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История храма Сретенья Господня. 

 
Церковь Сретенья Господня село Иланское 

 
В начале XIX века количество ссыльных в Сибирь растет. Московско–Сибирский 

тракт набирает силу, возрастает значение почтовых станций, их население растет. И уже 
в 1826 году, после образования в 1822 году Енисейской губернии, в Иланске открывается 
Сретенский приход, выделившись из Канского прихода по ходатайству графа Михаила 
Михайловича Сперанского, первого генерал – губернатора Восточной Сибири. В книге 
«Краткое описание приходов Енисейской епархии», выпущенной в Красноярске в 1916 
году, говорится, что первые прихожане прихода были ссыльные. Приход состоял из села 
Иланское и деревень Карапсель и Степаново. В Карапселе и Степаново имелись 
молитвенные дома. В 1860 году священником Иланской церкви был Иоанн Григорьевич 
Коновалов. Притч состоял из священника, получавшего от казны 400 рублей в год, и 
псаломщика, которому платили 145 рублей. Кроме того, собирали 240 пудов руги 
священнику и 84 пуда – псаломщику. Всех прихожан в 1916 году было 756 мужчин и 735 
женщин. В этот период церковь имела десятины усадебной и 52 десятины сенокосной 
земли. 

Население к этому времени было, в основном, старожильческое. С декабря 1864 года 
в селе открывается церковно-приходское училище, расположившееся в общественном 
здании. В нем обучалось 20 мальчиков, и наставником стал священник И.Г. Коновалов.  В 
1891 году начинает свою работу Иланская двухклассная церковно-приходская школа, в 
которой в 1911 году обучалось 20 мальчиков и 13 девочек. Преподавали в ней заведующая 
училищем Елена Ивановна Ежова (2 класс), Елизавета Завьялова (1 класс), законоучитель 
священник Александр Коновалов.  
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Святой антиминс храма во имя Сретенья Господня села Иланского. Оказалось, что он 

хранится в фондах Красноярского краеведческого музея вместе с подобными же 
святынями и нескольких других церквей края. 

 
К истории храмов в г. Иланском. 

 
В некоторых заметках утверждается, что церковь Сретенья Господня в селе 

Иланском появилась «по инициативе генерал-губернатора графа М.М. Сперанского». И 
это верно, но следует сделать некоторые замечания. 

Назначенный новым генерал-губернатором Сибири тайный советник Михаил 
Михайлович Сперанский летом 1818 года проехал Сибирским трактом в Иркутск. (Графом 
на этот период времени именовать его преждевременно: графское достоинство ему было 
даровано много лет спустя – в 1839 году). На своем пути он отметил, что по тракту 
располагается немало довольно крупных поселений, которые, тем не менее, не имеют 
церквей. Действительно, на тракте от Канска до Иркутска храмы были лишь в трех 
населенных пунктах: в с. Бирюсинском, в городе Нижнеудинске (три церкви) и селе 
Тулуновском (совр. г. Тулун). Объяснялось это просто. Большинство почтовых станций на 
тракте и притрактовых деревень были населены «поселенцами», т.е. ссыльными. А 
ссыльные были ограничены во многих правах, в том числе им было запрещено строить 
церкви.  

Между тем, поселенцы выражали желание иметь храмы. Из записок декабриста 
Басаргина известно, что, например, в притрактовом с. Алзамайском крестьянин из числа 
ссыльных по имени Ермолай самостоятельно начал строительство церкви, не дожидаясь 

https://ok.ru/group/58226192482359/topic/66967892896567
https://ok.ru/group/58226192482359/topic/66967892896567
https://ok.ru/group/58226192482359/topic/66967892896567
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окончательного ответа на свое прошение и разрешения. (См.: Н.В. Басаргин, Записки. 
Красноярск, Красноярское книжное изд-во, 1985, стр. 104) 

М.М. Сперанский обратился к обер-прокурору Синода князю Голицыну за особым 
разрешением. В одном из писем Голицыну, с которым Сперанский состоял в постоянной 
переписке, он пишет: «При обозрении новых поселений в Нижнеудинском уезде, 
составленных из присылаемых в зачет рекрутов и за преступления на так называемое 
Забайкальское поселение, коих водворено уже и поступило в оклад до 2500 душ, я не 
нашёл ни одной церкви и самые ближайшие селения, в коих есть церкви отстоят от них 
за сто и за 200 верст. Посему предложено от меня поселенцам тогда же о заведении 
церквей, хотя в некоторых селениях». 

Затем М.М.Сперанский пишет кн. Голицыну: «Ныне преосвященный архиепископ 
Иркутский Михаил меня уведомил, что означенные поселенцы входили к нему с просьбою 
о позволении им построить в селениях Алзамайском, Тинском и Иланском три 
деревянные церкви. По рассмотрении просьб их постройка сия дозволена и по 
церковному чиноположению в упомянутых селениях церкви уже заложены. Хотя на 
первый случай собрана сими усердными христианами некоторая сумма, на которую 
производятся работы, но еще предстоят другие издержки, както: на заведении церковной 
утвари, ризниц, колоколов и других потребностей, которые будут стоить значительные 
суммы. Посему преосвященный Михаил ходатайствует об оказании им в сем случае 
пособия, ассигнованием на каждую церковь хотя бы по две тысячи рублей». 

Сперанский, «по уважению бедности означенных поселенцев», подтверждал это 
ходатайство. И просимые им 6000 р. были отпущены Священным Синодом в марте 1821 
года. (Цитируется по кн.: Вагин В. Исторические сведения о деятельности графа М.М. 
Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год. Т. II. С.-Петербург, 1872, стр. 123). 

Стоит обратить внимание на такие строки в письме Сперанского: «с просьбою о 
позволении им построить в селениях Алзамайском, Тинском и Иланском три деревянные 
церкви. По рассмотрении просьб их постройка сия дозволена». Дело в том, что с начала 
XIX века строительство деревянных храмов повсеместно было запрещено из-за пожаров, 
которые нередко уничтожали церковные здания. Был даже выпущен первый специальный 
альбом-сборник типовых каменных храмов. Однако позже для Сибири это ограничение 
было частично снято в связи с тем, что каменное строительство здесь было неразвито, 
материалов для каменных зданий не производилось, и само строительство являлось 
дорогим. А на момент строительства указанных трех церквей в притрактовых селах – 
Алзамайском, Тинском и Иланском – разрешение было дано, так сказать, особо, 
индивидуально. 

Кроме того, как мы видим из приведенных цитат, строительство первой иланской 
церкви было осуществлено полностью за счет самих прихожан, без какого-либо 
государственного участия, если не считать «пособия» в размере двух тысяч рублей на 
приобретение «церковной утвари». 

Председатель губернского суда новоучрежденной Енисейской губернии Алексей 
Иванович Мартос (кстати, сын скульптора, автора памятника Минину и Пожарскому на 
Красной площади) в 1823 году совершил поездку на китайскую границу, в Кяхту. В своем 
путевом дневнике он сделал такую запись: «2-го декабря 1823... В 27 верстах от Канска 
лежит село Иланское, при речке Илан; в нем деревянная церковь Сретения Господня, 
еще не совсем оконченная. Длинный мост через речку и болото разделяют село на две 
части, которые приняли имена: Новая и Старая Илань». Чуть ниже он записывает в 
дневнике: «село Тины, имеющее слишком 100 дворов, с новою прекрасной церковью 
Введения во храм Пресвятой Богородицы». (А. Мартос. Письма о Восточной Сибири – 
СПб, 1827, стр. 11).  

 

***  
По материалам Красноярского краеведческого музея:  
«Церковь Сретения Господня в г. Иланский. 
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Адрес: Красноярский край, Иланский район, г. Иланский. 
Дата постройки: 1826 г. 
Иланский Сретенский приход открыт в 1826 году и выделился из Канского прихода. 

Открыт приход по ходатайству графа Михаила Михайловича Сперанского, первого 
Генерал-Губернатора Восточной Сибири. Первые прихожане этого прихода были 
ссыльные. Приход состоит из села и двух деревень: Карапсель в 13 верстах и Степаново 
в 11 верстах. Церковь в приходе одна, деревянная, построена в 1826 году. Престолов в 
церкви два: первый в честь Сретения Господня и второй в честь Святителя и Чудотворца 
Николая. 

Обиходные названия – Сретенская церковь. 
В фондах ККМ имеются фотографии и описание церкви Сретения Господня в г. 

Иланском, Иланского района, Красноярского края». 
Вероятно, это описание взято из книги «Краткое описание приходов Енисейской 

епархии», выпущенной в Красноярске в 1916 году. 
 

***  
В материалах по истории храма блгв. Св. Александра Невского говорится: «Дата 

закрытия церкви - 1950 г. Данные, взятые из городского архива, протокол № 13 от 21 
августа 1959 года, свидетельствуют о том, что здание бывшей Церкви в городе Иланском 
с 1950 года не эксплуатируется и находится без охраны (Фонд Р, 1, оп.3, з.61, л.149). В 
60-ые годы храм был разрушен окончательно.  

Это не совсем верно.  Храм был закрыт в 1920 году сразу же после того, как в поселке 
вновь установилась советская власть. И служба с тех пор в нем никогда не проводилась. 
Мне в 1970-80 гг. доводилось неоднократно встречаться с ветеранами-комсомольцами 
20-х гг. А.Е. Кочетковым, К.И. Самарским, проживавшими в Москве, с сестрами 
Мозалевскими, жившими в Иркутске. Они однозначно говорили о том, что храм был 
закрыт в 1920 году. Вся церковная утварь была вывезена, иконостас разломан и 
выброшен. Опустевший храм передали под комсомольско-пионерский клуб. Однако из 
этой затеи ничего не получилось, здание в течение лет оставалось неиспользуемым. 
Причиною тому было, в частности, то, что храм стоял в стороне от поселка, за станцией.   

