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Введение 

 

История развития церковно-приходской жизни Зырянского района 

Томской области неразрывно связана с историей Православия в Томской 

епархии и в Сибири в целом. К сожалению история приходов Русской 

Православной Церкви до сих пор остается слабо изученной.  

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 24 - 29 июня 2008 

г. рассмотрел актуальные проблемы нашей церкви. В числе насущных 

вопросов рассматривалось положение приходов Русской Православной 

Церкви. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II пишет, что 

«Церковное единство созидается едва ли не в первую очередь на уровне 

прихода».1 

Определяя цели и значение приходской жизни Владыка Алексий II 

подчеркнул, что основной смысл, главное средоточие приходской жизни 

заключается в богослужении, в молитвенном делании, но «полноценное 

бытие церковной общины немыслимо и без многих других дел, совершаемых 

трудами настоятеля, клира и прихожан».2 

Изучение истории церковно – приходской жизни в сельских районах 

дает возможность более глубоко понять и определить степень 

воцерковленности местного населения. В современных условиях, в связи с 

возрождением интереса к истории предков, переселившихся когда-то в этот 

суровый край, изучение истории церковно – приходской жизни во многом 

поможет уточнить даты основания населенных пунктов, поскольку 

православный русские люди, имея крепкую веру и уповая на Бога, в первую 

очередь надеялись на заступничество и помощь Божию, Его Пречистой 

Матери, святых небесных заступников, начинали строительство мест 

проживания с устройства церкви. Кроме того, изучение церковно – 

приходской жизни района помогает установить фамилии и имена всех 

священнослужителей, когда-либо служивших в местных приходах, что важно 

                                                 
1  Церковный вестник № 13 - 14 (386-387) июль 2008. С.6 
2 Там же. С.5 
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при составлении синодиков, а также для истории отдельно взятых приходов, 

в помощь священникам, служащим на этих приходах в настоящее время. 

К сожалению, достаточного количества материала, непосредственно по 

церковно-приходской жизни Зырянского района немного, сведения крайне 

скупы, часть документации попросту была уничтожена в советское время, но 

имеющиеся данные, дают возможность хотя бы частично попытаться 

восстановить историческую картину. Таким образом, данная тема 

представляется нам актуальной еще и вот по каким обстоятельствам: 1) 

ввиду важности слабой степени изученности и 2) отсутствие систематизации 

данных.  

Цель дипломной работы - систематизируя данные, имеющиеся в 

различных источниках и проведя сравнительный анализ развития церковно – 

приходской жизни района по данным сохранившихся метрических книг и 

архивных данных - исследовать историю развития приходов на территории 

Зырянского района Томской области.   

Для достижения этой цели представляется необходимым решить 

следующие задачи: 

1. Собрать имеющуюся информацию по истории развития церковно – 

приходской жизни на территории Зырянского района. 

2. Систематизировать данные по отдельным приходам и по 

Зырянскому району в целом. 

3. Попытаться найти сведения о всех священнослужителях приходов, 

располагавшихся на территории Зырянского района Томской области в 

дореволюционный период.  

4. Провести сравнительный анализ по основным приходам Зырянского 

района, с целью получения более полной картины развития церковно – 

приходской жизни на основе изучения сохранившихся метрических книг 

(количества крещений и венчаний, отпеваний) за периоды, доступные для 

изучения. 
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Хронологические рамки данной работы обусловлены временем 

образования сел района и до настоящего времени и охватывают период от 

конца XVII века до начала XXI века. 

Территориальные рамки работы ограничены современной территорией 

Зырянского района Томской области. 

Объектом исследования являются православные приходы на 

территории Зырянского района Томской области.  

Предметом исследования является изучение развития 

внутриприходской жизни на территории Зырянского района Томской 

области. 

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие 

источники и литература: 

1. Метрические книги церквей Зырянской волости Мариинского уезда 

Томской губернии, ведомости – сведения по церквам Зырянской волости 

Мариинского уезда Томской губернии, справочные книги по Томской 

епархии (справочная книга по Томской епархии за 1898-1899 гг., за 1902-

1903 гг., за 1909-1910 гг., за 1914 г. Томск, 1914.).  По степени достоверности 

эти источники надёжны, но они представляют отчетность, статистику, 

которую необходимо анализировать. 

2. Справочные данные представлены книгами Н.Е. Флигинских, М.В. и 

Н.П. Фаст, Н.И. Агеевой. Они позволяют получить обобщенные сведения о 

истории возникновения сёл Зырянского района, краткие сведения о 

строительстве храмов, возникновении и закрытии приходов. 

3. Периодическая печать, представлена церковной периодикой, в 

работе использована газета «Томские епархиальные ведомости».  

4. Материалы Зырянского краеведческого музея: письма родственников 

священнослужителей, копии протоколов допросов, документов, выписки из 

постановлений, устные воспоминания жителей. По степени достоверности 

этот вид информации не всегда надежен, но дает очень интересную 

дополнительную картину об истории церковно – приходской жизни. Следует 
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отметить, что в настоящее время архив Зырянского района перемещен в 

архив Томской области. 

В работе используется хронологический, исторический методы 

исследования. Одним из методов исследования послужил сравнительный 

анализ.  

На наш взгляд практическая значимость представляемой дипломной 

работы состоит в том, что ее материалы могут быть в дальнейшем 

использованы для более глубокого исследования и разработки по данной 

теме. 

Структура работы обусловлена поставленной целью и решаемыми 

задачами.  

Во введении автор говорит об актуальности исследования, ставит цель, 

задачи, обозначает хронологические рамки исследования, описывает кратко 

используемые в работе источники и литературу  

В первой главе работы рассматривается период от образования сёл и 

приходов Зырянского района до 1917 года, а также проводится 

сравнительный анализ на основе сохранившихся метрических данных по 

приходам. Устанавливаются данные всех священнослужителей, когда либо 

служивших на приходах Зырянского района. В этой части использовалась 

следующая литература и источники: книга Флигинских Н.Е. «Загадки имён 

земли Зырянской», где описана история возникновения и названий сел 

Зырянского района; труд М.В. и Н.П.Фаст «Нарымская Голгофа», где 

имеются данные по возникновению приходов и данные о 

священнослужителях; труд Агеевой Н.И. «К истории основания русских 

поселений в Томской области», где описывается история возникновения 

Чердатского села и церкви; издание «Томские епархиальные ведомости», где 

описывается путешествие преосвященнейшего Макария, епископа Томского, 

для обозрения церквей епархии по р.Чулыму 19-25 мая 1904г; ведомости по 

церквям за 1868г.  и справочная книга по Томской епархии за 1914г. , где 

взяты данные по церквям и священнослужителям Зырянского района; 
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метрические книги церквей Зырянской волости Мариинского уезда Томской 

губернии, где взяты данные по священнослужителям, а также проведен 

сравнительный анализ крещений и венчаний. 

Во второй главе работы рассматривается период с 1917 года до начала 

XXI века. В этой главе собрана информация о времени и обстоятельствах 

закрытия приходов Зырянского района, судьбах священнослужителей и 

мирян, протестовавших против закрытия. Дается обзор современного 

состояния церковно – приходской жизни района. В этой части в основном 

использованы данные из архивов УФСБ и Главного архива по Томской 

области, воспоминания очевидцев и другие материалы. 

В заключении автор формулирует основные выводы по работе. В конце 

работы размещен список источников и литературы. В приложении автор 

размещает диаграммы, составленные на основе изучения статистических 

данных, а также фотоматериалы. 
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Глава I. Развитие церковно – приходской жизни на территории 

Зырянского района Томской области до 1917 года 

 

1. 1. Краткий исторический обзор развития Православия в Сибири 

 

Первым этапом проникновения православия в Сибирь стал поход 

дружины Ермака и последовавшее затем строительство первых сибирских 

городов. Что значило для русского православного человека переселиться на 

новое место жительства? Это не только физическое его перемещение в 

пространстве, но и перенос всех тех традиций, обычаев и верований, иначе 

говоря, мировоззренческих представлений, которые были для него 

свойственны в тот или иной период. На новом месте православный человек 

должен был не только заботиться о своем пропитании, безопасности, но и 

исправлять духовные потребности, то есть молиться, исповедоваться, 

причащаться. 

К следующему этапу можно отнести учреждение Сибирской епархии с 

размещением архиерейской кафедры в Тобольске и назначение на нее (8 

сентября 1620 г.) первого архиепископа — Киприана (Старорусенникова). 

Этому предшествовало открытие во вновь основанных сибирских городах 

православных храмов и монастырей при их подчинении в разное время 

епископам Казанской, Ростовской или Вологодской епархий. Как писал П. А. 

Словцов: «Политическое возобладание русскими Сибирью равномерно 

совершалось и в христианском разуме, через сооружение часовен, церквей, 

монастырей и соборных храмов. Общее правило тогдашних русских: где 

зимовье ясачное, там и крест или впоследствии часовня».3 

Несомненно, что православная церковь сыграла огромную, если не 

главнейшую роль в становлении Сибири как части российского государства. 

Уже в XVIII веке началась активная миссионерская деятельность как на 

                                                 
3 Словцов П. Историческое обозрение Сибири. Кн. 1. М., 1836. С. 36 
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северных, так и на восточных и южных окраинах Сибири, которая привела к 

окончательному распространению и закреплению православия в крае.  

Земледельческое освоение Востока России славянским населением, 

происходившее очень быстрыми темпами, закономерно приводило к росту 

числа православных приходов, которые не могли не возникать на новых, 

осваиваемых землях. Весь жизненный уклад, духовные и бытовые традиции 

приходивших в Сибирь людей были связаны не только с христианской 

догматикой, вероучением, но и с церковной службой и требоисправлением. 

Важным массовым источником, который все шире входит в научный оборот, 

являются прошения о строительстве храмов. Есть яркие документы, 

рассказывающие о начале новых сельских поселений на территории Сибири. 

Крестьянские общинные организации («миры») возникали на первом же 

этапе освоения Сибири и, как это было в XVI - XVIII вв. на Русском Севере, 

сельская община традиционно стремилась к совпадению по охвату с 

церковным приходом, а храм выполнял немало и мирских функций. 

Примером стихийного возникновения сельской общины и церковного 

прихода является история второго крестьянского объединения Томского 

уезда. В 1644 г.  наряду с пашнями под самым городом Томском крестьяне 

освоили для хлебопашества земли на некотором удалении от города, там 

возникла Верхняя слобода в несколько десятков дворов, возникла сельская 

община, силами которой сразу же была выстроена Спасская церковь. 

Просьба крестьян о присылке им священника на государственном жалованье 

(руге) не была удовлетворена. Тогда крестьяне нашли собственную 

кандидатуру - ссыльного московского стрельца Ипата, рукоположенного 

затем в священники архиепископом и живущего за счет прихожан.4 

Как и на Русском Севере, сибирский храм традиционно являлся 

важным центром не только духовной, но и светской общественной жизни. В 

трапезных церквей часто проходили общие собрания («сходы») членов 

общины, там хранилась «мирская коробка» содержавшая казну общины и ее 

                                                 
4 Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 26 - 27 
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архив, в том числе и важные государственные акты. По давней традиции там 

же можно было положить «явку» - жалобу, извет для дальнейшего 

рассмотрения ее местными властями (а если жаловались на них, то и 

московской комиссией). Церковная казна нередко выдавала беспроцентные 

ссуды общинникам. В городах этот обычай стимулировал торговое, 

купеческое предпринимательство.  

При всем этом рост числа церквей значительно отставал от увеличения 

православного населения (не говоря уже об успешной миссионерской 

деятельности среди аборигенов). К началу XVIII в. в Сибирской митрополии 

насчитывалось всего 160 церквей, большинство приходов были огромными 

по размерам. Но к 1799 г.  количество храмов одной Тобольской епархии 

достигло уже 626, хотя к тому времени (с 1727 г. ) из нее уже выделилась 

обширнейшая Иркутская епархия. Учреждение новых сибирских епархий и 

впоследствии сопровождало освоение Сибири.5  

Еще на Московском соборе 1667 года было постановлено учредить 

кроме одной существовавшей тогда в Сибири Тобольской епархии еще 

несколько других, например, в Томске. Но соборное постановление 

касательно Томска осуществилось лишь 22 апреля 1834 года. Из Томской 

губернии Тобольско-Сибирской епархии и Енисейской губернии Иркутской 

епархии была образована Томско-Енисейская епархия.6 В 1861 году, 25 мая, 

по благословению Святейшего Синода из Енисейской губернии Томско-

Енисейской епархии была учреждена новая епархия с кафедрой в губернском 

городе Красноярске, которая стала называться Енисейской и Красноярской. 

Бывшая Томско-Енисейская епархия стала именоваться Томско-

Семипалатинская.7 Таким образом, к началу XX века, в Сибирском крае 

насчитывалось 9 самостоятельных епархий: Тобольская и Сибирская, 

Иркутская и Верхнеленская, Томская и Барнаульская, Енисейская и 

Красноярская, Якутская, Забайкальская, Омская и Семипалатинская, 
                                                 
5 История Сибири с древнейших времен до наших дней. Ред. А. П. Окладников, В. И. Шунков. Т. 2. Л., 1968. 

С. 323 
6 Прот. Мисюрин А. А. Краткий исторический очерк Томской епархии. Томск. 1897. С. 2 
7 Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковнослужителя. М. 1993. Ч. П. С. 1415 
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Приамурская и Благовещенская и Владивостокская и Камчатская. Из них три 

епархии имели по одному викариатству: Тобольская - Березовское, 

Иркутская - Киренское, Томская - Бийское. Сформировавшиеся к началу XX 

века епархии Сибирского края начинают благоустраиваться. Это сказалось в 

учреждении новых викариатств. В 1908 году в Томской епархии образовано 

второе викариатство - Барнаульское и епархия становится Томской и 

Алтайской.8 

 

1.2 Краткий историко–географический обзор Зырянского района 

 

История не сохранила точных дат появления первых жителей на 

зырянской земле. Но, несомненно, одно – территория Зырянского сельского  

поселения, как и всей Сибири, с древнейших времен была заселена людьми. 

Основание Томской крепости в 1604 году положило начало русского 

освоения прилегающих территорий. Первыми здесь появились служилые 

люди. 

Чтобы содержать служилого человека, нужен был крестьянин. 

Крестьянин мог попасть в Сибирь «по указу» - распоряжению властей и «по 

прибору» - своей волею, но с помощью тех же властей. Добровольцы «по 

прибору» получали ссуду и льготы на обзаведение хозяйством. Со второй 

половины XVII века, когда в центре страны юридически оформилось 

крепостное право, увеличился поток беглых крестьян. Как правило, 

населенные пункты возникали на местах, которые были освоены местным 

населением Сибири еще до прихода русских. 

  Несмотря на трудности, население Сибири увеличивалось. 

Численность крестьянского населения в Томском крае выросла примерно с 

30 тысяч душ обоего пола в первые десятилетия XVII века до 130 тысяч в 

1859 году. Рост населения шел в основном за счет естественного прироста и 

                                                 
8 Митрук А.Н. Патерик Сибирских святых. (Кандидатская диссертация). Машинопись. Загорск. ТСЛ. 1989. 

С. 81 
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миграции. За XVIII и первую половину XIX века на землях Притомья, 

Причулымья и Среднего Приобья возникло около 180 новых деревень, 

вместе со старыми это составило почти 300 деревень. К этому периоду 

относится и активное заселение Зырянских земель. 

 В середине XIX века в Зырянской волости было 14 населенных 

пунктов, 1283 крестьянских двора, 14 некрестьянских дворов, население – 

7796 человек, обрабатывалось 26014 десятин земли. 

