
 381 

Корова, пока не отстроили сарайчик возле соборного дома, 

стояла у нас дома, а как построили, забрали её уже на свое место. 

Виктор Михайлович за ней ухаживал, а я два раза в день бегала 

доить. Валера Скворцов, инвалид с одной ногой помогал нам и с 

ним еще ребята. Когда 

корова отелилась, мне 

позвонили, а я как раз была 

в гостях на Волчанке. 

Пришлось быстро 

собираться и ехать в 

Карпинск, раздаивать 

корову. 
 

В трапезной соборного 

дома Валентина Егоровна 

Билоус  и Трегубова 

Екатерина Ивановна, 
2001 год 

 
В церковном хозяйстве 

при отце Алексее были и 

свиньи, и курочки. На 

месте, где сейчас 

автомобильная стоянка, 

расчистили большое поле и засаживали его картошкой. Работа 

кипела. Отец Алексей вплотную занялся восстановлением 

Богословского собора. Ездил в Чечню к нашим солдатам, которые 

фактически там воевали. Но осенью 2003 года настоятель сменился. 

Отец Алексей уехал и пришел отец Сергий Трунов. 
Еще хочется несколько слов сказать о простых людях, 

приезжавших помогать к нам в собор. Регулярно ездил из 

Краснотурьинска и безвозмездно трудился на восстановлении 

собора Федор Иванович, к сожалению, не знаю его фамилии, и еще 

ездила Нина Михайловна Таныгина. Краснотурьинц Альберт 

Баранов (в крещении раб Божий Владимир) сажал на 42-м квартале, 

в районе Краснотурьинской птицефабрики, картошку для нашей 
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трапезной, мы ее только по осени выкапывали и привозили  в 

Карпинск. 
Федор Иванович на свою пенсию покупал и привозил нам 

гвозди. Однажды он принес мне пятьсот рублей на трапезную, 

сказав: «Валентина, корми рабочих». Я тогда набрала продуктов, 

поставила свечку о его здравии. В другой раз он передал через меня 

отцу Алексею кадило, маленькое, на требы ходить. 
Зима 2000-2001-го года была очень холодная, автобусы ездили 

нерегулярно, их приходилось долго ждать на морозе. Когда были 

особенно сильные холода, отец Алексей отменял работу для 

рабочих, дни актировались, но Федор Иванович не смотря ни на 

что, как сейчас помню, в своей фуфаечке, шапочке, все так же 

приезжал и никогда ни на что не жаловался. И не просил никакой 

зарплаты. Но позже отец Алексей все-таки настоял и стал ему 

платить.  
В пост отцу Алексею варили отдельно - постное, а рабочим он 

благословлял есть и скоромное, все, что мы приготовим. Есть люди, 

что скажут, мне бы постненькое, но Федор Иванович ел со всеми и 

ни разу не обмолвился, что он постится, - что давали, то и ел. 

Пришел, поел, сказал: «Спасибо!» и пошел. Никогда ни на что не 

роптал и почти два года к нам на собор ездил. Было ему тогда под 

семьдесят лет, а сейчас-то он уже умер». 
 
Вадим Васильевич Лежнин, журналист газеты «Карпинский 

рабочий», в 2002 году писал о Введенском соборе: 
«В наше время делались неоднократные попытки 

восстановления храма. И вот в 2000 г. священник Алексей Носков 

при поддержке администрации города вплотную занялся 

реставрацией церкви. Свой вклад в восстановление собора вносят 

и простые горожане, и различные предприятия, учреждения. 

Среди них ОАО «Вахрушевуголь», ГУП «Уралвагонзавод», ОАО  
«КЭМЗ», ОАО «КМЗ», УГПХ «Кытлым», «Химлесхоз», фабрика 

Спецпошива, ТРС «Паррар», редакция газеты «Карпинский 

рабочий». 
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Верхний храм во имя 

Апостола и Евангелиста 

Иоанна Богослова. 
Карпинск, 2014 г. 
 
Нижний храм - в честь 

праздника Введения во 

храм Пресвятой 

Богородицы. 
Карпинск, 2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иконостас Введенского храма г. Карпинска. 2008 г. 
 
