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Введение

Так уж сложилось исторически, что вера русского человека имела большое

влияние  на  его  характер,  мировоззрение  и  миропонимание,  отношение  к

другим людям, поведение в обществе. Вместе с тем, изучение отечественной

истории показывает, что в разные исторические эпохи значимость  церкви и

религии  в  государстве  трактовалась  по-разному.  В  качестве  аргумента

достаточно  вспомнить  церковный  раскол  во  времена  Алексея  Михайловича

Тишайшего, насильственное уничтожение старообрядчества. 

Православная церковь дала Отечеству достойные образцы для подражания.

Ими   являются  дела  религиозных  подвижников:  Сергия  Радонежского,

Серафима Саровского,   умершего  недавно  Патриарха  Русской  православной

церкви Алексия Второго.

В  современной  России,  переживающей  многие  неурядицы  и  проблемы

конца  XX – начала XXI веков, общество нуждается в социальных регуляторах,

способствующих наведению порядка в отношениях между людьми. Одним из

них является вера в Бога со сложившейся системой запретов и ограничений.

Нельзя не отметить возрастание интереса общества к православию в последнее

десятилетие. Обосновывая актуальность темы, можно привести и тот факт, что

в истории человечества именно  религия нередко выступала в роли духовной

основы единства общества и государства. Конечно, можно спорить о глубине

нашей религиозности, отношения к Богу, но нельзя не признать, что когда нам

плохо, первое, что приходит на ум: «Господи, спаси!» 

В прошлом учебном году в музейном кружке «Юный краевед» мне и моим

одноклассницам  поручили  подготовить  обзорные  материалы  для

четвероклассников  по  истории  предприятий  и  учреждений  села.  Как

выяснилось в процессе подготовки, информация по истории церкви  полностью

отсутствовала. Когда я обратилась за помощью к местному священнику отцу

Олегу,  то  оказалось,  что  церковная  община  будет  рада,  если  кто-нибудь

поможет в установлении исторического прошлого храма. 
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Социальный  заказ  со  стороны  главы  Покровской   территориальной

администрации Чжан Л.А. окончательно помог мне определиться с выбором

темы  исследования.   Основной  целью исследовательской   работы  были

выявление и систематизация сведений по истории церкви села Покровское для

пополнения архива школьного музея, предоставления информации Покровской

религиозной общине.

Для достижения цели были определены следующие задачи:

    1.  анализ  документальных  источников  и  специальной  литературы,

содержащих   информацию  об  истории  церкви  в  родном  селе,  материалов

личных  воспоминаний  старожилов,   интервьюирование    лиц,  имеющих

непосредственное отношение к церковной жизни покровчан;

    2.  изучение основных этапов церковного строительства в селе Покровское,

влияния  исторических эпох на роль церкви в жизни покровчан;

     3.  исследование  биографических  данных  священников,  служивших  в

Покровской церкви.

       Объектом исследования была история церкви с. Покровское.  Предмет

исследования  включал  историю  строительства  культовых  зданий  в  селе,

влияние  исторических  эпох  на  отношение  покровчан  к  церкви  и  религии,

биографические данные священников, служивших в местном храме.

       Гипотеза:  автор предполагает,  что на  историю Покровской церкви и

религиозность  покровчан  значительное  воздействие  оказывали

государственная политика, местные и семейные традиции покровчан.

Проделанная  в  ходе  исследования  работа  была,  на  мой  взгляд,  очень

сложной.  Я  благодарна  работникам   Краеведческой  библиотеки  г.  Нижний

Тагил,  которые,  узнав  о  теме  исследования,  предоставили  доступ  к  самым

редким изданиям книгохранилища: адрес-календарям и справочным книжкам,

Екатеринбургским  епархиальным  ведомостям  дореволюционного  периода,

научной литературе. 

Значительный   материал  получен  в  Нижнетагильском  городском

историческом  архиве  (НТГИА).  Мною  изучены  анкеты  служителей
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религиозного  культа  Покровской  церкви,  письма,  докладные,  заявления  по

вопросам  культа,   материалы  о  деятельности  местных  органов  власти  по

религиозным вопросам. 

Содержание краеведческой литературы порой противоречило друг другу.

В  «Тагильской летописи»  С.В. Ганьжи имеется  информация о том, что в 1855

году «в селе Никольское (Салка) освящена православная церковь во имя св.

Николая»  [4,  с.84].   Но,   как  выяснилось  в  ходе  исследования  и   вопреки

мнению  старожилов,  тагильского  краеведа,  церковь  была  освящена  годом

позже во имя Пресвятой Богородицы [18, с.298].  Эта информация нашла свое

подтверждение в Алфавитном указателе волостей по уездам [2, с.101], Адрес-

календаре и памятной книжке Пермской губернии за 1902 год [1, с.103] и ряде

других источников.

Конечно же,  не могла не воспользоваться воспоминаниями односельчан,

родственников священников. Наиболее подробную информацию я получила в

процессе  интервьюирования  Кучмы  Александра  Алексеевича,  коренной

жительницы  села  Илюхиной  Евгении  Александровны,  общалась  с  внучкой

репрессированного  священника  Киселёва  В.С.  жительницей  Екатеринбурга

Логиновой  Эмилией  Ивановной.  В  ходе  исследования  удалось  отыскать

фотографии Киселева В.С., Васильева И.А., что также является исторической

ценностью. Очень ценными, на мой взгляд,  являются материалы из личного

дела  репрессированного  священника  Рысева  А.А.,  полученные из  Госархива

административных органов Свердловской области.

     Во  время  обработки  материалов  столкнулась  с  рядом  трудностей

личного  характера.  В  школьной  практике   не  приходилось  анализировать

такие  объемы  непроверенной  информации.  В  результате  неоднократно

возвращалась к уже изученным информационным  источникам,  сопоставлению

установленных  фактов,  событий,  личностей,  что  потребовало  немало

дополнительного  времени.   Из-за  недоступности  материалов  ГАСО

испытывала  недостаток   информационных  источников  по  истории  местной

церкви в дореволюционный период. 
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Глава 1. Покровская церковь в дореволюционный период

   Деревня  Салка  (позже  село  Никольское,  Покровское)  была  основана

крепостными  крестьянами. Их  переселили на Средний Урал  из Тульской и

Черниговской губерний по воле владельца Николая Никитича  Демидова  для

работы на заводах Н-Тагильского.  Большинство этих несчастных были либо

выиграны  в  карты,  либо  куплены  для  работы  на  тагильских  заводах.

«Выселенцы были поселены первыми в лесу на пустом месте, где кроме казарм

ничего не было, никаких угодий» [7, с. 615].

        То было время истинно верующих людей: с именем Бога на устах

человек рождался, просыпался, начинал и завершал любое дело, отходил в мир

иной.  Как  сказано  в  одном  из  архивных  документов,  22  ноября  1806  г.  Н.

Демидов  рекомендует  заводской  конторе  «во  вновь  заводимых  деревнях

Бобровке, Салке и  Шайтанке в нарочно сделанных киотах поставить образа»

[4,  с.  34].  Киот  (от  греч.  kibotos)  в  православии  –  застекленный  ящик  или

шкафчик для икон (божница). 

С этой даты  и с этого события идет отсчет  истории нашего населенного

пункта. Посёлок переселившихся крестьян вскоре стал называться Никольским.

Название своё он получил то ли  оттого, что переселенцы, как все крестьяне в

России, особенно чтили день памяти Святителя  Николая, то ли его назвали так

в память владельца Николая Демидова [18, c.297].

Почти полстолетия своего храма у наших предков не было.   Селение было

приписано   к  Введенской  церкви  Нижне-Тагильского  завода.  Туда

отправлялись    помолиться в дни церковных праздников (кто пешком, а кто на

лошадях)  и  для  совершения религиозных  обрядов:  крещения либо венчания

[18, c.298].

В  1849  году  заложили  деревянную  церковь  Покрова  Божьей  Матери.

(Приложение 1) В краеведческой литературе существуют разные мнения о том,

кто  выделил  деньги  на  строительство  церкви.  Возможно,  это  сделали  сами

крестьяне.  К  середине  XIX века  жизнь  крепостных  селян  оставалась  по-

прежнему суровой,  но стала  более  стабильной:  приросли корнями на  новом
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месте.  Теперь жители занимались не только углежогством, заготовкой леса и

выращиванием  овощей для работников демидовских заводов. В 1827 году на

реке  Салке  открыли первый золотой  прииск.  Так  появился  новый источник

доходов -  золотодобыча. 

И  все  же,   вероятнее  всего,  деревянный  храм  был  построен  на  деньги

Демидовых.  Но кем? В 1849  году  Павел  Николаевич Демидов,  на  которого

ссылаются некоторые авторы, уже был покойником, и не мог финансировать

строительство. А его сыну Павлу Павловичу в то время было всего девять лет.

Единственным человеком,  принявшим решение  о  выделении денег  на  храм,

могла  быть  известная  нам  по  портрету  художника  Карла  Брюллова  Аврора

Карловна Демидова, жена Павла Николаевича. (Приложение 2) После смерти

мужа  она  повторно  вышла  замуж:  на  этот  раз   за  Карамзина  Андрея

Николаевича, сына известного российского историка. 

Лето 1849 года Карамзины решили посвятить поездке всей семьёй на Урал

для  того,  «чтобы  самим  контролировать,  как  ведётся  управление  заводами,

каково положение работающих на заводах людей, и какой реальный доход они

приносят». На Урал отправился целый караван: вместе с Авророй Карловной и

Андреем  Николаевичем  в  этой  многомесячной  поездке  приняли  участие  9–

летний Павел Демидов, врач Карл фон Хартман и учителя Павла. Добираться

до  Нижнего  Тагила  в  те  годы было достаточно  сложно:   необходимо было

проехать сотни миль по плохим дорогам в тряских экипажах и рекам. Однако

предпринятое  путешествие  принесло  большую  пользу  как  делу  управления

заводами, так и фабричным рабочим, жизнь которых существенно изменилась к

лучшему после приезда Карамзиных на Урал. 

 Через многие годы после этой поездки писатель Дмитрий Наркиссович

Мамин-Сибиряк писал о том, с какой любовью и с каким теплом вспоминали

жители  Нижнего Тагила это посещение. «На заводах о нем (А.Н.Карамзине)

сохранилась  самая  лучшая  память  как  о  человеке  образованном  «крайне

гуманном, - писал Мамин-Сибиряк, - хотя он и являлся здесь случайным…» С
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любовью и благоговением отзывались тагильчане и об Авроре Карловне  [26,

с.128].   

