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В статье освещается история Ачинских церковных приходов через 
призму изданий Енисейской епархии. Хронологические рамки охватывают 
конец XIX – начало XX вв. Автор отмечает информационную ценность 
журнала Енисейской епархии «Енисейские епархиальные ведомости». 
Этот исторический источник играл ключевую роль в духовном просвеще-
нии населения, являлся своеобразной платформой для дискуссий и кри-
тического осмысления актуальных вопросов того времени. Значительное 
место в изучении истории Ачинских церковных  принадлежит изданию 
Енисейского церковно-историко-археологического общества «Краткое 
описание приходов Енисейской епархии». Анализ структуры и содержания 
подобных исторических источников открывает богатые перспективы для 
изучения истории, повседневной жизни приходов в Ачинске в указанный 
период.

Ключевые  слова: Ачинский приход, исторический источник,  
г. Ачинск, «Енисейские епархиальные ведомости», церковь, Ачинский 
уезд, «Краткое описание приходов Енисейской епархии». 

Статус уездного города Ачинск обрел 7 ноября 1782 г. Он стал 
одним из значимых административных центров Томской губернии 
Российской империи. В конце ХVIII в. Ачинский уезд состоял из  
11 волостей – Больше-Кемчугской, Устьюжской, Атомановской, Су-
хобузимской, Нахвальской, Падемской, Новоселовской, Подгородной, 
Красноречинской, Боготольской и Кийской, в которых вместе с населе-
нием города Ачинска проживало 17 373 человек [Лопаткин, с. 94]. Эти 
1 Научный руководитель: Н. Я. Артамонова, докт. ист. наук, профессор ХГУ.
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сведения можно почерпнуть в книге ачинского краеведа Г. Лопатки-
на, который собрал богатый материал о жизнедеятельности населения  
г. Ачинска и Ачинского округа/уезда. К сожалению, в данном издании 
недостаточно представлен материал по истории  ачинских приходов. 
Цель данной статьи – дополнить  историю ачинских приходов через 
анализ таких источников как «Енисейские епархиальные ведомости»  
и издание Енисейского церковно-историко-археологического обще-
ства «Краткое описание приходов Енисейской епархии».

 Солидным источником, который дает представление о жизни 
сибирского духовенства Енисейской губернии последней четверти 
XIX – начала XX вв. является журнал Енисейской епархии «Енисей-
ские епархиальные ведомости» [Лихачева, с. 2]. Об информационном 
потенциале этого издания в изучении различных вопросов истории 
Енисейской епархии свидетельствует публикация Н. Я. Артамоновой 
и Д. В. Аверьяновой [Артамонова, Аверьянова].    

«Енисейские епархиальные ведомости» стали выходить с 1 фев-
раля 1884 г. Первый номер был напечатан в частной типографии  
С. К. Гоштовта. Своим появлением этот журнал обязан епископу Ени-
сейскому и Красноярскому Исаакию. 14 октября 1883 г. он отправил  
в Святейший Синод представление о праве начать издание «Енисей-
ских епархиальных новостей» с января 1884 г. [Лихачева, с. 2]. Журнал 
публиковал правительственные, синодальные и епархиальные указы, 
распоряжения, известия о переменах по службе, о наградах, инфор-
мировал прихожан о событиях, происходивших в Енисейской епархии  
и губернии [Там же, с. 3].

Периодичность номеров газеты составляла два выпуска в месяц. 
Структура «Епархиальных ведомостей» была одинакова во всех епар-
хиях. Целевой аудиторией епархиальных ведомостей объявлялись 
«пастыри» – местное духовенство, что нашло отражение в структуре 
и содержании епархиальных ведомостей [Краткое описание..., с. 15]. 
Журнал должен был состоять из двух разделов – официального и нео-
фициального. В первой, официальной части, публиковались:

– высочайшие манифесты и повеления по духовному ведомству;
– указы и распоряжения Св. Синода – как общие, так и относящи-

еся к данной епархии (кроме подлежащих тайне):
 1) распоряжения епархиального руководства;
 2) известия о назначении или смещении должностных лиц по 

консистории, семинарии, духовным училищам и приходам;
 3) вызовы просителей или подсудимых к явке в консисторию, 

в попечительство о бедных духовного звания, в семинарское правле-
ние и т. д.;
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 4) объявления о вакансиях; 
 5) извлечения из годовых отчетов по различным учреждениям 

епархиального управления (консистории, семинарии, приходские учи-
лища, богадельни и т. п.) [Лихачева, с. 12]. 

Уже в первом номере за 1884 г. «Енисейских епархиальных ве-
домостей» содержатся сведения об Ачинских приходах Енисейской 
губернии. Эта информация касалась назначений Епархиальным на-
чальством катехизаторами на 1884 г. в селах Ачинского округа На-
заровском, Белоярском и Покровском Михаила Любимцева, Иоанна 
Цальмина и Александра Петрова [Назначены епархиальным началь-
ством..., с. 8]. Во втором номере за тот же год в объявлениях представ-
лена информация о вакантных местах в Ачинском округе – при церкви 
в селении Чернореченском. Следует отметить, что каждый следующий 
номер ЕЕВ содержал сведения о назначениях и перемещениях священ-
ников, сообщал о вакантных местах [Объявления, с. 23]. 