Обрамления икон на иконостасе, резные царские врата, 

Оформление северных и южных диаконских дверей и дверных 

проемов, ограждение солеи, аналои для икон, оформление 

клиросов и т. д. изготовлены Александром Долгановым и 

Владимиром Пфайфером (ООО «Рябинушка», Генеральный 
директор Александр Генрихович Веймер). 
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«Мысль о реставрации этого архитектурного памятника 

никогда не покидала все поколения граждан Карпинска. Люди 

помнят о вечных ценностях, не хотят быть без исторических 

корней, без имени, без Родины, без Веры. Наша совесть не 

может быть безучастной и, начиная восстанавливать 

поруганные святыни, мы возвращаемся к тому великому и 

славному, чем была богата наша Святая Русь» - эти слова 

стоят в буклете, напечатанного попечительским советом 
Богословского Введенского собора на пожертвования ООО 

«Щит».95 
 
В 2003-2004 годах работы на соборе в связи с отъездом 

отца Алексея Носкова и сменой настоятеля приостановились. 
 
В декабре 2006 года настоятель Казанской церкви  отец 

Илья Баршунин рассказал на заседании городской Думы о 

работах, произведенных на Введенском соборе в период с 

2004 по 2006 годы. Отметил, что на первом этаже собора 

проводится внутренняя отделка помещения, предприниматель 

А.Г. Веймер взял на себя изготовление иконостаса и все, 

соответствующие материальные затраты.  Нижний храм почти 

полностью готов и в нем уже периодически проводятся 

некоторые служебные мероприятия.96 
 
Михаил Эрикович Бураев: Когда в 1980 г. я приехал в 

Карпинск, Введенский собор открывался взгляду 

полуразрушенным, заброшенным и без колокольни. Он 

казался тогда безвозвратно утерянным. Сохранялась и 

действовала в Карпинске только Казанская церковь. 
Меня не оставляло желание, чтобы было восстановлено 

порушенное, чтобы вернулся к жизни Введенский собор. Это 

было необходимо делать давно, но реальная возможность 
появилась только в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Хотелось, 

 
95Лежнин В. «Богословский Введенский собор». Богословский родник  

№84 (11610) 18 октября 2002 г.  
96 Выписка из протокола 49-го заседания Думы от 21.12.2006 г. 
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чем можно помочь церкви, чтобы ожила вера в Бога, чтобы 

пришла в церковь молодежь и снизилась преступность (это 

был бы наш вклад в моральное и патриотическое воспитание 

детей), чтобы в добром деле могли поучаствовать люди, 

приезжающие в Карпинск с деловыми визитами, в гости к 

родным, обращающиеся в центр «Диана» за лечением, а также 

в перспективе, туристы. Чтобы все могли вложить свою лепту 

в дело восстановления церквей города Карпинска. И вот так, в 

буквальном смысле слова, всем миром мы смогли бы собирать 

деньги на восстановление, благоукрашение и ремонт дома 

Божия. 
Еще в начале 1990-х гг. на заседании городской Думы я 

как депутат вынес на рассмотрение вопрос о восстановлении 

Введенского собора. Особого энтузиазма это предложение 

тогда не вызвало. Один из депутатов даже предложил 

подогнать трактор и вообще убрать собор: нет собора – нет 

проблемы. 
Жители города, трудившиеся на предприятиях Карпинска, 

не раз собирали по 5, 10, 30 копеек на его восстановление, но 

дело так и не двигалось с места. Слушания в думе  состоялись. 

О положении дел докладывал служивший тогда в Карпинске 

настоятелем Казанской церкви священник Игорь Леонидович 

Котомцев.  
Большинство депутатов единогласно приняли решение 

создать фонд, для того, чтобы собирать средства и не 

пользоваться бюджетом города. Таким образом, был создан 

прецедент. Но различные обстоятельства тех лет не позволили 

в то время осуществиться этой идее. 
Вновь к вопросу создания благотворительного фонда 

вернулись в 2001 г. С 2000 г. я уже регулярно передавал 

денежные средства, собранные людьми на храм, отцу Алексею 

Носкову, который служил в Казанской церкви и одновременно 

занимался восстановительными работами на Введенском 

соборе. Со временем все же решили открыть расчетный фонд, 

куда мы могли бы перечислять деньги, и откуда они целевым 

порядком шли бы на ремонт и нужды храма. 
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Все нам говорили, что фонд не создать, надо много денег, 