Это  путешествие  стало  значимым  событием  и  для  четы  Карамзиных-

Демидовых.  Впоследствии  о  своей  жизни  на  Урале  Аврора  Демидова-

Карамзина  отзывалась  так:  «Пребывание  там было действительно  настолько

интересным, что я очень о нём тоскую, оно задавало содержание жизни, там

чувствуешь  себя  кому-то  необходимой,  когда  имеешь  возможность  делать

добро,  утешать  несчастных,  я  рада,  что  устроила  там  ещё  три  приюта  и

богадельню» [21, с.195].  

Тагильский краевед Ганьжа С.В. позже напишет,  что именно в результате

поездки 1849 года в селе Никольское был открыт приют для детей-сирот [4,

с.76]. Правда,  этот факт пока не нашел подтверждения.

      Но  вернемся  к  истории  храма.  В  книге  «Приходы  и  церкви

Екатеринбургской епархии»,  изданной в 1902 году,  говорится  о том,  что «в

1855 году постройка была закончена, а 12 февраля 1856 года храм был освящён

Нижне-Тагильским  благочинным,  протоиреем  Карпинским.  За  исключением

пристроя к храму трёх крылец в 1894 году,  никаким изменениям он со дня

освящения не подвергался. Никаких замечательных предметов при храме нет. В

1897 году с разрешения епархиального начальства в деревне Хутор на средства

жителей  выстроена  была  деревянная  часовня.  При  храме  имеются  два

деревянных  дома  священноцерковнослужителей,  выстроены  они  были

прихожанами и переданы в собственность церкви»  [18, c.298].

 Приход  состоял  из  села  Никольское  и  деревни  Опытный Хутор  в  4-х

верстах  от  него.  Все  прихожане  -  русские  православные  крестьяне.  Как

свидетельствуют  материалы  «Справочной  книжки  Екатеринбургской

епархии», при храме функционировала церковно-приходская школа.  В ней в

1902 году обучались церковной грамоте 28 учащихся. Кстати, еще ранее, в 1872

году  усилиями  Верхотурского  земства  в   селе   открыли  земское  начальное

народное училище, где в 1902 году числилось 75 учащихся [23, с.52].
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В  «Списке  населенных  мест  Пермской  губернии  Верхотурского  уезда»

(1898 год) говорится о том, что в «селе Никольское, или Салка (Покровского

сельского  общества)  325  дворов,  1162  мужчины,  1170  женщины,  бывшие

горнозаводские  мастеровые,  православные,  русские,  церковь,  школа,  от

волостного управления 18, от уездного города 171 верста. В деревне Опытный

Хутор, расположенной неподалеку, 82 двора…» 

В каком году начали строить вторую церковь,  точно сказать нельзя, но по

рассказам односельчан, это решение было принято на сельском сходе.  Жители

села  Никольское  (название  Покровское  неоднократно  используется  в

источниках второй половины XIX века наряду с уже упомянутым Никольское)

обратились к Демидову с прошением о строительстве новой церкви. Дескать,

старый приход с увеличением верующих стал тесен.  Демидов прошение селян

принял, но в средствах отказал. Рубить лес на нужды постройки разрешил.

 Правда,  новый храм решили строить не из  дерева,  а  из  кирпича.  В то

время  существовали  специальные  рекомендации,  как  вести  строительные

работы при сооружении церкви. Подобные рекомендации были опубликованы

в «Екатеринбургских епархиальных ведомостях»:

1. Ряды кирпичной кладки должны возводиться правильно с перебивкою

вертикальных  швов  так,  чтобы  швы  каждого  ряда  по  высоте  кирпича   не

сливались  с  таковыми  же  швами  соседних  рядов…Кирпич  перед  укладкой

должен быть отсортирован, причем лучший кирпич должен быть употребляем

на лицевые стороны стены… Кирпич перед укладкой должен быть обильно

смочен  водой,   а  кирпичная  бутка  тщательно  пролита  жидким известковым

раствором  так,  чтобы после  проливки  между  кирпичами  не  образовывались

пустоты. 

2. Сооружение сводов допускается только на другой год после устройства

их опор…

5.  Все строительные материалы… должны быть общественные… 

7.   Постройка  церкви  должна  производиться  согласно  утвержденному

плану и распоряжению лица, заведующего постройкою [8, с.168].
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По  воспоминаниям старожилов, церковь,  вероятнее всего, была заложена

в  1908  году.  Храм строили на  пожертвования  жителей  села.  Руководителем

строительных работ  (а по совместительству и казначеем) на одном из сходов

избрали  земского  старосту  Горелова  Степана  Анисимовича. Это  был

требовательный честный человек,  народ ему доверял.  С.А.  Горелов собирал

пожертвования, давал указания хозяйствам,  кто и что должен сделать, в какой

срок, проверял качество выполненных работ. 

Для изготовления кирпича вскоре нашли глину на восточной окраине села.

Там  построили  сараи  для  сушки  кирпича.  Глину  месили  первоначально

вручную: женщины разминали ее босыми ногами.  Затем стали использовать

конные  глиномешалки.  Штамповка  также  осуществлялась  вручную.

Самостоятельно построили печь для обжига кирпича. 

Несмотря  на  примитивную  организацию  труда,  строительный  материал

получился  очень  хороший.  Старожилы   говорили:  «Кирпич  был  настолько

прочен,  что телега,  груженная им,  проезжая через  необожженный сырец,  не

переламывала  его».  Гранитные  блоки  пилили  в  каменном  болоте   у  реки

Чернушки и возили зимой на специально сделанных санях.

 При сборе средств на строительство церкви Вернигор Архип Акафьевич

пожертвовал  100  рублей  (цена  коровы  тогда  была  8  –  10  рублей).  Особо

отличился на постройке церкви своей силой Ларионов Александр Антонович

(по  прозвищу Коробка).  На  специальное  приспособление   нагружали  до  50

штук кирпичей,  по  5 килограммов каждый, и он по сходням носил этот груз

наверх.

В 1915 году строительство было завершено, и здание храма освятили во

имя Покрова   Пресвятой Богородицы [27]. Церковь построили красивой как

снаружи, так и внутри.  

Сооружение  состоит  из  четырех   частей:  алтаря,  нефа,  притвора  и

трапезной.  Трехуровневая  колокольня  с  глухим  восьмериком  на  четверике

основного  объема,  восьмигранным  барабаном  звонницы  под  луковичным

куполом  вместе  с  крестом  достигает  30-метровой  высоты.  Трапезная
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освещается шестью вертикальными окнами первого этажа. Двухъярусный  неф

наполняется светом, льющимся сверху из двенадцати окон барабана главного

луковичного купола. Все перекрытия сводчатые. Своды нефа плавно переходят

в  паруса,  несущие  уже  упомянутый  барабан  главного  купола.  Сводчатые

покрытия венчают  апсиду, в которой находится алтарь. 

Как уже было сказано, все детали фасада выполнены из красного кирпича.

Выступающие  части  защищены  кровельным  материалом,  который  также

используется  для  покрытия  скатной  крыши,  луковичных  куполов  над

колокольней, нефом, апсидой.

     Храм декорирован пилястрами, кокошниками на обрамлениях оконных

проемов.  Кирпичный декор здания дополняется большим количеством поясков

(горизонтальных, полукруглых, овальных), придающих зданию неповторимый

облик.

В  центре  храма  висела  главная  огромная  хрустальная  люстра  в

позолоченной  оправе.  Ее  свет  дополнялся  тремя  небольшими   люстрами.

Нельзя  было  не  отметить  богатейший,  сияющий  золотом,  иконостас. Он

скрывал  от  людских  глаз  главное  украшение  церкви  -  Образ  Пресвятой

Богородицы «Благодатное небо», расположенный в алтаре. (Приложение 3а)

 По преданию, его история   берет начало в Царьграде. В X веке великий

подвижник  святой  Андрей,  родом  из  Новгорода,  побывал   в    знаменитом

Влахернском храме, где хранилась риза Богоматери с ее омофором  - платком,

покрывавшим голову женщины и спускавшимся прямо к ее ногам. Во время

молитвы  он  увидел   «Царицу  Небесную,  Покровительницу  всего  мира,

стоящую  на  воздухе  и  молящуюся  за  весь  предстоящий  народ  словами,

исполненными великой любви и Божественного милосердия» [25,  с.2]. 

В  России  праздник  Покрова  для  верующих  –  трогательный  символ

неустанной защиты Богородицы   людей от всех бед и напастей. В православии

свято почитается все то, что связано с именем Божьей Матери, с ее образом.  

Существует  предположение,  что    фреска  «Благодатное  небо»  является

списком с одноименной работы Аполлинария Михайловича Васнецова. «Такая
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икона кисти Васнецова есть в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Она

очень напоминает «Сикстинскую мадонну Рафаэля» [24, с.1].

Как  вспоминает   уроженка  с.  Покровское  Евгения  Александровна

Илюхина: «Церковь была большая, уряженная, вся в блестках, с кистями…»

(Приложение 3б)

В новой церкви первыми венчались Лисин Иван Андрианович и Бурьба

Мавра  Николаевна.  В  праздничные  дни  сюда  приезжали  на  лошадях  и

приходили  пешком   помолиться    жители  окрестных  деревень:  Северной,

Никитино,  Хуторки.  В  воскресенье  и  праздничные  дни  все  шли  в  храм  на

поклон к Господу Богу. Здесь исповедовались, отпевали усопших, принимали

причастие,  крестили  новорождённых,  слушали  проповеди,  так  как  церковь

была  духовным  центром  села.  Все  церковные  каноны  люди  соблюдали  в

строжайшем  порядке.  После  утренней  службы  принимались  за  трапезу  и

другие дела. С освящением церкви в селе появился новый обычай - под пасху

палить из пушки и  ружей.    

По  рассказам  местного  краеведа  Кучмы  Александра  Алексеевича,  звон

колоколов   перед  началом службы в  воскресные или праздничные  дни был

слышен в  тихую погоду  за  4  километра.  Вся  эта  торжественность  в  селе,  с

добротными  красивыми  домами,  прямыми  зелёными  (летом)  улицами  и

опрятно  одетыми  людьми,  идущими  к  храму,  делали  село  ещё  более

оживлённым и парадным. 

  В конце XIX – начале XX веков священником в Покровской церкви был

Порошин Алексей Стефанович. Его биографические данные, к сожалению, не

установлены. Жалование священника в 1902 году составляло 484 рубля в год. А

псаломщиков, как стало известно в ходе исследования, в то время было двое: с

1899  года  -   Леонид  Ермолаевич   Борецкий,  а  с  1902г.  -   Константин  И.

(отчество не указано - автор) Ключарев [20, с.52].

В  работе  Мангилёвой  А.В.  «Духовное  сословие  на  Урале  в  первой

половине  XIX века  (на  примере  Пермской епархии)»  дается  характеристика

состояния  образованности  и уровня профессиональных навыков духовенства
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Верхотурского  уезда  (село Покровское в  течение  всего  XIX века  входило в

состав этой административной единицы).

Таблица 1. Уровень образованности  духовенства Верхотурского уезда

Год Сан
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Ч
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%

Ч
е
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.

