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Православные приходы на территории 
Красногорского района Удмуртской Республики: 

из истории создания и функционирования2

Шапран И. Г.
доцент кафедры истории Удмуртии, археологии

и этнологии ИИиС 
Куклина Ю.В.

студентка ИИиС Удмуртский госуниверситет
г. Ижевск

История православного прихода -  тема актуальная 
и перспективная для изучения, в ходе которого возникает 
множество более частных вопросов, каждый при этом может 
стать темой для особого исследования. Например, история 
приходского духовенства и, в частности, сельского 
приходского духовенства. Особая тема -  история 
национальных приходов и национального духовенства. 
Служение этого духовенства часто было сопряжено 
с необходимостью противоязыческой,
противораскольнической полемики, одновременно с этим 
многие священнослужители являлись для своих прихожан 
просветителями.

Приход являлся первичной церковно
административной единицей. Это был церковный округ, 
имевший свой храм с причтом и средства для его содержания. 
Размер прихода регламентировался Указом Св. Синода 
от 10 августа 1722 г., по которому за один приход принята 
единица в 100-150 дворов при одной церкви с одним 
священником и двумя причетниками. Двухприходской церкви 
(на 200-250 дворов) разрешалось иметь двойной штат, 
при наличии 250-300 дворов церковь считалась 
трёхприходской. Строительство церкви и образование 
прихода чаще всего предполагало отделение нового прихода

2 Работа является частью исследования по теме «Памятники 
истории и культуры Красногорского района УР»



от старого. Главными причинами возникновения новых 
приходов были: увеличение численности населения за счёт 
естественного прироста, а также удалённость от церкви 
и неудобство пути (разлив рек в весенне-осеннее время) 
[4, 22-23].

Процесс организации православных приходов 
в современных административных границах Красногорского 
района начался с открытия в 1837 г. прихода в с. Святогорье, 
завершился в 1915 г. основанием прихода в с. Логово.

Приход с. Святогорье3 (Торокан-село, Святогорское, 
Барышникова, Красногорское', Покровская церковь) открыт 
в 1837 г. по указу Св. Синода от 11 января 1837 г.№107 
[4, 329-331]. В его состав вошли 33 селения, ранее входившие 
в приходы Глазовского Преображенского собора и сёл 
Балезинское, Понинское, Узинское, Утинское, Юкаменское.

Поводом для открытия прихода послужили прошения 
крестьян Юкаменского прихода, проживавших
в значительном удалении от его центра, о разрешении 
им погребать умерших, по причине отдаленности 
и труднодоступное™ православных кладбищ, 
на старообрядческих кладбищах или отвести для этого особое 
место. Епархиальное начальство, опасаясь, что в связи с этим 
часть прихожан откажется от православной веры, предложило 
крестьянам образовать новый приход и разрешило 
воспользоваться деревянным зданием церкви с. Юкаменского, 
освященным во имя Богоявления Господня в 1800 г. [4, 399]. 
4 ноября 1836 г. Вятский епископ Нил возбудил перед 
Св. Синодом ходатайство об открытии нового прихода и села 
Святогорского вблизи деревни Таракановской Глазовской 
округи Чуринской волости на берегу р.Убыть [1,355]. Первый

3 На примере данного прихода рассмотрены некоторые вопросы, 
связанные с деятельностью причта храмов, функционировавших в 
середине XIX -  начале XX вв. на территории, входящей ныне в 
административные границы Красногорского района УР



священник нового прихода -  И.И. Флоров прибыл 
в Святогорье 24 сентября 1837 г. (служил в приходе 
до 1862 г.).

В декабре 1837 г. однопрестольная деревянная церковь 
со звонницей перевезена из с. Юкаменское. Обеспечил 
перевозку здания и сборку его на новом месте слободской 
мещанин Иван Афанасьевич Карпов, подрядившись за 525 
пудов хлеба и 900 рублей серебром. Храм освящен 12 ноября 
1838 г. протоиреем Петром Меньшиковым. В феврале 1838 г. 
на службу в новый приход направлен диакон Василий 
Васильевич Калачинский (прибыл в приход с женой 
Надеждой Марковной и детьми). Штат дополнил Евлампий 
Герасимов, приехавший с женой Прасковьей Ивановной 
и детьми. По мере роста численности прихожан увеличивался 
и церковный причт. В 1843 г. открыт второй штат 
из священника и диакона, в конце 1870-х гг. служили уже три 
священника [1, 357].