Закрытие храма Александра Невского происходило не без сопротивления 
верующих. Так, А.П. Дворецкая (Доброновская), кандидат исторических наук, автор ряда 
работ по истории Енисейской Епархии, в статье «Из истории уничтожения храмов на 
Красноярской земле» пишет: «Особенный резонанс в губернии получили дела о закрытии 
церквей на станциях Иланской и Чернореченской Красноярского уезда, когда особенно 
явно проявилась несогласованность действий всех эшелонов губернской и уездной 
власти. Вопрос разрешился в пользу «тихоновцев» только при прямом вмешательстве 
Енисейского Губкома РКП (б). [ГАКК, ф. П-1, оп. 1, д.263, л.107; д.436, л.83; д. 628, л.129 
об.; д.771, л. 34, 48]». Из этого замечания трудно понять, о каком именно иланском храме 
идет речь. Возможно – о Сретенском. Потому что он продолжал действовать и к 
«обновленцам» не переходил. 

Во всяком случае, само существование здания всегда беспокоило власти, они 
постоянно старались его под что-то приспособить. Но безуспешно. Однако наличие 
храма, хоть и пустующего, имело значение для верующих, о чем скажу ниже. 

В 1927 году случился пожар в храме Сретенья Господня в Старой Илани. 
Обстоятельства этого события пока неизвестны. Моя мама Анастасия Кузьминична 
Вахрина (урожденная Царева) рассказывала, что в 30-е годы среди верующих 
существовало убеждение, что поджог был умышленным.  

В документах  Иланского райкома ВКП(б) отмечается, что местные власти 
намеревались «за средства сгоревшей в Старой Илани церкви» построить школу. [ПАКК, 
ф. 96, оп. 1, д. 285, л.35; д. 481, л. 6]. Что имеется в виду под словами «за средства»? По 
некоторым сведениям, храм подлежал восстановлению. Значит, намеревались разобрать 
и использовать уцелевшие материалы? 
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А возможно речь идет о финансовых средствах. 
Как известно, декретами и постановлениями советской власти 1917-1920 и 

последующих годов, вся церковная недвижимость была национализирована. Храмы, 
земельные участки и все постройки, включая дома причта, церковно-приходские школы и 
проч., были переданы в собственность государства и верующие могли ими пользоваться 
на правах аренды. Общины также обязаны были сами страховать церковное имущество 
и платить страховые взносы.  

Пожар – безусловно «страховой случай» и иланская община верующих имела право 
на получение страхового вознаграждения. Однако, как пишет в той же статье А.П. 
Дворецкая (Доброновская), «в выдаче страховой премии на восстановление храма в с. 
Старо-Иланском Канского округа было отказано, изъяты лесные материалы, 
заготовленные верующими». [Гос. архив Новосибирской обл. Ф.Р-47. Оп.1. Д.763, 766]. 

По некоторым сведениям, за верующими осталась церковная сторожка, в которой 
жил священник и в которой собирались на службу верующие. То ли она была выкуплена, 
то ли оставалась в аренде – точно неизвестно.  

Вряд ли в тот период времени могло быть по - другому: в 1927-1929 гг. давление со 
стороны чрезвычайных органов власти на местных чиновников усилилось. И это 
приводило к многочисленным административным перегибам на местах. Многие церкви 
попытались перепрофилировать, перестроить или снести, из-за чего они лишались своего 
главного статуса – богослужебного.  

Однако,  это было лишь началом. 1930-е годы стали десятилетием, когда 
государство заняло наиболее жесткую, по сравнению с предшествующим периодом, 
позицию в отношении религиозных организаций. С ними велась борьба как с 
«антисоциальными и контрреволюционными» явлениями общественной жизни.  

Достаточно сказать, что в 1916 г. в Енисейской губернии действовало 310 
православных приходов. Из них городских – 19, остальные располагались в сельской 
местности. Размещены они были по всей территории региона; в том числе 76 – в Канском 
округе. А к январю 1941 года от Урала до Тихого океана – на всем пространстве Сибири 
– не осталось ни одного действующего храма! Только за шесть лет с 1935 по 1941 гг. в 
Красноярском крае была закрыта 181 церковь… 

В результате массовых репрессий на территории Сибири в 1937–1942 гг. не осталось 
ни одного правящего архиерея, все епархии прекратили существование. 

Поистине черными стали для Русской Православной церкви 1937-1938 гг.  
Православное духовенство и верующие Сибири подверглись массовым репрессиям 

по обвинениям в антисоветской пропаганде, контрреволюционной деятельности. Полных 
данных о размахе преследований священников и верующих не имеется, неизвестно число 
расстрелянных, умерших в тюрьмах и лагерях. Но известно, что лишь в результате трех 
процессов в Красноярском крае 1937–1938 гг. было арестовано 74 человека, из них 
подверглись расстрелу 63 человека. В первую очередь удар наносился по иерархам 
Церкви, которые обвинялись в создании и руководстве контрреволюционными 
организациями, как епископ Красноярский А. А. Турский (1937), архиепископы Иркутские 
Анатолий (1924), Д. Прозоровский (1933), П. Павловский (1937).  

Накануне кампании массовых репрессий против Церкви на места рассылались 
директивы, требующие «Самых решительных действий» от местных властей и органов 
НКВД. Образчиком подобных документов служит, например, письмо зав. отделом 
партпропаганды, агитации краевого комитета ВКП(б) Савельева от 13 сентября 1937 г. – 
как раз накануне массовых арестов. Он подводит политическую платформу под 
репрессивные действия власти: «В связи с предстоящими выборами в Советы на основе 
новой Сталинской Конституции, церковники делают попытки оживить религиозную 
контрреволюционную деятельность, стараясь подчинить своему влиянию отсталую, в 
культурном отношении, часть населения для срыва подготовительной работы к выборам 
в Советы». (Орфография и стилистика документа сохранена – Ю.В.). Савельев напрямую 
приравнивает церковное служение к контрреволюционной деятельности: 
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«контрреволюционная вредительская деятельность врагов народа в крае дала 
возможность церковникам, сектантам и прочим антисоветским элементам 
активизироваться и вести более открытую и наглую к. рев., облаченную в религиозную 
форму, работу». Письмо содержит множество примеров «активизации церковников». В 
том числе здесь говорится: «В Иланском религиозная община за неимением церкви, 
приспособила под церковь один из жилых домов. Эту «церковь» многие посещают, даже 
дети-школьники».  

***  
В те годы жертвою жестоких репрессий пали и иланские священнослужители и 

верующие. 
В 1937 году канским отделом НКВД были сфабрикованы два групповых дела против 

священнослужителей и верующих Иланского, Канска и близлежащих районов.  
По так называемому «делу» священника Сретенского храма г. Иланского Василия 

Алексеевича Алексеева проходило девять человек: сам Алексеев, а также Александр 
Петрович Петров, священник, о котором сказано в деле - «проживал в пос. Иланский» и 
др. Все девять были арестованы в один день 30 октября 1937 года. На всех – одно 
обвинение: КРО, ПТА. То есть: «создание контрреволюционной организации» и 
«правотроцкистская агитация». Следствие не было долгим. Всем девятерым уже 12 
ноября того же года тройкой УНКВД Красноярского края был вынесен один и тот же 
приговор: «ВМН», то есть: высшая мера наказания. И все были расстреляны в г. Канске в 
один день – 16 ноября 1937 года.  (Архив УФСБ КК, ф. 7, д. П-14675) 

Пятью днями ранее – 11 ноября 1937 года – в Канске была расстреляна другая 
большая группа священников и верующих по так называемому «делу благочинного 
Канского собора Сапрыкина» (№ П-14676). 

Вместе с Николаем Васильевичем Сапрыкиным тройкой НКВД, по стандартному 
обвинению в «КРО, ПТА», были приговорены к высшей мере еще 7 человек, в том числе 
Тарас Никифорович Никифоров, протоиерей, проживал в пос. Иланский. Все они были 
также арестованы в один день – 29 сентября, а уже через месяц – 31 октября им зачитали 
приговор. По версии следователей НКВД, все они «являлись участниками 
контрреволюционной организации, созданной благочинным Канского собора Сапрыкиным 
по заданию Красноярского архиепископа Турского».  

К этим двум «делам» в НКВД добавили в 1938 г. еще одно - № П-10230, по которому 
были арестованы и расстреляны староста Сретенского храма Кузьма Васильевич Царев 
и член церковного совета, регент Петр Самойлович Тарнаев. Обоим – одно обвинение: 
участвовали в создании контрреволюционной повстанческой организации и в ведении 
антисоветской агитации. Приговор «тройки» УНКВД Красноярского края от 21.02.1938 г. – 
к высшей мере наказания. Расстреляны оба 03.03.1938 в г. Канске. 

Годом ранее был арестован и осужден (23 сентября 1937 г.) на 8 лет ИТЛ Иван 
Васильевич Азаров, член церковного совета, также какое-то время бывший старостой 
общины. Правда, его арест не был напрямую связан с верой в Бога: Азаров, работник 
жилищной дистанции,  был обвинен «всего лишь» во вредительстве. 

 
***  
В годы Великой Отечественной войны советское правительство несколько изменило 

свое отношение к Церкви и верующим. С позволения специально созданного 
государственного органа – Совета по делам церкви – храмы стали возвращать верующим. 
Православные г. Иланского, не смотря на жестокие преследования и репрессии, не 
утратили веры и принялись хлопотать об открытии храма в городе. 

В 1995 году вышел фундаментальный труд Дмитрия Поспеловского «Русская 
Православная церковь в XX веке». В гл. 10 «Русская православная церковь в первое 
десятилетие после войны» (стр. 274) мы находим такие строки: «в г. Иланский 
Красноярского края верующие хлопотали об открытии храма с 1945 г., а ходатайство было 
удовлетворено 17 апреля 1948 г.».  
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Но удовлетворено оно было в Москве, а вот в Красноярске, очевидно, возникло 
серьезное сопротивление. Как мы знаем, храм так и не был открыт. Почему? Ответ, 
видимо, где-то имеется в архивах. 