сколько средств уйдет только на командировки в Москву. Но 

помог случай. 
У меня есть близкие друзья, живущие в Краснотурьинске, 

супруги Кольздорф Александр Валентинович и Валентина 

Николаевна. Их дети: сын Михаил Александрович и дочь 

Мария Александровна - юристы. Семья Кольздорф помогла 

нам открыть два благотворительных фонда: сначала 

Введенского собора, а затем  церкви во имя Казанской иконы 

Божией Матери. Мария Александровна Кольздорф оформила 

все документы на открытие фонда для сбора финансовых 

средств на восстановление Введенского собора, в 

попечительский совет которого вошли Николай Сергеевич 

Индиков, я и иерей Илья Баршунин. 
Когда мы решили открыть специальный счёт и создать 

фонд, некоторые говорили, что это невозможно, что нужен 

первоначальный капитал не менее 500,0 тыс. рублей. Но счёт 

открыт, и он работает, и мы благодарны всем, кто помог счёт 

открыть. 
Собор – уникальный памятник архитектуры и истории, он 

основа г. Карпинска, и когда его восстановим, в город 

вернутся белые ангелы. Спасибо Н.С. Индикову, его терпению 

и желанию сделать всё возможное, и нам всем нужно 

дополнительно привлекать средства на этот счёт.  
В 2009 году фонд приглашал специалиста по 

восстановлению и строительству храмов из г. Качканар - 
Мартынова, который обследовал техническое состояние 

собора. Он подтвердил, что  трещин на фундаменте нет, 
предупредил, что нужно специальное дерево, что к 

штукатурке особые требования и должен быть специальный 

раствор.  
Хотелось бы отметить людей, кто оказывал помощь, и 

довольно солидную. А.Г. Веймеру – огромное спасибо за 

иконостас. ООО «Диана» перечисляет дневной заработок. 
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Установлены «кружки» в магазинах. С восстановлением этого 

уникального храма – в городе начнётся новая, лучшая жизнь.97 
 
О ходе восстановления Богословского Введенского 

Собора Председателя Православного Благотворительного 

фонда «Богословский Введенский Собор» Н.С. Индикова 

на заседании Думы 30.05.2013 г. 
Благодаря инициативе, стараниям и усилиям коллективов 

и отдельных граждан удалось за сравнительно короткий срок 

предотвратить дальнейшее разрушение уникального 

памятника архитектуры XVIII века Богословского 

Введенского Собора. Выполнен целый ряд работ с 

применением современных материалов, позволяющих 

сохранить здание на многие десятилетия. 
В 2012 году выполнены значительные восстановительные 

работы на разрушенных стенах здания, что дало возможность 

украсить красивым зданием город и Северный Урал. В 
короткий срок выполнены работы по строительству газовой 

теплогенераторной, что решило целый ряд социальных и 

коммунальных проблем. Особо следует отметить неоценимый 

вклад коллективов и отдельных граждан, которые своими 
перечислениями, вкладами, спонсорской помощью помогли 

провести восстановительные работы, выполнив их 

значительно раньше и более качественно. 
 
В 2012 году выполнены следующие работы (основные): 
1. Кровельные работы на башнях собора. 
2. Реставрационные работы наружных стен. 
3. Бурение стен для галереи  и монтаж несущих балок 

галереи. 
4. Строительство теплогенераторной. 
5. Изготовление оконных блоков и монтаж окон 1 этажа. 
6. Монтаж наружных инженерных сетей. 
7. Приобретение и поставка котлов и газового 

оборудования. 
 

97 Выписка из протокола 22-го заседания Думы от 24.09.2009 г. 



 388 

9. Замена воздушных ЛЭП на кабельные и реконструкция 

эл. сетей собора. 
10. Замена кровли на соборном доме (и другие работы – 

прим.) 
За весомый вклад в восстановление уникального 

памятника архитектуры Храма «Богословской Введенский 

собор» огромное спасибо, искренняя благодарность и низкий 

поклон коллективам ООО «Газпром трансгаз Югорск» и 

лично Генеральному директору Пётру Михайловичу 

Созонову, а также руководителям предприятий города Енину 

И.В., Фишеру М.В., Ивашеву С.В., Бураеву М.Э. и многим, 
многим другим. 
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«Господь пасет мя и ничтоже мя лишит…» 
Пс. 22, 1. 
 