Новое каменное здание церкви построено в 1890-1900 
гг. по инициативе священника И.И. Авраамова по проекту 
В.М. Дружинина за счет средств прихожан. Старая деревянная 
Покровская церковь в 1902 г. отдана единоверцам, которые, 
несмотря на то, что совершали службы по старым книгам, 
находились под юрисдикцией Синода [2,659-660]. В 1936 г. 
единоверческую церковь закрыли, здание передали под клуб, 
затем под почту, а в 1983 г. снесли.

В разные годы в Покровском храме служили 
(по материалам ЦГА УР): в 1830-40-е гг. -  И. Флоров, 
И. Покровский, в 1860-е гг. -  А. Чесноков, В. Амморейский, 
в 1870-е гг. -  Н. Герасимов, Н. Дьяконов, И. Васнецов, 
М. Амосов, в 1880-1900-е гг. -  И. Авраамов, И. Амосов, 
М. Ардашев, Н. Лопатин, И. Маракулин, С. Модестов, 
П. Кордемский, Н.П. Филимонов. Практически все 
священники, служившие в приходе с 1838 по 1915 г., являлись 
выпускниками Вятской духовной семинарии (Н.Ф. Дьяконов 
-  Пермской), что свидетельствует о высоком уровне их 
образованности и профессиональной подготовки. 
За добросовестное исполнение своих пастырских



обязанностей и благочестивое служение церкви многие из них 
были отмечены церковными наградами.

Деятельность Церкви, напрямую не связанная 
с отправлением культа, например, культурная, хозяйственная 
относится к внекультовой. Именно эта деятельность имеет 
наибольшее общественное значение, так как в ней 
реализуются социальные функции. Священнослужители 
активно занимались просветительской деятельностью среди 
прихожан. Первые учебные заведения на территории прихода 
открыты для взрослых в 1861 г. в домах диакона 
В. Калачинского и дьячка Н. Огнева. В 1877 г. в доме, 
принадлежавшем Таракановскому сельскому обществу, 
открыта земская начальная школа с 127 учащимися [1, 357]. 
Приходская женская школа с 24 ученицами заработала в 
с. Святогорском в 1902 г. Заведующим и законоучителем в ней 
состоял священник М. Ардашев, учителями были с 1902 г. 
дочь священника Елизавета Аммосова, а с 1906 г. -  Василий 
Павлов и Анна Артемьевна Мусихина. В 1900 г. в д. Кеновай 
под началом крестьянина Василия Павлова начала работу 
школа грамотности с 33 учащимися, с 1901 г. заведовал ею 
священник Иоанн Аммосов, в 1904 г. заведующим стал 
священник Александр Васнецов, учителем с 1906 г. был 
Анатолий Васильевич Сретенский. Распространение таких 
школ обусловлено недостатком начальных школ и тягой 
крестьян к образованию, продиктованной практической 
необходимостью.

Для распространения христианского просвещения 
среди раскольников, проживающих в Святогорском приходе 
в д. Клабуковской в доме, пожертвованном бывшим 
священником с. Святогорского В. Маракулиным, в 1887 г. 
открыта братская Святителя и Чудотворца Николая школа 
с 15 учащимися, предназначавшаяся для детей старообрядцев 
и для подготовки учителей в школы в местности, где 
проживали раскольники. С 27 ноября 1888 г. заведовал 
школой священник И. Авраамов, а с 1904 г. -  А. Васнецов, 
учительствовала А.Т. Завалина. 12 ноября 1875 г. при храме 
открыто церковно-приходское попечительство. Его 
деятельность в основном заключалась в сборе средств для



постройки нового каменного храма, а также на такие нужды, 
как украшение храма, обеспечение утварью, на содержание 
имеющихся в приходе школ и благотворительных 
учреждений. В марте 1904 г. для прихожан открыта 
Святогорская бесплатная народная библиотека-читальня, 
учрежденная уездным земством; членом Совета библиотеки 
состоял священник М. Ардашев [3,3].

Покровская церковь закрыта на основании указа 
Президиума Верховного Совета УАССР от 29 мая 1939 г. 
[4, 330]. Храм пытались разрушить, но не смогли из-за очень 
прочной кладки стен. В здании сначала находилось 
зернохранилище, затем его переоборудовали под клуб, позже 
в нем располагался кинотеатр «Русь».