  Время возникновения русских сел и деревень на Зырянской земле 

достоверно не выяснено. Официальным источником, где значится дата 

основания населенных пунктов поселения, является справочное издание 

«Список населенных мест Сибирского края», изданное в Новосибирске в 

1929 году. «Список…» был составлен по воспоминаниям старожилов и не 

отражает истинного времени основания населенных пунктов. Судя по другим 

источникам и воспоминаниям старожилов, многие села и деревни возникли 

раньше указанных дат.9 

Территория Зырянского района, первое в истории Южного 

Причулымья административно – территориального объединения, создано не 

позднее начала 1870-х годов и первоначально называлось Зырянской 

волостью. Она включала в себя земли по правому и левому берегам реки 

Чулым в границах современного Зырянского района, но на северо-востоке 

доходила до деревни Красная Горка и посёлка Кыцы, отошедших позже в 

Тегульдетский район. 

Вплоть до 1924 года Зырянская волость находилась в составе 

Мариинского уезда Томской губернии, затем была преобразована в 

Зырянскую укрупнённую волость, в которую были включены земли 

Дубровской, Чердатской, Туендатской и других волостей. В 1925 году 

Зырянская волость была переименована в Зырянский район, который вошёл в 

состав Томского округа Сибирского края. В 1937 году весь Зырянский район 

вошёл в состав Новосибирской области, в 1943 году был передан в только 

                                                 
9 Шаханов В. Земля Зырянская. С. Зырянское. 2007 
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что созданную Кемеровскую область. А с образованием в августе 1944 года 

Томской области был включен в её границы, наряду с другими районами. 

Русские люди начали прибывать на Томско-Чулымские земли в начале 

XVII века. Этот процесс особенно усилился в конце XIX – начале XX века, 

когда в Сибирь, в том числе и на зырянскую землю, хлынул поток крестьян – 

переселенцев из Европейской России. Само название – зырянский, вероятнее 

всего могло произойти от этнонима «зыряне», народа, обитавшего в бассейне 

реки Печоры. Известно, что в ходе освоения и присоединения Сибири к 

Русскому государству зыряне активно участвовали в боевых действиях, а в 

дальнейшем – в промысловом и торговом освоении зауральских 

территорий.10 

1.3. Приходы  Зырянского района 

 

  Вместе с освоением Сибири русскими шло и распространение 

христианства. Во вновь строящихся русских поселениях возводились 

православные храмы. Уже в 1662 году из Тобольска в Томск архиепископом 

Сибирским и Тобольским Симеоном был направлен «Софийский сын 

боярский Василий Поломошкин для ведения духовных дел».  

Обращалось в православие и местное население.  На территории 

первоначально образованной Зырянской волости, четыре населенных пункта 

– Зырянское, Чердаты, Семеновское и Тутальское (впоследствии отошедшее 

в Тегульдетский район) имели церкви и поэтому именовались селами. В 

дальнейшем церкви были выстроены в селах: Михайловское, Туендат, 

Громышевка, Богословское. 

 

Зырянская церковь во имя святителя Николая Чудотворцa. 

   

                                                 
10 Флигинских Н.Е. Загадки имён земли Зырянской. Томск. Изд-во Том. ун-та. 2011. С. 37-38 
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Село Зырянское – административный центр Зырянского района было 

основано в XVII веке, по одним сведениям в 1620 году, по другим в 1691 

году русскими крестьянами переселенцами.11  Расположено на реке Чулым в 

120 км к востоку от города Томск.  

В с. Зырянское церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая была 

построена через несколько лет после его основания. Уже в начале XVIII века, 

при первых упоминаниях, с. Зырянское именовалось селом и отмечалось 

наличие в нем церкви. Так, ученый – историк Г. Ф. Миллер отмечал, что ещё 

в 1740 году, церковь, посвященная Св. Николаю в селе Никольском на 

западном берегу Кии, «была построена для здешних татар, когда они, 

благодаря заботам сибирского архиепископа Филофея, приняли святое 

крещение». 

Со временем помещение церкви или перестало удовлетворять 

потребности духовной жизни, или пришло в негодность, и в 1854 году было 

начато строительство новой. В 1856 году «тщанием прихожан» она была 

построена,12 и простояла до прошлого века. Церковь была деревянная 

однопрестольная. Причт по штату 3 человека: священник и 2 причетника – 

дьячок и пономарь. В 1868 году священником был Яков Макаров, 

диаконский сын 32 лет, окончивший Калужскую духовную семинарию. Жил 

он в доме, построенном прихожанами. Жалованье получал 140 рублей 

серебром в год. В семье были жена и четверо детей. Дьячок Иван Клавдин, 

дьяческий сын 29 лет, в 1852 году исключенный из Высшего отделения 

Томского духовного училища. Жил в собственном доме. Жалованье имел 40 

рублей серебром в год. В семье были жена и двое детей. Пономарь 

Трифиллий Переводчиков, дьяческий сын 35 лет, исключенный из Высшего 

отделения Томского духовного училища, жил в доме своей родственницы. 

Жалованье имел 32 рубля серебром в год. В семье были жена и пятеро детей. 

При церкви было 99 десятин земли и сельская школа. Учитывала церковь и 

                                                 
11 Флигинских Н.Е. Загадки имён земли Зырянской. Томск. ИзД.во Том. ун-та. 2011. С. 37-38 
12 Архив Зырянского района.Ф170.оп1.д.654. Л.1-5 
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«сиротствующих». В церковной ведомости значилась вдова, дьяческая жена 

Пелагея Переводчикова, 58 лет. Она предоставляла просфоры в церковь, 

имела от прихожан жалованье 30 рублей серебром в год. Её покойный муж 

Николай Переводчиков служил при Зырянской церкви дьячком 29 лет до 

самой смерти. 

  Приход Зырянской церкви был большим. В середине XIX века в его 

состав входили деревни: Дубровка, Цыганова, Тартынова, Коланчева, 

Боровая, Бихтулинская. Количество прихожан составляло 1471 человек. В 

1914 году приход стал значительно больше. В его состав входили деревни: 

Дубровка, Берлинка, Цыганова, Городок, Куянова, Уйданова, Бихтулинская, 

поселки: Мишутин Лог, Кульдорская. Прихожан «обоего пола 5381 душа». В 

деревнях Цыганово и Дубровка были школы церковной грамоты, в с.  

Зырянское и деревне Берлинка – училища гражданского ведомства. В 

церковной библиотеке было 320 книг (по данным на 1910 год). Причта по 

штату: один священник и один псаломщик. Содержание причта: жалование 

из казны 180 руб. и доходы от треб до 1000 руб. Священник Владимир 

Семенович Вышегородский, 54 лет, окончил Томскую духовную семинарию, 

«рукоположен во священника» 30 августа 1886 года, награжден наперсным 

крестом в 1908 году, на настоящем месте с 1904 года. Диакон на должности 

псаломщика Павел Михайлович Железнов, 30 лет, из 5 класса Томской 

губернской гимназии, «рукоположен во диакона» в 1913 году, на настоящем 

месте с 1905 года.  

В мае 1904 года Преосвященнейший Макарий, епископ Томский, 

совершил путешествие «для обозрение церквей епархии по р. Чулыму». 

Путешествие «исполнилось благодаря любезности начальника водных путей 

сообщения Томского участка Г.  Аминова, предоставившего в распоряжение 

владыки казенный пароход». Владыка посетил села: Молчаново, Троицкое 

(ныне Первомайское), Зырянское, Чердатское, Тутальское (ныне Тегульдет). 

Вот как излагается посещение с. Зырянское: «село Зырянское представляет 

приятное исключение из селений по р. Чулыму: оно стоит на самом берегу 
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реки на довольно высоком. Но берег подмывается водою, и грозит опасность 

церкви, стоящей недалеко от берега. Пароход пришел сюда вечером; 

Владыка был встречен местным благочинным. После отслуженной Владыкой 

вечерни была ведена им беседа с народом. Священник Вышегородский 

только что прибыл в это село на служение и с приходом еще не 

познакомился. 

  Церковь благоустроена. Школа министерская; познания учеников по 

закону Божьему очень неудовлетворительны. Свечная продажа невысока, 

так, в марте месяце продано только 23 фунта. Из попечительства выдано 

нескольким солдаткам по 3 руб. каждой». 

Про Чердатскую церковь отмечалось, что приход «относится к числу 

древних в Томской епархии. Недалеко от села стоит часовня в память 

бывшего здесь храма, построенного в 1714 г.  Настоящий храм очень 

хороший, построен томским купцом П.В. Михайловым. 

  Школа министерская. Учащихся только два, что зависит, по словам 

священника, от недовольства общества учителем – старичком, бывшим 

участником Севастопольской кампании.13 Церковные документы ведутся 

исправно. Попечительство в пользу семейств ушедших на войну еще ничего 

не сделано».14 

Ниже приводятся данные священников, служивших в церкви во имя 

Святителя и Чудотворца Николая с. Зырянское Зырянской волости 

Мариинского уезда:15  

 

1740 Дорофей Иоаннович Попов 

1742 священник Феодор16 

1764 – 1787 Андрей Васильевич Беляев 

1792 – 1801 Иоанн Алексеевич Переводчиков 
                                                 
13 Крымская война 1853-1856гг. 
14 Путешествие преосвященнейшего Макария, епископа Томского, для обозрения церквей епархии по 

р.Чулыму 19-25 мая 1904г. Томские епархиальные ведомости. №12. 13 июня. С.12-16. №13. 1 июля 1904 г. 

С. 15-20 
15 М.В.Фаст, Н.П.Фаст. Нарымская Голгофа, Томск-Москва, «Водолей Publishers», 2004. С.475-476 
16 Запрещенный 
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1806 – 1809 Феодор Александрович Милянов 

1811 – 1815 Терентий Леонтьевич Попов 

1816 – 1820 Илья Павлушков 

1825 – 1826 Сампсон Антипович Тыжнов 

1851 – 1855 Алексей Матвеевич Черняев 

1857 – 1859 Леонтий Иоаннович Попов 

1861 – 1875 Иаков Иоакимович Макаров 

1877 – 1880 Константин Васильевич Солодчик 

1880 – 1881 Дмитрий Иоаннович Кикин 

1883 – 1889 Иоанн Александрович Чистопольский 

1890 – 1904 Николай Емельянович Никольский 

1904 – 1916 Владимир Семенович Вышегородский 

1916 Петр Иоаннович Трусов 

1927 Стефан Андреевич Гилев 

1919 – 1929 Константин Николаевич Ильинский 

 

Годы службы и данные причта, служивших в церкви во имя Святителя 

и Чудотворца Николая с. Зырянское Зырянской волости Мариинского 

уезда:17  

 

1742 дьяч. Иоанн Савич Переводчиков 

1742 Яков Максимович Хабаров 

1772 – 1805 дьяч. Алексей Иоаннович Шихов 

1781 – 1814 поном. Данило Феодорович Медведков 

1812 – 1814 дьяч. Николай Николаевич Попов 

1815 – 1826 дьяч. Михаил Иоаннович Переводчиков 

1854 – 1855 дьяч. Евфимий Переводчиков 

1854 – 1855 поном. Лаврентий Обрядин 

1855 – 1862 дьяч. Трифон Михайлович Переводчиков 

                                                 
17 М.В.Фаст, Н.П.Фаст. Нарымская Голгофа, Томск-Москва, «Водолей Publishers», 2004. С.475-476 
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1856 поном. Гавриил Иоаннович Попов 

1863 – 1865 дьяч. Иоанн Иоаннович Клавдин 

1868 Михаил Евфимович Переводчиков 

1874 – 1883 Николай Михайлович Ильинский (священник с 1883 г. ) 

1883 – 1902 Иоанн Димитриевич Жданов 

1888 псаломщик Иоанн Рождественский 

1888 – 1891 псаломщик Яков Соколов 

1890 псаломщик Иоанн Полянский 

1905 – 1913 псаломщик Павел Миронович Железнов 

1913 – 1916 диак. Павел Миронович Железнов (священник с 1915 г. ) 

1915 – 1916 Никанор Николаевич Болдин 

1916 диак. Павел Трусов 

 

Тутальская церковь во имя Богоявления Господня. 

  

Село Тутальское первоначально входило в состав Зырянской волости. 

Настоящий храм устроен в 1849 году (по ведомости о церкви за 1868 год 

храм построен в 1853 году)18 по благословению преосвященного Афанасия, 

епископа Томского и Енисейского, вместо ветхого храма, построенного 

около 1780 года по благословению Варлаама, епископа Тобольского, 

снесенного водою. Когда был построен этот снесённый водою храм – 

неизвестно, так как вместе с храмом погиб и архив. Земли имела 99 десятин. 

Включала деревни: Нижнее – Куллы, Верхнее – Куллы, Тарлычанову, 

Шумилову, Тюзюнь, Верхнее – Скоблино, Старо – Тутальскую, Бузеева, 

Кожанову, Пыштанову, Томогаково. Прихожан - 1188 душ. 

Тутальская церковь характеризуется следующим образом: «храм беден, 

облачений мало, а стихарей нет ни одного».  

Во время путешествия преосвященнейшего Макария, епископа 

Томского по р. Чулым в 1904 году отмечается посещение и села Тутальское, 

                                                 
18 ГАТО. Ф170.оп1.д.654. Л.11-13 
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характерной чертой которого явилось особенность здешних мест – разлив 

реки Чулым. Поэтому в храм Владыка прибыл на лодке, так как вода 

доходила до верхней ступеньки церковного крыльца. Спешащие в храм на 

службу прихожане сплошь прибывали на лодочках, которые оставляли в 

церковной ограде, так что весь храм оказался окруженным целой флотилией. 

День был воскресный и Владыкой была отслужена Божественная литургия. 

После литургии Владыка имел беседу с народом в храме, а потом на 

пароходе, на котором и прибыл сюда. Местное население – инородческое, 

посему беседы велись на инородческом языке, который имел некоторое 

отличие от языка алтайских народов. Инородцы жалуются на тяготу 

жизненных условий, что особенно зависит от разлива реки. Нет ни звериного 

промысла, ни рыбного, да и домашний скот приходится отгонять от дома в 

сухие места. Затоплено в селении и кладбище, почему, если кто умирает, 

такового кладут в гроб, заливают гроб серой и хранят в амбаре до первой 

возможности предать его земле. Один такой умерший в чаянии места вечного 

упокоения был и во время посещения села владыкою. 

О причте Тутальской церкви, как видно, издавна епархиальное 

начальство имело особое попечение. Так, в архиве за 1805 год имеется 

распоряжение жалования причту, а именно за полугодие: священнику – 5 

руб., ему же за рожь – 1 руб. 20 коп., за овёс – 2 руб. 43 коп. дьячку – 2 руб., 

за рожь – 1 руб. 80 коп., за овёс – 1 руб. 04 коп. пономарю – 1 руб. 50 коп., за 

рожь – 1 руб. 80 коп., за овёс – 1 руб. 04 коп. Кроме того, за требы – 7 руб. 25 

коп. 

Церковно – приходская школа есть, открыта в 1898 году (в 1909 году 

временно закрыта), но учащихся мало, так как селение само по себе 

небольшое, а юрты (в которых большей частью живет местное население) 

разбросаны на расстоянии 100 вёрст в ту и другую сторону от Тутал. А 

потому в с.  Тутал при церковно – приходской школе необходимо 

общежитие. О чем вопрос уже возбуждался одно время в епархиальном 

училищном совете, но почему-то не пришёл к желанному результату. 
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Учителем школы состоит алтайский инородец из Бийского миссионерского 

училища. Учитель тяготится своим положением как вследствие отдаленности 

края, так и в силу многих неудобств местной жизни. Жалованья он получает 

12 руб. в месяц. Назначить учителю жалованья в год не менее 300 руб. будет 

только справедливостью. Учитель, не знающий инородческого языка, здесь 

бесполезен. 