Д.М.Поспеловский, к слову, приводит в этой же главе критерии, которыми 
руководствовался Совет по делам религии, давая свое разрешение. Это: отсутствие 
действующих храмов во всем районе или удаленность ближайшего действующего храма 
на 7 — 20 и больше километров; наличие церковного здания и фактически действующей 
общины; крупное пожертвование общины на восстановление разрушенных войной 
городов; незаконное закрытие храма в 30-х гг., настойчивость ходатайств в течение 
нескольких лет и многочисленность подписей ходатайствующих. (Там же, ст. 275).  

Иланцы, очевидно, соответствовали всем этим требованиям. И сохранение церкви, 
пусть и пострадавшего от многолетней неухоженности, требующее ремонта, безусловно, 
имело большое значение. 

Справка: На 1 января 1946 г. в Красноярском крае общее количество 
действующих храмов составило 11. А по состоянию на 1 апреля 1950 г. в крае 
числится уже 18 действующих церквей.  

Иланские верующие продолжали хлопотать и все последующие годы. Однако 
безуспешно. В 1956 году документы краевого уполномоченного по делам религий, в 
частности, указывают, что «ходатайство об открытии церкви в г. Иланском не 
рассмотрено; в с. Дзержинское – рассмотрено, но отказано «т.к. нет здания церкви». То 
же самое происходит в с. Вершино, Партизанского района и в других районах 
Красноярского края».  (Источник выписки, к сожалению,  не сохранился – Ю.В.) 

Как отмечают историки, растущий уровень религиозности населения края был 
пугающим для власти и стал поводом к началу новой широкой антирелигиозной кампании 
в Красноярском крае в 1954 г. Число действующих храмов вновь начинает сокращаться… 

Вместе с тем, партийные органы вынуждены были признавать, что вера продолжает 
жить. Вновь, как в 30-е гг., возникло такое явление как «попы-передвиженцы» (по 
терминологии богоборцев), когда священники ездили по малым городам, из деревни в 
деревню и обслуживали религиозные потребности населения. Впрочем, это служение 
(главным образом совершение треб) вне церковных зданий практиковалось в 
послевоенные годы довольно широко и было обусловлено отсутствием действующих 
храмов. В том числе и в Иланском по приглашению верующих приезжал священник для – 
главным образом – крещения детей, а также для исповеди и причастия. Продолжалось 
оно еще и в 1955-56 гг., но потом прекратилось, – очевидно, было запрещено.  

Несмотря на малолетство, мне запомнилось, хотя и смутно, как это происходило в 
Иланском. Мы жили на ул. Трактовой – ближе к Старой Илани. После ареста в 1938 г. 
моих деда Кузьмы и дяди Павла бабушка разделила дом на две половины, в одной 
осталась сама с дочерью (моей мамой), а в другой поселила невестку – жену сына Павла 
с двумя малолетними детьми. Эта женщина, Прасковья Николаевна,  была глубоко 
верующей. Дети ее к середине 50-х гг. повзрослели и разъехались, жила она одна. И вот 
у нее, во второй половине нашего дома, периодически – раз или два в году – совершались 
такие богослужения. Приезжал священник. Очевидно, в определенный, заранее 
назначенный день. Собирались женщины всей округи. Молодые и пожилые. Приходили и 
старики, но их было мало. Помню, много было маленьких ребятишек. Запомнилось, что 
батюшка был в полном облачении. Совершался молебен, с пением. Совершалось 
каждение. И – освещение воды, бутылочки со святой водой уносили с собой все. 
Подробностей особых, конечно, не помню. Но вот обряд крещения запомнился хорошо. 
Приносили обычную цинковую ванну, в которой и стирали, и детей мыли. Вот в такой 
ванне и совершали обряд крещения. Так был крещен и мой младший брат, родившийся в 
1954 году. 

Ю. Вахрин 
 

Последний староста 
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 3 марта 1938 года в Канской тюрьме был расстрелян последний староста Иланской 
Сретенской церкви Кузьма Васильевич Царев. После расстрела иланских священников 
осенью 1937 года в той же Канской тюрьме, и мученической кончины последнего 
старосты, Сретенский приход фактически прекратил свое более чем столетнее 
существование...Единственный уцелевший любительский снимок К.В. Царева 
 

Царев Кузьма Васильевич  
Год рождения 1885г.   
Место рождения Казанская губерния 
(Казанская о., Кайбицкий р.), с.Русский 
Берлибаш, староста церкви. "Из крестьян-
кулаков".  
Окончил сельскую школу.  
Служение Казанская губ. (Татарская АССР, 
Кайбицкий р.), с.Русский Берлибаш, 
Никольская церковь  
Должность член церковно-приходского 
совета до 24.03.1930г. 
 Аресты: 24.03.1930г. Казанская губ. 
(Татарская АССР, Кайбицкий р.), с.Русский 
Берлибаш. Арестован вместе со 
священником Никольского храма с.Русский 
Берлибаш Константином Евлампиевичем 
Архангельским и группой местных крестьян  
Осуждения: тройка ГПУ Татарской АССР 
15.05.1930  
Обвинение "участник кулацкой группировки, 
антисоветская и антиколхозная агитация" 
Статья ст.58–18,58–10 УК РСФСР  
Приговор лишение свободы на срок 
предварительного заключения. Групповое 

дело "дело о контрреволюционной группировке священника Константина Архангельского, 
Татарстан, с.Русский Берлибаш, 1930г." Архив УФСБ по Республике Татарстан. Д.2–14587.  
Был освобожден. После освобождения выехал вместе с семьей в Красноярский край к 
родственникам.  
Служение: Красноярский край, пос. Иланский, Сретенская церковь  
Должность староста церкви, член церковно-приходского совета  
Год окончания 09.02.1938г. Кустарь-гончар. В рабочем ж.д. поселке Иланский на 
Московско-Сибирском тракте до революции было два храма: Сретенский, основанный в 
1822г. по инициативе Сибирского генерал-губернатора графа М.М.Сперанского и храм 
св.блгв.кн. Александра Невского, устроенный при сооружении Транссибирской магистрали. 
Храм Александра Невского был немедленно закрыт в 1920г. после установления 
Советской власти. Храм Сретения Господня был разрушен пожаром в 1928г. Тем не менее 
церковная община продолжала существовать, и службы здесь продолжались возле 
сгоревшего храма, в бывшей церковной сторожке, которую верующим удалось выкупить. 
Церковный совет не оставлял надежд на восстановление церковного здания, проводился 
сбор средств на ремонт. На банковском счете церковной общины на момент ареста Кузьмы 
Васильевича Царева хранилось более 10 тысяч рублей собранных верующими средств, 
кроме того, в течение 1937г. около пяти тысяч рублей были израсходованы на 
приобретение стройматериалов.  
Аресты: Красноярский край, пос. Иланский.  
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Арестован 09.02.1938г. Сбор средств на восстановление храма "участником 
контрреволюционной церковной организации Царевым К.В." был квалифицирован 
следователем как преступление: будто бы "средства церковные были пущены на дело 
контрреволюционной организации.  для вербовки верующих в актив контрреволюционной 
организации".  
Осуждения: тройка при УНКВД Красноярского края 21/02/1938г.  
Обвинение "антисоветская агитация, участник контрреволюционной повстанческой 
церковной организации". 
Приговор высшая мера наказания — расстрел с конфискацией личного имущества. 
Архив УФСБ Красноярского края. Д.П-10230.  
Кончина 03.03.1938г.  
 Место Красноярский край, г.Канск. 
 Реабилитация: 1дата 1989 08 2. По году репрессий 1930г. 2 дата 1958 10 21. По году 
репрессий 1938г.  

 
Южно Александровский храм Александра Невского 

 

 
В семидесятых годах в деревне Кочергина стали поговаривать о строительстве 

православного храма.  
В 1882 году в д. Александровка закончилось строительство церкви. Она была 

сделана из дерева, по индивидуальному проекту и отвечала всем требованиям 
предъявленным к храмам. Она стала истинным украшением таежного села. В этом – же 
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году состоялось и открытие прихода, названного в честь князя Александра Невского. 
Торжественное богослужение провели священнослужители Монашского прихода, из 
которого выделился Александровский Александро – Невский приход. 

Общественный статус деревни возрос. Она стала селом. Веселее стало в селе, 
когда колокола созывали прихожан на молитву. А особенно радостно в престольные 
праздники – в Пасху, Покров Богородицы, Рождество Иоанна Крестителя, Преображение, 
Егорьев день. 

Церковь: с одним престолом во имя Благоверного князя Александра Невского. 
Ведется церковная летопись, есть библиотека, но недостаточная, в приходе бывает 
крёстных ход в Ильин день. В селе есть церковная школа с двумя учителями и 96 
учениками. В приходе числится 2344 лиц мужского пола и 2146 – женского пола. Все 
православные и большей частью переселенцы из губерний Минской, Могилевской, 
Вятской, Самарской, Киевской, Черниговской, Пензенской, Воронежской и других, 
занимаются земледелием. В 1916 году переселенческое управление губернии провело 
перепись домохозяев. По их данным, в селе зафиксировано 214 домохозяев. Из них 166 
старожилов, 36 переселенцев (вятских), 6 ссыльных. Кроме этого по одному домохозяину 
разных сословий – дворянин, урядник, чиновник, мещанин, священник псаломщик. 

В городе Красноярске выходил церковный журнал «Енисейские епархиальные 
ведомости». Время от времени он сообщал о важных событиях в жизни церквей. Об 
Александровской церкви, например, напечатаны следующие сведения.  

1891 год – Покрытая железом приписная к Монашской – Александровская церковь, 
Канского округа. №3, 1 февраля, стр. 14. 