В июле 1990 г. Покровский храм возвращен церковной 
общине, и уже в конце августа в нем вновь начались 
регулярные Богослужения. С 1991 г. производились 
масштабные реставрационные работы: в академическом стиле 
выполнена роспись, по историческим чертежам 
восстановлены купола, разрушенная колокольня; 
на основании архивных документов выполнена железная 
изгородь, имевшаяся в первоначальном проекте храма, 
но во время строительства ее не успели сделать. К сожалению, 
не восстановлена паперть храма, и его первозданный вид 
можно представить лишь по сохранившимся фотографиям той 
поры. На основании Постановления Совета Министров УР 
от 5 апреля 1993 г. храм Покрова Пресвятой Богородицы взят 
под охрану государства как памятник истории и архитектуры 
[5]. Первые службы после возвращения храма проводил
о. Пантелеймон. Затем служили С. Конкин, диакон 
Н. Анфилатов, С. Сорокин, В. Бобров. В 1993-2010 гг. 
настоятелем являлся С. Минеев, затем его сменил сын -  
В. Минеев (настоятель храма по сей день).

Образование прихода и строительство церкви 
послужили в свое время основанием для появления нового 
села, ныне -  административного центра Красногорского 
района УР.

Приход с. Курья (с. Курья, Большая Курья, 
Куръинское, ныне с. Курья; Николаевская церковь) открыт



по указу Св. Синода от 9 июля 1858 г. № 6324 [4, 216-217]. 
В его состав вошло 41 селение, ранее входившее в приходы 
сёл Ути, Святогорское, Юкаменское. В 1858 г. в крестьянской 
избе устроен молитвенный дом и украшен св. иконами, 
пожертвованными от разных церквей. В 1859 г. на средства 
прихожан построена временная деревянная церковь, 
освященная 1 января 1860 г. во имя Св. Николая Чудотворца, 
сгоревшей 7 ноября 1865 г. В 1867 г. на средства прихожан 
построена новая деревянная церковь с одним престолом, 
освященная 25 марта 1867 г. во имя Святителя и Чудотворца 
Николая. В 1882 г. при церкви открыта церковно-приходская 
школа. 16 октября 1908 г. в селе заложен каменный храм. 
Сведений об окончании его строительства по документам 
ЦГА УР не обнаружено. Храм закрыт на основании Указа 
Президиума Верховного Совета У АССР от 10 августа 1938 г. 
Постановлением Президиума Верховного Совета УАССР 
от 19 октября 1938 г. принято решение о сносе деревянного 
здания церкви. Однако деревянное здание церкви 
до недавнего времени занимал сельский Дом культуры. 
В каменном здании церкви располагались школа, затем 
спортзал.

Приход Кокманского завода (Кокманский завод, 
ныне с. Кокман\ Спасская церковь) образован по указу 
Св. Синода от 25 августа 1860 г. № 3135 [4,198-199]. В его 
состав вошли 8 селений, ранее входивших в приходы сел 
Святогорье и Курья. Каменная церковь с одним престолом 
в честь Нерукотворного Образа Христа Спасителя построена 
в 1863 г. на средства владельца завода, потомственного 
почетного гражданина И.А. Кононова. Сведений о закрытии 
церкви по документам ЦГА УР не обнаружено, 
но по воспоминаниям местных жителей это произошло 
в 1920-е гг. Настоятелем храма в первые послереволюционные 
годы был о. Михаил Шкляев. Храм восстановлен в 2005 г. 
в виде деревянной церкви, относится к храму Илии пророка 
с. Васильевское, настоятель храма о.Сергий Минеев.

Приход с. Селег (с. Селег, Селеговское, ныне 
с. Большой Селег\ Покровская церковь) открыт по указу 
Вятской духовной консистории от 22 сентября 1873 г. № 8106



[4,333—334]. В его состав вошли 12 селений, ранее входивших 
в приходы сел Утинское и Курья. Изначально богослужения 
совершались в молитвенном доме. Деревянная церковь 
с одним престолом построена и освящена 27 января 1875 г. 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1881-1895 гг. 
на средства прихожан построена каменная церковь с одним 
престолом, освященная 25 января 1896 г. в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Деревянная церковь продана в 1894 г. 
в новое село Царское. В 1874 г. при церкви открыто церковно
приходское попечительство (закрыто 19 января 1890 г., в 1903 
г. -  открыто вновь), в 1875 г. -  школа. Церковь закрыта 
на основании Указа Президиума Верховного Совета УАССР 
от 10 мая 1940 г., здание передано под школу. Сохранившаяся 
часть здания сегодня находится в полуразрушенном 
состоянии.