В воскресенье 23 мая после литургии Владыка с сослужащими посетил 

дом местного священника, подплыв на лодке к самым сеням дома, а оттуда 

на лодке же отбыл на пароход.19 

Годы службы и данные священников, служивших в церкви во имя 

Богоявления Господня с.  Тутальск Зырянской волости Мариинского уезда:20 

 

1792 – 1793 Андрей Поликарпов 

1801 – 1808 Иоанн Михайлович Попов 

1808 Василий Окороков 

1812 Адриан Васильевич Попов 

1855 – 1859 Андрей Владимирович Окороков 

1876 – 1878 Дмитрий Лаврентьевич Хоперский 

1879 – 1907 Гавриил Адрианович Окороков 

1910 Василий Николаевич Попов 

1907 – 1917 Иоанн Яковлевич Кумандин 

1913 Алексей Дмитриевич Скорболин 

 Евгений Гнедовский 

 Дмитрий Титов 

 Петр Панков 

1923 Леонид Титов 

 

                                                 
19 Путешествие преосвященнейшего Макария, епископа Томского, для обозрения церквей епархии по 

р.Чулыму 19-25 мая 1904г. // Томские епархиальные ведомости. №12. 13 июня. С.12-16. См. также: 

Путешествие преосвященнейшего Макария, епископа Томского, для обозрения церквей епархии по 

р.Чулыму 19-25 мая 1904г. // Томские епархиальные ведомости. №13. 1 июля 1904 г. С. 15-20 
20 М.В.Фаст, Н.П.Фаст. Нарымская Голгофа, Томск-Москва, Водолей Publishers,  2004. С.544-545 
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Годы службы и данные причта, служивших в церкви во имя 

Богоявления Господня с.  Тутальск Зырянской волости Мариинского уезда:21 

 

1784 – 1806 Григорий Андреевич Безменников 

1792 – 1797 Дмитрий Степанович Дулепов 

1808 – 1809 Данило Медведков 

1812 -1820 Иоанн Иоаннович Фирсов 

1825- дьяч. Михаил Васильевич Веригин 

1849 – 1851 Василий Львович Левицкий 

1853 – 1858 Георгий Васильевич Чернявский 

1858 – 1859 поном. Стефан Михайлович Рыбкин 

1863- поном. Василий Веселов 

1876 – 1879 псаломщик Петр Иноземцев 

1879 – 1888 Константин Константинович Еленский 

1888 – 1893 Никанор Евгеньевич Аргентов 

1895 – 1909 псаломщик Иоанн Гаврилович Окороков 

1907 – 1908 диак. Константин Тулбаев 

1909 -- Георгий Волосков 

1910 – 1912 Георгий Дмитриевич Колосков 

1911 – 1912 диак. Михаил Верещагин 

1911 – 1914 псаломщик Ювеналий Ушаков 

1912 – 1913 псаломщик Александр Злобин 

1913 – 1914 диак. Иоанн Гаврилович Окороков 

1914- протодиак. Иоанн Сапфиров 

1914- псаломщик Лев Ушаков 

 

Богословская церковь во имя святого Апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова. 

 

                                                 
21 М.В.Фаст, Н.П.ФастНарымская Голгофа, Водолей Publishers, Томск-Москва, 2004, с.544-545 
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  Село Богословское расположено на реке Чигисла, притоке реки Кии, в 

6 км от села Зырянское. Впервые упоминается в 1859 году. Названо по 

сельской церкви во имя святого апостола Иоанна Богослова.22  

  Церковь в с. Богословка была построена в 1860 году23 (по данным 

М.В. и Н.П. Фаст в селе тщанием прихожан был возведен деревянный 

молитвенный дом с колокольней в 1856 году, в 1904 году был отстроен 

заново), через 12 лет после основания села. Названа во имя апостола Иоанна 

Богослова. В 1868 году священником был Иоанн Соколов, пономарский сын 

29 лет, окончивший курс учения в Томской духовной семинарии. Женат. 

Жена Ольга Илларионовна 23 лет. Дьячок Петр Веселовский, дьяческий сын 

20 лет. В училище не обучался, в 1866 году был послушником в Томском 

Алексеевском монастыре.  

При церкви была школа, открытая в 1868 году, в ней обучалось «пять 

человек мужского пола». В церковной библиотеке было более 200 книг (в 

1910 году). На содержание священнослужителей было «положено 212 руб.  

серебром в год. Содержание весьма скудное». Церковь заботилась о семье 

умершего священника Петра Попова. Его жена Александра Попова 

«получала на пропитание две трети пономарского дохода». Сын Павел 

обучался «в низшем отделении Томской духовной семинарии и находился на 

казенном содержании». Сын Семен обучался в «среднем отделении Томского 

духовного училища, жил в Архиерейском доме. За ним зачислено 

пономарское место в селе Богословском». Дочь Анна жила «на содержании 

матери и получала пособие из Епархиального Попечительства десять рублей 

серебром в год». В начале XX века церковь сгорела и вскоре была отстроена 

заново. Накануне Первой Мировой войны в состав прихода входили село 

Богословское и деревня Красноярская, прихожан обоего пола числилось 2740 

душ. Причта по штату – два человека – священник и псаломщик. Содержание 

причта: жалование из казны 400 руб., доходы от треб до 51 руб. и 

                                                 
22 Флигинских Н.Е. Загадки имён земли Зырянской. Томск. ИзД.во Том. ун-та, 2011. С. 28 
23 Архив Зырянского района.Ф170.оп1.д.654. Л.19-22 



 23 

«добровольных даяний от прихожан до 300 руб.». Священником был 

протоиерей Николай Емельянович Никольский 76 лет, окончивший 

Рязанскую духовную семинарию по 2 разряду. В священники он был 

рукоположен в 1867 году, награжден саном протоиерея в 1912 году. В с.  

Богословка он служил с 1907 года. Псаломщиком был Алексей Николаевич 

Никольский 29 лет, окончивший курс Томской церковно-учительской школы. 

В с.  Богословка служил с 1910 года. 

Годы службы и данные священников, служивших в церкви во имя 

Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова с.  Богословка Зырянской волости 

Мариинского уезда:24  

 

1856 – 1857 Петр Дмитриевич Попов 

1862 Михаил Никандрович Яковлев 

1863 Василий Покровский 

1864 – 1866 Иоанн Иустинович Соколов 

1875 – 1880 Адриан Платонович Окороков 

1882 Михаил Алексеевич Львов 

1883 – 1893 Василий Семенович Веселовский 

1901 – 1903 Иосиф Петрович Юрмазов 

1907 – 1915 Николай Емельянович Никольский 

1916 Леонтий Семенович Найденко 

1928 Стефан Андреевич Гилев 

1929 Гавриил Гавриилович Ярославов 

1934 Феодор Васильевич Воблый 

 

Годы службы и данные причта, служивших в церкви во имя Апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова с.  Богословка Зырянской волости 

Мариинского уезда:25  

                                                 
24 М.В.Фаст, Н.П.Фаст. Нарымская Голгофа, Водолей Publishers, Томск-Москва, 2004. С.463 
25 М.В. Фаст, Н.П. Фаст. Нарымская Голгофа, Водолей Publishers, Томск-Москва, 2004. С.463 
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1857 дьяч. Гавриил Васильев 

1862 дьяч. Стефан Козмич Прозоров 

1864 – 1866 диак. Василий Семенович Воскресенский 

1875 – 1893 Михаил Евфимович Переводчиков 

1900 диак. Иннокентий Иосифович Рычков 

1903 Александр Бобров 

1910 – 1916 Алексей Николаевич Никольский 

1916 – 1917 псаломщик Гавриил Гавриилович Ярославов 

1924 псаломщик Феодор Артемьевич Просандеев 

 

Семеновская церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

 

  Село Семеновка на берегу реки Яя, расположенное в 22 километрах от 

села Зырянского было основано крестьянами – переселенцами не позже 

середины XIX века. Названо по фамилии первопоселенцев.26 В селе имелась 

церковно – приходская школа, открытая в 1887 году на 40 детей, в деревне 

Арышевой – церковная школа грамоты с 35 детьми. В деревнях 

Большедорохова и пос.  Тихомировском были школы гражданского 

ведомства (Министерства народного просвщения).  

  Семеновская церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая была 

построена в 1858 году.27 Церковь деревянная, однопрестольная. В 1914 году в 

состав прихода входили село Семеновское, деревни Арышева и Больше-

Жирова, Большедорохово, Феоктистовка и пос.  Тихомировский. Прихожан 

обоего пола было 3804 души. В деревне Большедорохова имелась приписная 

церковь во имя Пророка Илии, построенная в 1893 году, а в деревне 

Большежирова – молитвенный дом, построенный в 1903 году. 

 Причта по штату – два человека – священник и псаломщик. 

Содержание причта: жалование из казны 360 руб. и доходы от треб до 800 

                                                 
26 Флигинских Н.Е. Загадки имён земли Зырянской. Томск. ИзД.во Том. ун-та. 2011. С. 67 
27 Справочная книга по Томской епархии на 1914г. Томск. 1914. С. 200-201 
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руб. Священником был Николай Михайлович Ильинский 59 лет, из 3 класса 

Томского духовного училища. В настоящей церкви служил с 1910 года. 

Церковник на должности псаломщика Гавриил Гавриилович Ярославов 25 

лет, из 2 класса Томского духовного училища. В настоящей церкви служил с 

1910 года. 

Годы службы и данные священников, служивших в церкви во имя 

Святителя и Чудотворца Николая с. Семеновка Зырянской волости 

Мариинского уезда:28  

 

1857 Василий Петрович Балыкин 

1859 Евлампий Феофанович Соколов 

1864 Александр Георгиевич Соколов 

1865 Анемподист Васильевич Тверитин 

1866 Александр Георгиевич Соколов 

1873 – 1882 Алексей Дмитриевич Победоносцев 

1878 запр. свящ. Лев Иоаннович Герасимов 

1882 Георгий Белорусов 

1883 – 1916 Николай Михайлович Ильинский 

 

Годы службы и данные причта, служивших в церкви во имя Святителя 

и Чудотворца Николая с.  Семеновка Зырянской волости Мариинского 

уезда:29  

 

1857 диак. Иоанн Гаврилович Покровский 

1862 дьяч. Иоанн Иоаннович Клавдин 

1863 поном. Стефан Добромыслов 

1864 – 1866 дьяч. Стефан Димитриевский  

1864 – 1866 поном. Дмитрий Лаврентьевич Хоперский 

                                                 
28 М.В. Фаст, Н.П. Фаст, «Нарымская Голгофа», Водолей Publishers, Томск-Москва, 2004. С.531 
29 Там же. 
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1874 – 1875 Дмитрий Яковлевич Конаков 

1880 – 1881 псаломщик Константин Тихонович Минералов 

1881 псаломщик Иоанн Дружинин 

1882 – 1887 Иоанн Иоаннович Клавдин 

1891 – 1897 Михаил Иоаннович Клавдин 

1898 – 1910 Гаврила Иоаннович Ярославов 

1910 – 1915 Гавриил Гавриилович Ярославов 

1914 псаломщик Сергей Белкин 

 

1.8.  Чердатская церковь во имя Казанской Божией Матери. 

 

Время основания села Чердатское можно найти лишь в единственном 

печатном источнике. Это труд Н.И. Агеевой «К истории основания русских 

поселений Томской области в связи с задачами изучения русских говоров 

Сибири». Она даёт список русских населённых мест Томской области по 

состоянию на 1944 год. В нём значится: «с.  Чердатское (Чердаты) – годы 

основания: 1701-1782».30  Приход Чердатской церкви включал деревни: 

Иловку, Малиновку, Каштаковку, Кучукову, Манееву, Бихтулину. Прихожан 

в 1914 году было 2808 человек. Церковно – приходские школы имелись в 

деревнях Иловка, открытой в 1892 году, где обучались 41 мальчик и 15 

девочек (сведения за 1910 год) и Каштаковка, открытой в 1900 году. В 

Чердатах имелась школа гражданского ведомства. 

В первой четверти XVIII в. новокрещенные князцы чулымцев из 

Чердатских юрт, расположенных на одном из островов среднего Чулыма, 

побывали в губернском центре Тобольске и по настоятельной просьбе были 

приняты Митрополитом Тобольским и Сибирским Иоанном Максимовичем. 

Чулымцы били челом и просили построить на их острове русскую 

православную церковь. Выслушав князцов, митрополит выдал им грамоту на 

                                                 
30 Агеева Н.И. «К истории основания русских поселений в Томской области». Ученые записки ТПГИ. Томск. 

1953 г. Т.10. 
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строительство церкви во имя Казанской иконы Божией Матери и вручил 

написанную на полотне икону Богородицы. На обратной стороне иконы 

Иоанн Максимович собственноручно сделал надпись, что она благословлена 

от него в церковь Чердатских «татар», недавно принявших Святое крещение. 

  Священник Алексей Лавров в своей статье «Икона Божией Матери-

млекопитательницы, что в селе Чердатском», опубликованная в №19 газеты 

«Томские губернские ведомости» от 19 мая 1867 года, так описывает эту 

икону и её появление на Чулыме: «Многочтимая икона сия находится 

Мариинского округа, Колыонской волости в селе Чердатском на реке 

Чулыме в 150 верстах от Томска. Написана она на полотне, наклеенном на 

доске, и имеет в вышину и ширину полтора аршина; украшена медною и 

позолоченною чрез огонь ризою. Святейшая матерь изображена на ней 

чудными и ясными красками, достойными небесной красоты, сидящею в 

саду под масличными деревьями, окруженными решёткой. В шуйце (левой 

руке) своей держит и питает своим млеком Предвечного Младенца Сына 

Своего. 

  Икона эта есть святой дар до сих пор незабытого по всей Сибири 

Иоанна Максимовича. Она была дана в благословение ясачным князьям 

Чулымских татар в 1714 году. По принятии (1700-1710) крещения ясачными 

Чулымскими татарами их князья, жившие в Чердатских юртах, движимые 

ревностью по новой вере, решились идти прямым путём в Тобольск бить 

челом владыке о дозволении им построить церковь на острову, где с давних 

лет творят свои камлания…» 

  В датах крещения в православную веру чулымцев, приведенных 

ученым историком Г. Ф. Миллером и священником Алексеем Лавровым, 

имеется существенное разночтение, равное десятку лет. Первый считает 

временем крещения чулымцев в православную веру 1719-1720 годы. Видимо, 

больше следует доверять ученому, собравшему в сибирских архивах многие 

десятки подлинных документов. Тем более что и он, и А. Лавров в числе 
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проповедников-миссионеров православия на Чулыме указывают одно и то же 

лицо – Митрополита Тобольского и Сибирского Филофея Лещинского. 

 Однако путаницу вносит и указанный отцом Алексеем Лавровым 1714 

год, когда якобы чулымским князцам Митрополитом Тобольским и всея 

Сибири Иоанном Максимовичем была подарена икона Богородицы – 

млекопитательницы. Филофей Лещинский был Митрополитом Тобольским и 

Сибирским с 1702 года и даже в «1722 готовился к приему в Тюмени Петра I, 

который якобы намеревался посетить Сибирь после похода под Персию».31 К 

тому же, в ряде исторических источников имеются сведения о том, что 

Филофей Лещинский лично ездил «по остяцким и вогульским землям».32 

В поездке по Иртышу, Оби и Чулыму Филофея Лещинского 

сопровождал шведский военнопленный, капитан Иоганн Бернгардт Мюллер. 

Об этом он сам сообщает в своём сочинении «Жизнь и обычаи остяков», 

изданном в Берлине в 1720 г.  А шведские военнопленные в Тобольске 

появились не ранее апреля 1711 г. , «когда в Свияжске была открыта попытка 

к бегству, большая часть шведских военнопленных была переведена в 

Сибирь».33 Из этого следует, что крещения чулымцев 1700-1710 г. г.  не 

могло быть. 