1893 год – Утвержден на должность церковного старосты к приписной Александро 
– Невской церкви Канского округа крестьянин села Александровка Михаил Иванович 
Конышев – на первое трехлетие №8 от 16 апреля, стр. 38. 

1898 год – Вакантные места, священническое в селе Александровском при 
Александро – Невской церкви (притч из священника и псаломщика). Земли усадебной 3 
десятины, сенокосной – 52 десятины. Ржи священнику 20 пудов и псаломщику 7 пудов в 
месяц. Жалованье от казны – псаломщику 33 рубля в год, священнику – 294 рубля. 
Прихожан мужского пола 459 человек, женского 455 человек. 

1902 год – Крестьянином Савелом Маркеловичем Ворончихиным, церковным 
старостой крестьянами Василием Лущиковым, Дмитрием Филипповичем Степановым, 
Семеном Ивановичем Пынько и другими лицами выписана из Афонска Пантеллемонова 
монастыря икона Божьей Матери, стоимостью 135 рублей, Плащаница с позолоченной 
гробницей в 265 рублей, произвели ремонт внутри церкви на 80 рублей. Для 
Александровской церкви села Александровского № 18 от 16 сентября, стр. 463 

В двадцатые и тридцатые годы, шла устная и печатная кампания против церкви и 
священнослужителей. В 1930 году Канская еженедельная газета окружкома ВКП/б/ и 
исполкома писала: 

«К попам, дьяконам и прочей мерзости относиться как к вредителям 
социалистического строительства. Пришли в столовую попы, гнать их надо из столовой». 
Население села Александровка, как могло, противилось закрытию церкви. В 1936 году она 
ещё совершала богослужение. Но в конце концов она была закрыта. Имущество растащено 
и разграблено, помещение долгие годы использовалось колхозом на свои нужды под 
склад. Убрать церковь заставила необходимость, так как ничего ценного в ней уже не было, 
все уничтожено, разбито, сгнило. В последние годы она стала приютом для скота в жаркие 
дни, и стала опасной для детей, которые каждую перемену взбирались на крышу и купола, 
доламывая их. Оригинальное здание окончательно исчезло с лица земли в 1968 – 1969 
годах. 

На месте церкви поставлен памятник погибшим в годы Великой 

Отечественной войны односельчанам. 
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История строительства храма Александра Невского в городе 
Иланском. 
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1897 год ознаменовался событием, которое не 
оставило равнодушных в железнодорожном поселке 
Выселок. С весны на средства фонда имени Государя 
Императора Александра третьего и средств, 
пожертвованных на сей предмет одним неизвестным лицом 
в количестве 5500 рублей, началась постройка 
православного храма во имя св. Благоверного Александра 
Невского. Но ввиду дороговизны рабочих рук, стоимость 
строительных работ возросла до 9500 рублей. 
Недостающая сумма добавлена из средств того же фонда. 
В сооружении храма принимали живейшее участие 
служащие на линии и на станции, а сама постройка велась 
под главным и ближайшим руководством начальника работ 
по постройке железной дороги гражданина Меженинова.  

21 января 1900 года из Красноярска особым 
экстренным поездом в Иланск выехал Преосвященнейший 
Евфимий, епископ Енисейский и Красноярский. Для 
освещения вновь устроенной церкви. 22 января, как 
сообщается в издании «Енисейские Епархиальные 
ведомости» в №5, Преосвященство прибыл на станцию 
Илань. 

 В 6 часов вечера началось всенощное бдение при участии архиерейских певчих. 23 
января совершено освещение храма и Божественная литургия в Новоосвященном храме. 
Присутствовавший на торжественном событии по поводу открытия Александро–Невского 
прихода летописец сообщает такие подробности: «Приход расположен на открытой, но 
мало здоровой, вследствие близости болот и отсутствия чистой питьевой воды, местности. 
Приход находится в 254 верстах от Красноярска, в 30 верстах – от Канска. Он открыт для 
обслуживания религиозных нужд железнодорожных служащих от станции Иланская и её 
участка до полустанка «Венгерка» в сторону Иркутска и станции «Канск» - в сторону 
Красноярска. Других селений, кроме железнодорожных, в приходе нет. Церковь 
деревянная, при своих небольших размерах, обращает на себя внимание своей красотой 
и чистотою отделки и служит истинным украшением глухого уголка тайги. Среди которой 
заброшена станция Илань, а для местного населения, не имеющего поблизости храма, 
истинным благодеянием, источником неисчислимых духовных радостей». При церкви 
имелась библиотека, состоящая из книг по вопросам религиозно-нравственным и 
противоалкогольным. Ежегодно 30 августа совершался крестный ход с иконою св. князя 
Александра Невского, которая находилась в депо. На станции были две министерских 
двухклассных школы: мужская с 6 учителями и 2 учительницами, училось 302 мальчика, и 
женская с 6 учительницами и 1 учителем, училось 232 девочки. Законоучителей - 4, 
состояние школ хорошее. В 1914 г. 19 августа при храме был открыт Попечительский Совет 
по оказанию помощи жертвам войны. Был врачебный пункт, народная читальня, сцена для 
постановки спектаклей и кинематограф. Штатный причт состоял из священника и 
псаломщика, с жалованием от управления Томской ж./д. 900 руб. священнику и 420 руб. 
псаломщику.; дохода за требоисправления в 1915 году получено 1241 руб. 77 коп. 
Причтовый дом один, в хорошем состоянии. Церковной земли пахотной 12 десятин, 
сенокосной 86 десятин и лесной 20 десятин. Церковных капиталов 1981 руб. 93 коп. 
Население в приходе по данным 1915 года 1373 человека: дворяне, военные, мещане и 
крестьяне. Мужского пола 686 и женского пола 687. Православных 873 человека, католиков 
350 человек и лютеран 150 человек. Жители служили и работали на железной дороге 
(Краткое описание приходов Енисейской Епархии. Издание Енисейского Церковно-историко-
Археологического Общества, г.Красноярск, 1916 год, стр.55).  
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1917год (прим.) (Прохоров А.К. сидит крайний слева) Иланская, церковный хор и 

церковный совет 

Разрушение храма 
 

Тяжелейшее время выбора и раскола переживало русское общественное поле 
1917году. Антирелигиозная деятельность государства разрушила традиционную систему 
духовной жизни мирян. По всей стране закрывались приходы, священники подвергались 
горению. В нашем городе тоже закрыли церковь. Дата закрытия церкви 1950г. 

 
Старое здание церкви 60-е годы. 



- 

16 

 

 

 
Эти данные взяты из городского архива, протокол №13 от 21 августа 1959 года 

свидетельствует о том, что знания бывшей Церкви в городе Иланском с 1950года не 
эксплуатируется и находится без охраны.  
В здании церкви оборудован спортзал. Бесцеремонное вторжение государства в дела 
Церкви не могло не вызвать среди верующих движения протеста по всей стране. Жители 
нашего города были тоже недовольны осквернением святого места. Они пускали «красного 
петуха», но знания обгорело не сильно, и его быстро отреставрировали. А когда в здании 
церкви проводили вечер танцев, женщины нашего города пошли на штурм. Хотя знания 
охранял патруля, одна женщина прорвалась в церковь и начала бить танцующих по ногам. 

Протокол № 13 
Заседания исполнительного комитета Иланского районного 

Совета депутатов трудящихся 
21 августа 1959 года. 
Председательствует тов. Бондаренко И.С. 
Присутствуют: 
Зам. председателя т.т.Попов, Толасов, секретарь т. 
Краштопенок 
Члены исполкома: т.т.Петров, Крипак, Александрова, 
Щучкин 
2-225 

О здании бывшей церкви 
в городе Иланский 
(доклад т. Попова) 
Здание бывшей церкви в гор. Иланском с 1950 года не эксплуатируется и находится без 
охраны (расположено по близости железнодорожных линий станции). При таких 
обстоятельствах не исключена возможность возникновения пожара. 

Исполком райсовета решил: 
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1. Удовлетворить просьбу городского Совета просить крайисполком и уполномоченного 
Совета по делам религиозных культов по Красноярскому краю тов. Ермилова разрешить 
произвести ремонт здания бывшей церкви с дальнейшим размещением в нем 
Добровольного общества содействия армии, авиации и флота ДОСААФ. 

Знания обветшало, за ним никто не следил. И бригаде плотников горкомхоза дали 
задание снести деревянную церковь. Решение о сносе здании было принято 
исполнительным комитетом Иланского района1963 году.  
 

Возрождение храма. 
 

Идея отца Романа поддержали верующие женщины. Они обратились в райком партии 
с ходатайством о разрешении строительства храма. В райкоме к женщинам отнеслись не 
доброжелательно. Секретарь райкома, Синицын, стал их отговаривать от этой затеи, 
утверждая, что народ не будет ходить в храм и что это дело темное. В конце концов, 
благодаря настойчивости женщин, дали разрешение, но при условии, что они соберут 500 
подписей от жителей города. Женщины собрали необходимое количество подписей. 
Ходили по домам, кто подписывал, а кто и ругался. Создали церковный совет из 20 
человек. Председателем совета стала Н. Чеберяк Трижды женщины ездили в Красноярск 
в отдел по делам религии, наконец-то пришло разрешение из Красноярска. 

На основе Красноярского решения, Иланский городской совет народных депутатов, 
рассмотрев заявления православной общины г. Иланска о строительстве здания церкви, 
акт комиссии по выбору площадки от 5 ноября 1988году, решил: «Утвердить акт комиссии 
по выбору земельного участка под строительство здания церкви для православной 
общины г. Иланского по улице Строительной». 

По благословению епископа Гедеона, закладку начали весной 1989 года. Настоятелем 
храма стал отец Александр (Александр Михайлович Елохин). Наняли шесть строителей из 
Закарпатья. 