%

Ч
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.

%

Ч
е
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%

Ч
е
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%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2

13 14 15 16 17

1
8
5

0

Свяще
н

ник

19 1 5,26 1
8

94,7
4

19 100

Диако
н

11 7 63,6
4

1 9,09 1 9,09 9 81,
8

Дьячо
к

15 8 53,3
3

3 20 1 6,67 12 80

Поно
марь

17 1 5,8
8

8 47,0
6

5 29,41 1 5,88 15 88,
2

Всего 62 1 1,6
1

23 37,1 9 14,52 3 4,84 1
9

30,6
5

55 88,
7

[Мангилева А.В. Духовное сословие на Урале в первой половине XIX века (на

примере Пермской губернии). – Екатеринбург: Урал Наука, 1998, с.25]

Таблица 2. Профессиональные навыки духовенства Верхотурского уезда

Год Сан Кол-

во

чел.

В  чтении

неиспра

вен

В  пении

неиспра

вен

В  знании

Катехи

зиса неиспра

вен

Пишет

неис

правно

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

18
50

Священник 19

Диакон 11 1 9,09
Дьячок 15 3 20
Пономарь 17 4 23,53
Всего 62 8 12,9

[Мангилева А.В. Духовное сословие на Урале в первой половине XIX века (на

примере Пермской губернии). – Екатеринбург: Урал   Наука, 1998, с.25]
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Как видно из первой таблицы, все священники Верхотурского уезда имели

специальное образование.  Они обучались в специальных заведениях:  либо в

семинарии (среднее и высшее отделения), либо в академии. Диаконы и дьячки

обычно   оканчивали     уездное  училище.  Некоторые  из  них  проходили

семинарский курс.  Для  служения пономарем  достаточно было пройти курс

обучения в  приходском училище. Анализ данных второй таблицы позволяет

сделать  вывод,  что  абсолютное  большинство   служителей  культа  были

грамотными  людьми,  владевшими  навыками  чтения,  пения,  письма.  Знание

Катехизиса было обязательным для священников [9,  с.25].
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Глава 2.  Тернистый путь Покровской церкви XX века: от политических

гонений к духовному возрождению

Октябрьская социалистическая  революция 1917 года  в корне изменила

жизнь россиян и ход истории государства. В условиях дефицита политической

силы,  способной  решить  накопившиеся  проблемы,   к  власти  пришли

большевики, вооруженные идеей строительства социализма, а в дальнейшем -

коммунизма.  Преобразованиям  советской  власти  подверглись   не  только

районы  Центральной  России,  но  и  Урал,  Зауралье,  Сибирь,  северная  часть

страны. Революционные изменения охватили все области культуры, политику и

не прошли, естественно,  мимо церквей и монастырей. 

Растерянностью  наполнены  строки  дневника  тагильского  священника,

напечатанные  в газете «Известия Екатеринбургской церкви» за январь 1918

года:  «С  Новым годом!  Канул  в  вечность  год  великих  потрясений  великой

Российской Державы! А что же даст Новый год? Завеса закрывает грядущее, и

кто из  смертных может сказать,  что грядущее сулит нам? Бедствия ли или

покой,  радость  и  благоденствие?»  [2,  л.28].   В  этих  словах  звучат

растерянность, волнение и неизвестность дальнейшего. Так и слышится: «А что

же будет дальше? Что будет с нами?» 

20  января  1918  года  декретом  Совета  Народных  Комиссаров  Русская

Православная   Церковь  была  отделена  от  государства  и  лишена  права

юридического  лица,  а  её  имущество  объявлялось  народным  достоянием.

Атеистическая власть взяла курс на искоренение религии из жизни общества.

Особый отдел, созданный для этих целей Наркоматом юстиции в мае 1918 года,

так и назывался – «ликвидационный». Духовенство и монашествующие лица

были  объявлены  нетрудящимся  элементами.  Несмотря  на  неоднократные

заявления патриарха Тихона о том, что церковь не связывает себя ни с какими

политическими  партиями  и  движениями,  духовенство  обвинили  в

контрреволюции  и  активной  поддержке  Белой  армии.  Вскоре  после

Октябрьской  революции  начались  аресты  священнослужителей  и  верующих

мирян, окончившиеся для  многих гибелью  [19, с.192]. 
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Величайшей  трагедией  для  народа  стали  события  Гражданской  войны.

Противостоянием  наполнена  картина  радости   одного  из  священников,

замещавшего  неизвестно  куда  исчезнувшего  настоятеля  тагильского  храма

протоиерея Хлынова,  по поводу разгрома большевиков в Н.Тагиле в сентябре

1918г.: «Ныне смерти празднуем умерщвление, адово разрушение. Пала смерть

большевистская,  власть  насильников и грабителей.  Торжествуйте и  ликуйте,

люди русские, православные, торжествуйте и ликуйте все истинно верующие,

все  истинные  сыны  и  дщери  своей  родины,  своей  дорогой  отчизны!  Днесь

большевистский ад, стеня, вопиет, глаголя: погибла моя держава» [16, c.360]. 

Под воздействием изменившейся жизни и жестокости политических мер

духовенство  возненавидело власть и стало жить надеждой   на то, что вскоре,

после  завершения  Первой  мировой   войны,  власть  большевиков  будет

свергнута. «Итак, окончилась беспрерывная четырёхлетняя война со всеми её

кровавыми ужасами. Прекратилась Европейская борьба на суше, на морях и в

воздухе.  Гаснет всемирный пожар, и только у нас в России отражается ещё

зарево  догорающего  костра.  Ликуют  и  радуются  наши  союзники.  Вздох

облегчения раздаётся и из нашей груди: Слава Богу! Наконец-то окончилась

кровавая бойня. Правда, у нас ещё идет борьба с предателями и изменщиками

Родины,  но  уже  не  далеко  то  время,  когда  иго  тиранов-большевиков  будет

низвергнуто,  Совдепия  ликвидирована,  прекратятся  мучения  истерзанной  и

истекающей кровью отчизны»  [6, с.1].

Нельзя не отметить ухудшившееся экономическое положение служителей

культа. В «Известиях Екатеринбургской епархии» приводятся слова одного из

священников той эпохи, подтверждающие данный факт: «Я получаю в год с

прихода сто пятьдесят рублей,  и все удивляются,  куда я эти деньги деваю. Но

я вам  всё по совести объясню.. Сорок рублей в год я за брата Петра  в духовное

училище вношу… а ведь, кроме того, я должен выдавать отцу Авраамию, по

крайней мере, хоть по три рубля в месяц. Его лишили места за слабость… Куда

ему деваться. Совестно мне! Как я стану у мужиков просить? Ну,  положим,  я

снесу голод и срам, но ведь у меня, Господи, ещё попадья есть! Ведь я её из
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хорошего дома взял! А она у меня… хуже кухарки всякой, стыдно на улицу

показать» [16, с.135].

Завершение  гражданской  войны  не  принесло  перемирия  между

духовенством  и  властью.  В  20-е  годы против  служителей  культа,  наряду  с

арестами и расстрелами, стали применять  такую меру наказания как лишение

избирательных  прав.  Как  видно  из  архивных  данных  о  деятельности

Покровского  сельского  совета,  в  1928  году  на  выборах  в  состав  местного

руководящего  органа,  согласно  сводке,   предоставляемой  местным

исполкомом, было лишено избирательных прав  всего 26 человек, в том числе

два служителя религиозных культов [10, с. 63].

20-е годы XX века  вошли в историю нашей страны как время разрушения

храмов, борьбы с религией, особенно активизировавшейся  к концу названного

периода. 

В  начале   1929  года  ВЦИК  принял  постановление  о  религиозных

объединениях,  регламентирующееся  специальными  инструкциями  НКВД.  В

1930  году  в   Административный  совет  Тагильского  Горсовета  поступило

заявление  с просьбой зарегистрировать религиозное объединение верующих

села  Покровское:  «Для  совместного  удовлетворения  религиозных

потребностей,  мы,  граждане,  в  числе  1656  человек,  принадлежащие  к

православному вероисповеданию /тихоновцы/ решили образовать религиозное

общество.

Район деятельности будет распространяться на село Покровское /Салка/ и

деревню Хутор Тагильского района. В соответствии с постановлением «ВЦИК»

и СНК РСФСР от 8/IV 29 г «О религиозных объединениях». С. У. 1929 г № 35

ст. 353 и инструкции НКВД от 1/Х – 29 г за № 328 «О правах и обязанностях

религиозных  объединений»  (бюллетень  НКВД  1929  г  №  37)  просим

зарегистрировать  наше  религиозное  общество  под  названием  Покровское

религиозное  общество»  [13,  с.127].  К  заявлению  прилагался  список

учредителей  с  подписями  [13,  с.  133].  (Приложение  6а)  Членами

исполнительного комитета избирались Ларионов Иван Филиппович, Ларионов
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Гавриил  Семенович  и  Колеватова  Анисья  Иванова,  в  состав  ревизионной

комиссии  вошли  Васильевич  Иван  Александрович  и  Приманченко  Агния

Ивановна, священник Ляпустин Михаил Васильевич [13, л. 139].   (Приложение

6б)   5  ноября  1930 года   под № 7 Покровское религиозное  общество  было

зарегистрировано  в Тагильском городском Административном отделе.  Район

его  деятельности  ограничивался  селом  Покровское  Тагильского  района  [13,

л.126]. (Приложение 7) 

Деятельность религиозного объединения теперь определялась условиями

договора,  который  представители   общины  подписали  от  лица  верующих

(содержание документа независимо от территории  стандартно, во всех случаях

одинаково). На примере договора религиозной общины с. Бродово Тагильского

района  видно, что прихожане должны были использовать культовое здание по

предназначению. Они обязывались из своих средств производить оплату всех

текущих расходов по содержанию храма, в  том числе осуществлять ремонт,

отопление  здания,  его  страхование  и  охрану,  платить  местные  налоги.

Прихожане брали на себя обязательства не проводить политических собраний и

не распространять книги, брошюры, листовки, послания, направленные против

Советской  власти  или  ее  представителей.  В  договоре  имеется  пункт,

запрещающий произнесение  проповедей и  речей,  призывающих население к

выступлениям против политического режима. В договоре было указано, что в

случае непринятия зависящих мер к выполнению обязанностей или же прямого

его  нарушения верующие будут  подвергнуты уголовной ответственности  по

всей строгости революционных законов, а заключенный договор, может быть,

расторгнут советом рабочих и крестьян.  Согласно Инструктивному письму №

1 Совета по делам русской православной церкви при СНК СССР, «приобретать

в собственность какое–либо имущество религиозные организации не могут, так

как они не пользуются правом юридического лица»  [15, л. 26].