  В 1723 г.  Митрополитом Тобольским и Сибирским был уже Антоний. 

Найдена его Грамота Архимандриту Томского Алексеевского монастыря 

Порфирию от 22 января 1725 года. В этой Грамоте Митрополит Тобольский 

и Сибирский Антоний дал указание Архимандриту Порфирию построить на 

Чулыме православные церкви. Он писал: «Всечестному отцу Порфирию 

Архимандриту Томскому Алексеевскому благословение. Должно было 

честности твоей о новокрещенных житии, которые во уезде Томском 

обитают, что им ко спасению прилично промышляти и управляти, а 

недоуменная нам возвещати архиерею, и се мимо вас донеслося нам ведати, 

                                                 
31 Баландин С.Н. «Начало русского каменного строительства в Сибири». Новосибирск. 1981 
32 Копылов Д.И., Прибыльский Ю.П. «Тобольск». Свердловск. Средне-Уральское книжное изД.во, 2-е 

издание. 1957 
33 Зиннер Э.П. «Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и учёных в 18 в.». Иркутск. 

1987 
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что по Чулыму неции из новокрещенных для лучшего себе пожития 

переселилися в Киргизкую землицу и живут тамо Бог весть в каком 

состоянии и порядку…сколько их душ уведать надобно, и буде вовсе тамо 

они новокрещенные спохотят житии, то усмотрите места прилично, чтоб 

сторожек где было поставить и в острожку церковь…». Все эти сведения 

подтверждают правоту Г. Ф. Миллера. 

Возвратившись в Томск, чулымские князцы Грамоту Митрополита 

Тобольского и Сибирского предъявили Архимандриту Томского 

Алексеевского монастыря. Тот, не мешкая, направил в Чердатские юрты 

плотников и местного иконописца, правда, не очень искусного. Чтобы 

построить церковь и установить в ней иконостас, Архимандрит, привезённую 

из Тобольска икону, объявил местной и велел закрепить её на деревянной 

раме. 

Место камлания (поклонения) находилось на лесистом острове, 

окружённом Чулымом, напротив рыбных ям. На них чулымцы большими 

группами собирались на рыбный промысел, который вели «чердаками» 

(чердак (сибир.) – рыболовный снаряд, сшитый из мережи в виде мешка и 

укреплённый с помощью жердей и колец на дне реки, отсюда и название 

впоследствии села – Чердаты). Рыба в протоках водилась в большом 

изобилии, и чулымцы добывали много осетров, стерлядей и тайменей. После 

удачных уловов на этом острове они приносили жертвы своим деревянным 

идолам. 

  Кудой – так называлось место камланий чулымцев. Теперь они 

собрались строить на нём русскую православную церковь. Но, чтобы 

добраться до Кудоя, пришлось прокладывать путь среди дремучего леса. 

  Вскоре небольшая деревянная церковь была построена. Её окна были 

сделаны в проруб одного бревна в виде волоковых русских изб. Вместо 

стёкол в них вставили слюду. Потолок и дверь в храме были низкими. 

Входить можно было, только очень наклонившись. Колокольня поставлена 
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отдельно, и на ней повесили три небольших колокола. Иконы, кроме 

привезённой из Тобольска, были написаны на месте, причем довольно плохо. 

  О священниках Чердатской церкви до 1760 года сведений нет. С того 

года Чердатским жителям запомнился лишь священник из ясачных отец 

Афанасий. Он был им до самой своей кончины в 1780 году. После этого, до 

1864 г. , из-за бедности прихода в Чердатской церкви священников не было, 

но по данным М.В. и Н.П. Фаст с 1765 по 1812 годы в с.  Чердаты службу 

проходили 6 священников. В предыдущие годы из-за эпидемии оспы и 

гибели на рыбных промыслах и охоте сократилась и численность коренного 

населения. Особенно свирепствовала оспа по обоим берегам Чулыма. В 1874 

г., из приведённой статистики известно, что в этом году в Чердатском 

приходе родились 35 человек, а умерло 33 человека. В основном, младенцы, 

в большинстве от оспы. Не только чулымцев, но и русских. 

Из Томска присылались священники, один на несколько приходов: 

Тутальский, Чердатский, Зырянский и Пышкинский. Именно поэтому 

Тобольский Преосвященный Варлаам (был на кафедре в 1769-1803 годах) 

упразднил Чердатскую церковь, присоединив её к селу Тутальскому, 

находившемуся на 70 верст вверх по Чулыму. Туда была перевезена вся 

утварь, кроме иконы Казанской иконы Божией Матери – 

млекопитательницы. Приход разделили на две части: кочующие чулымцы 

были отнесены к Тутальскому приходу, где все верующие чулымцы были 

кочевниками, а осёдлые – к Зырянскому (в 30 верстах вниз по Чулыму). 

  К тому времени весь Чулым стал протекать в правую протоку и 

сильно обваливать берег острова возле самых Чердатских юрт, и чулымцы, 

бросив их, переселились с острова за левую протоку. Первая Чердатская 

церковь была заброшена.  

  В начале лета 1833 г.  в селениях Колыванской волости начался падёж 

скота из-за эпидемии сибирской язвы. В селе Зырянском, богатом 

пастбищами и скотом, из каждых ста голов оставалось не более десяти. 

Крестьяне этого села обратились к своему священнику отцу Самсону 
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Тыжнову (о. Самсон был рукоположен Амвросием Вторым для Зырянской 

церкви и жил здесь до 1834 г., а отсюда был переведён в с.  Назаровское, что 

в верховьях Чулыма, где и скончался) с настоятельной просьбой дозволить 

им Чердатскую икону Божией Матери принести в с.  Зырянское в Прокопьев 

день. Священник распорядился принести икону 8 июля, и отец-настоятель 

при истечении всего населения организовал крестный ход вокруг села 

длиною в 10 вёрст. 

  «Радость тогда была великая у всех!.. - писал в своей статье 

священник Алексей Лавров. – С сего времени и от того часа моровая язва на 

скот прекратилась. После народилось всякого скота вдоволь. Для воздаяния 

благодарности за такое великое чудо и для служения молебнов Чердатская 

Чудотворная икона Божией Матери в первый принос пребывала в 

Зыряновском селе до 22 октября. К этому дню она должна была находиться в 

селе Чердатском, где праздновали в честь Казанской иконы Божией Матери, 

а заведовавший приходом Тутальский причт служил там молебен».  

11 октября 1834 года была открыта Томская епархия. В том же году в 

Томск приехал преосвященный Агапит (Вознеснский). В 1835 году 

Преосвященный Агапит, объезжая епархию, посетил село Зырянское. Туда 

же была принесена Чердатская чудотворная икона Божией Матери. 

Преосвященный осмотрел на иконе надпись митрополита, выслушал рассказ 

о прекращении в селе моровой язвы, благодаря чудодействию Матери 

Божией Чердатской. Верующие села Зырянского просили благословить их и 

разрешить носить сюда икону и на будущее время. Преосвященный Агапит 

повелел им каждый год делать это. Прихожане из чулымцев, особенно 

церковный староста Андрей Басаргаев, просили владыку посоветовать им, 

как украсить окладом Святую икону на собранные деньги. Преосвященный 

своим указом предписал: «…что как на полотно невозможно сделать оклада, 

то сделать наперёд кедровую доску крепкую, на неё наклеить полотняную 

икону так, чтоб митрополичья надпись позади осталась свободна от 
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приклейки, и тогда уж сделать ризу из чего им будет угодно, смотря по 

собранной сумме». 

  Чулымцы заказали медный оклад, потому что собранных денег 

оказалось мало. Оклад был сделан в Томске отлично одним знающим своё 

дело мастером и посеребрён. В 1862 году этот оклад был позлащён на 

собранные вещи и деньги. 

  В том же, 1862 году, после изготовления оклада для иконы, с 

архиерейского разрешения в Чердатах построили деревянную часовню в виде 

амбара в конце села. Сюда перевезли из Тутальской церкви древние иконы, 

ранее принадлежащие Чердатской. Здесь же находилась и чудотворная икона 

Богородицы. 

  «Церковь же, что на острову, - жалея, сообщал далее священник 

Алексей Лавров,- осталась одна, как сирота, близ омываемого берега, 

обросшая мхом, со сгнившими углами, с обрушившейся от ветхости крышей. 

Некоторые из любопытных чиновников имели счастие посещать эту церковь. 

Для них отделяли несколько человек ясачных, которые, переправясь с ними 

на лодке через Чулым, делали наперёд просеку по чаще леса на версту, и, 

цепляясь за сучья деревьев, наконец пробирались до самой церкви. Наклонно 

пройдя в дверь, входили в церковь. В церкви пусто. Стоит остов иконостаса и 

отворенные двери царские. На правой стене храма прибита прекрасная на 

полотне картина – проклятие Ноем Хама – дар какого-то жившего там на 

Чулыме помещика(?). Всю её источили жившие там шершни. Так-то 

оставлен был этот памятник древности».34 

  В 1857 году Святейший Правительственный Синод издал указ о 

приумножении церквей в Томской епархии, имеющих многолюдные 

приходы. В связи с этим всюду в губернии стали создаваться новые приходы 

и строиться церкви. В том же году возродился и Чердатский приход. Здесь, в 

1858 году35 была построена очень хорошая церковь во имя Казанской Божией 

                                                 
34 Агеева Н.И. «К истории основания русских поселений в Томской области». Ученые записки ТПГИ. Томск. 

1953 г. Т.10 
35 Архив Зырянского района.Ф170.оп1.д.654. Л.14-18 
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Матери. Она находилась в самом центре села. А церковь на острове из-за её 

ветхости разобрали и сожгли. То же самое сделали и с часовней.  

  Производить крестные ходы, с чудодейственной иконой без особого 

разрешения Святейшего Синода было запрещено, её перестали приносить в 

село Зырянское. 

Годы службы и данные священников, служивших в церкви во имя 

Казанской Божией Матери с. Чердаты Зырянской волости Мариинского 

уезда:36 

 

1770 – 1781 Андрей Беляев 

1765 – 1772 Михаил Лусанов 

1782 Василий Хаов 

1793 Андрей Поликарпов 

1804 – 1806 Герасим Васильевич Истомин 

1812 Иоанн Резчиков 

1857 – 1863 Стефан Иоаннович Лебедев 

1864 – 1868 Иоанн Поликарпович Крылов 

1869 – 1886 Иоанн Иустинович Соколов 

1885 – 1886 Василий Чистяков 

1887 – 1890 Иоанн Иоаннович Казанский 

1890 – 1893 Виталий Мухачев 

1893 – 1896 Дмитрий Николаевич Троицкий 

1898 – 1903 Александр Васильевич Хаов 

1908 – 1915 Константин Николаевич Ильинский 

1915 – 1916 Петр Георгиевич Любимов 

 

  Годы службы и данные причта, служивших в церкви во имя 

Казанской Божией Матери с.  Чердаты Зырянской волости Мариинского 

уезда:37 

                                                 
36 М.В. Фаст, Н.П. Фаст. Нарымская Голгофа, Водолей Publishers, Томск-Москва, 2004, с.549 
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1782 дьяч. Григорий Истомин 

1782 – 1783 поном. Григорий Безменников 

1793 дьяч. Дмитрий Степанович Дулепов 

1795 – 1801 Иоанн Переводчиков 

1857 – 1862 дьяч. Феодор Григорьев Григорьевский 

1857 – 1858 поном. Дмитрий Семенович Добролюбовский 

1862 – 1878 дьяч. Гавриил Адрианович Окороков 

1865 – 1866 Яков Михайлович Шевелев 

1871 – 1872 Михаил Евфимович Переводчиков 

1880 – 1888 Павел Николаевич Донорский 

1888 – 1891 псаломщик Константин Михайлович Ильинский 

1889 – 1914 псаломщик Феодор Иоаннович Клавдин 

1891 – 1893 псаломщик Иоанн Миловзоров 

1914 псаломщик Александр Нагаров 

1914 – 1916 Иоанн Косьянович Яцентов 

 

Михайловская церковь во имя Архангела Михаила. 

 

Село основано в середине XIX века. По одной версии название дано по 

первому переселенцу, владельцу заимки, предшественницы села, по другой – 

в ойкониме отражено название церкви во имя архангела Михаила.38 

Находится в 20 км от села Зырянского. В селе имелась министерская школа.  

Церковь была заложена в 1861 году, строительство окончено в 1862 

году. Освящена в 1864 году.39 Здание церкви деревянное, первоначально – 

без колокольни. Архитектура простая и с крайне убогой обстановкой. Причта 

по штату – священник и причетник. На содержание священнослужителей 

прихожане выделяют в год: 200 пудов ржи, 200 копен сена и 15 саней дров. 

                                                                                                                                                             
37 Там же. 
38 Флигинских Н.Е. Загадки имён земли Зырянской. Томск. ИзД.во Том. ун-та. 2011. С. 55 
39 Архив Зырянского района.Ф170.оп1.д.654. Л.23-24 
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Священник Иоанн Иоаннович Ярославов, дьяческий сын, 49 лет. В 

1841 году, по исключении из низшего отделения Тобольской духовной 

семинарии, служил дьячком. В 1842 году Преосвященнейшим Афанасием 

рукоположен во диакона и назначен на службу в Воскресенской церкви г.  

Томска с исправлением иподиаконской должности. В 1868 году 

Преосвященнейшим Алексием епископом Томским и Семипалатинским 

рукоположен во священника и назначен в церковь Архангела Михаила с.  

Михайловское Мариинского округа. Жена – Пелагея, 47 лет. Детей – четверо, 

сын обучается в Томском духовном училище. 

Ближайшие церкви – Туендатская Введенская в 7 верстах, 

Богословская в 12 верстах. 

Годы службы и данные священников, служивших в церкви во имя 

Архистратига Божия Михаила с. Михайловское Зырянской волости 

Мариинского уезда:40  

 

1864 – 1866 Аристарх Васильевич Евфимов 

1872 – 1888 Иоанн Иоаннович Ярославов 

1889 – 1896 Михаил Львович Доброумов 

1898 – 1899 Николай Иосифович Рычков 

1899 Георгий Милянов 

1900 – 1901 запр. свяш. Василий Николаевич Третьяков 

1901 – 1910 Зосима Клавдианович Соловьев 

1910 Дмитрий Николаевич Воротников 

1912 – 1915 Иоанн Никитович Никитин 

1915 Авксентий Петрович Жердев 

1917 Василий Михайлович Тихов 

1929 – 1934 Михаил Николаевич Мутин 

1934 Иоанн Алексеевич Шахов 

 

                                                 
40 М.В. Фаст, Н.П. Фаст. Нарымская Голгофа, Водолей Publishers, Томск-Москва, 2004, с.502 
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Годы службы и данные причта, служивших в церкви во имя 

Архистратига Божия Михаила с. Михайловское Зырянской волости 

Мариинского уезда:41  

 

1871 – 1875 Семен Феодорович Веселовский 

1878 Александр Александрович Способин 

1880 – 1896 Гавриил Иоаннович Ярославов 

1895 прич. Яков Прибытков 

1899 Яков Иоаннович Беляев 

1902 – 1904 псаломщик Гай Васильевич Третьяков 

1902 Яков Прибытков 

1903 – 1914 Яков Николаевич Ильинский 

1904 псаломщик Артемий Сахаров 

1911 псаломщик Дмитрий Вортников 

1915 – 1916 Алексей Васильевич Разумов 

 

Туендатская церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

 

 Село Туендат основано русскими крестьянами – переселенцами в 

1826 году, находится в 27 километрах от села Зырянского. Названо по 

одноименной реке.42  

Церковь названа во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Построена в 1864 году, освящена 28 января 1865 года.43 Церковь деревянная, 

однопрестольная. Земли не имела. Часовен и молитвенных домов в приходе 

нет. При церкви была школа грамотности с 23 учениками (данные на 1914 

год), открытая в 1898 году.  