 
 
 
  
 

Часть четвертая 
 
 

Священно-церковно-служители и 
миряне Введенского собора 
Богословского завода. 
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Отец Стефан Попов и его семья. 
 

Степан Петрович Попов родился 27 июля (ст. ст.) 1827 г. в 
селе Сылвинском Кунгурского уезда Пермской губернии в 

семье священника. В 1846 г. окончил Пермскую духовную 

семинарию, женился и был рукоположен в сан к 
Николаевской церкви Па(и)хтовского села Оханского уезда, 
где служил с 21 ноября (ст.ст.) 1846 г. до 1855 г. 

В 1855 г. назначен протоиереем Максимовской церкви 

Турьинских 

Рудников 

Верх. уезда. 
В 1881 г. 

переведен в 

Введенскую 

церковь 

Богословского 

завода Верх. 

уезда. 
 

Жена - Анна 

Степановна 

Пономарева из 
духовного 

звания, 

родилась 25 

июля (ст.ст.) 

1830 г. в селе 

Шогрыш 

Ирбитского 

уезда. 
13 мая 1846 г. 
вышла замуж 

за Степана 

Петровича 

Попова.  
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Дед Анны Степановны протоиерей Иоанн Пономарев 

служил настоятелем Свято-Никольской церкви в слободе 
Шогришской Ирбитского уезда.  

Его сын Стефан Иванович Пономарев, отец Анны 

Степановны, в 13-летнем возрасте, в 1808 г. был посвящен в 

стихарь и поставлен на должности псаломщика.  
В 1830 году у Стефана Ивановича и его жены Ольги 

Ивановны родился седьмой ребенок – дочь Анна. Через 

несколько лет Стефан овдовел.  
Вероятно, из-за детей он 

женился во второй раз, за что 

епархиальной властью 

ссылался на покаяние в 

Верхотурский Свято-
Николаевский мужской 

монастырь.  
Стефан Иванович служил 

дьячком в Никольском храме 

Шогришской слободы до 

1858 года, после чего был 

выведен за штат.98  
 
 

Стефан Иванович 

Пономарев – отец Анны 

Степановны (Пономаревой) 

Поповой. 
 
 
 

 
 

 
 

 
98 Брылин А. Следы ведут в Шогриш. К родословной А.С. Попова.//Уральский 

следопыт. Екатеринбург. 1997. № 8-9. С. 17-18 
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Яков Стефанович Пономарев (1815 – после 1879) – 
настоятель Троицкой церкви Алапаевского завода, 

благочинный 2 окр. Верхотурского уезда 

Екатеринбургской епархии. 
Старший брат Анны Степановны Поповой. 
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Протоиерей Михаил Лукич Попов и Александра 

Яковлевна (Пономарева) Попова –  
племянница Анны Степановны Поповой. 

Ирбит. 24 сент. 1905 г. 
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Александра Яковлевна (Пономарева) Попова, 

племянница Анны Степановны, жила в г. Ирбите и 

была замужем за протоиереем Михаилом Лукичем 

Поповым. 
Александра Яковлевна вероятно переписывалась с 

семьей своей тети Анны Степановны Поповой и 

двоюродными сестрами, которые, судя по всему, 

присылали семье своих ирбитских родственников 

фотографии. Эти фотографии с подробными 

подписями  сохранились в семейном альбоме 

Поповых - Ямовых, до наших дней.  
Правнук Александры Яковлевны, иерей Алексей 

Николаевич Ямов живет в настоящее время в городе 
Екатеринбурге и служит в церкви Касперовской 

иконы Божией Матери в Кольцово. Он любезно 

предоставил фотографии отца, родственников, а 

также детей Анны Степановны Поповой из своего 

семейного архива для летописи Богословского 

Введенского собора г. Карпинска.  
 