В  то  же время договор   никак не  ограничивал  вмешательство власти в

религиозные  дела  верующих.  Так,  17  мая  1935  года  комиссия  в  составе

представителя горсовета    Бурдакова,  госбанка   Жичикова Ж.А.,  сельского
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совета    Григорьева,    Покровской  церковной  общины  Цаплина  Кузьмы

Никифоровича   произвели  проверку  ценностей  в  Покровской  церкви.   При

проверке было выявлено церковных ценностей на  сумму три тысячи триста

пятьдесят  три  рубля  60  коп.  В  их  число  вошли  потир,   тарелочки,  кадила,

кресты,  используемые  служителями  культа  при  совершении  религиозных

обрядов  [13, л. 120].

 Во  второй половине  30-х  годов  деревянная  Покровская  церковь  была

реконструирована и приспособлена под клуб. Рабочие Уралвагонстроя (ныне -

Уралвагонзавод)  оборудовали  в  куполе  второй  этаж,  где  организовали

первоначально кинематограф, а в более поздние времена - танцевальный зал и

библиотеку.   На первом этаже  постелили новый деревянный пол, обустроили

зрительный зал  и  сцену.  В таком виде  церковь просуществовала до пожара

1975 года. (Приложение 1)

1936 – 1937 г.г. вошли в историю нашего государства как годы Большого

террора.  Значительный  урон  понесли  ряды  священнослужителей:  «Все

архиереи были арестованы. Одновременно по Уралу прокатилась волна арестов

духовенства и активных членов церковных общин» [19, с.69].

Как  свидетельствуют   показания   оперуполномоченного  УНКВД  по

Свердловской  области  Солоновича,  приведенные  в  книге  протоиерея

Лавринова В. «История Екатеринбургской епархии», «агентурных или каких-

либо  других  материалов,  которые  бы  подтверждали  контрреволюционную

деятельность  арестованных лиц в большинстве случаев не было. Основанием

для  ареста  лиц,  на  которых  не  имелось  компрометирующих  материалов,

являлось  социально  чуждое  происхождение…  Повседневное  проведение

массовых операций и поступление в тюрьму каждую ночь вновь арестованных

не  представляло  возможностей  при  имеющемся  составе  следователей

развернуть  обстоятельное  расследование  в  отношении  каждого

арестованного… Решающую роль играла камерная обработка » [19, c.70].

Насильственный   характер   получения  показаний  арестованных  против

себя     подтверждают показания начальника внутренней тюрьмы УНКВД  по
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Свердловской  области  Талашманова:  «После  оформления  арестованные

разводились по кабинетам следователей, где им предлагалось писать  заявления

о  причастности  к  контрреволюционной организации.  Заявления  диктовались

самим следователем или руководителем группы… После подписания заявления

арестованные  направлялись  в  камеру,  а  не  подписавшие  –  оставались  на

допросе  или  же  отправлялись  в  камеру  не  признавшихся.  Из  подписавших

заявления,  т.е.  признавшихся,  более  активных  арестованных  создавался

«актив»  ,  которых сажали в  камеру не  признавшихся… после обработки не

признавшиеся снова вызывались на допрос… После подписания их отправляли

в  камеру.  Упорных  оставляли  в  коридоре  стоять  до  утра… С применением

этого метода почти все без исключения подписывали протокол» [19,  c.70].

Подобная  участь  постигла  покровского  священника  Рысева  Акима

Алексеевича.  Согласно  данным  личного  дела  арестованного  №  17458

Тагильского  Городского  отдела  НКВД,  хранящегося  в  Госархиве

административных органов Свердловской области  (Приложение 8), он родился

в  1889 году в селе Лебяжка Вагановского района Челябинской области. Его

отец до 1914 года работал учителем, затем стал служителем культа (конкретная

должность  не  указана).  Аким  Алексеевич  окончил  среднюю  духовную

семинарию. Женился.  Жена - Александра Васильевна,  1890 года рождения -

вела домашнее хозяйство. Вместе растили троих сыновей: Константина, 1915

года рождения, Виталия, Василия, 1920 года рождения. Первоначально Аким

Алексеевич,  как и  его  отец,   был учителем,  а  с  1913 года  стал служителем

религиозного культа. 

В партиях Рысев А.А. не состоял. В годы гражданской войны не принимал

участия  в боевых действиях,  в  армиях не  служил.  В 1930 году его впервые

арестовали,  обвинив  в  контрреволюционной  деятельности.  Тройка  УНКВД

приговорила Рысева А.А. к пяти годам пребывания в исправительно-трудовых

лагерях  (ст.58  -  10  УК).  После  отбытия  срока  Аким  Алексеевич  работал

священником Покровской церкви. 
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Но мирная жизнь вскоре была прервана повторным арестом. 6 августа 1937

года Рысева А.А. поместили в Тагильское арестантское помещение ГО НКВД.

На этот раз его обвинили «в использовании церковной трибуны для ведения

систематической пропаганды, направленной  на дискредитацию руководителей

партии  и  Советской  власти.  Систематически  распространял

контрреволюционные измышления по вопросу предстоящих выборов в Советы.

В  начале  1936  года  крестил  четырех  человек-пионеров,  последние  после

крещения  вышли  из  пионеротряда».  Решение  суда  было  однозначным  –

расстрелять,  личное  имущество  конфисковать.  (Приложение  8)  «Все

расстрелянные  закапывались  близ  Свердловска  на  12-м  километре

Московского  тракта  на  территории  стрельбища,  принадлежавшего  УНКВД»

[19, с.72].

 Не менее трагично  сложилась судьба еще одного священника Покровской

церкви – Киселёва Василия Степановича. (Приложения 9, 10) 5-го ноября 2008

года  мне  удалось   встретиться  с  внучкой  Киселева  Василия  Степановича –

Эмилией  Ивановной Логиновой (в крещении Мария). Ее матерью была родная

дочь  Киселева  В.С.  –  Харьесса  Васильевна  Торокова  (по  мужу),  1904  года

рождения.  При  встрече  Эмилия  Ивановна  рассказала  о  том,  что  ей  было

известно от своих родителей о Василии Степановиче.

Родился Киселев  Василий Степанович в 1873 году (что и подтверждается

архивными данными – автор). В то время семья жила в городе Ирбит. Затем

были  переезды:  первоначально  -  в  Невьянск,  а  затем  -  в  Верхнюю  Салду.

Восьмого  февраля  1901  года  Киселев  В.С.  женился  на  Вагановой  Анне

(отчество внучка не помнит). 

В 1915 году Василий Степанович был  назначен дьяконом в город Ирбит.

Об  этом  же  свидетельствуют  личные  открытки   тех  лет,  присланные  ему

родственниками. (Приложение  10)  В семье родилось и выросло трое дочерей.

По  неуказанной   причине  Василий  Степанович,  вопреки  канонам  церкви,

развелся, и, так как повторный брак  запрещен, остальную часть жизни провел

в одиночестве, хотя  общение  с семьей не прекращалось. 

22



Вскоре  начались  гонения  со  стороны  советской  власти:   отношения  с

женой и дочерьми приняли тайный характер. Ведь если бы узнали о них, то

неизвестно как сложилась судьба и карьера детей. Несмотря на антицерковную

политику  со  стороны  власти,   Киселев  Василий  Степанович  от  сана  не

отказался,  а спокойно продолжал служить богу.  Нередко он тайно совершал

обряды  крещения,  зачастую  на  дому.  Однако  число  верующих  резко

сократилось:  кто-то  отказался  от  веры,  а  другие  боялись,  что  их  будут

преследовать. 

Денежные  доходы  храма,  естественно,  уменьшились.  А  органы  власти

требовали,  чтобы  церковь  регулярно  платила  налоги  в  пользу  государства.

Когда    недоимка стала большой, Киселева В.С. арестовали.

 Об  этом  же  говорится  в  докладной  ответственного  секретаря  от  16

сентября 1940 года в  Н–Тагильский Горком ВКП (б) и НКВД «О церковниках

и церковных делах в Н–Тагильском районе»: «7-го сентября ко мне пришли

председатель церковного совета  села Покровки Цаплин и священник Панов,

которого  они  привезли  из  Петрокаменского  района,  Краснопольского

сельсовета и просят меня зарегистрировать, я с ним побеседовал, он не судился,

имеет  паспорт  и  т.д.  (все  в  порядке  для  регистрации),  но  я  говорю,  что

регистрировать  не  могу,  так  как  его  предшественник  –  священник  Киселев,

которого осудили,  имеет недоимку 1917 рублей 40 копеек (орфография и стиль

сохранены – авт.) [15, л.245].

Тяжело  было  слушать  завершение  рассказа  Логиновой  Э.И.:  «Когда

бывшая  жена  пришла  в  тюрьму,  свидание  ей  не  разрешили:  нашелся  ряд

отговорок,  о  сути которых уже забыли.  Через день кто-то из родственников

обратился повторно с просьбой  о встрече. В ответ ему  сообщили, что Василий

Степанович умер от  дизентерии.  Позже до  близких дошли слухи,  что часть

арестованных    отравили.  Проверить  информацию  пока  не  удалось  из-за

отсутствия  источников.  Правда,  родственники предполагают,  что,  вероятнее,

всего Киселева В.С. и впрямь либо замучили в ходе допросов, либо   отравили».
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Эмилия Ивановна рассказала, что, по воспоминаниям родных, у него был

красивый голос и, когда Василий Степанович вел службу, то пение  и слова

молитвы разносились далеко за пределами храма. 

О судьбе детей рассказано очень кратко: одна из дочерей священника всю

жизнь  проработала   учительницей,  неоднократно  поощрялась  за

добросовестный труд грамотами.

Согласно  анкетным  данным,  сохранившимся  в  Нижнетагильском

историческом архиве,   Киселев Василий Степанович был в числе последних

священников предвоенного времени [13, л.121; 15, л.213].

С января 1930 года комиссия по культовым вопросам при ВЦИК передала

право окончательного закрытия храмов облисполкомам. «Если в 1934 году в

Свердловской епархии было закрыто не менее 12 церквей, то в 1935 году их

количество  составило  не  менее  46,  а  в  1936   году  –  не  менее  28.

Ликвидировались не только храмы, монастыри, но и кладбища. В результате

постоянного  давления  со  стороны  властных  структур  и  практически

прекратившейся  подготовки  кадров  количество  священнослужителей  в  1936

году  по сравнению с 1936г. сократилось почти вдвое, с 762 человек до 310»

[19, с.68].

Несмотря  на  тревожное  время,  каменная  церковь  продолжала

функционировать.  В  упомянутой  ранее  докладной  в  Н–Тагильский  Горком

ВКП/б (копия направлена в НКВД) «О церковниках и церковных делах в Н–

Тагильском  районе»  говорится:  «Покровская  церковь  насчитывает  в  своей

общине  до  1200  человек,  кроме  деревни  Хуторки,  из  которой  ходит  в

Покровскую  церковь  до  200  человек,  кроме  этого  ходят  из  близлежащих

сельсоветов Нижнесалдинского района и очень немного из совхоза «Тагил»,

кроме этого ходят из Дзержинского райсовета и носят даже крестить детей»

[15, л.245].