Причта по штату (исчислено в 1860 году) – один священник и два 

причетника. На содержание священнослужителей положено 212 руб. 

                                                 
41 М.В. Фаст, Н.П. Фаст. Нарымская Голгофа, Водолей Publishers, Томск-Москва, 2004, с.502 
42 Флигинских Н.Е. Загадки имён земли Зырянской. Томск. ИзД.во Том. ун-та. 2011. С. 73 
43 Архив Зырянского района.Ф170.оп1.д.654. Л.6 
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серебром в год. Ближайшие церкви: Архангела Михаила в 7 верстах, 

Богословская в 19 верстах.  

Священник Алексий Черняев 1806 г. р. Вдов, 62 года. Дьячий сын. 

После окончания Курской духовной семинарии, 1826 года 4 октября 

рукоположен во диакона Преосвященнейшим Владимиром, епископом 

Курским и Белгородским. 21 апреля 1837 г.  После перемещения его из 

Курской в Томскую епархию, Преосвященнейшим Агапитом, епископом 

Томским и Енисейским рукоположен во священника. В 1838 г.  28 марта 

переведен в с.  Зырянское к Никольской церкви священником. В 1856 г.  22 

ноября, по случаю болезни, вначале удален был от священнического места по 

с.  Зырянскому и по прошению его, по резолюции Его Преосвященства 

Парфения, епископа Томского и Енисейского, определен был в Колыванский 

уезд с. Панкрушихинского к Пророко-Ильинской церкви на дьяческую 

вакансию без запрещения священнослужения впредь до излечения. 

1860 г.  18 марта переведен на настоящую службу, грамоту и 

переведенный указ имеет. В семействе у него трое детей. Исправляющий по 

указу дьяческую должность Петр Иноземцев 1837 г. р. , 31 год. Мещанский 

сын. В 1858 г.  14 января по увольнении из мещанского сословия определен в 

число братства Екатерининской пустыни, того же года 31 марта переведен в 

Угревский монастырь Московской губернии. 1860 г.  10 августа, указом ТДК 

определен в Томский Алексеевский монастырь на усмотрение впредь до 

распоряжения. С 1864 г.  13 марта по указу Его Преосвященства Парфирия, 

епископа Томского и Семипалатинского переведен на настоящее место, указ 

имеет. Женат. Жена Ольга, 26 лет. Детей двое. Третий – сын умер в возрасте 

1 месяца. 

Пономарь Петр Окороков 1848 г. р. Священнический сын, 20 лет. 1866 

г.  20 января исключен по прошению своего родителя из Высшего отделения 

Томского Духовного уездного училища. В 1868 г.  19 мая согласно его 

прошению определен Преосвященнейшим Виталием, епископом Томским и 

Семипалатинским на настоящее место. В 1868 г.  19 мая посвящен в стихарь 
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Преосвященнейшим Алексием, епископом Томским и Семипалатинским, 

грамоту имеет. 

Состав прихода: с.  Туендат, Мариинского уезда, деревни – Шиняево в 

12 верстах (здесь строилась своя церковь в 1914 году), Красноярское в 12 

верстах, Окунеево в 4 верстах (в половодье препятствует сообщению р. Кия), 

заселок Катымский. В деревнях Шиняево и Окунеево были училища 

гражданского ведомства.  

Прихожан обоего полу 866 душ44 (1868 год). В 1914 году всего 

прихожан было 2386 душ. 

Годы службы и данные священников, служивших в церкви во имя 

Введения во храм Пресвятой Богородицы с. Туендат Зырянской волости 

Мариинского уезда:45 

 

1862 – 1866 Алексей Матвеевич Черняев 

1878 Стефан Феодорович Студентский 

1882 – 1885 Николай Андреевич Покровский 

1885 – 1893 Иоанн Космич Даниловский 

1894 Орфеев 

1897 – 1900 Алексей Павлович Никитин (запрещен в 1901 г. ) 

1901 – 1902 Георгий Леонтьевич Беренегов 

1906 – 1915 Иоанн Васильевич Любомиров 

1916 Иннокентий Степанович Мраморов (Мраморнов) 

1924 А. Седловский (отрекся от сана) 

1930 Лука Лукич Радиончик (Радивончик) 

 

Годы службы и данные причта, служивших в церкви во имя Введения 

во храм Пресвятой Богородицы с. Туендат Зырянской волости Мариинского 

уезда:46 

                                                 
44 Архив Зырянского района.Ф170.оп1.д.654. Л.7-10 
45 М.В. Фаст, Н.П. Фаст. Нарымская Голгофа, Водолей Publishers, Томск-Москва, 2004. С.542-543 
46 М.В. Фаст, Н.П. Фаст, Нарымская Голгофа, Водолей Publishers, Томск-Москва, 2004. С.542-543 
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1866 дьяч. Петр Сергеевич Иноземцев 

1866 поном. Петр Адрианович 

1878 Гавриил Иоаннович Ярославов 

1879 – 1881 Иоанн Иоаннович Клавдин 

1882 – 1911 Николай Васильевич Любомиров 

1885 – 1899 псаломщик Петр Семенович Никольский 

1885 псаломщик Григорий Дагаев 

1910 – 1915 Даниил Владимирович Соколов 

1911 – 1914 Михаил Степанович Любомиров 

1913 псаломщик Николай Любомиров 

1915 псаломщик Феодор Панкрышев 

 

Громышевская церковь во имя святого мученика Дионисия. 

 

Село при реке Туендат, в 40 км от села Зырянского. Образовано в 1893 

году крестьянами – переселенцами из южных губерний России. Названо по 

фамилии переселенцев (по данным на 1917 год, в селе проживало 19 

домохозяев с фамилией Громашёв).47 В селе имелась школа гражданского 

ведомства. 

Церковь названа во имя св. мученика Дионисия. Построена в 1900 году. 

Церковь деревянная, с колокольней, на каменном фундаменте, обшитая 

тесом, однопрестольная. Освящена Преосвященным Макарием 15 февраля 

1900 года.  

Состав прихода: с.  Громашевская, Мариинского уезда, дер. 

Ольгинская в 4 верстах и пос.  Одринский в 6 верстах. Прихожан обоего полу 

2148 душ.48 

                                                 
47 Флигинских Н.Е. Загадки имён земли Зырянской. Томск. ИзД.во Том. ун-та. 2011. С. 26 
48 Справочная книга по Томской епархии за 1914 г. Томск. 1914. С. 201 
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Годы службы и данные священников, служивших в церкви во имя 

Святого Мученика Дионисия с. Громышовка Зырянской волости 

Мариинского уезда:49  

 

1907 – 1912 Феодор Сергеевич Романовский 

1914 – 1915 Иннокентий Стефанович Мраморнов 

1916 Иоанн Максимович Любомиров 

1919 – 1929 Аполлинарий Васильевич Боголюбов. 

Годы службы и данные причта, служивших в церкви во имя Святого 

Мученика Дионисия с. Громышовка Зырянской волости Мариинского 

уезда:50 

1902 – 1908 Константин Михайлович Ильинский 

1913 – 1916 Иоаким Яковлевич Беняш 

Беловодовская церковь во имя Святителя Николая Чудотворца. 

 

Село Беловодовка расположено в 50-ти километрах юго – восточнее от 

с. Зырянского. Основано в середине XIX века выходцами из Орловской и 

Курской губерний. Относительно названия существует две версии, первая – 

по фамилии первопоселенцев. Вторая указывает на месторождение белой 

глины рядом с селом, которое подмывается протекающей рядом речушкой, 

впадающей в р. Кия, отчего вода в речке приобретает белый цвет.51 

Церковь во имя Святителя Николая Чудотворца была построена в 1898 

г.  на средства фонда императора Александра III: «приличная, но иконостас 

простой работы, без всякой позолоты». Имелась церковно – приходская 

школа с 56 учениками. Более полных данных по церкви практически нет. 

Годы службы и данные священников, служивших в церкви во имя 

Святителя Николая Чудотворца с.  Беловодовское Зырянской волости 

Мариинского уезда: 

                                                 
49 М.В. Фаст, Н.П. Фаст. Нарымская Голгофа, Водолей Publishers, Томск-Москва, 2004. С.470 
50 М.В. Фаст, Н.П. Фаст. Нарымская Голгофа, Водолей Publishers, Томск-Москва, 2004. С.470 
51 Флигинских Н.Е. Загадки имён земли Зырянской. Томск. ИзД.во Том. ун-та. 2011. С. 26 
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1902 – 1903 Иоанн Филимонов 

1903 – 1908 Василий Васильевич Ушаков 

1910 Александр Николаевич Любомиров 

Годы службы и данные причта, служивших в церкви во имя Святителя 

Николая Чудотворца с. Беловодовское Зырянской волости Мариинского 

уезда:52  

1902 – 1909 Николай Иоаннович Нешумов 

1902 псаломщик Павел Студентский 

1902 псаломщик Димитрий Третьяков 

1904 – 1910 псаломщик Владимир Васильевич Плотников 

 

1.4. Статистические данные и сравнительный анализ развития церковно 

– приходской жизни Зырянского района 

 

За основу анализируемых данных взяты три прихода: Зырянский, 

Туендатский и Чердатский. Для проведения анализа составлены таблицы 

рождаемости (крещений), венчаний и смертности (отпеваний) за период от 

середины XIX века до 1918 года на основе данных метрических книг 

приходов и сравнительные диаграммы (приложения 1 – 6). К сожалению, 

более поздних данных нет, так как государство в последующие годы лишило 

Церковь вести статистические данные по этим вопросам, взяв эту функцию 

на себя. По составленным диаграммам абсолютно очевидно, что наиболее 

бурный рост крещений и венчаний приходится на период конца XIX века 

вплоть до 1916 – 1917 годов из чего естественно можно сделать вывод, что 

церковно – приходская жизнь Зырянского района достигла пика именно к 

началу XX века.  

Большое количество отпеваний и, следовательно, высокая смертность 

по данным метрических книг обусловлена большим количеством смертности 

среди младенцев до 1 года и от 1 года до 5 лет. В некоторые годы смертность 

                                                 
52 М.В. Фаст, Н.П. Фаст. Нарымская Голгофа, Водолей Publishers, Томск-Москва, 2004. С.459 
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среди младенцев сравнивалась или даже превышала рождаемость. Так, 

например, на Введенском приходе с.  Туендат в 1874 году крещенных обоего 

полу 56 человек, умерших в этот год – 76, из них младенцев до 1 года – 26, от 

1 года до 5 лет – 37 (всего – 63). На приходе св.Николая Чудотворца в с. 

Зырянское в этом же 1874 году крещеных обоего полу – 81, умерших – 114, 

из них младенцев до 5 лет – 76. Но этот скорбный факт обуславливается тем, 

что в этом году в районе свирепствовала оспа. Были и другие 

неблагоприятные годы, когда смертность по данным метрических книг 

значительно превышала рождаемость, что возможно также было вызвано 

вспышками заболеваний. Другой характерной особенностью является тот 

факт, что смертность среди прихожан от 10 до 50 лет за весь период 

исследований практически единична. 

Данные по рожденным (крещенным), умершим (отпетым), 

бракосочетавшимся (венчанию) Церкви во имя Святителя и Чудотворца 

Николая с. Зырянского Зырянской волости Мариинского уезда Томской 

губернии: 
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1.  186453 47 33 80 68 49 117 14 

2.  186854 65 45 110 46 55 101 22 

3.  186955 55 51 104 43 29 72 14 

4.  187256 49 45 94 45 40 85 17 

                                                 
53 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.29 
54 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.51 
55 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.60 
56 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.90 
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5.  187357 50 39 89 51 31 82 17 

6.  187458 46 35 81 50 64 114 16 

7.  187659 37 36 73 29 28 57 18 

8.  187760 51 47 98 47 32 79 18 

9.  187861 56 42 98 49 41 90 24 

10.  187962 52 51 103 36 32 68 24 

11.  188063 46 34 80 56 34 90 16 

12.  188164 42 31 73 37 29 66 21 

13.  188265 49 38 87 41 14 55 14 

14.  188366 49 52 101 25 26 51 20 

15.  188567 58 45 103 25 31 56 11 

16.  188768 61 63 124 35 31 66 12 

17.  188869 60 49 109 34 40 74 21 

18.  188970 63 41 104 51 32 83 18 

19.  189071 58 56 114 74 64 138 19 

                                                 
57 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.103 
58 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.115 
59 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.143 
60 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.155 
61 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.166 
62 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.178 
63 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.190 
64 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.209 
65 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.229 
66 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.246 
67 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.276 
68 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.327 
69 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.344 
70 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.358 
71 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.373 
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20.  189172 46 61 107 55 40 95 14 

21.  189273 53 47 100 47 26 73 9 

22.  189374 74 58 132 89 72 161 16 

23.  189475 55 67 122 49 35 84 23 

24.  189576 70 62 132 70 84 154 27 

25.  189677 108 75 183 70 68 158 29 

26.  189778 88 88 176 57 34 91 16 

27.  189879 87 76 163 50 46 96 22 

28.  190080 104 76 180 83 72 155 31 

29.  190181 91 113 204 39 44 83 37 

30.  190282 109 94 203 39 44 83 40 

31.  190383 101 81 182 116 87 203 35 

32.  190484 119 121 240 43 54 97 35 

33.  190585 109 127 236 53 53 106 38 

34.  190686 135 138 273 83 72 155 60 

35.  190787 132 132 264 69 67 136 50 

                                                 
72 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.400 
73 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.416 
74 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.416 
75 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.444 
76 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.459 
77 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.485 
78 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.504 
79 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.526 
80 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.563 
81 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.596 
82 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.612 
83 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.635 
84 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.725 
85 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.743 
86 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.789 
87 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.725 
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36.  190888 135 140 275 112 108 220 50 

37.  191089 173 177 350 87 88 175 72 

38.  191190 193 142 335 98 67 165 63 

39.  191291 168 181 349 89 93 182 69 

40.  191492 213 181 394 126 90 216 43 

41.  191593 195 156 351 137 145 282 70 

42.  191794 103 88 191 103 82 185 39 

43.  191895 118 125 243 90 82 172 63 

 

Данные по рожденным (крещенным), умершим (отпетым), 

бракосочетавшимся (венчавшимся) Церкви Введения во храм Пресвятыя 

Владычицы Нашея Богородицы с.  Туендат Зырянской волости Мариинского 

уезда Томской губернии: 

№ 

 

Год 

 

 Р
о

д
и

в
ш

и
х

ся
 

(к
р

ещ
ен

ы
х

) 

м
у

ж
ес

. 
 п

о
л
а 

Р
о

д
и

в
ш

и
х

ся
 

(к
р

ещ
ен

ы
х

) 

ж
ен

с.
  

п
о

л
а
 

В
се

го
 

Р
о

д
и

в
ш

и
х

ся
 

(к
р

ещ
ен

ы
х

) 

У
м

ер
ш

и
х

 

(о
тп

ет
ы

х
) 

м
у

ж
ес

. 
 п

о
л
а 

У
м

ер
ш

и
х

 

(о
тп

ет
ы

х
) 

ж
ен

с.
  