Помогал в строительстве храма отец батюшки - Михаил. Это был боголюбивый 
человек, прошедший школу строительство храма. У него уже был опыт строительства в 
Новокузнецке. Он помог достать 16 вагонов кирпича. Кирпич разгружали жители города 
Иланского. Очень много трудилось старушек. Шапчиц Николай Иванович и Казаков 
Василий подвозили кирпич на мотоцикле.  

И вот на Покров, 14 октября 1991году, состоялась первая служба во вновь 
отстроенном храме.  

В 1994 году на Троицу происходило освящение храма. Приезжал архиепископ Антоний 
с ним 7 священников.  

За заслуги в строительстве храма иерею Александру был вручен орден Преподобного 
Сергея Радонежского. В 1999 году на праздник Святителя Николая Угодника 22 мая 
Владыка вновь посетил наш город и храм. Он с болью говорил о наших братьях – славянах 
в Югославии, где проливается кровь. Настоятелю храма – отцу Александру – была вручена 
очередная награда – камилавка. А Шапчицу Николаю Ивановичу была вручена грамота «в 
благословение за усердные труды во славу святой церкви».  
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Храм Александра Невского открытый в1991 году в городе Иланском. 

 

Храм сегодня. 
 

В храме освещаются все этапы жизненного цикла человека: крещение 
новорожденного, венчание брачующих, отпевание умерших и постоянное поминание их. В 
храме происходят таинства исповеди и причастия. В наше время заметно расширяется 
возрастной состав прихожан за счет притока молодежи в храм. Больше людей приходит в 
храм на праздники, а особенно на престольный праздник, который проходит 12 сентября в 
честь памяти святого Благоверного князя Александра Невского, имя которого носит храм. 
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Крещение в храме Александра Невского ведет настоятель храма отец Александр. 

 
В 2002 году в храме сменился настоятель. По указу владыки Антония отец Александр 

был переведен в город Норильск, а настоятелем был назначен отец Владимир, а через 
месяц его сменил отец Игорь (Игорь Корнатовский). 

 

 
При церкви открылась воскресная православная школа 
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Празднование Рождества в Храме святого Благоверного Князя Александра Невского 

 

 
Крестный ход 
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Крестный ход 
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Служба в храме в «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества»! 15 февраля 2017г.  
 

 

Крещение. Подготовка иордани на озере Пульсометр отцом Георгием. 
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Освящение купола на храме святого Благоверного Князя Александра Невского в г. 

Иланском 
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Строительство и открытие храма святой Марии Магдалины в 
селе Новогородка. 

 

 
Храм Марии Магдалины в селе Новогородка. 

 
14 ноября 2004 года в селе Новогородка Иланского района состоялось 

торжественное открытие храма, названного именем святой Марии Магдалины. Так 
сложилось исторически в этом месте никогда не было церкви и уроженец этого села, 
председатель Законодательного Собрания края Александр Викторович Усс на семейные 
сбережения решил сделать подарок своим землякам. Чуть больше года строители фирмы 
«Стройинвест» возводил храм в Новогородке. Место было выбрано в самом центре села, 
с соблюдением всех канонов храмового строительства.  

На открытие храма прибыло множество людей: жители Новогородки и близлежащих 
сел, из районного центра, многочисленные гости, депутаты Законодательного Собрания 
края О.А.Пащенко, А.П.Быков, А.М. Клешко, В.И. Еремин, В.И. Усков и другие. Несомненно, 
особую торжественность и значимость всему происходящему в этот день на 
Новогородской земле придало присутствие архиепископа Красноярского и Енисейского, 
Абаканского и Кызылского, владыки Антония. Вместе с ним прибыли священнослужители 
из Канской и Иланской церквей, церковный хор из города Канска.  

От имени жителей района поприветствовал владыку на Иланской земле глава района 
А.Д. Зимнухов и преподнес хлеб и соль. 

После этого начался обряд освящения храма, названного именем святой Марии 
Магдалины. Освящение проводилось по всем канонам церковного обряда самим 
архиепископом Антонием. 

Священнослужители провели крестный ход, над Новогородской поплыл 
завораживающий колокольный звон. После крестного хода в новом храме впервые прошло 
богослужение и впервые здесь же состоялся обряд крещения. 
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Освящение храма 14 ноября 2004 года. 
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Освящение храма Марии Магдалины. 

 

 
.  
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Храмы в Иланском районе. 
 

Илански
й район 

Храм святого 
благоверного 
князя Александра 
Невского  

663800, 
Иланский 
район, г. 
Иланский, ул. 
Строительная
, 15 «А», тел. 
(391-73) 2-17-
12 

Настоятель 
- иерей 
Георгий 
Князев 

 

Илански
й район 

Храм святого 
Моисея Мурина  

663810, 
Иланский 
район, п. 
Хайрюзовка, 
УП 288/3 

Окормляет 
настоятель 
Александро
-Невского 
храма г. 
Иланского 
иерей 
Георгий 
Князев 

 

Илански
й район 

Храм святой 
равноапостольно
й Марии 
Магдалины  

663803, 
Иланский 
район, с. 
Новгородка, 
ул. 
Революции, 2 

Настоятель 
– иерей 
Георгий 
Махатадзе 

 

Илански
й район 

Часовня святого 
великомученика 
Георгия 
Победоносца  

663800, 
Иланский 
район, г. 
Иланский, ул. 
Строительная
, 15 «А» 

  

 

 

Храм святого Моисея Мурина 
 

Доклад о работе епархиального отдела по взаимодействию с ГУФСИН 
по Красноярскому краю на Круглом столе 27.01.2006 г. 

Всечестные отцы и братья! 
Тюремное служение на Красноярской земле началось в 1987 году. Заключенный 

попросил привести священника, (причем, которого сам и обокрал.) Вопрос тогда решался 
через крайком партии… С 1989 года отец Геннадий Фаст уже регулярно посещал 
следственный изолятор. В начале 90-х волнения в ИК-6 привели, кроме всего прочего, к 
строительству храма вмч. Георгия Победоносца. Затем в других учреждениях стали 
вырастать над колючей проволокой купола храмов. В настоящее время уже     построено 
23 тюремных храма и часовни, охвачены окормлением 28 учреждений, даже те в которых 
на сегодня отсутствует храм или часовня. А благодаря дистанционному обучению общин 
в заключении мы сможем посетить каждого узника.  

http://www.kerpc.ru/prihoddb/images/i26/picview
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Благословением высокопреосвященного Антония, Архиепископа Красноярского и 
Енисейского, на сегодняшний день основной целью деятельности отдела является охват 
вниманием всех учреждений УИС края. 

Для этого были определены основные направления работы: 
 Развитие сотрудничества с руководством ГУФСИН 
 Развитие сотрудничества с синодальным отделом по ВС РПЦ, обмен опытом 

работы, изучение опыта работы других епархий 
 Развитие сотрудничества с другими заинтересованными общественными и иными 

организациями. 
 Развитие структуры и работы самого отдела. 

Причем необходимо учитывать ряд особенностей, влияющих на тюремное служение в 
нашей Епархии: 

 неравномерное распределение на огромной территории края исправительных 
учреждений относительно храмов. 

 труднодоступность многих учреждений, их удаленность от ближайших храмов. 
 занятость священников, а порой и нежелание нести послушание в тюрьмах. 
 отсутствие финансирования. 

Соответственно были поставлены задачи. 
Совместно с ГУФСИН было разработано обновленное «Соглашение о сотрудничестве» и 
«Перспективный план взаимодействия на 2005 и, сейчас, на 2006 год». 
На встрече Архиепископа Антония с генерал-полковником внутренней службы В.К. 
Шаешниковым в мае 2005 года данные документы были подписаны. Кроме того, в ходе 
беседы были достигнуты договоренности по другим важным вопросам. В частности, о 
предоставлении священникам транспорта для посещения удаленных исправительных 
учреждений.  

Важным достижением этой встречи явилось то, что на сегодняшний день изъяты 
разрешения на посещение исправительных учреждений представителями иных 
конфессий. Как заверили меня в ГУФСИНе: «Теперь мы пускаем только православных», 
хотя, по моим сведениям, в некоторые учреждения все же пускают. Это возлагает на нас 
еще больше ответственности и необходимости дальнейшего развития тюремного 
служения православных пастырей. 

Владыка Антоний и сам находит время посетить тюрьмы. Даже в такой праздник как 
Пасха он посетил СИЗО №1 г. Красноярска. Его пристальное внимание к узникам не 
осталось не замеченным – Его Высокопреосвященство Архиепископа Антония наградили 
медалью УИС. В минувшем году Архиерей освятил храм в Воспитательной Колонии г. 
Канска. 

Совместно с общественными организациями отделом проводилась акция 
«Рождество за решеткой».  

Как член общественного совета при УИС я принимал участие в работе круглого 
стола по проекту «Обучение сотрудников пенитенциарной системы, направленное на 
повышение их информированности о правах человека и принципах общественного 
контроля в местах изоляции». А также других мероприятиях Общественного совета при 
УИС края.  

Для помощи осужденным и их дальнейшей социальной реабилитации мы 
сотрудничаем с фондом «Правосознание», одним из учредителей которого является 
бывший прихожанин тюремного храма. Пару брошюр, выпущенных фондом, я 
представляю вашему вниманию. Создание реабилитационного центра для 
освободившихся из мест заключения не представляется возможным, но УИС края имеет 
четыре Центра Социальной Адаптации, в одном уже есть храм. Мне видится развитие 
подобного сотрудничества более реальным направлением деятельности, чем создание 
своего ЦСА, требующего постоянного финансирования. 
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В целях профилактики преступности среди подростков создан Православный военно-
спортивный Союз «Пересвет». Учредителями его являются казаки, ветераны боевых 
действий, Союз ветеранов Афганистана. Мы выбрали несколько направлений 
«Пересвета»: духовное окормление, изучение основ Православия, изучение истории 
России, с акцентом на изучении сражений, житий святых (св. бл. кн. Александр Невский, 
прав. Феодор Ушаков, св. мч. Евгений и т.д.), истории казачества, занятия ОФП и 
единоборствами, огневая подготовка. Это основа, которую можно организовать почти в 
любом населенном пункте. А приезжая на общие сборы и игры, можно будет пройти курс 
по ВДП, горному туризму, горнолыжной подготовке, спелеологии (инструктора у нас есть). 