Старожил  села  А.А.Кучма  рассказывал,  что  «молодежь  в  церковь  не

ходила.  Но  вечером,  собравшись  возле  колодца,  расположенного  рядом  с

церковью, парни и девушки молча ждали, когда закончится вечерняя служба,
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чтобы потом попеть и натанцеваться вволю. В церкви собирались лишь люди

зрелого  возраста  и  старики.  Мы,   пионеры,   даже  дома  не  молились;  в

основном,   ходили  вокруг  церкви  на  пасху  или  когда  кого  отпевали.  Ведь

интересно было посмотреть. Мама читала утром и вечером молитвы, но нас

детей не заставляла». А  Евгения Александровна Илюхина припомнила: «Текст

молитв не учили, но в Выйскую церковь в Нижний Тагил ездили на причастие.

Дома  у  нас  была  божница.  Мама  купила  дорогой  красивый  Псалтырь.  Он

всегда  лежал  на  столике  под  божницей.  Когда  замуж  вышла,  родители

благословили. Да чего говорить, Бога все равно боялись и не нахальничали».

Для борьбы с религиозностью молодежи в клубе и   школе были созданы

специальные кружки безбожников [12, л.20].  Но, как показывают материалы

III  сессии Покровского совета депутатов трудящихся от 26.03.1940 года, где

рассматривался вопрос о работе школы за третью четверть 1939 – 40 учебного

года, результативность их работы была невысокой. В выступлении одного из

присутствующих  на  сессии  было  прямо  заявлено,  что  «основной  причиной

низкой успеваемости являются пережитки родителей, которые посылают детей

в церковь»  [20, л.18].

Об  активной  поддержке  церкви  населением,  на  мой  взгляд,

свидетельствует и факт, изложенный в названной ранее  докладной записке «О

церковниках  и  церковных  делах  в  Н–Тагильском  районе»:  «…Недоимки

(церковной общины села Покровское – автор) оказалось 12 тысяч рублей, тогда

я предложил им такие условия: уплатить сразу 6 тысяч рублей и остальные 6

тысяч рублей в рассрочку с уплатой в 3 месяца по 2 тысячи рублей в месяц…

Они согласны  на  такие  условия,  но  только  чтоб  я  их  не  торопил  уплатить

остальные  6  тысяч  рублей  и  …  если  будет  возможность,  то  они  уплатят

досрочно. Когда священник ушел в Госбанк платить деньги по специальному

извещению  в  6  тысяч  рублей,  я  стал  беседовать  с  Цаплиным  и  членом

церковного совета Левченко (женщина), которые сказали, что деньги им давали

прихожане -  члены общины:  по 20 рублей, 30 рублей, по 50 рублей, давали и

по 100 рублей и 150 рублей, а отдельные давали по 200 и 300 рублей для того,
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чтобы уплатить недоимку в 6 тысяч рублей. Так они вдвоем собрали 6 тысяч

рублей в течение 2 – 3 дней, позже рассказали, что крестят в месяц по 25 – 30

человек,  а  рождаемость  по Покровскому сельсовету  в  месяц  7  –  8  человек,

остальные в счет Дзержинского райсовета и других. Недоимки по Покровскому

сельсовету выражаются: по с/х налогу – 7,5 тысяч рублей; по культсбору – 5,6

тысяч  рублей;  по  самообложению  –  27  тысяч  рублей  и  очередному

сельхозналогу за 1940 год из 46 тысяч рублей уплачено 14 тысяч рублей, за

последние 10 дней после решения исполкома по Покровке поступило только

1,700 рублей,  несмотря на то, что там выезжали члены исполкома…

Вывод: Активная работа церковников является результатом плохой работы

наших безбожников, которые из воинствующих стали очень мирными и,  если

ведут кое-какую работу, то только среди безбожников, которые и так не верят

религиозному дурману, а среди верующих никакая работа не проводится»   [15,

л.245].

Последним  священником  действующей  церкви   был  Васильев  Иван

Александрович. (Приложение 11) В январе 1941 года в Н-Тагильский Горсовет

поступило  заявление  приходского  совета  общины  верующих  Покровской

церкви  о  том,  что   15  февраля  заканчивается  срок  регистрации  священника

Панова Г.М. [15,  л.223].    В связи с  этим верующие обратились с  просьбой

провести  собрание  для  перевыборов   церковного  совета.

Председательствующим  на  собрании  был  священник  Васильев  И.А.,  ранее

работавший здесь же псаломщиком. (Приложение 5)

 «Во всей Свердловской области  к началу Великой Отечественной войны

действовало всего 20 церквей – 18 храмов и 2 молитвенных дома» [19, с.74].  В

условиях  сурового  военного  времени  отношение  к  церкви  было

противоречивым.  С  началом  войны  курс  Советского  государства   по

отношению к православной церкви изменился в  сторону смягчения.  В свою

очередь,  беда  и  возможность  потери  близких  людей  обострили  чувство

религиозности у населения. Вероятнее всего, именно последнее обстоятельство

и подтолкнуло местные власти к закрытию Покровского храма.
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24  июня  1941  года  состоялось   заседание  Покровского  исполкома

депутатов  трудящихся,   на  котором  решался  вопрос  о  закрытии  церкви  в

с.Покровское. Председатель сельисполкома Сазонов Ф.Ф. в своем выступлении

высказался,  что  «церковь  является  религиозным  дурманом  не  только

трудящихся  села  Покровки,  но  и   отнимает  у  промышленных  предприятий

рабочих  и  служащих.  …  Большинство  избирателей  нерелигиозного  культа

требуют немедленного закрытия церкви и передачи ее под культурный очаг

(клуб), а подвал - под овощехранилище колхозу «Заветы Ильича». Заседание

сельисполкома в составе 7 человек  «единодушно, идя навстречу избирателям и

обращению  к  совету  депутатов  трудящихся,  с  законным  предложением

согласилось»  [12, л.54].

Чтобы  понять,  как  проходила  процедура  закрытия,  надо  обратиться  к

следующему  архивному  документу,  написанному  в  качестве  ответа  на

ходатайство  церковного  совета:  «Церковь  села  Покровское  гор.  Нижнего

Тагила  была закрыта в конце июля 1941 года по ходатайству верующих села

Покровское  и  сельисполкома.  Собрания  граждан  села  о  закрытии  церкви

проходили в мае и июне 1941 года, на которых присутствовало 1914 человек

взрослого  населения  или  77,9%  к  общему  количеству  взрослого  населения

с.Покровское.  Все  материалы,  протоколы  собраний,  решение  исполкома

Горсовета от 9/УП-41 г. о закрытии церкви отосланы в Исполком Облсовета 10/

VII-41года.

Облисполком  своим  решением  от  11/VII-1941г.  №  1860  удовлетворил

ходатайство граждан села верующего и решение Горисполкома от 9/VII-41г. о

закрытии церкви. 

Решение  облисполкома  от  11/VII-41г.  объявлено  церковному  совету

19/VII-41г. и разъяснен порядок обжалования.

Исполком  Облсовета  своим  письмом  от  24/VII-41года  на  имя

горисполкома  разрешил  Покровскую  церковь  закрыть  и  приступить  к

ликвидации культового имущества  в связи с тем, что верующие не подали в

установленный срок жалобы на решение облсовета. 
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Закрытая церковь с УП-41 года используется колхозом «Заветы Ильича»

впредь до переоборудования под  среднюю школу». 

Церковному совету было отказано в просьбе возобновить работу церкви в

селе  Покровское.  При  этом  должностные  лица   сослались  на  следующие

причины:  1) обращение написано от имени двадцатки, а не всей общины; 2)

для  отправления  религиозных  обрядов  верующие  могут  воспользоваться

услугами Казанской церкви г.Н.Тагил. (Приложение 13) 

    Несмотря на закрытие церкви,  (приложение  12)  по воспоминаниям

старожилов,  в  дни  крупных  религиозных  праздников  в  ней  еще  иногда

проводились  церковные службы (в частности, на Пасху весной 1942 года). 

Варварское разрушение церкви произошло  летом  1942 года. В тот день

Кучма  А.А.  (записано  с  его  слов)  возвращался  с  пашни  домой.  Члены

коммунистической ячейки закрылись внутри церкви и  жгли иконы в печи,  всё

рушили.  Позже  был  скинут  колокол  и  спилены  кресты.  А  когда  церковь

закрыли, на  грузовиках  вывезли  дорогую утварь  (иконы  и  книги).  Часть

церковных книг забрали взрослые.  

Илюхина Евгения Александровна также вспоминала об этом тяжелом дне в

истории села:  «Я тогда  была  еще мала.  Многое  мне  известно  по  рассказам

родителей.  Народу  к  церкви  сбежалось  много.  Надеялись,  что  уговорят  не

рушить. Все плакали. 

Я  помню,  что  на  входе  в  церковь  были  красивые  ступеньки  чугунного

литья. Мы, маленькие дети, их всегда рассматривали. Эти ступени безжалостно

разломали:  на тракторе заезжали вплотную к  самому зданию. А разломанные

части  население  брало  себе:  кто  у  двора  стелил,  кто  в  доме.  Наша  семья

считала, что это грешно. Мы ничего не брали.

 А ещё помню, были внутри  ангелочки, скорее всего, из гипса с позолотой,

с крылышками. Я потом такого ангелочка видела у одной бабушки. Она его

приделала к божнице…

 В то время я   ходила в детский сад.  Там была подсобная рабочая тетя

Фрося. Она сложила иконы, оставшиеся в разрушенной церкви,  и  перевезла их
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в кладушку (кладовую, чулан - автор). А потом  все их переколола, сложила в

поленницу в коридоре  и  топила детсадовскую печь, чтобы нам было тепло.

Дорогую церковную утварь вывезли на машинах, как будто бы  в музей. Когда

я  подросла  и  поехала  с  учениками  на  экскурсию  в  музей,  мать  попросила

посмотреть, где наши иконки весят. Но так мы ничего и не нашли.

А колокол один увезли куда-то,  другой приспособили для нужд колхозной

пожарной».

  Согласно  Постановлению  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от

16.12.1938г. «О неправильном использовании бывших церковных зданий», все

бывшие культовые  здания должны были использоваться  исключительно под

культурно-просветительные  учреждения  (школы,  клубы,  кинотеатры,

библиотеки и т. д.)  [15, л.318].

Как видно из архивных документов,  закрывая церковь, местные органы

власти  пообещали,  что  здание  будет  переоборудовано  под  школу  в  связи  с

увеличением  количества  обучающихся  из  числа  эвакуированных.  Но  как

показал дальнейший ход событий, его передали местному хозяйству. Колхоз

«Заветы Ильича» использовал церковное помещение в хозяйственных целях,

приспособив под зернохранилище. 