п
о

л
а
 

В
се

го
 

У
м

ер
ш

и
х

 

(о
тп

ет
ы

х
) 

В
се

го
 б

р
ак

о
в
 

(в
ен

ч
ан

и
й

) 

1.  186896 36 41 77 26 23 49 14 

2.  186997 40 45 85 14 12 26 6 

3.  187298 43 29 72 10 8 18 2 

4.  187399 23 25 48 14 5 29 11 

5.  1874100 30 26 56 35 41 76 8 

6.  1875101 23 31 54 6 7 13 3 

7.  1876102 22 18 40 14 9 23 9 

                                                 
88 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.743 
89 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.789 
90 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.814 
91 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.847 
92 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.905 
93 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.934 
94 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.934 
95 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.1021 
96 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.55 
97 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.65 
98 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.92 
99 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.106 
100 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.118 
101 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.131 
102 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.145 
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8.  1877103 25 29 54 13 13 26 2 

9.  1879104 36 23 59 20 25 45 11 

10.  1880105 37 37 74 28 15 43 11 

11.  1881106 26 23 49 19 25 44 6 

12.  1882107 25 36 61 12 14 26 8 

13.  1883108 29 23 52 15 16 31 7 

14.  1884109 31 30 61 13 15 28 2 

15.  1885110 28 32 50 24 16 40 11 

16.  1886111 27 40 67 28 33 61 8 

17.  1887112 31 33 64 18 9 27 9 

18.  1888113 36 41 77 13 16 29 14 

19.  1889114 32 20 52 22 18 40 11 

20.  1890115 31 38 69 27 34 61 10 

21.  1891116 54 44 98 35 19 54 10 

22.  1892117 24 34 56 20 21 41 11 

23.  1893118 48 37 85 15 15 30 10 

24.  1894119 46 44 90 19 22 41 12 

25.  1895120 39 41 80 24 29 53 12 

26.  1896121 45 38 83 34 30 64 20 

27.  1897122 39 35 74 32 18 50 7 

28.  1898123 48 39 87 30 29 59 11 

29.  1899124 57 45 102 37 18 55 18 

30.  1900125 52 51 103 56 53 109 18 

                                                 
103 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.157 
104 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.180 
105 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.192 
106 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.210 
107 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.231 
108 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.248 
109 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.262 
110 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.278 
111 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.302 
112 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.329 
113 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.346 
114 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.360 
115 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.375 
116 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.375 
117 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.375 
118 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.375 
119 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.375 
120 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.460 
121 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.460 
122 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.460 
123 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.460 
124 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.460 
125 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.460 
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31.  1901126 69 76 145 29 28 57 17 

32.  1902127 49 63 112 32 45 77 23 

33.  1903128 46 61 107 31 28 59 14 

34.  1904129 61 70 131 24 38 62 15 

35.  1905130 63 46 109 24 15 39 28 

36.  1906131 68 73 141 24 23 47 23 

37.  1907132 57 64 121 63 59 122 17 

38.  1908133 73 68 141 44 40 84 13 

39.  1909134 80 75 155 50 49 99 24 

40.  1910135 84 81 165 34 44 78 15 

41.  1911136 76 78 154 30 17 47 35 

42.  1912137 110 92 202 29 38 67 24 

43.  1913138 101 122 223 36 28 64 30 

44.  1914139 99 77 176 82 69 151 21 

45.  1915140 97 67 164 80 56 136 24 

46.  1916141 67 67 134 57 56 113 15 

47.  1917142 68 69 137 41 39 80 34 

48.  1918143 106 86 192 72 53 125 66 

                                                 
126 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.598 
127 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.598 
128 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.598 
129 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.598 
130 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.598 
131 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.708 
132 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.708 
133 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.708 
134 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.708 
135 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.708 
136 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.816 
137 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.816 
138 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.816 
139 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.816 
140 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.935 
141 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.935 
142 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.935 
143 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.935 
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Данные по рожденным (крещенным), умершим (отпетым), 

бракосочетавшимся (венчавшимся) в Церкви в честь Казанской иконы 

Божией Матери с.  Чердаты Зырянской волости Мариинского уезда Томской 

губернии: 
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1. 1868144 30 23 53 33 18 51 12 

2. 1872145 40 30 70 22 20 42 16 

3. 1873146 31 22 53 26 25 51 7 

4. 1875147 53 43 96 20 15 35 9 

5. 1876148 40 32 72 17 14 31 9 

6. 1878149 54 43 97 18 19 37 4 

7. 1879150 43 36 79 25 29 54 10 

8. 1881151 52 44 96 27 18 45 10 

9. 1882152 43 47 90 21 38 59 15 

10. 1884153 46 44 90 32 24 56 17 

11. 1887154 55 42 97 28 28 56 13 

12. 1888155 43 50 93 21 18 39 19 

13. 1889156 45 35 80 33 22 55 8 

14. 1890157 44 44 88 58 55 113 14 

15. 1891158 62 48 110 32 31 63 13 

16. 1892159 36 42 78 23 35 58 13 

17. 1893160 49 57 106 - - - 15 

18. 1894161 46 49 95 27 15 42 29 

                                                 
144 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.57 
145 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.93 
146 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.105 
147 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.132 
148 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.146 
149 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.169 
150 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.181 
151 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.211 
152 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.232 
153 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.263 
154 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.330 
155 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.347 
156 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.361 
157 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.376 
158 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.376 
159 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.376 
160 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.376 
161 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.376 
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19. 1895162 56 48 104 30 17 47 21 

20. 1896163 46 54 100 43 44 87 20 

21. 1897164 63 61 124 52 49 101 14 

22. 1898165 63 50 113 20 21 41 17 

23. 1899166 68 53 121 28 15 43 23 

24. 1900167 66 52 118 41 29 70 22 

25. 1901168 69 67 136 56 44 100 25 

26. 1902169 81 76 157 32 33 65 27 

27. 1903170 51 71 122 39 40 79 19 

28. 1904171 72 66 138 30 30 60 21 

29. 1905172 57 54 111 42 40 82 20 

30. 1906173 74 74 148 40 35 75 28 

31. 1907174 83 80 163 33 26 59 18 

32. 1908175 93 92 185 52 50 102 21 

33. 1909176 118 89 207 60 52 112 36 

34. 1910177 97 99 196 45 37 82 30 

35. 1911178 113 102 215 54 53 107 34 

36. 1912179 119 93 212 44 34 78 32 

37. 1913180 105 84 189 105 88 193 20 

38. 1914181 143 135 278 86 62 148 35 

39. 1915182 114 97 211 86 62 148 35 

40. 1916183 97 85 182 83 81 164 23 

41. 1917184 69 77 146 53 47 100 32 

42. 1918185 126 90 216 85 64 149 65 

                                                 
162 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.376 
163 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.487 
164 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.487 
165 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.487 
166 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.487 
167 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.487 
168 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.587 
169 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.614 
170 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.636 
171 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.657 
172 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.682 
173 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.709 
174 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.726 
175 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.744 
176 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.769 
177 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.790 
178 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.817 
179 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.848 
180 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.877 
181 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.909 
182 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.938 
183 ГАТО. Ф.527. Оп.1. Д.583 
184 ГАТО. Ф.527. Оп.1. Д.583 
185 ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.1023 
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Глава 2. Развитие церковноприходской жизни на территории 

Зырянского района Томской области после 1917 года 
 

История развития церковно-приходской жизни Зырянского района 

Томской области после 1917 года, как и всего сибирского региона в целом 

полна трагизма и драматизма. Революционные события не могли пройти 

бесследно и оставили глубокие шрамы в душах практически каждого жителя 

района. На долгие десятилетия церковно-приходская жизнь практически 

замерла. Были закрыты все без исключения храмы, сосланы или расстреляны 

священнослужители. Многие верующие, вставшие на защиту православия, 

храмов, церковно-приходской жизни были также сосланы, расстреляны или 

лишены в правах и средств к существованию. Только в самом конце XX века 

началось обращение к истокам православной жизни нашего народа, 

отрезвление и потепление в душах людей, возвращающихся к вере своих 

благочестивых предков. 

 

2.1.  Краткий исторический обзор развития Православия в Сибири после 

1917 года 

 

С октября 1917 года Советская власть своими первыми декретами 

засвидетельствовала свое стремление коренным образом изменить 

положение религии и Церкви в стране. Но невзирая на внешние и внутренние 

невзгоды, Церковь по-прежнему выполняла свою спасительную миссию. Как 

и прежде, открывались новые епархии и викариатства. В Сибири при 

Тобольской епархии в 1917 году было открыто Березовское викариатство 

(было закрыто в 1924 году), Курганское викариатство (открылось в 1924 

году, было закрыто в 1931 году), Ялуторовское викариатство (открылось в 

1927 году, было закрыто в 1932 году). В Иркутско-Верхнеленской епархии 

продержалось до 1928 года открытое в 1863 году Киренское викариатство. 
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Пять лет просуществовало открытое в 1924 году новое викариатство в 

Нижнеудинске. 

 При Томской и Алтайской епархии, наряду с функционировавшими 

Бийским (до 1932 года) и Барнаульским (до 1937 года) викариатствами, в 

1924 году были учреждены и два новых: Кузнецкое и Рубцовское 

(просуществовали до 1929 года). В 1923 году открылось при Енисейской 

епархии Минусинское викариатство (просуществовало до 1937 года). В 

Омской епархии по-прежнему действовало два викариатства: 

Петропавловское (до 1936года) и Семипалатинское. Последнее в 1928 году 

было выделено в отдельную епархию (была закрыта в 1932 году). В 1924 

году была учреждена Новосибирская епархия с двумя викариатствами: 

Горно-Алтайским (существовало до 1925 года) и Кузнецким (до 1936 года).  

 В 1937 году началась кампания массового закрытия храмов. Было 

арестовано и впоследствии расстреляно подавляющее большинство 

представителей епископата и клира. К 1939 году из всех архиереев в стране 

осталось лишь 4 правящих епископа.186 

С 1937 по 1942-й годы на территории Сибири не было ни одного 

правящего архиерея, поэтому все сибирские епархии прекратили свое бытие. 

Первым правящим архиереем Сибирским, после 5-летнего упразднения 

церковного правления, был епископ Лука (Войно-Ясенецкий), находившийся 

с 1937 года в ссылке на территории Красноярского края. С 1937 по 1942 годы 

он являлся единственным архиереем Сибири, который мог совершать 

таинства, в том числе рукополагать в священный сан. Замечательно, что в то 

время, не имея святого мира, он крестил по-апостольски. Поэтому в диптихе 

архипастырей Тобольской и Омской епархий Архиепископ Лука указан как 

правящий епископ этого периода. Осенью 1942 года он был возведен в сан 

архиепископа с назначением на Красноярскую кафедру, которой управлял до 

конца 1943 года. Вторым иерархом, назначенным в Сибирь, был 

                                                 
186 Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Православной Церкви. I9I7-I990. Московская 

Патриархия: Изд. дом "Хpoника". 1994. С. 106 
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Архиепископ Варфоломей (Городцев). В 1943 году Владыка был назначен 

управляющим Новосибирско-Барнаульской епархией, с вверенным ему 

окормлением соседних - Омской, Тобольской, Иркутской, Красноярской.187 

В 1946 году на территории Сибири и Дальнего Востока уже 

действовали 3 воссозданные епархии: Омская и Тарская (Архиепископ 

Алексий (Пантелеев), Владивостокская и Хабаровская (Епископ Венедикт 

(Пляскин) и Новосибирская и Барнаульская (Архиепископ Варфоломей). В 

1947 году были вновь открыты епархии: в Семипалатинске, Енисейская и 

Красноярская, но вскоре их постигла горькая участь - в 1950 году упразднили 

Семипалатинскую, а в 1956 году - две других. В 1948 году возобновила свою 

деятельность Иркутская епархия; в ее юрисдикцию в 1949 году вошли 

приходы упраздненной ранее Владивостокско-Хабаровской епархии, где с 

1949 по 1988 год окормление производилось Иркутскими Преосвященными. 

Таким образом, епархиальные центры в Сибири в послевоенный период 

разместились в 3-х городах: Омске (Омско-Тюменская епархия), Иркутске 

(Иркутско-Читинская) и Новосибирске (Новосибирско-Барнаульская). Такое 

положение в составе Сибирских епархий оставалось до 1987 года, пока не 

была возрождена Красноярско-Енисейская, а после - и другие ранее 

существовавшие епархии. 

 

2.2. Краткий административно-исторический обзор Зырянского района 

после 1917 года 

 

Вплоть до 1924 года Зырянская волость находилась в составе 

Мариинского уезда Томской губернии, затем была преобразована в 

Зырянскую укрупненную волость, в которую были включены земли 

Дубровской, Чердатской, Туендатской и других волостей. В 1925 году 

Зырянская волость была переименована в Зырянский район, который вошел в 

                                                 
187 Из духовного наследия митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. (дневник, статьи, 

послания). К 40-летию со дня кончины. Новосибирск. 1996. С. 34, 108 
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состав Томского округа Сибирского края, в 1930 – 1937 годах он находился в 

составе Западно-Сибирского края. В 1932 году Зырянский район был 

расширен за счет четырех сельсоветов соседнего Ишимского района, а в 1934 

году к нему были присоединены три сельсовета, ранее подведомственных 

Томскому горсовету. В 1935 году часть земель Зырянского района была 

передана новообразованному Туганскому району. В 1937 году весь 

Зырянский район вошел в состав Новосибирской области, в 1943 году был 

передан в только что созданную Кемеровскую область. А с образованием в 

августе 1944 года самостоятельной Томской области Зырянский район, 

наряду с другими 16 районами, был включен в ее границы.188 

 

2.3.  История развития православия в Зырянском районе после 1917 года 

 

В целом данную главу разумнее было бы разделить на две части. 

Первую часть обозначить не как развитие, а как уничтожения православия в 

районе, которое продолжалось вплоть до распада СССР и лишь вторую часть 

назвать как развитие, в которой можно было бы показать действительное 

возрождение православия в районе, восстановление храмов и церковно-

приходской жизни. 

23 января 1918 года издается приказ за подписью Народного Комиссара 

государственного призрения А. Коллонтай и правителя канцелярии А. 

Попова о прекращении выдачи средств на содержание церквей и 

священнослужителей, в котором конкретно говорится о том, что «выдачу 

средств на содержание церквей и совершение церковных обрядов 

прекратить, выдачу же содержания священнослужителям и законоучителям 

прекратить с 1 марта 1918 года в соответствии с постановлением Народного 

Комиссариата труда о выдаче четырехнедельного заработка при закрытии 

предприятий. Безработному причту, выразившему желание работать на благо 

                                                 
188 Справочник. Административно-территориальное деление Сибири. Новосибирск, 1966. С.165, 171, 179. 

Семенова К.А. Зырянский район //Энциклопедия Томской области. Т.1: А-М. Томск, 2008. С. 246 
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народа, может быть представлена работа по Комиссариату государственного 

призрения. Церковные службы и требы могут продолжаться при условии 

возбуждения ходатайства коллективами верующих с обязательством 

принятия на себя ремонта и содержания помещений, инвентаря и 

служащих».189 

Но фактически властью делалось все, чтобы не только ликвидировать 

православную жизнь в обществе, но и не допустить возможности 

возрождения и возобновления церковно – приходской жизни. Храмы 

закрывались, церковные ценности изымались, а духовенство было объявлено 

контрреволюционным элементом.  

С сентября 1918 года начались расстрелы представителей духовенства 

местными ЧК в европейской части России по обвинению в 

антибольшевистской агитации. Священнослужители и их семьи считались 

«социально неблагонадежным элементом», были лишены избирательных 

прав, права на трудоустройство, на достойное образование. 

Репрессии священнослужителей в Сибири начались несколько позже, 

поскольку по естественному отдалению от центра регион оказался 

вовлеченным в революционные события и последовавшие конфликты, 

вызванные Гражданской войной, позднее. Вооруженное противостояние 

красных и белых происходило и на территории Зырянского района. Из 

устных воспоминаний потомков очевидцев тех событий можно отметить, что 

наиболее ожесточенные бои происходили на территориях сел Михайловка, 

Иловка, где и сейчас изредка попадаются артефакты вооруженных 

столкновений. Очевидцы тех событий рассказывали, что «времена были 

жуткие». 