Приход с. Дёбы (с. Дёбы, Дёбинское, ныне с. Дёбы; 
Александро-Невская церковь) открыт в 1885 г. по указу 
Св. Синода от 12 августа 1883 г. № 2498 [4, 130-131]. В его 
состав вошли 13 селений, ранее входивших в состав приходов 
сёл Верх-Парзинское, Святогорское, Юкаменское. Первая 
(временная) церковь построена в 1884 г. на средства прихожан 
из бывшей часовни и освящена 4 апреля 1885 г. в честь 
Св. Благоверного князя А. Невского. Новая деревянная 
церковь с одним престолом построена на средства прихожан 
в 1890-1895 гг. и освящена 12 декабря 1895 г. Первая 
(временная) церковь в 1910 г. перевезена в с. Верх-Унинское. 
В 1884 г. в селе открыта церковно-приходская школа. Церковь 
закрыта на основании Указа Президиума Верховного Совета 
УАССР от 24 июля 1941 г., здание передано под школу. В 2000 
г. храм возвращен верующим.

Приход с. Архангельское (с. Архангельское, ныне 
с. Архангельское; Вознесенская церковь) открыт по указу 
Св. Синода от 1 августа 1888 г. № 4461 [4,45-46]. В его состав 
вошли 14 селений, ранее входивших в приход с. Святогорское. 
Деревянная церковь построена в 1890 г. на средства прихожан 
с одним престолом и освящена 19 декабря 1891 г. в честь 
Вознесения Господня. При церкви 15 сентября 1893 г. открыта



церковно-приходская школа, 1 января 1908 г. -  церковно
приходское попечительство.

Настоятель храма о. Василий Лапшин убит в 1918 г. 
красноармейцами при подавлении Святогорского восстания, 
как якобы один из его организаторов. Церковь бездействовала 
с 1937 г., вновь открыта по ходатайству жителей на основании 
решения СНК У АССР от 2 июля 1945 г. По постановлению 
Совета Министров УАССР от 17 июля 1961 г. закрыта вновь, 
здание передано под сельский клуб.

Приход в с. Васильевское (с. Васильевское, ныне 
с. Васильевское; Пророко-Илъинская церковь) открыт 
по указу Св. Синода от 7 мая 1893 г. № 1990 [4, 81-83]. В его 
состав вошли 14 селений, ранее входивших в приходы сел 
Святогорское и Курья. Деревянная церковь построена 
по проекту В.М. Дружинина на средства прихожан и освящена 
26 октября 1893 г. в честь Святого Пророка Илии. В 1898 г. 
здесь служил Николай Кибардин. 6 августа 1899 г. при церкви 
открыто церковно-приходское попечительство. С 1937 г. 
церковь бездействовала из-за отсутствия служителей культа. 
Последний священнослужитель Прокопий Данилович 
Садаков в 1938 г. приговорен к 8 годам лагерей, умер 
в заключении от истощения 5 ноября 1941 г. В 1937 г. также 
арестован священник Александр Назарович Абашев, 
приговорен к 10 годам, повторно в 1949 г. -  к 25 годам.

Религиозная община церкви вновь зарегистрирована 
6 декабря 1947 г., здание и культовое имущество передано 
верующим 17 декабря 1947 г. В 1940-е гг. настоятелем храма 
являлся о.М. Целоусов, в 1950-е гг. -  о. Филимон (местный 
житель Ф.Ф. Сорокин), в 1960-е гг. здесь служили епископ 
Ижевский Пантелеймон, затем архимандрит Феодосий. 
Фактически в 60-80-е гг. XX в. этот храм -  единственный 
действующий на территории района, по православным 
праздникам здесь собирались верующие со всего севера 
Удмуртии.

Приход с. Логово (с. Логово, ныне не существует', 
Серафимовская церковь) открыт по указу Св. Синода 
от 6 июня 1915 г. [4, 499]. До этого времени функционировал 
приходской район при д. Логовская, разрешение к открытию



которого дал епископ Вятский и Слободской Преосвященный 
Никон в 1903 г. В состав района вошли 7 селений, входивших 
ранее в приходы Кокманского завода и с. Курья. 26 мая 1905 
г. заложена деревянная церковь, освященная 17 мая 1907 г. 
в честь преподобного Серафима Соровского (до 1915 г. 
приписана к Николаевской церкви с. Курья).

В настоящее время в Красногорском районе 
действующими храмами являются: Покрова Пресвятой
Богородицы в с. Красногорском, Спасский в с. Кокман, 
Александра Невского в с. Дёбы, Пророко-Ильинский 
в с. Васильевское.
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