«Образ  «Благодатное  Небо»  председатель  колхоза  приказал  забелить.

Икона Богородицы была выполнена во все ширину наружной стены прямо на

штукатурке.  Отделка  из  гипса  как  окантовка  по  краям.  Матерь  Божья

нарисована,  будто масляной краской. Они все забелили. Люди возмущались:

зачем  такая  насмешка  над  иконой?   А  утром,  когда  работники  пришли  в

церковь,  икона  была,  как  вымытая.  К  ней  ничего  не  прилипло,  никакая

известка. И ведь он не один раз приказывал забеливать ее. После председатель

сказал  колхозникам,  чтобы  они   долотом  в  два  пальчика  выбили  рисунок.

Молотком по долоту били. Но так и не смогли до конца разрушить. И, в конце

концов, забили фанерой», - рассказывала  Илюхина Евгения Александровна.

В  январе  1947  года  в  верхнем  этаже  церкви  (клиросе)  оборудовали

радиоузел Покровского сельсовета. Но вскоре колхоз здание забросил, и оно
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пустовало  до  тех  пор,  пока  его  не  передали  Покровскому  комбинату

стройматериалов.

С кожевенных заводов, обувных и текстильных  фабрик привозили отходы,

добавляли песок, битум и автомобильные покрышки, пропускали смесь через

специальное  оборудование,  где  плавились  битум  и  покрышки.  Всё  это

перемешивали,  и  из  полученной  массы  делали  резинобитумную  кровлю  в

листах и рулонах.

Через  какое-то  время  комбинат  перепрофилировали  и  организовали

выпуск ваты и пошив матрацев. Прямо при входе в церковь стоял трепальный

станок, перед алтарём, стояли небольшие станки.  Из Казахстана завозили линт

(отходы хлопка),  из которого получали вату. Рядом с церковью расположились

цеха для пошивки и набивки матрацев, обеспечивали  ими всю Свердловскую

область. 

Первые обращения с просьбой возродить церковь последовали уже в 1944

и  1947  годах.  Авторам  прошений  было  отказано  по  упомянутым  ранее

причинам.  В  1955  году  Приманченко  Агния  Ивановна  и  Овчинников  Иван

Максимович  вновь  написали  письмо  в  Нижнетагильский  горком  ВКП  (б).

Последовал очередной отказ. 

«Долго церковь стояла в не рабочем состоянии. В начале 1960-х гг. Мечков

Николай  Иванович  (бывший  секретарь  и  бухгалтер  Покровского  сельского

совета)  составил  и  написал  письмо  в  Москву.  А Соболев  Пётр  Давыдович

съездил  в  Екатеринбургскую  епархию,  чтобы  обсудить  вопрос  о  передачи

церкви  народу.  Привезли  оттуда  положительный результат  и  обратились   в

городской совет. Но коммунисты не могли этого допустить и стали ссылаться

на то, что в подвале находится  склад. Ночью завезли с какого-то завода  старое

крупповское (пороховое) оборудование, доложив, что церковь занята, вывезти

не могут.

Затем  церковь  была  передана  сначала  Дзержинскому  райбыткомбинату

города  Нижний Тагил,  а  потом -  местному племзаводу  «Тагил»,  который и
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вывез  станки.  Племзавод   «Тагил»  использовал   только  хозяйственные

постройки: машинный и тракторный гаражи …» -  рассказывает А.А. Кучма. 

Лишь  13  сентября  1990  года  исполком  Покровского  сельского  Совета

народных  депутатов,  рассмотрев  заявление  верующих,  зарегистрировал

религиозную общину в составе двадцати человек. (Приложение 14) 

В  начале  90-х  годов  прошлого  века  церковь  была  вновь  открыта.  Она

находилась  в   ужаснейшем состоянии.  Силами прихожан церковь отмыли и

очистили от грязи, следов трехкратных пожаров. 

За прошедших 18 лет в храме сменилось около десяти священников. И это

понятно: ведь не каждому под силу поднять храм из запустения. Многое сделал

для возрождения  Покровской церкви отец Владимир (фамилию прихожане не

помнят).  Как  вспоминают  верующие,  это  был  «очень  хороший  человек,  но

болезненный. Допоздна в церкви с прихожанами каждый день. Масло завозил,

свечи закупал, руководил всеми делами».

В 2002 году настоятелем храма стал отец Олег (в миру - Олег Михайлович

Мартынов).  Делом  первостепенной  важности  назвал  он  проведение    газа

(раньше церковь дровами отапливалась): и тепло стало, и чисто. 

Возросло число постоянных посетителей храма, появились добровольные

спонсоры,  за  чей  счет  производятся  восстановительные  работы  [3,  с.1].  С

особой благодарностью служители церкви упоминают Богатырева Владимира

Васильевича, оплатившего большую часть работ по ремонту куполов.

Но, как говорит отец Олег, предстоит больше, чем сделано: планируется

ремонт второго этажа, требуется  реставрация храма снаружи, имеются планы

по  открытию  воскресной  школы  при  церкви,  не  хватает  церковного

оборудования.

100-летие со дня закладки храма – значимое событие в истории церкви. В

2008  году  богослужение  в  праздник  Покрова  Пресвятой  Богородицы  было

особенно массовым и торжественным. 17 октября  в храм приехал архиепископ

Екатеринбургский и Верхотурский Викентий… 

31



Храм  живет,  храм  возрождается.  (Приложение  15)  Это  заслуга  моих

земляков,  которые,  несмотря  на  длительные  годы  атеистического  безверия,

сумели  в  своих  душах  сохранить  возвышенную  любовь  к  Богу  -   к   силе,

делающей человека чище, сильнее, добрее.
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Заключение 

В  истории  Покровской  церкви  можно  выделить  четыре  периода:  а)

дореволюционный период  (1849  г.  –  1917  г.);  б)  период  функционирования

церкви   под  контролем  советской  власти  (1917  г.  –  1942  г.);  в)  период

использования  здания  в  хозяйственных  целях  (1942  г.  –  1990  г.);  период

возрождения храма (1990 г. – настоящее время).

Первый  этап  связан  с  патриархальным  укладом  жизни  покровчан,

характерным  для  всей  царской  России.  Безграмотный  мастеровой

нижнетагильских заводов, по сути все тот же  крестьянин, дня не мог прожить

без молитвы, без обращения к богу. В дни радостей и горестей он, припадая к

божнице или в пояс кланяясь иконе со святым ликом, исступленно верил, что

есть  сила,  ведущая  его  по  жизни.  Церковь  была  местом  общения  с  Богом,

надеждой на спасение души и, несомненно, украшением села. В период с 1849

по 1917 годы  в селе Покровское было построено два культовых здания во имя

Покрова Пресвятой Богородицы.

Для  второго  периода  характерно  применение  принудительно-

репрессивных мер по отношению к церковной общине села со стороны органов

советской  власти.  Декрет  1918  года  стал  историческим  рубежом  как  для

верующих, так и для церкви. Отделение церкви от государства и  школы от

церкви были началом гонений со стороны атеистично настроенной Советской

власти. Ненависть духовных лиц, занимавших привилегированное положение в

царской России, родилась не на пустом месте. С первых лет советской власти

аресты  священнослужителей  стали  обыденным  явлением.  Лишение

избирательных прав лиц, причастных к делам церкви, в 20-е – 30-е годы вошло

в норму политической жизни как страны, так и села. 

         30-е годы XX века -  переломные в истории Покровской церкви. Село

Покровское  в  миниатюре  отражает  все   процессы,  происходящие  в  области

борьбы за человеческие души, с еще большей силой показывает драму тех лет,

потому что судьба конкретного человека нам всегда более понятна и  ближе,

чем  все  вместе  взятые  цифры  сухой  статистики.  Хотя  и  они  не  могут  не
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поражать своими масштабами. Данные о количестве жертв в годы Большого

террора,   приводимые  в  работе,  подтверждают  беспощадность  власти  по

отношению к служителям культа. 

В  начале  30-х  годов  повсеместно  создаются  религиозные  объединения

верующих. Несомненно, что эти изменения в культовых делах происходили по

воле государства и ВКП (б), в целях  осуществления контроля деятельности и

руководства  сохранившимися церковными общинами.  Этот вывод  наглядно

подтверждают факты из истории местного храма.

Антирелигиозная политика, проводимая сталинским руководством в 1937

– 1938 годах, достигает в этот период  своего апогея. Даже в настоящее время,

когда  открыты  многие  архивы  и  доступны  неизвестные  ранее  данные,  не

удаётся получить полную информацию о погибших священнослужителях. Для

изучения личных дел репрессированных необходимо согласие родственников,

найти которых сегодня очень сложно. Хотя с другой стороны, массовый доступ

к личным делам нарушает нормы этикета,  ведь силовые способы получения

информации заставляли арестованных признаваться во всем, в чем они порой

были даже невиновны. 

Хорошо  организованная  идеологическая  пропаганда,  репрессивная

политика  по  отношению  к  духовной  оппозиции  привели  к  снижению

численности духовенства, отходу от церкви значительной части населения. И

только  истинные  служители  храма  Божьего  могли  сохранить  преданность

своему делу.  Долгие  годы прослужили в  Покровской церкви  священниками

Ляпустин  Михаил  Васильевич  (1914  –  начало  30-х  годов),  Одинцов  (имя,

отчество не установлены). В 30-е годы каждый священник проходил процедуру

регистрации  в  местном органе  власти,  проверку  личности  в  органах  НКВД.

Таблица «Данные о священниках Покровской церкви в 1930-е – начале 40-х

годов»  составлена  на  основе  архивных  данных,  сохранившихся  в  НТГИА.

(Приложения 4, 5)

Противоречива информация о репрессированных священниках. Так и не

удалось  установить  имена  пионеров,  за  крещение  которых  был  расстрелян
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Рысев Аким Алексеевич. Возможно, это обвинение не имеет никакой реальной

почвы, а было сфабриковано для обвинения священнослужителя.

Закрыв храм в начале 40-х годов, власть превратила его в хозяйственную

постройку, надругавшись над церковью физически и морально. Неоднократные

обращения покровчан в Свердловский облисполком о возобновлении работы

храма неизменно заканчивались отказом. Первоначально храм использовался

колхозом  «Заветы  Ильича»  под  зернохранилище.  После  передачи  здания

райбыткомбинату,  а  затем  племзаводу  «Тагил»  в  нем  производили

резинобитумную кровлю, позже  организовали производство матрацев.

Перестройка  второй  половины  80-х  годов  изменила  менталитет

соотечественников. Политика гласности сняла завесу засекреченности с многих

исторических фактов, в том числе с исторического прошлого церкви в СССР.