Из воспоминаний Зуевич (Лобанова) Пелагеи Петровны, 1910 г. р., 

бывшей жительницы с.  Туендат: «В Гражданскую войну хуже было, чем в 

Отечественную. В Отечественную тяжело и голодно было, да не так страшно. 

Хоть знали откуда враг идет. А здесь страх жуткий – кто, откуда, когда? 

                                                 
189 ГАТО.Ф. Р-53. Оп.1. Д.24. Л.98 Копия. Машинопись 
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Налетят, мужиков заберут, кто не пойдет – тут же расстреляют. И кто пришел 

– неизвестно, то ли белые, то ли красные, то ли ещё кто… Сидели по домам, 

дрожали. Мужики прятались». 

Из воспоминаний Зуевич Лукьяна Михайловича, 1905 г. р., бывшего 

жителя с.  Туендат: «Нас семь братьев было. Здоровенные, косая сажень в 

плечах, работящие. Я один остался, потому, что самый младший был, меня и 

не тронули. Остальных забрали, кого белые, кого красные. Идти-то никто не 

хотел, какие из них вояки? Им бы с навозом возиться, да с земелькой. 

Крестьяне. Да как не пойдешь? Кто не хотел, тут же и стреляли. Где они 

теперь лежат? Неизвестно. А какие пахари были!» 

По рассказам тех же очевидцев храмы, в большинстве случаев, до 

начала 30-х годов не трогали. Службы были. Дети, рожденные до середины 

30-х годов еще были крещены в православной вере, а вот тех, кто родился 

после 1936-1937 годов уже крестить было некому. После 1935 года 

священников в Зырянском районе уже не осталось. 

Наиболее массовые репрессии верующих начались с 1929 года и 

совпали с коллективизацией.  

В с.  Шиняево церковь бездействовала с 1927 года. В 1938 году 

постановили передать ее под клуб сельсовету.190 

В с. Громышевка церковь бездействовала с 1932 года. В 1937 году 

здание передано сельсовету на культурно – просветительские цели.191 По 

воспоминаниям Виктора Пантелеимоновича, 1922 г. р., жителя с.  

Громышевка, здание церкви было с трехэтажный дом и стояло до 1963 года. 

Использовалось как складское помещение. В церкви оставалось несколько 

больших икон, маленькие вынесли. Купола в церкви были позолоченные и 

ему было задание снять позолоту. Он долго отказывался, но в конце концов 

полез и сорвался. Чудом за что-то зацепился и не разбился. Дал обещание, 

если останется жив, никогда больше не полезет.  

                                                 
190 ГАТО. Ф.Р-1041. Оп.3. Д.256 
191 ГАТО. Ф.Р-1041. Оп.3. Д.256 
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В с.  Семеновка церковь перестала функционировать с 1937 года. В 

этом же году здание было передано сельсовету на культурно – 

просветительские цели.192 

В с. Беловодовское церковь ликвидирована в 1937 году и передана под 

клуб.193 

В с.  Туендат церковь была закрыта в 1931 году и передана под 

школу.194 В 1934 году ее переоборудовали под клуб.195 По воспоминаниям 

Пелагеи Петровны Зуевич, 1910 г. р., жительницы с.  Туендат, своих старших 

детей 1927 и 1930 г. р., крестили в Туендатской церкви. Как священника 

звали уже не помнит, но в гости он приходил, трапезничали вместе. Среднего 

сына 1935 г. р., крестили в с.  Михайловка, а вот дочь 1938 г. р., крестить 

было уже негде и некому. 

В с.  Мишутино церковь стояла закрытой с 1927 года в безнадзорном 

состоянии. В 1936 году здание церкви передано сельсовету на культурно – 

просветительские цели.196 По воспоминаниям Анны Никитичны Кузнецовой, 

1925 г. р., жительницы с.  Мишутино, помнит, что в 1927 году церковь была, 

а в 1930 году уже не было. Но детей крестить куда-то возили. 

В с. Михайловка церковь переоборудовали под клуб в 1936 году, на что 

потребовалось 575 рублей.197 

В с.  Зырянское церковь ликвидирована в 1928 году. Первоначально 

здание использовалось под клуб, затем как склад Заготзерно. В 1936 году 

передана РайОСО.198 По воспоминаниям Марии Антоновой, 1913 г. р., 

жительницы с.  Зырянское, в 13 лет она еще в церковь ходила. У священника 

было трое детей, девочка где-то училась, а с мальчиком она играла. На 

церкви были колокола, к службе звонили. 

                                                 
192 ГАТО. Ф.Р-1041. Оп.3. Д.256 
193 ГАТО. Ф.Р-1041. Оп.3. Д.256 
194 ГАТО. Ф.Р-1041. Оп.3. Д.256 
195 ГАТО. Ф.Р-1786. Оп.1. Д.51. Л.40 
196 ГАТО. Ф.Р-1041. Оп.3. Д.256 
197 ГАТО. Ф.Р-1041. Оп.3. Д.256 
198 ГАТО. Ф.Р-1041. Оп.3. Д.256 
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В с.  Чердаты церковь пустовала с 1927 года. В 1933 году передана на 

культурно – просветительские цели, в ней разместился Дом культуры.199 

В с.  Богословка церковь была переоборудована под клуб.200 15 марта 

1934 года ссыльным с Украины священником Феодором Васильевичем 

Воблым была зарегестрирована церковная община. В августе 1934 года 

священника Феодора Воблого арестовали и расстреляли.201 

Само закрытие церквей не везде происходило при молчаливом 

согласии и обреченном бездействии народа. Так, например, в с.  Михайловка 

в апреле 1934 года за сопротивление снятию колоколов с Михайловского 

храма были арестованы и в том же году расстреляны священник прихода 

Михайловского храма Архистратига Божия Михаила Мутин Михаил 

Николаевич и председатель церковного совета Миронычев Александр 

Николаевич, кустарь – сапожник.202 

В с.  Шиняево в 1929 году верующие собрали подписи и в конечном 

итоге население отдавать церковь под клуб отказалось. Это произошло 

гораздо позднее, в 1938 году. Наиболее активных членов церкви, 

участвовавших в собирании подписей, впоследствии арестовали. Так, 

например, в 1932 году был арестован и осужден на 5 лет высылки в ВСК 

Архипов Елизар Кузьмич, церковный староста, организатор кружка 

верующих.203 

В с.  Туендат диакон Даниил Владимирович Соколов воспротивился 

передаче здания церкви под школу и запретил своим детям ходить в нее. Еще 

около 40 сельских детей из 100 перестали ходить в школу. Прихожане 

надеялись, что церковь вернут верующим. Д.В. Соколов был арестован и 

осужден на 10 лет ИТЛ.204 

 

                                                 
199 ГАТО. Ф.Р-1786. Оп.1. Д.51 
200 ГАТО. Ф.1786. Оп.1. Д.51. Л.40 
201 Архив УФСБ по ТО. Д. П-9953 
202 Архив УФСБ по ТО. Д.П-9953 
203 Архив УФСБ по ТО. Д.П-6528 
204 Архив УФСБ по ТО. Д.П.-8514 



 58 

2.4  Судьбы священников и церковнослужителей 

 

В связи с гонениями, начавшимися на Церковь, духовенство было 

объявлено «контрреволюционным элементом». Начались расстрелы 

священнослужителей, лишение их избирательных прав, прав на 

трудоустройство, ссылки. Многие из них после закрытия церквей оказались 

«без определенных занятий» и проследить судьбу большинства 

священнослужителей фактически невозможно. Особо следует отметить, что  

непосредственно священнослужителей – зырянцев, т.е. уроженцев 

непосредственно Зырянского района из всех – единицы. Чаще всего на 

зырянскую землю приезжали священнослужители, направленные из самых 

различных регионов России, большинство из которых в свою очередь 

недолго задерживались здесь на служении и при возможности покидали этот 

суровый край. Часть священнослужителей, уже после революции 1917 года 

были сосланы в Зырянский район. Некоторые из них еще могли проводить 

службы или помогать при храме. После 1935 года, когда фактически все 

храмы в районе были закрыты, кое-кто из священников, по устным 

воспоминаниям местных жителей, тайно совершал требы или богослужения, 

но это всегда заканчивалось печально. Следовал донос, арест и дальнейшая 

судьба большей части этих священников неизвестна. Из тех скупых данных, 

что удалось найти в архивах, по книгам: «Боль людская», «Нарымская 

Голгофа», а также по материалам, имеющимся в Зырянском краеведческом 

музее можно с большей долей достоверности  проследить  судьбу  только  

нижеперечисленных священнослужителей: 

1. Боголюбов Апполинарий Васильевич, священник. Родился 2 августа 

1872 года в с.  Кызла Оханского уезда Пермской губернии. С 1919 года – 

священник в с.  Громышевка Зырянского района. Жил в с.  Громышевка 18 

лет, исполнял обязанности священника. В 1928 году был судим за неуплату 

государственного налога, вторично арестован 23 июля 1937 года. Отец 
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Апполинарий был расстрелян 21 сентября 1937 года. Реабилитирован в 1961 

году.205 

2. Воблый Феодор Васильевич, священник. Родился в 1888 году в с. 

Веселое Полтавской губернии. В 1931 году осужден на 5 лет. С 1932 года в 

ссылке в с.  Богословка Зырянского района. 15 марта 1934 года Воблый 

зарегистрировал религиозную общину в с.  Богословка и вскоре был 

арестован. Расстрелян.206 

3. Ильин Аполлон Александрович, священник. Родился 1878 году в с.  

Сухоборское Оренбургской губернии. После окончания Томской духовной 

семинарии с 1908 по 1914 годы служил священником в с.  Чердаты 

Зырянского района. Лишался избирательных прав, как служитель культа. До 

1929 года служил в храме с.  Зырянское, далее в с.  Проскудском 

Новосибирской области. В 1931 году осужден по ст.58-10 на 10 лет. 

Расстрелян.207 

4. Ильинский Константин Николаевич, священник. Родился в 1885 году 

в с. Семеновка Зырянского района ЗСК в семье священника. В 1908 году 

окончил Томскую духовную семинарию. Был рукоположен к Чердатской 

церкви Зырянского района, где служил до 1918 года. С 1919 года служил в 

Зырянской церкви, был благочинным до 1929 года. Дважды лишался 

избирательных прав как служитель культа. С закрытием церквей остался без 

работы. Проживал в с. Берлинка Зырянского района. Арестован в 1937 году 

«как активный участник контрреволюционной монархической повстанческой 

организации «Союз спасения России». Постановлением Тройки УНКВД 

ЗапСибКрая приговорен к расстрелу.208 

Некоторые документы об Ильинском К.Н. были предоставлены его 

правнучкой Донец Наталией Павловной, проживающей в Новосибирской 

области:  Выписка из  постановления  Зырянского  РИКа  от  мая 1935 года; 

                                                 
205 Архив УФСБ по ТО. Д.П-5731. Д.П-2925 
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207 Архив УФСБ по ТО. Д.П-6937 
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Протокол допроса обвиняемого Константина Николаевича от 21 августа 1937 

года; Постановление Президиума Томского областного суда от 31 декабря 

1958 года. Документы находятся в Зырянском краеведческом музее. 

5. Каменский Елпидифор Васильевич, протоиерей. Родился в 1873 году 

в с. Мертовщины Самарской губернии. С 1929 года по 1933год находился в 

ссылке в с. Зырянском «за трудповинность, по ст.61». Арестован 13 августа 

1937 года. Расстрелян.209 Реабилитирован 15 апреля 1965 года. 

6. Клавдин Сергей Феодорович, священник. Родился в 1890 году в 

дер.Константиновка Ачинского района Красноярского края. Проживал в с. 

Чердаты Зырянского района. Осужден на 2 года концлагерей и 5 лет высылки 

«за срыв лесозаготовок». Вновь арестован в 1930 году. Расстрелян.210 

7. Мутин Михаил Николаевич, священник. Родился в 1888 году 26 

октября в с. Старый Посад Осинского уезда Пермской губернии. В 1929 году 

получил назначение в с. Михайловка Зырянского района ЗСК, где и служил 

священником в местной церкви. В апреле 1934 года организовал верующих 

на сопротивление снятию колоколов с Михайловской церкви. Был арестован 

и расстрелян в 1934 году.211 

8. Панов Михаил Николаевич, священник. Родился в 1884 году 26 

октября в с. Никольское Рязанской губернии. Из воспоминаний его дочери 

Пановой А.И.: «Учился папа в Москве, одним из его учителей был П. 

Флоренский.  С 1913 года папа служил в с. Михайловка Мариинского уезда 

(впоследствии отошедшее в Зырянский район) Томской губернии. Во время 

революции в с. Михайловка стало страшно жить, донимали партизаны. 

Вынуждены были переехать в с. Калеул и там служил. Позже переехали в г. 

Мариинск, где папа служил кладбищенским священником. Он был очень 

деятельным человеком, организовал большой хор. Здесь же он стал 

протоиереем. Служил папа в с. Камышево (около Белово), в с. Брюханово. С 

1926 по 1929 годы – в с. Поломошное Кемеровской области. Нас задушили 

                                                 
209 Архив УФСБ по ТО. Д.П-7009 
210 Архив УФСБ по ТО. Д.П-5997 
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налогами. Папа подрабатывал, кому улей сделает, кому стул. Потом церковь 

закрыли. Так как церкви закрывались повсеместно, то священнических мест 

не было. Мы переехали жить в Белово. Папа купил лошадку и стал работать 

коновозом. Позже его взяли бухгалтером на шахту. Затем папа работал 

старшим бухгалтером коммуны им. Заковского в г. Томске. Почти 

одновременно меня и папу вызывали в ГПУ и требовали сотрудничать с 

ними. И я и папа напрочь отказались. Мне пришлось срочно бросить 

институт и уехать в г. Кемерово. Я поступила в Кемеровский пединститут, но 

и там узнали, что я дочь священника, исключили. С большим трудом 

устроилась на работу на железной дороге. Вышла замуж. 2 февраля 1938 года 

папу арестовали. 4 февраля у меня преждевременно родилась дочка. Муж от 

нас отрекся. Еще в 1933 году папа был осужден по ст.109 на 4 года, отбыл 3 

года. После смерти Сталина мы обратились в НКВД. Нам выдали справку о 

реабилитации папы, где было написано, что он умер в 1943 году от 

сердечной недостаточности. Выдали за него 1500 рублей и все». Священник 

Панов И.С.  был расстрелян 14 февраля 1938 года.212 

9. Радиончик (Радивончик) Лука Лукич, священник. Родился в сентябре 

1894 года в г. Варшава (Польша). В мае 1925 года был выслан в г. Томск за 

переход государственной границы. В 1930 году служил священником в с. 

Туендат Зырянского района ЗСК. Арестован 20.02.1930 года по обвинению в  

контрреволюционной деятельности. Расстрелян 10.04.1930 года. Семья 

сослана на север.213 

10. Соколов Даниил Владимирович, диакон. Родился в 1881 году в с. 

Терпигорево Терпигоревского уезда Черниговской губернии. В 1926 году 

лишен избирательных прав, и чтобы восстановиться в них, стал певцом на 

клиросе, а не диаконом. Проживал в это время в с. Туендат Зырянского 

района, вошел в колхоз. Церковь в 1931 году передали под школу. Соколов 

Д.В. и староста церкви Петрашев запретили своим детям учиться в школе- 
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церкви, верили, что рано или поздно она будет возвращена верующим, и в 

школу перестали ходить еще 40 детей из 100. Арестован в ноябре 1932 года. 

Осужден на 10 лет ИТЛ.214 

11. Стацевич Борис Семенович, священник. Служил в Тутальской 

церкви. За сопротивление изъятию церковных ценностей в 1922 году 

Верховным трибуналом приговорен к расстрелу и конфискации 

имущества.215 Приговор не был приведен в исполнение. Реабилитирован в 

2001 году. 