Помимо сообщений о назначения и вакантных местах журнал 
публиковал информацию об Ачинских приходах Енисейской епархии 
по благочиниям с краткой характеристикой каждого прихода. Напри-
мер, в г. Ачинске при Троицком каменном соборе насчитывалось 1 775 
прихожан и была приписная к собору кладбищенская Крестовоздви-
женская деревянная церковь, построенная в 1862 г. Городской Казан-
ский приход относился к церкви Казанской Божьей матери. Эта цер-
ковь каменная, построена в 1830 г. с количеством прихожан 1 165 душ. 
Сельским приходом, по данным журнала, являлся Сережский приход 
при церкви Покрова Божьей матери. Данная церковь деревянная, по-
строена в 1859 г. Прихожан в этом приходе насчитывалось 1 527 душ. 
В Назаровском приходе каменная церковь Троицкая была построена  
в 1821 г., приписная церковь Ильинская расположена в селе Ильин-
ском, деревянная, построена в 1877 г. прихожан при этой церкви 3 231 
душ [Распределение приходов...]. 

Постоянный раздел «Официальная хроника» содержит инфор-
мацию об отчислениях и увольнениях от должности, перемещениях, 
определениях и переменах священнослужителей по службе. Здесь 
можно найти информацию об открытии новых приходов. Так, по ука-
зу Святейшего Правительствующего Синода за № 20286 от 17 декабря 
1914 г. при церкви села Ольховского, Ачинского уезда открылся само-
стоятельный приход с причтом в составе священника и псаломщика  
и с назначением жалованья в размере: первому 600 руб. и второму 200 
руб. в год [Официальная хроника, с. 2]. 

Нередко в статьях духовного публициста была представлена ин-
формация о церковно-приходских школах Ачинского округа. В статье 
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«По делу о церковно-приходских школах» можно найти информацию, 
которая касалась приговоров крестьян об открытии церковно-приход-
ских школ при Ачинских приходах [По делу...]. 

С началом Первой мировой войны (1914–1918 гг.) Русская Пра-
вославная церковь оказывала благотворительную помощь семьям 
ушедших на фронт главам семейств, раненым, инвалидам, больным. 
По мнению исследователей, в период Первой мировой войны «благо-
творительная помощь духовенства стала целенаправленной и более 
результативной и, что особенно важно, была напрямую связана с раз-
личными Обществами и Комитетами, которые находились под пред-
седательством и покровительством царствующих особ» [Артамонова  
и др.]. 

Святейший Синод уже в начале войны определил основные на-
правления благотворительной помощи всем, кто пострадал от военных 
действий. Определения Синода были опубликованы 20 июля 1914 г.  
в «Церковных ведомостях». Далее этот документ объяснял организа-
цию по всем православным приходам помощи семьям лиц, находящих-
ся в войсках. Прежде всего нужно было образовать в каждом приходе 
«особые попечительские советы», которые должны были разъяснить 
этим семьям положение о призрении, которого большинство семей не 
знает [Высочайший манифест...]. 

Встречаются номера «Енисейских епархиальных ведомостей», где 
можно найти статьи о сборах помощи армии: 

«В селе Б.-Кемчуг, Ачинскаго уезда, 1–14 октября открыт Комитет 
помощи армии, в состав которого вошли: причт, Приходский Совет, Сель-
ское Управление и другие приходские организации... Меры к изысканию 
средств для Комитета намечены: привлечь население к помощи армии  
с церковного амвона, распространение между населением прихода под-
писных листов, кружечный сбор за богослужением, сбор пожертвований  
и 1 %-ое отчисление с доходов церкви» [Объявления, с. 22]. 

По данным исследователей, несмотря на эффективность в целом 
благотворительной деятельности духовенства Енисейской губернии, 
были и недостатки в работе отдельных попечительских советов на мес- 
тах. В ЕЕВ можно найти информацию о том, что в некоторых приход-
ских попечительствах наблюдалось злоупотребление предоставлен-
ными благотворительными услугами. Например, в с. Ново-Николь-
ском Ачинского уезда Енисейской губернии 1 июля 1915 г. для детей 
воинов был открыт летний приют-ясли. Он действовал только в период 
полевых работ. В течение этого времени в приюте было 729 детей обо-
его пола, то есть в среднем призревалось 12 детей ежедневно, включая  
и праздничные дни. На полном содержании приюта были три прислу-
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ги [Артамонова и др., с. 73]. «Безусловно, устройство приюта-яслей – 
это дело благое и необходимое, – отмечает автор заметки председатель 
Ново-Никольского Приходского совета и Попечительства священник 
Кирилл Прозоровский, – но взгляд у населения был отчасти как на 
нечто обязательное. В приют несли детей не потому, что их не на кого 
было оставить дома или нечем кормить, а потому, что «раз открыт при-
ют, то солдатки должны нести детей туда, а их там обязаны кормить» 
[Объявления, с. 24]. 