Создан региональный центр дистанционного образования для православных общин 
в заключении. В этом начинании мы делаем первые шаги. Привлекаем преподавателей. 
Подготавливается необходимые комплекты литературы для занятий. В ИК-31 занятия уже 
идут. В газете «Закон и жизнь» напечатаны условия обучения. Пришли прошения на 
обучение. Высылаются пособия и первые контрольные работы. 
Охватить дистанционным образованием мы сможем все учреждения края. Оно особо 
актуально в тех местах, куда добраться нет возможности, или существенно ограничены 
возможности регулярного посещения. 

Сложно достать нужные пособия. Организационные сложности: вопрос обучения не 
общины, а индивидуального обучения, о чем часто просят из СИЗО. Непонятно как будет 
оформлен документ об окончании ДО. Как вести документооборот и т.п. вопросы. 
Налажено постоянное участие в газете УИС края «Закон и жизнь». 
Епархиальная газета «Православное Слово Сибири» передается для каждого 
учреждения края. 
Газета «Мир всем» рекомендована к выписке. 

В каждую колонию, где есть кабельное ТВ, передан комплект православных 
фильмов.  

Ведутся переговоры о технической возможности радио передач и получения 
информации на электронных носителях. 

Создается единая база данных по тюремному служению с ГУФСИН. В связи с чем к 
годовым отчетам были составлены приложения по тюремному служению. 
Подготавливается сайт по тюремному служению в Красноярской Епархии. 
Благословением Его Высокопреосвященства все больше священников включаются в 
работу отдела по тюремному служению. 

Православные общины участвовали в конкурсе «не числом, а смирением» 
проводимом ФСИН совместно с Синодальным отделом РПЦ. 

20 декабря 2005 года состоялась встреча клириков, несущих тюремное послушание. 
Обсуждали возможные формы организации служения в зависимости от режима и других 
особенностей исправительных учреждений, оформление и работа общины, сложные 
вопросы в служении, дистанционное образование, использование для проповеди 
кабельного телевидения и радио колоний, возможность пользования общиной 
компьютером школы или иного подразделения ИК для просмотра электронных библиотек.  

Председатель епархиального отдела 
по взаимодействию с ГУФСИН России 

по Красноярскому краю 
иерей Александр Косов 

 
 



- 

30 

 

 
 

Храм святого Моисея Мурина п. Хайрюзовка 
 

 
 

История католичества в Сибири 

Первые попытки организации религиозной жизни католиков в России датируются 
1684годом, когда власти дали разрешение на приезд в Москву католических 
священников-иезуитов (в составе австрийской дипломатической миссии). 16 сентября 
1684 года папа римский Иннокентий XI официально утвердил образование католической 
миссии в России. Первый костел был построен в Москве в 1698г., а когда он сгорел, на 
его месте в 1705г. возвели новый, под тем же названием: св. апостолов Петра и Павла. 
В Петербурге первый католический костел построили в 1715 г. До 1772 г. общее число 
католиков в России оценивается в 10 тысяч человек.  

Ситуация коренным образом изменилась после трех разделов Польши, когда в 
составе Российской империи оказалось более пяти с половиной миллионов католиков. В 
конце XVIII - начале XIX веков поляки во множестве появляются в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Согласно докладу митрополита Станислава Сестреньцевича (1789), католики 
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жили и на Волге, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Когда в этом году митрополит послал 
в Восточную Сибирь монахов францисканцев, те обнаружили крупные католические 
общины - то были сосланные в Сибирь участники Барской конфедерации (1768) и их 
потомки. 

Вторая волна переселенцев-католиков относится к 1830-1870гг., когда в Сибири 
оказались многие участники двух национально-освободительных восстаний. 

Старейшими католическими приходами Сибири по праву можно назвать Томский и 
Иркутский. В 1806 г. в Сибирь прибыли монахи-доминиканцы, а через три года, по 
специальному приглашению генерал-губернатора Пестеля,- иезуиты. В Иркутске иезуиты 
появились в 1811 г., когда по указу императора Александра I орден был изгнан из России. 
Место иезуитов заняли бернардинцы и члены общества св. Венцента де Поля. Именно 
бернардинцы и добились разрешения на постройку в Иркутске католической церкви. 
Деревянный костел был возведен в 1825 г. и освящен во имя Успения Божьей матери. 
Прихожан костела насчитывалось около 1400 человек. Во время пожара 22-24 июня 
1879г. деревянный костел сгорел, и о. Шверлицкий сразу же приступил к сбору средств 
на постройку нового храма. Автором проекта был иркутский архитектор Ян Тамулевич. 
Летом 1881г. на месте пожарища стали возводить новый, кирпичный храм, к концу 1884г. 
строительство было в основном закончено, и в декабре, в праздник Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии, в костеле прошло первое богослужение. 

Здание "польского костела", как чаще всего называют католические храмы в Сибири, 
было построено в неоготическом стиле. Вообще этот стиль характерен для 
подавляющего большинства костелов не только Сибири, но и всей России: господство 
линейно-вертикальных композиций, виртуозная деталировка, подчиненная логике 
целого, неразрывная связь архитектуры и скульптуры, стрельчатые арки, многоцветные 
витражи. Органа в костеле не было, вместо него на хорах стояла фисгармония 
американской фирмы "Сторн и Кларк", выписанная из Варшавы в 1896г. 

В 1914г. деканат "Иркутск-Сибирь" насчитывал 6 приходов, 4 филиала, 2 часовни с 
общим числом прихожан 29925 человек. 

В апреле 1938года костел закрыли. К этому времени священник о. Жуковский и 
половина членов исполнительного органа были арестованы как враги народа по 58-й 
статье. Сейчас в здании костела располагается органный зал Иркутской государственной 
филармонии. 

Схожая судьба постигла и крупнейшую в то время католическую общину Сибири - 
приход Преображения Господня в Красноярске (10тыс. человек в 1914г.). Стоящий 
поныне костел в свое время был построен на месте 
сгоревшего деревянного (от коего сохранились ограда 
с воротами). В 1905г. у потомственной почетной 
гражданки Красноярска Евдокии Кузнецовой был 
куплен участок земли, что позволило не только 
восстановить костел, но и построить рядом 
двухэтажный жилой дом со службами. 

Строительство нового костела на этом участке 
началось в 1910 г. трудами ксендза Льва Святополк - 
Мирского. Автором проекта стал известный 
красноярский архитектор В.А. Соколовский. 

После октября 1917г. поляки оказались не просто 
в гуще событий - по разные стороны баррикад. Именно 
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на территории Енисейской губернии 
формировалась 5-я польская 
стрелковая дивизия, воевавшая с 
большевиками, среди которых хватало и 
поляков. В числе первых редакторов 
газеты «Красноярский рабочий» были 
Винцент Матушевский и Франтишек 
Врублевский. 

21 марта 1922г. Енисейский 
губисполком издал приказ о реквизиции 
церковных ценностей ради помощи 
голодающим. Поскольку в костеле из 
"ценностей" имелся лишь серебряный 
подносик, костельный совет собрал у 
прихожан и передал властям 
серебряные монеты. Большевики, не 
успокоившись на этом, в 1923г. завели в 
местном ГПУ особую папку на 
католиков-поляков. А третьего марта 
1936г. появилось постановление 
крайисполкома за номером 2468: 

1.Договор на пользование 
молитвенным и культовым зданием 

расторгнуть (прим. авт.: еще в 20-е годы костел с прилегающими постройками был 
конфискован государством и сдан католической общине "в аренду") 

2.Передать здание для размещения объектов культуры". 
В июле 1936г. был осужден и позднее расстрелян последний красноярский ксендз - 

отец Иероним Церпенто. 
В крае, кроме Красноярска, костелы существовали в городах Ачинске, Боготоле, 

Иланском, Тюхтете, деревнях Лакино и Канок.  
Центром другого деканата, "Сибирь", был Томск. В состав деканата входили 

10приходов, 3 филиала, 8 часовен при общем числе католиков 35700человек. 
В начале XIX столетия томичи - католики еще не имели своего храма и богослужения 

проводились в частном доме - первом каменном жилом строении города, построенном в 
1792-1795 гг. купцом М. Мыльниковым. Естественно, католики хотели иметь свой храм, 
благо располагали на то Высочайшим соизволением, полученным в 1808г. 

Первым куратором, т.е. настоятелем томского прихода, в 1807г. стал Маркел 
Каминский, в 1825г. куратором был назначен о. Ремигий. При нем и начался сбор средств 
на строительство. Большинство прихожан были ссыльными поляками, не 
располагавшими деньгами, и потому они могли предложить лишь свои рабочие руки, став 
добровольными каменщиками, плотниками, штукатурами. Но строителей нужно было на 
что-то содержать, и о. Ремигий, продав свое имущество, купил лошадей с экипажем и 
отправился в поездку по приходу. В пути он исполнял требы, попутно собирая 
пожертвования на храм. Брать приходилось всё, что давали - хлеб, яйца, масло, штуки 
холста. 
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Строительство костела началось 
на Воскресенской горе. Он был 
освящен ксендзом Ремигием 
Апонасевичем 1 октября 1833 г. во 
имя Пресвятой Богородицы 
Покровской. Архитектурный облик 
костела сильно отличается от 
существовавших в то время - вместо 
привычной неоготики архитектором 
был избран итальянский стиль. В 
плане здание представляет собой 
прямоугольник, заканчивающийся 
ротондой, а с противоположной 

стороны - папертью, опиравшейся на шесть кирпичных колонн. Постройку венчал глухой 
купол с обитым жестью крестом. Усердием и заботами последующих настоятелей - 
священника ордена доминиканцев Иеронима Гринчеля (1835-1862), почетного 
могилевского каноника Иосифа Энгельгардта (1862-1867), магистра богословия, 
священника Иустина Захаровича (1867-1882), почетного каноника Луцкой коллегии, 
священника Валериана Громадзского (1883-1898), ксендза Скибишевского (1898-1900), 
магистра богословия Демекиса - храм пополнялся утварью, перестраивался, обновлялся. 
Первый орган был приобретен в 1862г., а в 1902г. установили новый. 

