., окружная тюрьма.

Современный адрес: Вологодская обл., г. Череповец, 
Советский просп., 114
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20 октября 1866 г. вице-президент Новгородского комитета 
попечительства о тюрьмах объявил благодарность 
городскому голове И.А. Милютину за окончание работ по 
обустройству церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость», выстроенной по благословлению митрополита 
Исидора. Эта однопрестольная церковь была необычна тем, 
что находилась в городском тюремном замке (впоследствии – 
окружной тюрьме). 



Глава города – Иван Андреевич 
Милютин
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Храм был приписан к Воскресенскому собору. 
Первоначально, из-за нехватки священников, служба в ней 
проводилась редко. Но в 1868 г., по ходатайству директора 
тюрьмы, в церковь был назначен постоянный священник – 
отец Арсений Сивяков, являвшийся заштатным священником 
Воскресенского собора. Отец Арсений стал первым учителем 
тюремной школы – в 1869–1878 гг. он бесплатно обучал 
заключенных грамоте. В 1878–1892 гг. настоятелем церкви и 
преподавателем был отец Павел Брянцев.



Собор Воскресения Христова. г. Череповец.



Сивяков Арсений Васильевич

СИВЯКОВ Арсений Васильевич, сверхштатный священник 
собора в 1868-1878  гг. Родился в 1833 году в семье 
священника. В 1866 году закончил Вологодскую духовную 
семинарию. В 1868 году рукоположен в священники Успенской 
Водбальской церкви Белозерского уезда. По ходатайству 
директора Череповецкого тюремного замка, перемещен в 
Череповец для богослужения в Воскресенском соборе в будни 
и в праздники в церкви тюремного замка. С 1869 года обучал 
арестантов грамоте. В 1891 году Арсений Сивяков 
упоминается как законоучитель ЦПШ Богословского прихода 
Череповецкого уезда. (НЕВ №№ 1-2. 15-30 января 1891 г.)



Брянцев Павел Парменович
БРЯНЦЕВ Павел Парменович, сверхштатный священник 
Воскресенского собора до 1892 года. Родился в 1852 году. В 
1878 г. закончил Санкт-Петербургскую духовную академию, 
кандидат богословия. Рукоположен в 1879 году. 
Законоучитель Череповецкого реального училища и женской 
гимназии. Бесплатно вел богослужение в церкви тюремного 
замка. С 1888 г. - член Череповецкого отдела Епархиального 
училищного совета. В 1889 г. - член училищного совета 
Леушинской женской учительской школы. Награды: 1881 г. - 
набедренник, 1885 г. - бархатная скуфья. В формуляре 1891 
года фамилия Брянцева зачеркнута. В 1905 г. (НЕВ от 
15.03.1903 г.) упомянут как законоучитель реального училища и 
член училищного совета.
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В 1872 г. вместо деревянного было выстроено каменное 
здание. А в 1875 г. поменялся статус «тюремного замка», 
который превратился в окружную тюрьму, «обслуживавшую» 
северо-восточную часть Новгородской губернии – 
Устюженский, Кирилловский, Белозерский и Череповецкий 
уезды (ныне западную часть Вологодской области).
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К сожалению, сведения о деятельности Череповецкого отделения 
попечительного о тюрьмах общества очень скудны. Вероятнее 
всего, оно было создано не ранее 1852 года. На это указывает 
Формуляр настоятеля Череповецкого Воскресенского собора 
протоиерея Георгия Вознесенского, в который внесена запись: «с 
1852 года состоял членом тюремного комитета». В документах 
предшественников отца Георгия на посту настоятеля, подобных 
сведений нет.

Хотя Общество попечительное о тюрьмах имело 
благотворительный характер и преследовало филантропические 
цели, в его деятельности постепенно стало проявляться 
стремление вмешиваться в дела тюремной администрации, что 
привело их к противостоянию. В конечном итоге это и послужило 
причиной реорганизации общества.
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К началу XX в. существовало 4 благотворительно-тюремных 
комитета (Санкт-Петербургские Мужской и Дамский и Московские 
Мужской и Дамский); 81 тюремный комитет и 522 отделения 
Общества попечительного о тюрьмах, которые так или иначе 
занимались вопросами патроната, но решить всех его задач в 
соответствии с требованиями времени не могли 8. В числе 
упомянутых отделений действовало и Череповецкое тюремное 
отделение Новгородского комитета Общества попечительства о 
тюрьмах. В его состав входили: директор тюрьмы, окружной 
прокурор, городской голова, председатель земской управы, 
благочинный (или настоятель Череповецкого Воскресенского 
собора), а также именитые граждане города. Председателем 
отделения в разное время были: председатель земской управы Н.
Ф. Румянцев, предводитель уездного дворянства Н.Л. Гальской и 
другие уважаемые в городе люди. 
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Члены обществ посещали заключенных в тюрьме, знакомились с ними, 
выясняли их нужды, выполняли некоторые поручения: определить детей 
в приют, помочь жене и др. О поведении, взаимоотношениях с другими 
заключенными наводились справки у тюремной администрации.