Правда,  верить в Бога  стало не столько сущностью души, сколько модой -

модой  на ношение крестиков, посещение богослужений. 

В 90-е годы XX века  начался переходный период  в истории храма, когда

идет  очищение  истинной  веры  от  модных  тенденций.  Освобождение

Покровского  храма  от  грязи  физической,  накопившейся   в  результате

использования  здания  для  хозяйственных  служб,  мои  земляки  не  могут

преодолеть до сих пор. Но еще больше понадобится времени для того, чтобы

построить храм в душах покровчан.

Сегодня  Покровскую  церковь  посещают  десятки  верующих.  Это  не

только   местные  прихожане,  но  и  жители   города  Нижний  Тагил,  просто

проезжающие мимо люди. 

Три года копали односельчане родник во славу Божью. 19 марта 2007

года источник был освящен в честь иконы «Благодатное небо». В воду колодца

бросили  семь  «святынек»  -  камешков,  привезенных  паломниками  с  семи

святых мест и придающих особую силу студеной воде источника.  Пусть же

наш храм станет таким же источником веры для всех, кто  в ней нуждается во

имя будущего!
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 Приложение 1.

Фотография  реконструированной деревянной церкви 

Покрова Пресвятой Богородицы. Начало 50-х годов XX века
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                                                                                                            Приложение 2.

Копия портрета Авроры Карловны Демидовой-Карамзиной, выделившей 

деньги на строительство деревянного храма Покрова Богородицы                
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                                                                                                         Приложение 3а.   

Фотография. Фреска «Благодатное небо»
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                                                                                                       Приложение 3б.    

Наружный вид каменного храма  Покрова Пресвятой Богородицы
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                                                                                                     Приложение 4. 

Анкеты служителей Покровской церкви в 30-е – начале 40-х годов 

XX  века ( выписки из материалов НТГИА)

Анкета
на служителя Покровского православного религиозного общества

1. Ф.И.О.: Ляпустин Михаил Василиев
2. Дата рождения: родился в 1879 году 1 октября.
3.  Место службы и род занятий с 1914 года по настоящее время: служит с
1914 в селе Покровском / Салка / Тагильского района в должности священника.
4. Выполняет культовые обязанности: по выбору.
5.  Размер  получаемого  вознаграждения:  получает  вознаграждение  860
рублей в год при готовой квартире и отоплении.
6. Был ли осужден: осужден не был.
7. Район деятельности: село Покровское и деревня Хутор
8.  Подробный  адрес: станция  «Салка»  Пер.  жел.  дор.  село  Покровское
Тагильский район.
5 ноября 1930 г. Священник Михаил Ляпустин [13,  л.129]

Анкета
Киселева Василия Степановича

1. Дата  рождения: 1873 год 
2. Служитель культа:  священник.
3. Место службы и род занятий с 1914 года по настоящее время: С 1914 года
по 1920 год служил дьяконом при Сретенской церкви города Ирбита. С 1920
священником  в  заводе   Верхнее  Салдинском,  в  селе  Северо  –  Коневском
Невьянского района, в с. Краснопольском Н-Тагильского района и с. Аятское
Калатинского района.
4.  Был  ли  осужден:  из  села  Аятского  за  неуплату  мясной  разверстки
Невьянским Народным  Судом в 1935 году 26 апреля был осужден в колонию
на 2 года. По ст. 458 в 1936 году досрочно освобожден.
5. Будущий район деятельности: село Покровское и деревня Хутор.
6. Адрес: Н–Тагильского района село Покровское 
Священник В. Киселев
 22 июля 1936 года [13, л.121] 
 

Анкета
на служителя религиозного культа Покровской церкви

 Покровского села  Н–Тагильского района
1. Фамилия, имя, отчество:  Горных Анатолий Стефанович
2. Год рождения: 1 апреля 1873 год
3. Звание: священник (сан) служителя культа 
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4.  Выполняет ли культовые обязанности по найму, по выборам или по
назначению.
5. Размер получаемого вознаграждения:  
6.  Место  службы и род  занятий с  1914 года по настоящее  время:  На

церковной  службе  с  1904  года  в  сане  священника  в  селе  Шадринском

Ирбитского  района.  В  1918  -  1926гг.  служил  в  селе  Суворском

Камышловского  района.  С  1926  по  1931  годы  -  в  селе  Володинском

Камышловского района. 1933 - 1934 гг. - в селе Полоновском Полевского

района. С 1935г. по 12 февраля 1936года служил в селе Некрасовском .. (не

читается)  района.  С  12  февраля  1936года  по  31  июля  священником  не

служил.  С  31  июля  до  ноября  1938  года  служил  священником  в

Черноисточинске Кировского района.

7. Был ли осужден или нет. Если был, то когда и за что: нет

8. Район деятельности: с. Покровское и деревня Хутор

9. Подробный адрес: с. Покровское Н – Тагильского района

4. 25 ноября 1938 г. Подпись  [15, л.326]

Анкета

на служителя культа Покровской церкви Покровского с/совета 
при ст. Салка

1. Ф.И.О.:  Еремеев Илларион Миронович.
2. Дата рождения: 1884
3. Звание (сан) служителя: священник.
4. Выполняет  культовые  обязанности:   по  приглашению  приходского

совета (исполнительного органа).
5. Размер  получаемого  вознаграждения:  пользуется  доходами  от

требоисправления   и  совершения  частных  богослужений,  какова
доходность,  пока в точность не известна.

6. Место  службы  и  род  занятий  с  1914  года  по  настоящее  время:
священник церкви села Больше–Усинского района  до 2 апреля 1915г.,
затем  священник  церквей,  как  то:  Черноярского  села  (текст  плохо
читается)  Усть–Кишерского  района,  до  24  февраля  1917  г.  Верх–
Тисинского  села,  Ачитского  района,  до  30  сентября  1925  г,
Петропавловского  села  Щучье–Озерского  района,  до  22 сентября  1927
года, Верхне–Сергинского завода Нижне–Сергинского района до января
месяца 1930 года. С этого же времени до 27 декабря 1933 г не состоял на
службе  (см.  ниже).  С  27  декабря  1933  г  священник  церкви  поселок
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Туринских рудников … (текст не читаем -  автор)  района до15 марта
1936 г,  затем с 9 – го октября 1936 года священник церкви – часовни
Верхнее-Сергинского завода до июня месяца 1937 г. С 7–го февраля 1938
г  по  11–е  августа  1938  г  священник  Казанско–Богородской
единоверческой церкви  г. Н-Тагила и с августа месяца текущего 1938 г.
по настоящее время священник церкви –часовни Билимбаевского завода
Первоуральского района.

7. Был  ли  осужден:  был  в  административной  высылке  с  1930  г.  по  27
ноября  1933  года,  якобы  за  срыв  собрания  против  колхоза  при
проведении коллективизации. 

8. Будущий район деятельности: Село Покровское (Салка)
9. Подробный адрес:  село Покровское (Салка) Нижнетагильского района

церковь.
          Декабрь 1938 г.  [15, л.343]

Анкета
на служителя культа Покровской церкви Покровского села

 Н–Тагильского района
3. Фамилия, имя, отчество:  Киселев Василий Степанович
4. Год рождения: 1873 год
3. Звание: священник (сан) служителя культа 
4.  Выполняет ли культовые обязанности по найму, по выборам или по
назначению.
5. Размер получаемого вознаграждения:  3100 рублей.
6. Место службы и род занятий с 1914 года по настоящее время: с 1914
дьяконом  в  г  Ирбите  при  Сретинской  церкви.  Священником  с  1920  г.  в
Верхне-Салдинском заводе, в Черноисточинском заводе и Покровском селе.
7. Был ли осужден или нет. Если был, то когда и за что: из села Аятского
за неуплату мясной разверстки Невьянским Народным  Судом в 1935 году
26 апреля был осужден в колонию на 2 года. По ст. 458 в 1936 году досрочно
освобожден.
8. Район деятельности: с. Покровское и деревня Хутор
9. Подробный адрес: с. Покровское Н – Тагильского района
Дата заполнения: «4» января 1939 г. [15, л.213]

Анкета
служителя культа Покровской церкви села Покровского Н–

Тагильского района Свердловской области
1. Фамилия: Панов, имя – Гавриил, отчество – Михайлович.
2. Год рождения: 1892 г. 
3. Звание (сан) служителя: священник.
4. Места службы и род занятий с 1914 года по настоящее время: 1914 –

15 годы –  учился в  Тобольской семинарии,  1915 –  16 годы –  служил
псаломщиком,  с 1916 года был  священником в Уральской области, в
1919 году по болезни отчислен за штат, не служил. В 1920 году поступил
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на службу в Красную Армию, после демобилизации по возрасту уволен.
В 1921 году вернулся на родину. В 1922 году снова служил священником
в  родных  местах  Челябинской  и  Свердловской  области  по  настоящее
время.

5. Был ли осужден: под судом не был.
6. Район деятельности: село Покровское Н – Тагильского района, деревни

Хутор того же с/с.
7. Подробный  адрес:  село  Покровское  Н  –  Тагильского  района

Свердловской области.
8. Дата заполнения анкеты:    1941 года января 13 дня.
9.  Подпись  [15,  л.26]

Анкета
на служителя Покровского православного религиозного общества

 1. Фамилия: Горелов Степан Анисимов 
 2. Год рождения:  родился в 1866 году.
 3. Места службы и род занятий с 1914 года по настоящее время: служил

в  1918  г,  за  отсутствием  штатного  псаломщика  временно  исполнял
должность псаломщика. 

4. Выполняет культовые обязанности по личному желанию.
 5.  Размер получаемого вознаграждения: вознаграждения никакого ни от

кого не получает, а служит из усердия и религиозных побуждений. 
6. Был ли осужден: осужден не был.
7. Район деятельности: село Покровское и деревня Хутор.
8.  Подробный  адрес: станция  «Салка»  Пер.  ж.д.  село  Покровское

Тагильский район.
 5 ноября 1930 г.
  Горелов Степан [13, л.131]

Анкета
на служителя религиозного культа

1. Ф.И.О.: Булыгина Татьяна Архиповна.
2. Год рождения:  1891 год.
3. Звание (сан) служителя: псаломщик 
4.  Выполняет культовые обязанности:  по приглашению
5. Размер  получаемого  вознаграждения: пользуется  доходами  от  треба

отправлений и совершений частных богослужениях, …(текст не читаем -
автор) доходность -  четвертая часть от священника.

6. Место  службы  и  род  занятий  с  1914  г  по  настоящее  время:
домохозяйка до 1932 г, а с 1932 г служитель культа.