В 1884г. была выстроена деревянная колокольня. На ней висели два колокола – в 8,5 
и 9,5 пудов. Позже на ее месте появилась новая, кирпичная, очень красивая. 8сентября 
1895г. состоялось освящение вновь отделанной церкви. 

Существовавший костел не мог вместить всех прихожан, и потому при проезде через 
Томск викарного епископа Ципляка был решен вопрос о постройке нового храма. Его 
проект был утвержден Министерством внутренних дел, но этим планам не суждено было 
сбыться - началась первая мировая война, за ней революция... 

Сейчас томский костел возвращен верующим, и в нем вновь отправляются святые 
мессы. 

Такова вкратце история лишь 
трех костелов. Всего к 1914году на 
территории Восточной и Западной 
Сибири было 25 приходов, 7 
филиалов и 22 часовни, 
объединенных в три деканата с 
центрами в Иркутске, Томске и 
Омске. Костелов до наших дней 
сохранилось немного. Иные 
перестроены для других целей, 
другие используются в качестве 
концертных залов. Красноярский 
до сих пор «сосуществует» с 
филармонией, и только единицы 
возвращены истинным хозяевам - потомкам попавших некогда в Сибирь католиков: 
поляков, белорусов, украинцев, прибалтов, немцев, которые помнят о своих корнях и 
надеются, что справедливость восторжествует  

Статья опубликована на странице Полония приморья 
Автор - Сергей Шинкевич 
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Здание бывшего польского костела в Иланском 

 

КАТОЛИЧЕСКИЕ ПРИХОДЫ, в Енисейской губернии. Первые ссыльные католического 
вероисповедания из Польши, Украины, Белоруссии и Прибалтики упоминаются в 
клировых ведомостях Енисейской Православной Епархии в 1820-е. Строительство 
католических храмов началось в середине XIX в. Деревянный храм Провидения Божия 
построен в Красноярске в 1857 году, каменный собор Преображения Господня заложен в 
1910 г. на средства потомков ссыльных поляков, освящен настоятелем Львом Святополк- 
Мирским ,завершен в 1911 г. Покровитель собора святой мученик Станислав. Деревянный 
храм Святитель Сердца Иисуса в г. Боготоле -второй по значению в Енисейской губернии. 
Деревянный храм в честь Святой Троицы в селе Иланском (1909 г.), деревянная часовня 
в деревне Канок (1910 г.), молитвенный дом в городе Ачинске. 
В здании католического храма в Иланском до 1974 года работал кинотеатр 
«Комсомолец». В 1974 году здание было разрушено и на его месте построено здание 
Дома пионеров. 
 

Краткое описание приходов Енисейской епархии 
 

Красноярск: Енисейское Церковно – историко-археологическое общество, [сост. 
Лопаткин Г., Лопаткин Л.], 1916 г., 67 с. (репринтное воспроизведение историко-
справочного издания 1916 года: Красноярск, 1995 год). // [...в основу указанного 
справочника о церковных приходах Енисейской епархии были положены материалы 
клировых ведомостей, составлявшихся отдельно по каждой приходской церкви].  

 
Иланский Сретенский приход открыт в 1826 году и выделился из Канского прихода. 

Открыт приход по ходатайству графа Михаила Михайловича Сперанского, первого 
Генерал-Губернатора Восточной Сибири. Первые прихожане этого прихода были 
ссыльные. Приход расположен по Московскому тракту и при Сибирской железной дороге, 
между станциями Иланская и Ингаш. Село стоит на маленькой реке Иланке, в болотистой 
лесной и нездоровой местности. Село Иланское находится от г. Красноярска в 247 в., от г. 
Канска в 27 в., от жел.-дор. ст. Иланская, от почтового отделения, волостного правления и 
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приемного покоя в 2 вер. Приход состоит из села и двух деревень: Карапсель и Степаново. 
В Иланском и д. Карапселе население старожильческое, а в Степановой смешанное, при 
этом большинство переселенцы из северо-западных губерний. От церкви д. Стапаново в 
11 верстах, а Карапсель в 13 верстах; препятствий в сообщении нет.  

Церковь в приходе одна, деревянная, построена в 1826 году. Престолов в церкви два: 
1) в честь Сретения Господня и 2) в честь Святителя и Чудотворца Николая. Молитвенные 
дома имеются в деревне Карапсель и в деревне Степановой.  

Церковно-приходская школа в приходе одна. Здание под школой общественное, 
неудобное, в ней обучается 20 мальчиков и 13 девочек. Министерских школ в приходе две: 
1) в выселке Иланском двухклассное народное училище; помещением //с. 56// удобное; в 
нем учащих 4 человека, а учащихся 150 человек; 2) в деревне Степановой одноклассное 
народное училище, в нем обучается 100 человек. 

Причт состоит из священника и псаломщика. Жалования от казны священнику 400 
рублей, а псаломщику 145 рублей в год; руги священнику 240 пудов и псаломщику 84 пуда. 
Доходов за требоисправление в 1915 году поступило на причт 457 рублей 32 коп. дом для 
священника в плохом состоянии, а дом псаломщика совершенно негоден для жилья, и 
прихожане дают псаломщику наемную квартиру. Земли церковной имеется 3 дес. 
усадебной и 52 д. сенокосной. Прихожан муж. пола 756, жен. – 735. //стр. 57//. 

 
Александровский Александро-Невский приход открыт в 1882 г., будучи выделен из 

Амонашевского прихода. Село Александровское, переименованное в 1881 г., по случаю 
убиения Государя Императора Александра НиколаевичаII, из дер. Кочергиной, 
расположено в таежной здоровой местности, на реке Пойме.  

Александровское находится в 150 верстах от Красноярска, в 60 в. от Канска, а также 
и от ж.д. станции Канск; почтовое отделение, волостное правление и фельдшерский пункт 
имеются в самом селе. Деревни: Верхне-Атинская, Тугушинская, Ново-Покровская, 
Абакумовская, Ново-Николаевская, Кирилловская, Бережковская и Вырезновская. Деревни 
отстоят в 5-20 верстах от села; пути удобны.  

Церковь одна, деревянная, построена в 1882 году, с одним престолом во имя святого 
Благоверного Князя Александра Невского. Летопись церковная ведется. Библиотека есть, 
но недостаточная. В приходе бывает крестный ход в Ильин день. Церковная школа есть в 
селе, с двумя учащими и 96 учениками.  

Штатный причт состоит из священника и псаломщика, с жалованием: 450 руб. 
священнику и 50 руб. псаломщику. Доход за требоисправление получается на причт 824 
руб. 55 коп. в год. Причтовые дома есть. Земли церковной 52 десятины. Капитала 
церковного 661 р. 88 к.  

Населения 2344 муж. п. и 2146 жен., все православные и большей частью 
переселенцы из Минской, Могилевской, Вятской, Самарской, Киевской, Черниговской, 
Пензенской, Воронежской и др. Занимаются земледелием. //стр. 44//. 

 
Иланский Александро-Невский приход при станции Иланской открыт в сентябре 

1900 года, по инициативе бывшего начальника службы пути Корниенко, который еще до 
открытия самостоятельного прихода построил небольшую церковь для обслуживания 
религиозных нужд служащих и большого количества рабочих, скопившихся на станции 
после образования при ней коренного депо.  

Приход расположен на открытой, но мало здоровой, вследствие близости болот и 
отсутствия чистой питьевой воды, местности. Приход находится в 254 версты от 
Красноярска, в 30 верстах от Канска. Приход открыт для обслуживания религиозных нужд 
железнодорожных служащих от ст. Иланской и ее //с. 55// участка до полустанка «Венгерка» 
в сторону Иркутска и до ст. «Канск» в сторону Красноярска; других селений, кроме 
железнодорожных, в приходе нет.  

Церковь одна, деревянная, построена в 1899 году, с одним престолом во имя св. 
благоверного Князя Александра Невского. При церкви имеется библиотека, состоящая из 
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книг по вопросам религиозно-нравственным, общественным и противо - алкогольным. 
Ежегодно 30 августа совершается крестный ход с иконою св. Кн. Александра Невского, 
которая находится в депо. На станции есть две министерских двухклассных школы: 
мужская с 6 учителями и 2 учительницами, учится 302 мальчика, и женская с 6 
учительницами и 1 учителем, учится 232 девочки. Законоучителей 4, состояние школ 
хорошее. В 1914 году 19 августа открыт Попечительский совет по оказанию помощи 
жертвам войны. Есть врачебный пункт, народная читальня, сцена для постановки 
спектаклей и кинематограф.  

Штатный причт состоит из священника и псаломщика, с жалованием от управления 
Томской железной дороги 900 руб. священнику и 420 руб. псаломщику, дохода за 
требоисправления в 1915 г. получено 1241 руб. 77 коп. Причтовый дом один, в хорошем 
состоянии. Церковной земли: пахотной 12 десятин, сенокосной 86 дес. и лесной 20 дес. 
Церковных капиталов 1981 руб. 93 коп. 

Населения в приходе по данным 1915 года 1373 человека: дворяне, военные, мещане 
и крестьяне. Мужского пола 686 и жен. – 687. Православных 873 чел., католиков 350 и 
лютеран – 150 чел. Жители служат и работают на железной дороге. //стр. 56//. 
 