Наиболее распространенным видом преступлений было нанесение 
телесных повреждений. Почти все преступления, в том числе убийства и 
грабежи, совершались в нетрезвом виде: «Ходил пьяный, пел песни, взял 
пень и ударил», «Выстрелил из ружья по улице», «Нанесли пять ножевых 
ран в живот» и т.д. Все эти преступления раскрывались по «горячим 
следам». Огромную роль в борьбе с пьянством играла Православная 
Церковь. Церковь не требовала соблюдать «сухой закон», но выступала 
за соблюдение разумной меры при употреблении спиртного. Поэтому 
благочинные, входившие в состав отделения, проводили с заключенными 
воспитательную работу. 
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Несмотря на то, что отделение являлось неофициальной 
(говоря современным языком – «общественной») 
организацией, ее члены имели определенный 
«административный ресурс». Так, в 1909 г., по инициативе 
председателя отделения Н.Л. Гальского, по обвинению в 
должностном преступлении был снят с должности и отдан под 
суд директор Череповецкой тюрьмы А.З. Фаворский. 
Преступление директора состояло в том, что по его приказу 
заключенные мастерили в камерах различные поделки, 
которые продавались, а средства, вместо того, что бы 
поступать на нужды арестантов, присваивались директором.
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Большое внимание уделялось проблемам материального 
обеспечения заключенных и вопросам здравоохранения. 
Согласно штатному расписанию в окружной тюрьме 
содержалось 200 мужчин и 20 женщин. Материальное 
обеспечение заключенных осуществлялось за счет казенных 
средств. Так, на продовольствие одного арестанта 
выделялись средства из расчета 9 копеек в день. Кроме того, 
арестанты обеспечивались казенной одеждой – бушлатами, 
штанами, рубахами, нижним бельем и обувью.
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Учитывая то обстоятельство, что в указанный период средняя 
заработная плата составляла 27 руб. в месяц, а фунт (409 гр.) 
черного хлеба стоил ¼ копейки, материальное положение 
заключенных можно считать приемлемым. Кроме того, при 
окружной тюрьме имелся собственный огород, на котором 
выращивались овощи, поступающие к столу заключенных, а 
излишки продавались на рынке. Деньги, полученные от их 
реализации, использовались для благоустройства быта 
заключенных.
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Кроме осужденных в тюрьме содержались и 
подследственные. Последним, в отличие от арестантов, 
разрешалось иметь собственную «партикулярную» одежду. 
Ежегодно из средств Главного тюремного управления 
Министерства юстиции на содержание заключенных 
череповецкой тюрьмы выделялось 9040 руб. Расходы 
распределялись следующим образом: на продовольствие 
4700 руб., на лечение и улучшенное питание больных и 
слабосильных – 2240 руб. и, наконец, на отопление и 
освещение 2100 руб.
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В то же время, реальные расходы на содержание арестантов 
были значительно выше и составляли ежегодно 13–14 тыс. 
руб. Дефицит бюджета объяснялся дополнительными 
расходами на дрова и керосин и ликвидировался за счет 
дополнительных средств. В 1911 г. бюджет пополнился за счет 
следующих дополнительных источников: продажа овощей со 
своего огорода – 309 руб., перечислений из средств 
губернатора – 200 руб. Все остальные средства вносились 
членами тюремного отделения. Так, почетный гражданин А.И. 
Волков пожертвовал 85 руб., граф С.М. Игнатьев – 95 руб., 
предводитель дворянства Гальской – 150 руб. 
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Еще одной интересной статьей расходов благотворителей 
являлась адресная помощь семьям заключенных, чьи 
кормильцы оказывались в тюрьме. На эти цели ежемесячно 
отпускалось 100 руб. Причем деньги распределялись с учетом 
мнения уездного исправника, который владел информацией о 
поведении того или иного родственника. Бездетная жена 
арестанта могла рассчитывать на сумму в 1 руб., а семьи, где 
имелись дети, получали от 3 до 5 руб. Разумеется, эта сумма 
не могла полностью решить всех материальных проблем, но 
примечателен сам факт помощи семьям осужденных со 
стороны общества.
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Тюремное отделение помогало решать вопросы здравоохранения. 
Так, в 1908–1909 гг. из-за нарушения порядка этапирования 
арестантов в тюрьмах разразилась эпидемия брюшного тифа, 
которая унесла сотни человеческих жизней. Череповец стал одним 
из немногих городов, которых не коснулась эпидемия. Главная 
заслуга в этом принадлежала медицинскому персоналу тюрьмы, 
состоящему из врача и двух сестер, которые сразу же приняли 
необходимые меры профилактики и карантина. Но немалую роль 
сыграли и благотворители, которые выделили средства на покупку 
лекарств и привлечение к работе внештатных врачей и санитаров. 
Тюремные медики за умелые действия были отмечены 
благодарностями и поощрениями от Министерства юстиции, 
однако, попечители решили выделить денежные премии: врачу – 25 
руб., а сестрам – по 20 руб.
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С началом Первой мировой войны деятельность Череповецкого 
тюремного отделения была сведена к минимуму. Главной целью 
благотворительных организаций стало оказание помощи солдатам, 
раненым и инвалидам, а также членам их семей. Предполагалось, 
что с завершением войны тюремный комитет вновь развернет свою 
работу. Однако амнистия, проведенная Временным 
правительством, вывела на свободу тысячи уголовников, а 
Октябрьская революция ликвидировала саму систему русской 
благотворительности. 

В целом, за время своей деятельности череповецкое отделение 
проделало значительную работу в области не только 
материальной, но и духовно-нравственной помощи осужденным, 
тем самым содействуя возвращению бывших преступников в 
общество.
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