7. Был ли осужден, или нет, если был осужден то когда и за что: нет.
8. Район деятельности: село Покровское и деревня Хутор.
9. Подробно адрес: село Покровское 2 – я Покровская улица № 33

[15, л.321]
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение 5.
Данные о служителях Покровской церкви в 1930-е  – начале 40-х годов

Ф.И.О.
Год

рожде
ния

Период
службы

в
Покровской
церкви либо

дата
заполнения

анкеты

Церков
ная

долж
ность

Судимость Район деятельности с 1914 года

Ляпустин
Михаил

Васильевич

1 октября
1879

5 ноября
1930  года

Священ
ник

Судимости не было Служил в Покровской церкви с 1914 года

Рысев
Аким

Алексеевич

22
сентября

1889
1937 год

Священ
ник

В 1930 г. арестован по
ст.58-10 УК. Освобожден в
1935 году. 6 августа 1937
года арестован повторно.

Расстрелян за то, что
крестил 4-х пионеров

( постановление Тройки
УНКВД Свердловской

области от 8 сентября 1937
года). Реабилитирован 14

апреля 1958 года.

Служитель культа с 1913 года

Горных
Анатолий

Стефанович

1 апреля
1873 года

25 ноября
1938г.

Священ
ник

Судимости не было

На  церковной  службе  с  1904  года  в  сане  священника  в  селе
Шадринском Ирбитского района. В 1918 - 1926гг. Служил в селе
Суворском Камышловского района. С 1926 по 1931 годы - в селе
Володинском Камышловского района.  1933 -  1934 гг.  -  в  селе
Полоновском Полевского района. С 1935г. по 12 февраля 1936
года служил в селе Некрасовском …(не читается) района. С 12
февраля 1936 года по 31 июля священником не служил.  С 31
июля  до  ноября  1938  года  служил  священником  в
Черноисточинске Кировского района.



Еремеев
Илларион

Миронович
1884

Декабрь
1938 год

Священ
ник

Был  в  административной
высылке с 1930 г. по 27–е
ноября 1933 года, якобы за
срыв  собрания  против
колхоза  при  проведении
коллективизации

Священник церкви села Больше-Усинского района до 2 апреля
1915г., затем священник церквей: Черноярского села (текст

плохо читается – авт.) Усть-Кишерского района до 24 февраля
1917 г. Верх -Тисинского села Ачитского района до 30 сентября
1925 г, Петропавловского села Щучье-Озерского района до 22
сентября 1927 года, Верхнесергинского района до января 1930
года. Затем до 27 декабря не состоял на службе. С 27 декабря

1933г. - священник церкви пос. Туринских рудников… (текст не
читаем) района до 15 марта 1936 года, с 9 октября 1936 года -

священник церкви-часовни Верхне-Сергинского завода до июня
1937 года. С 7 февраля 1938 года по 11 августа этого же года -

священник Казанско-Богородской единоверческой  церкви
г.Н.Тагила. С августа 1938 года - священник  церкви-часовни

Билимбаевского завода Первоуральского района.

Киселёв
Василий

Степанович
1873

 22 июля
1936 года, 
4 января
1939 года

Священ
ник

    Судим. 26 апреля 1935
года  за  неуплату  мясной
разверстки  Невьянским
Народным  судом
приговорен  к  2  годам
колонии. 
    По ст. 458 освобожден
досрочно в 1936 году.
    Арестован в 1940 году за
неуплату  недоимки  в
сумме  1917  рублей  40
копеек.  Информация  для
родственников:  умер  от
дизентерии.  Официальные
сведения  о  смерти
отсутствуют.

С 1914  по  1920 г.г.  служил дьяконом при Сретенской церкви г.
Ирбита. С 1920 г. - священник в заводе  Верхне-Салдинском, в

селе Северо-Коневском Невьянского рай-на, в с.
Краснопольском Н.-Тагильского района и с.Пятское

Калатинского района

Панов 1866 год 13 января Священ Судимости не было 1914 –1915 годы – учился в Тобольской семинарии, 1915–1916
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Гавриил
Михайлович

1941 года.
Разрешено
служение с
11 февраля
1940 года

по 15 марта
1941 года

ник

годы – служил псаломщиком, с 1916 года -  священником в
Уральской области, в 1919 году по болезни отчислен за штат, не

служил. В 1920 году поступил на службу в Красную Армию,
после демобилизации по возрасту уволен. В 1921 году вернулся

на родину. В 1922 году снова служил священником в родных
местах Челябинской и Свердловской области.

Горелов
Степан

Анисимов

1866 год

5 ноября
1930 года

Псалом
щик

Судимости не было

Служил  с  1918  года  в  Покровской  церкви.  Из-за  отсутствия
штатного  псаломщика  временно  исполнял  должность
псаломщика.  Выполнял  культовые  обязанности  по  личному
желанию.  Вознаграждения  никакого  ни  от  кого  не  получал,  а
служил из усердия и религиозных побуждений.

Булыгина
Татьяна

Архиповна

 
Дата не
указана

Псалом
щик

Судимости не было Домохозяйка до 1932 г., а с 1932 г. -  служитель культа
1891 год

Васильев
Иван

Александро
вич

1894
год

Служил с
1940 по

1941 годы

Священ
ник

Информация отсутствует Информация отсутствует
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Приложение 6а.
Список

учредителей Покровского православного религиозного общества в селе
Покровское /Салка/ Тагильского района. 1930 год 

ФИО

во
зр

ас
т Род занятий с

1914 г. по
настоящее

время

Был или
не был

осужден Адрес

Исполнительный
орган

Ларионов  Иван
Филиппович

38 чернорабочий Не был 2-й тракт

Ларионов  Гавриил
Семенович

43 Не был 1-й Покровской

Колеватова
Анисья Иванова

49 домохозяйка Не была 2-й тракт

Кандидаты
Евстратова  Анна
Ивановна

62 домохозяйка Не была 3-й тракт

Зайцев  Семен
Дмитриевич

45 Чернорабочий Не был Деревня Хутор

Ревизионная
комиссия
Васильевич  Иван
Александрович

38 Чернорабочий Не был Береговая

Приманченко
Агния Ивановна

38 Домохозяйка Не была 1-й тракт

Члены -
учредители

Тимохова  Наталья
Алексеевна

27 домохозяйка Не была 3-я Зеленая 

Горелова  Татьяна
Сергеевна

60 домохозяйка Не была Симбирская

Колеватов  Алексей
Александрович

67 чернорабочий Не был 2-й тракт

Ларионов  Степан
Васильевич

40 чернорабочий Не был Симбирская

Мартынов  Дмитрий
Варсанович

60 чернорабочий Не был 2-я Покровская

Волкова  Анна 48 домохозяйка Не была 3-й тракт



Фадеевна
Раева  Татьяна
Фомина

58 домохозяйка Не была 2-й тракт

Левченко  Анна
Петровна

59 домохозяйка Не была 1-я Зеленая 

Солохин  Тихон
Иванович

69 чернорабочий Не был 1-я Покровская

Скороходова  Анисья
Петровна

52 домохозяйка Не была Ст. Салка

Волкова  Евдокия
Пименова

46 Домохозяйка Не была Симбирская

Гореликова  Настасья
Пименовна

65 Домохозяйка Не была 1-я Покровская

Ларионова  Анна
Никитина

56 домохозяйка
Не была

1-я Покровская

Иванова  Параскева
Михайловна

64 Домохозяйка Не была
Симбирская

Пигин  Константин
Алексеевич

63 Чернорабочий Не был Надеждинская

Меньшиков  Николай
Егорович

68 Чернорабочий Не был Деревня Хутор

Кучма  Параскева
Михайловна

29 Домохозяйка Не была Деревня Хутор

Вернигор Ксения 50 Домохозяйка Не была 1-я Покровская

Булавина  Антонина
Степановна

45 Чернорабочий Не была 1-я Покровская

Анисимова  Анисья
Лукьяновна

55 Домохозяйка Не была 1-я Покровская

Тихонова  Таисия
Пуезовна

55 Домохозяйка Не была Широкая

Тихонов  Иван
Андрианов

57 Чернорабочий Не был Широкая 

Васильева  Ирина
Лаврентьевна

65 Домохозяйка Не была 1-я Покровская

Кирилова  Таисия
Михайловна

52 Домохозяйка Не была Надеждинская

Калинина  Татьяна
Ивановна

27 домохозяйка Не была
Симбирская

П.п. Член исполнительного органа Ларионов
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                                                                                                    Приложение 6б.
Список членов исполнительного органа при Покровской 

религиозной  общине в селе Салке Тагильского района. 1930 год 

Тройка
Ларионов Иван Филиппов     38 лет             Рабочий
Ларионов Гавриил Семенов   43 года           Рабочий
Колеватова Анисья Иванова   49лет             Домохозяйка
     
 Кандидаты
Евстратова Анна Иванова      62 года домохозяйка
Зайцев Семен Димитриевич   45 лет кустарь и крестьянин
        
Ревизионная комиссия 
Васильев Иван Александров    36 лет
Приманченко Анисия  Иванова 38 лет домохозяйка
Ляпустин Михаил Васильевич 51 год священник

Священник не по назначению, а по добровольному желанию прихожан. 
Горелов Степан Анисимов, 63 года.
Временно  исполняющий  должность  псаломщика  (безвозмездно)  гражданин
села Покровское (Салка), штатного псаломщика нет.
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                                                                                                              Приложение 7.
Копия удостоверения о регистрации Покровского

религиозного общества. 1930 год
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                                                                                                             Приложение 8. 
Копии материалов из личного дела репрессированного священника 
Покровской церкви Рысева Акима Алексеевича. 1937 год                   
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                                                                                                  Приложение 9.
Копии фотографий священника Покровской церкви

Киселева Василия Степановича (1936 г., 1939 г.)

 
Екатеринбург.  Киселев Василий Степанович 
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Свадебное фото: 
с женой Вагановой Анной.  8 февраля 1901 года

Екатеринбург. Киселев В.С. с друзьями 
(верхний ряд, слева)
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Василий Степанович Киселев (справа) 
и муж сестры Александр Трофимович Симонов (слева) 

 Екатеринбург. 23.06.1899
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                                                                                       Приложение 10.

Копия поздравительной открытки Киселеву В.С. 1915 год

Текст  поздравления с Рождеством

Внешний вид поздравительной  открытки. 
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1915 год
                                                                                                 Приложение 11.                                                                                                                                                                                                                                                   

Копия фотографии священника Покровской церкви

 Васильева Ивана Александровича (18.09.1894 г. – 25.01.1971 г.)
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                                                                                                                                                                                Приложение 12.

Копия фотографии Покровской церкви. 1942 год



Приложение 13.

Копии материалов депутатов трудящихся с Уполномоченным по делам

Русской православной церкви при исполкоме Свердловского областного

Совета депутатов  трудящихся  

                                                                             



Приложение 14.

Копия  решения исполкома  Покровского сельского Совета народных

депутатов «О регистрации общины верующих села Покровское». 1990 год   
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 Приложение 15.

Внутреннее  убранство Покровской церкви к Рождеству. 2009 год
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