Гремуче-Падинский Троицкий приход открыт в 1914 году. Выделился он из 
Устьянского, Ношинского и Канско-Перевозинского приходов. Название – Гремуче 
Падинский – получил от ключа, который бежит из-под горы и «гремит». Расположен приход 
в местности гористой, лесной, здоровой. Из-под гор течет множество ключей, около 
которых и находятся все поселки прихода.   

От епархиального города [Красноярска] приход в 230 в., от уездного [города Канска] и 
железной дороги в 27 в., от Устьянского почтового отделения, от волостного правления, от 
врачебного пункта в 15 верстах. В состав прихода входят 9 следующих поселков: с. 
Гремуче-Падинское*, Хетчиков*, Митиха, Бизуран, Николаевский, Плоцкий, Сенной Лог, 
Сахарный, Егорань. Жители поселков Гремуче-Падинского, Хетчикова, Бизурана, 
Сахарного и Плоцкого живут в Сибири 17 лет, Митихи – 8 лет, Сенного Лога – 5, 
Николаевского – 3. Егорань только населяется. Ближайший поселок отстоит от села в 2-х 
верстах, дальний – в 9 верстах. Пути сообщения хорошие. 

В приходе молитвенный дом, с престолом в честь Св. Троицы. Причт состоит из 
священника и псаломщика, получает жалование от казны 800 рублей и дохода за 
требоисправления 160 рублей. Причтовых домов нет, церковной земли нет; церковного 
капиталу в настоящее время имеется 18 рублей.  

В приходе душ мужского пола 679, женского – 636. Прихожане все переселенцы из 
губерний Могилевской, Минской, Гродненской, Подольской, Волынской, Черниговской, 
Тульской, Орловской, Рязанской, Калужской, Витебской. Все православные. Занимаются 
земледелием. //Стр. 53//. 

Прим.: * Село Гремучая Падь и д. Хетчиково также значатся в приходе Устьянской 
Георгиевской церкви (см. ниже) 

 
Печкинский Николаевский приход открыт в 1910 году, 1 января: выделился он из 

приходов Устьянского и Канско-Перевозинского. Село Печкинское находится в 250 верстах 
от епархиального города [Красноярска], в 25 верстах от уездного [Канска], в 25 верстах от 
ближайшей железнодорожной станции «Канск-Енисейский», в 20 верстах от Устьянского 
почтового отделения и врачебного пункта в с. Устьянском. Деревень в приходе восемь: 
Котиковская в 3 в. от села, //с. 70// Ново-Покровская – 8 в., Ново-Спасская – 8 в., 
Краснинская – 4 в., Ново-Семеновская – 4 в., Ново - Слободская – 6 в., Елезорская – 8 в., 
Залесьевская – 8 в.; дороги хорошие. 

Церковь деревянная, с одним престолом, во имя Св. и Чудотворца Николая, 
построена в 1912 году. Церковная школа одна, помещается в собственном доме, в 
хорошем состоянии; при ней одна учащая [т.е. учительница – Ю.В.], учащихся 60 чел. 
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Министерских школ три, с одной учащей в каждой, помещаются в наемных квартирах. Есть 
церковное попечительство. 

Причт состоит из священника и псаломщика. Жалования причту от казны 600 руб. 
Дохода за требоисправление в 1914 году причтом получено 358 руб. 74 коп. Причтовые 
дома выстроены в 1912 году новые, но без надворных построек. Земли церковной 105 
десятин, из которых 35 десятин – покоса и 30 десятин пахотной, а остальная негодна.  

Приход состоит из 393 домов; душ м.п. 1093, ж.п. 1123. Население состоит из крестьян 
переселенцев из Минской, орловской, Виленской, Могилевской, Каменец-Подольской и 
Смоленской губ. Православных 2216 душ, лютеран – 48. Занимаются хлебопашеством. 
//стр. 70-71//. 

 
 

 
 

Типовая переселенческая церковь. Точно такая же стояла в селе Печкино. Фото из архивного фонда 
Переселенческого управления Енисейской губернии, на снимке - одна из новопостроенных церквей 

Канского уезда, 1914 год. 

 
 
 
 
 

 
В настоящее время открылись часовни в селе Новониколаевка и деревне Краснинка. 

https://ok.ru/group/58226192482359/topic/67811332631351
https://ok.ru/group/58226192482359/topic/67811332631351
https://ok.ru/group/58226192482359/topic/67811332631351


- 

38 

 

 

 
Часовня в селе Новониколаевка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 
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Документ об основании церкви в селе Иланском. 

 
Прошение крестьян и поселенцев села Иланского на имя епископа Иркутского Михаила 
(Бурдукова) о строительстве в селе деревянной церкви во имя Сретения Господня с 
приделом Николая Чудотворца, 9 сентября 1819 г.  
 
ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ МИХАИЛУ, ЕПИСКОПУ 
ИРКУТСКОМУ НЕРЧИНСКОМУ И ЯКУТСКОМУ И ОРДЕНА СВЯТЫЯ АННЫ ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ КАВАЛЕРУ. 
 Иркутской губернии Нижнеудинского уезда Бирюсинской волости Иланскаго селения 
крестьян и поселян  

 
Покорнейшее прошение. 

По случаю отдаленности Приходской Нашей Анцырской Николаевской Церкви от стоящей 
от здешняго селения в Тридцати Девяти верстах, находя крайнее для себя 
затруднительным как проезд к оной в праздничныя дни для слушан[и]я Божественнаго 
словословия, и в учрежденныя посты подолгу христианскому для говления, исповеди и 
приобщения Святых таин, равно и привоз Священника в домы наши для исправления 
мирских духовных треб, возъявили желание выстроить в нашем селении деревянную 
двупрестольную во имя Стретения Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа с 
пределом Святителя Николая Чудотворца Церковь, к чему также повышеописанным 
причинам изъявили желание и соседственных селений поселенцы как то: Карапсельскаго, 
Верхнеингашевскаго и Нижнеингашевскаго, как учинив для сего мирския собрания за 
подписанием своим к нам доставили с тем, чтобы им, как при сооружении оной церкви 
оказывать возможное пособие, равно причислившись в приход к оной, довольствовать 
священноцерковнослужителей наравне с нами, то есть добавлять им ис каждаго 
супружества хлебной руги по четыре с половиною пуда, то есть надлежащую часть… В 
следствие чего прилагая при сем упомянутыя согласия и учиненную записку о числах, как 
в селе Иланском, равно и вышеперечисленных трех селений, домов, душ мужскаго и 
женскаго пола, супружеств и разстояние верст от каждаго селения, Вашего 
Преосвященства покорнейше просим позволить выстроить по желанию нашему во имя 
Стретения Господня с пределом Святителя Николая Чудотворца деревянную Церковь, и, 
есть ли последует нам Архипастырское Вашего Преосвященства благословение, то 
приказать избранным нами строителю поселенцу Алентью Абызову и помощнику ево 
Евдокиму Степанову, на коих и выбор при сем прилагаем, выдать для збору 27 
доброхотных дателей выкладов зборную на один год книгу, на что и имеем ожидать Вашего 
Преосвященства милости в той шаг разрешения. К сему прошению крестьянин Павел 
Переберин руку приложил. Личной прозбою Иланскаго селения крестьян Ивана Тарасова, 
Федора Малышова, Василья Ермилова, Якова и Кондратия Дюковы, Терентия и Федора 
Севруновы, Андрея, Антипа Филиповы, Афонасия Маркова, Андреяна, Якова Прокоповы, 
и Михаила Маслова, Петра Родионова, Прокопа Логинова, Ефима Плеханова, Николая 
Ростоваго, Парфена Казакова, Матвея и Дмитрия Машуковы, Степана Манькова и Семена 
Кокоулина по безграмотству и прочитанной по селению Василий Пашитеев руку приложил 
к сему прошению крестьянин Иван Тарасов. Ко всему прошению личною прозбою 
поселенцев Константина Александрова, Василия Коршунова, Семена Иванова, Евдокима 
Иванова, Матвея Прилипченко, Герасима Егорова, Алексея Теплова, Андриана Баранова, 
Силиверста Баранова, Михайла Матвеева, Игнатия Клементьева, Ильи Дерябина, 
Тимофея Логинова, Федора Бардичевскаго, Бориса Шленскаго, Павла Андреева, Якова 
Иванова, Василия Брагина, Бориса Анфимова, Степана Яковлева, Якова Нестеренко, 
Фрола Мухачева, Терентия Гаева, Ивана Михайлова, Петра Елагина, Онофрия Байкова, 
Михаила Ланцевича, Терентия Сысоева, Гаврила Петрова, Матвея Андреева, Михаила 
Жукова, Василия Литвинцова, Сергея Абакумова, Гурьяна Миронова, Якова 
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Добровольскаго, Михаила Блажина, Ивана Якунина, Ильи Абрамова, Еремея Карпачева, 
Лукьяна Семенова, Михея Парфенова, Кондратия Родионова, Дмитрия Яковлева, Ивана 
Орлова, Василия Серебренникова, Алексея Андреева, Спиридона Милованова, 
Владимира Силантьева, Ивана Кузнецова, Леонтия Сергеева, Сергея Андреева, Михаила 
и Максима Горкаленковых, Петра Бочарова, Егора Пудникова, Дементия Саватьева, 
Василия Гончарова, Ивана Кузмина, Кирила Короткова, Григорья Михайлова и Абакума 
Баранова За неумением их грамоты того же селения общественный писарь Иван Иванов 
руку приложил. Волостельство Иланскаго селения Крестьянской староста Терентий 
Севрунов за неумением грамоты приложил печать. Поселенческаго селения вновь 
избранный староста Абакум Фомин за неумением грамоты в освидетельство приложил 
общественную печать. Сентября 9 (4) дня 1819 года. Рукопись. Подлинный за 
надлежащими подписями, заверенный печатями. ГАКК. Ф. 813. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–2об. 
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