Несмотря на тяготы войны, церковная жизнь продолжалась.  
Об этом свидетельствует, например, проведение Престольного празд-
ника в селе Ачинского уезда 8 ноября 1915 г. Автор данной заметки 
священник Ефимий Тыжнов пишет: 

«К великой радости нашей мы узнали, что в этот день прибудет к нам 
местный о. Благочинный, протоиерей о. Андрей Яхонтов … для соверше-
ния богослужения в нашем храме <…>. Нужно сказать, что за все восемь-
десят лет как построен храм в селе Чернореченском, такого торжества не 
помнит никто из прихожан» [Тыжнов, с. 24–25]. 

Из журналов заседаний съезда Благочинных и членов Благочин-
нических советов Ачинского уезда можно узнать о положении пастыр-
ско-миссионерского дела в Ачинском уезде, его нужды и недостатки; 
какие способы борьбы были намечены с «отрицательными явлениями 
в народной жизни уезда». Священник Ефимий Тыжнов в свою оче-
редь признал, что Ачинский уезд в сравнении с Минусинским уездом 
в религиозном отношении слабее, но объяснил это климатическими 
и материальными условиями жизни Ачинского уезда [Из журнала...,  
с. 8–11]. 

Огромное количество информации содержит «Краткое описание 
приходов Енисейской епархии», которое было составлено «по предло-
жению Его Преосвященства Преосвященнейшим Никоном, епископом 
Енисейским и Красноярским» и опубликовано в 1916 г. В данном изда-
нии подробно освещается история возникновения и развития ачинских 
приходов. Первые упоминания об ачинских приходах в данном изда-
нии датируются началом XVII в. – временем активной колонизации на 
территории Енисейской Сибири. В рамках этого процесса по губернии, 
включая Ачинский округ, распространялись христианские миссии  
и в первой четверти столетия возникали храмы. К 1900 г. ачинская цер-
ковная структура насчитывала уже около 64 приходов, охватывая тер-
риторию всего Ачинского уезда [Краткое описание..., с. 89–126]. Таким 
образом, «Краткое описание приходов Енисейской епархии» является 
ценным источником информации для краеведов, историков, интересу-
ющихся православной верой, историей и культурой Сибири.
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Информация, заложенная в «Енисейских епархиальных ведо-
мостях» и «Кратком описание приходов Енисейской епархии» пред-
ставляет интерес для исследователя Ачинских церковных приходов. 
Она дает возможность рассмотреть разные направления деятельности 
приходов всех уездов Енисейской епархии, как-то: социальный облик 
священника, повседневную жизнь приходов и прихожан, развитие на-
родного образования, деятельность обществ трезвости, благотвори-
тельную деятельность РПЦ. 
________________
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Молодежный жилой комплекс как объект социальной 
инфраструктуры 1980-х гг.: из архивных документов  

и воспоминаний современников
В статье рассматривается положение молодежных жилых комплексов 

в социальной инфраструктуре города, запланированные и реализованные 
или нереализованные социальные объекты в планах комплексов. Статья 
содержит в себе информацию из архивных источников о молодежном жи-
лом комплексе Уральского вагоностроительного завода, а также информа-
цию об эволюции идеи коллективного жилья в Советском Союзе. Приведе-
ны материалы устной истории.

Ключевые слова: социальная инфраструктура, город, молодежный 
жилой комплекс, ВЛКСМ, Нижний Тагил, городская застройка.

Прошло сорок пять лет с того момента, как в городе Екатеринбур-
ге началось строительство молодежных жилых комплексов (далее – 
МЖК). За это время город успел обрести определенное количество 
МЖК, органично внедренных в городскую инфраструктуру. В 2021 г. 
Л. Э. Старостова провела работу по изучению существующих в Екате-
ринбурге реализованных проектов МЖК [Старостова, 2022, с. 11–12; 
Она же, 2021, с. 44]. Из них особенно примечательны МЖК-1, МЖК-4 
и МЖК Уральского завода тяжелого машиностроения (далее – МЖК 
УЗТМ). На данный момент феномен МЖК изучен недостаточно, но  
с оптимизмом отметим, что наблюдается растущий интерес исследо-
вателей к данной теме, что делает ее актуальной.

МЖК следует считать комплексом именно потому, что в нем со-
четались досуг и удовлетворение элементарных жизненных потреб-
ностей его обитателей. Человеку не надо было далеко ходить, чтобы 
заняться спортом, посетить магазин или какое-либо развлекательное 
1 Научный руководитель: К. А. Уланов, канд. ист. наук, доцент УрФУ