12. Тихов Василий Михайлович, священник. Родился в 1880 году в с. 

Исса Инсарского уезда Пензенской губернии. В 1928 году служил в с. 

Туендат Зырянского района и обслуживал Шиняевскую церковь, которую в 

1929 году закрыли. Для богослужений собирались на квартире. «Яро 

выступал за открытие церкви», «недоволен мероприятиями советской 

власти», «под руководством о.Тихова создана контрреволюционная кулацкая 

группировка», «саботаж и противодействие хлебозаготовкам и другие 

политические компании». Арестован в 1932 году. Осужден на 10 лет 

концлагерей.216 

13. Тихонов Александр Николаевич, священник. Родился в 1886 году 

19 января в г. Мариинске ЗСК. Был выслан в Зырянский район сроком на 3 

года. Ссылку отбыл в 1928 году. Освобожден досрочно. В дальнейшем он 

проживал в с. Могочино Кривошеинского района, преподавал пение в 

средней школе. Вторично арестован в 1937 году. Расстрелян 16 сентября 

1937 года. Реабилитирован в 1989 году.217 

14. Шахов Иван Алексеевич, священник. Родился в 1886 году в г. Риге 

(Латвия). В 1932 году освободился из Мариинского лагеря и сослан в 

Зырянский район. В 1934 году работал сторожем церкви в с. Михайловском 
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Зырянского района. Вторично арестован в 1935 году. Расстрел был заменен 

на 10 лет ИТЛ. Наказание отбывал в Мариинском СибЛаге, где и умер.218 

15. Ярославов Гавриил Гавриилович, священник. Родился в 1885 году в 

с. Михайловское Зырянского района. С 1910 по 1916 годы был псаломщиком 

в с. Семеновское Зырянского района. Проживал в с. Богословское 

Зырянского района. Арестован 28 июня 1929 года. Расстрелян 25 ноября 1929 

года.219 

Фактически из всех известных на данный момент 

священнослужителей, бывших в свое время в Зырянском районе большая 

часть расстреляна еще до начала Великой Отечественной войны 1941 года. 

Остальные получили большие сроки заключения и закончили свой 

жизненный путь в концлагерях. Методы, которыми пользовались 

представители НКВД не отличались разнообразностью. Арест, запугивания, 

пытки и человек подписывал заведомо ложные показания на самого себя. 

Свидетели часто подписывали справки, даже не вникая в сущность, как они 

потом утверждали – веря на слово. К примеру, имеются документы, 

доказывающие, что к моменту ареста священника К.Н. Ильинского в 

распоряжении следствия материалов о его преступной деятельности не 

имелось, не обнаружено таких и при проверке по архивам УКГБ-УВД 

Томской области. Допрошенные в процессе проверки в качестве свидетелей 

Трофимов Т.Ф., Шишкин П.И. и Бирюков М.П., хорошо знавшие К.Н. 

Ильинского, об антисоветской деятельности его показаний не дали и о 

наличии у него кулацкого хозяйства не подтвердили. Справка о наличии у 

К.Н. Ильинского кулацкого хозяйства была подписана председателем 

Зырянского райисполкома Тяпкиным и секретарем этого же исполкома 

Медведко. Будучи допрошенными в качестве свидетелей Тяпкин и Медведко 

показали, что подобные справки на арестованных лиц составлялись 

сотрудниками НКВД, которым они верили и по их представлению 
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подписывали без проверки наличия в Райисполкоме подтверждающих 

материалов.220 

 

2.5.  Современное состояние приходов Зырянского района 

            

 С начала возрождения и восстановления православных традиций во 

вновь воссозданном Российском государстве, через 1000 лет после великого 

князя Владимира, началось новое крещение Руси. Буквально за два десятка 

лет были восстановлены и построены сотни храмов и десятки монастырей, 

вновь открыты тысячи православных приходов.  

 В с. Зырянское в 90-е годы прошлого столетия под церковь 

администрацией было выделено здание бывшего военкомата. И понесли 

люди со всех концов Зырянского района спрятанные еще с 20-х годов 

тяжелого и страшного XX века православные иконы в храм Божий, которые 

бережно хранили и прятали наши предки на чердаках, в подвалах, в сараях.  

В Зырянском районе первоначально окормление паствы проводил 

священник, назначенный Владыкой из соседнего прихода, который совершал 

богослужения и требы несколько раз в месяц, но уже к 2000-му году в 

Зырянский район был поставлен на постоянное служение священник 

Алексий Нагибин, который до настоящего времени является настоятелем 

прихода святителя Николая с.  Зырянское. За время его настоятельства была 

проведена большая деятельность по воцерковлению жителей района, 

оборудовано и отремонтировано здание под храм в с. Зырянское. Был 

выстроен и функционирует храм во имя Казанской Божией Матери в с. 

Чердаты. Сооружена часовня во имя святого великомученика Пантелеимона 

в центральной районной больнице. Строится и в ближайшее время начнёт 

действовать новый храм во имя святителя Николая в с. Зырянское. Ведётся 

работа по устроению небольших новых храмов в сёлах Высокое и 

Михайловка.  
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Заключение 

 

Проведя исследование по данной теме, можно сделать следующие 

выводы:  

Во-первых, установлено, что церковно – приходская жизнь Зырянского 

района до революционных потрясений начала XX века, развивалась, как и 

вся история Сибири в целом поступательно. На вновь осваиваемых землях 

крестьяне, обустраиваясь в непривычных, тяжелых, суровых условиях 

Сибири заботились не только о своём пропитании, материальном 

благополучии, но и, главным образом, о духовной основе своего 

существования, что выражалось в строительстве новых храмов на сибирской 

земле и налаживании приходской жизни. С момента начала освоения 

причулымских земель, население края неуклонно росло, и это, опять-таки 

стоит подчеркнуть, несмотря на очень трудные условия проживания. 

Образовывались новые поселения и к самым первым выстроенным церквам в 

селах Чердаты и Зырянское, к середине XIX века уже добавились церкви в 

селах Семеновское, Тутальское, Туендатское, Михайловское, Богословское, а 

к концу XIX века – Громышевское. К началу XX века в Зырянской волости 

достоверно известно о наличии 8 православных приходов. Из наиболее 

полных данных, которые оказалось возможным собрать по Туендатскому, 

Чердатскому и Зырянскому приходам, видно, что с середины XIX века до 

1914 года количество прихожан на приходах увеличилось с 1471 до 5381 в 

Свято – Никольском приходе села Зырянского и с 759 до 2808 в приходе 

Казанской Божией Матери села Чердаты, что составляет 366% и 370% 

соответственно. На Введенском приходе с. Туендат с 1868 года по 1914 год 

количество прихожан увеличилось с 866 до 2386, что составляет 275%. 

Можно, предположить, что и на остальных приходах Зырянской волости 

тенденция приблизительно была такая же. Проведенные исследования и 

составленные диаграммы подтверждают этот вывод. Автор связывает это с 
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активной переселенческой политикой, проводившейся в конце XIX – начале 

XX века в Российской империи.  

Во-вторых, вся доступная информация по приходам собрана воедино и 

систематизирована. Установлены даты образования приходов, устроения 

церквей, удалось установить наиболее полный список священнослужителей и 

причта, когда-либо служивших в районе, годы их служения, даты закрытия 

приходов, дальнейшая судьба священнослужителей и мирян, противящихся 

закрытию церквей, дальнейшая участь церковных зданий. 

В-третьих, на основе метрических книг трех приходов: Никольского с. 

Зырянского, Введенского с. Туендат и Богородице – Казанского с. Чердаты 

составлены таблицы рождаемости (крещений), венчаний и смертности 

(отпеваний) прихожан. По данным таблиц составлены сравнительные 

диаграммы, которые показывают резкое увеличение бракосочетаний и 

крещений к концу XIX века, пик которых приходится на 1916 – 1918 годы, 

что подтверждает вывод о том, что церковно – приходская жизнь Зырянского 

района неуклонно прогрессировала и развивалась.  

К сожалению, после начала Первой мировой войны, а впоследствии – 

революции в России 1917 года, социально – экономическое, 

демографическое развитие района, а, соответственно, и развитие церковно – 

приходской жизни пошло совершенно иным путём. 

Но, несмотря на годы гонений на Православную церковь в советский 

период существования нашего государства в XX веке со стороны властей на 

православную веру, священников, священнослужителей и простых 

верующих, искоренить новой власти в сознании народа идеалы христианства 

не удалось, и в настоящее время возрождены приходы на территории 

Зырянского района, где звучит слово Божие и сосредоточена духовная жизнь.  
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родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1894 г.  

24. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.459. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1895 г.  

25. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.485. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1896 г.  

26. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.504. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1897 г.  

27. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.526. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1898 г.  

28. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.563. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1900 г.  

29. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.596. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1901 г.  
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30. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.612. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1902 г.  

31. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.635. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1903 – 1904 г. г.  

32. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.681. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1905 - 1906 г. г.  

33. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.725. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1907 г.  

34. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.743. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1908 г.  

35. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.789. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1910 г.  

36. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.814. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1911 г.  

37. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.847. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1912 г.  

38. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.905. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1914 г.  

39. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.934. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1915, 1917 г. г.  
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40. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.1021. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Николаевской церкви с. 

Зырянского за 1918 г.  

41. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.55. «Метрическая книга для записей родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. Туендат за 1868 г.  

42. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.65. «Метрическая книга для записей родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. Туендат за 1869 г.  

43. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.92. «Метрическая книга для записей родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. Туендат за 1872 г.  

44. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.106. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1873 г.  

45. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.118. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1874 г.  

46. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.131. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1875 г.  

47. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.145. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1876 г.  

48. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.157. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1877 г.  

49. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.180. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1879 г.  

50. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.192. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1880 г.  
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51. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.210. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1881 г.  

52. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.231. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1882 г.  

53. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.248. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1883 г.  

54. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.262. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1884 г.  

55. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.278. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1885 г.  

56. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.302. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1886 г.  

57. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.329. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1887 г.  

58. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.346. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1888 г.  

59. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.360. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1889 г.  

60. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.375. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1890 - 1894 г.  г 
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61. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д..460 «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1895 – 1900 г. г.  

62. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д..598 «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1901 – 1905 г. г.  

63. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.708. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1906 – 1910 г. г.  

64. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.816. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1911 – 1914 г. г.  

65. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.935. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1915 - 1918 г. г.  

66. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.935. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Введенского храма с. 

Туендат за 1915 - 1918 г. г.  

67. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.57. «Метрическая книга для записей родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской церкви с.  

Чердаты за 1868 г.  

68. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.93. «Метрическая книга для записей родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской церкви с.  

Чердаты за 1872 г.  

69. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.105. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1873 г.  

70. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.132. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1875 г.  
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71. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.146. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1876 г.  

72. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.169. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1878 г.  

73. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.181. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1879 г.  

74. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.211. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1881 г.  

75. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д..232 «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1882 г.  

76. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.263. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1884 г.  

77. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.330. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1887 г.  

78. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.347. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1888 г.  

79. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.361. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1889 г.  

80. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.376. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1891 - 1895 г. г.  
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81. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.487. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1896 - 1900 г. г.  

82. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.587. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1901 г.  

83. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.614. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1902 г.  

84. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.636. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1903 г.  

85. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.657. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1904 г.  

86. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.682. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1905 г.  

87. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.709. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1906 г.  

88. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.726. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1907 г.  

89. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.744. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1908 г.  

90. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.769. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1909 г.  
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91. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.790. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1910 г.  

92. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.817. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1911 г.  

93. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.848. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1912 г.  

94. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.877. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1913 г.  

95. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.909. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1914 г.  

96. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.938. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1915 г.  

97. ГАТО. Ф.527. Оп.1. Д.583. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1916-1917 г. г.  

98. ГАТО. Ф.527. Оп.2. Д.1023. «Метрическая книга для записей 

родившихся, бракосочетавшихся, умерших» Богородице - Казанской 

церкви с.  Чердаты за 1918 г.  

99. ГАТО. Ф. Р-53. Оп.1. Д.24. Л.98 «Приказ о прекращении выдачи 

средств на содержание церквей и священнослужителей». Копия. 

Машинопись. 

100. ГАТО. Ф.Р.-1041. Оп.3. Д.256. «О передаче зданий церквей Зырянского 

района сельсоветам на культурно-просветительские цели». 
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101. ГАТО. Ф.Р.-1786. Оп.1. Д.51. Л.40. «О переоборудовании зданий 

церквей Зырянского района под клубы». 

102. Архив УФСБ по ТО. Д.П-1877. 

103. Архив УФСБ по ТО. Д.П-2225. 

104. Архив УФСБ по ТО. Д.П-2925. 

105. Архив УФСБ по ТО. Д.П-5731. 

106. Архив УФСБ по ТО. Д.П-5997. 

107. Архив УФСБ по ТО. Д.П-6401. 

108. Архив УФСБ по ТО. Д.П-6258. 

109. Архив УФСБ по ТО. Д.П-6528. 

110. Архив УФСБ по ТО. Д.П-6937. 

111. Архив УФСБ по ТО. Д.П-7009. 

112. Архив УФСБ по ТО. Д.П.-8514. 

113. Архив УФСБ по ТО. Д.П-8559.  

114. Архив УФСБ по ТО. Д.П-8805. 

115. Архив УФСБ по ТО. Д.П-9953. 

116. Архив УФСБ по ТО. Д.П-10975. 
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Приложение 1 

 

 

 

Диаграммы рождаемости (крещений) и венчаний по данным метрических 

книг Николаевской церкви с.Зырянского Зырянской волости Мариинского 

уезда с 1864 по 1918 годы (верхняя линия – крещения, нижняя – венчания). 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

  

  

  

Диаграммы рождаемости (крещений) и смертности (отпеваний) по данным  

метрических книг Николаевской церкви с. Зырянского Зырянской волости  

Мариинского уезда с 1864 по 1918 годы (верхняя линия  –  крещения, нижняя  

–  отпевания).   
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Приложение 3 

 

 

 

Диаграммы венчаний и рождаемости по данным метрических книг 

Введенского храма с.Туендат Зырянской волости Мариинского уезда с 1864 

по 1918 годы (верхняя линия – крещения, нижняя – венчания). 
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Приложение 4 

 

 

 

 

  

  

  

Диаграммы рождаемости (крещений) и смертности (отпеваний) по данным  

метрических книг Введенского храма с. Туендат Зырянской волости  

Мариинского уезда с 1864 по 1918 годы (верхняя линия  –  крещения, нижняя  

–  отпевания).   
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Приложение 5 

 

 

 

 

Диаграммы венчаний и рождаемости (крещений) по данным метрических 

книг церкви Казанской с.Чердаты Зырянской волости Мариинского уезда с 

1868 по 1918 годы (верхняя линия – крещения, нижняя – венчания). 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

  

  

Диаграмм ы рождаемости (крещений) и смертности (отпеваний) по данным  

метрических книг церкви Казанской с.Чердаты Зырянской волости  

Мариинского уезда с 1868 по 1918 годы  (верхняя линия  –  крещения, нижняя  

–  отпевания).   

  

  

  

  

                      

                          

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      11111   

  1868  1872  1876  1880  1884  1888  1892  1896  1900  1904  1908  1912   1918   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                  

0   

50   

100   

150   

200   

250   

300   



 88 

Приложение 7 

 

Здание старого храма во имя св. Николая Чудотворца в с. Зырянское 

          
  Здание нового храма во имя св. Николая Чудотворца в с. Зырянское 
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Приложение 8 

 

Церковь Казанской иконы Божией Матери в с.  Чердаты 

 

 
 



 90 

Приложение 9 

 

Карта части Мариинского уезда, 1906 год  

 