 

Иерей Алексей 

Ямов – 
праправнук 

родного брата  
Анны 

Степановны 

Поповой  
Якова 

Степановича 

Пономарева. 
Екатеринбург,  
2015 г. 
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По данным праправнучки Поповых Надежды Григорьевны 
(Андреевой) Мишкинис, у Степана Петровича и Анны 

Степановны родилось 14 детей, семеро из которых умерло в 

раннем возрасте. 
С 10 июля 1855 г. по 1 сентября 1876 протоиерей Стефан, 

являясь настоятелем Максимовской церкви в Турьинских 

рудниках, преподавал в Турьинском Горном училище. В 

память войны 1853-56 гг. награжден бронзовым наперсным 

крестом. Был депутатом по межевым делам с 10 ноября 1870. 
Исполнял должность катехизатора в 1871 – 1878 гг., 

обращался с наставлениями в христианской вере к тем, кто 

находился в расколе или не принял крещения. 
Съездом Богословского благочиния был избран 

помощником благочинного и увещевателем при мировом суде 

7 марта 1874 г. В 1875 г. избран на должность благочинного и 

сотрудника Пермского епархиального попечительства. 

Состоял благочинным 5-го благочинного округа 

Верхотурского уезда.99 

Вид из окна дома Словцовых на дом Поповых и 

Максимовскую церковь. Турьинские рудники.  
Конец ХIХв. Фото Александра Степановича Попова. 

 
99 Сайт правнучки А.С. Попова Надежды Григорьевны (Андреевой) 

Мишкинис. http://pravnuchka.ru 

http://pravnuchka.ru/
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Заботясь об обучении детей в самых отдаленных от 

Богословского завода поселений крещенных ясачных вогул, 
Благочинный открыл Лачинскую школу, снабдил ее 

пособиями, просил Комитет выслать для школы букварей или 

азбук, грифельных досок, грифелей, что Комитетом и 

исполнено. Он понимал, что обитатели северной окраины 

Епархии, живя в значительном отдалении от церквей, нося 

название христиан, далеко не отрешились еще от своих 

языческих мировоззрений, и школы, давая знания, наставляли 

бы их на путь веры Христовой. 
Будучи настоятелем храма большого горняцкого поселка, 

какими были Турьинские Рудники с их 10-тысячным в конце 

ХIХ века населением, а затем Соборной Введенской церкви 

Богословского завода, отец Стефан не только принимал на 

исповедь мастеровой люд, но и имел общение с 

интеллигенцией горного округа, купечеством, военными - 
людьми весьма образованными. Обладал широким кругозором 

и интересами. К чему добавлялась еще и природная живость 

ума батюшки, и неравнодушное отношение к людям.  
Отзываясь об отце Стефане, люди, хорошо его знавшие, 

говорили, что «это была одна из тех симпатичнейших 

личностей, которые встречаются все реже и реже». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Горняцкий поселок Турьинские Рудники. 
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Интеллигенция БГО. Богословский медеплавильный 

завод. 
В 1862 г. по всей Империи широко праздновалось 

тысячелетие России. Проходили торжества и в Турьинских 

рудниках. Праздничные службы возглавлял протоиерей отец 

Стефан Попов. 
«Седьмого сентября накануне празднества тысячелетия 

России, в 6 часов вечера, началась всенощная в главной 

церкви Турьинских медных рудников и золотых промыслов во 

имя св. Максима Исповедника, в которой находятся два 

придела: во имя Св. Николая Чудотворца и Св. Александра 

Невского. Служба отправлялась с чрезвычайным 

великолепием. Церковь снаружи и ограда были 

иллюминированы плошками; в самой церкви в главном храме 

и в приделах иконостас был освещен разноцветными 

стаканчиками, у всех нижних икон горели местные свечи, и 

было зажжено большое паникадило. Протопоп собора с тремя 

священниками отправлял службу; на обоих клиросах пели два 

хора певчих - Богословский и Турьинский. Стечение народа 
было необыкновенное. 

8 сентября. Горный начальник Богословских заводов 

Полковник Миллер, Командир Линейного № 9 Батальона 

Полковник Сушков с офицерами и все гг. горные инженеры и 

горные чиновники собрались утром в доме Управителя 

Турьинских медных рудников Капитана Москвина, откуда 

все, предшествуемые Горным Начальником, отправились к 

обедне. Божественная литургия совершалась с тем же 

великолепием, как и накануне. Местный Протопоп Отец 

Андрей Коровин (Богословский з-д. – прим.) говорил 
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проповедь, исполненную патриотического чувства настоящего 

события. 
Наконец заблаговестили к молебну, подняли хоругви и 

иконы, и весь народ с начальством отправились на плац- 
парадное место, где были выстроены три роты Линейного № 9 
Батальона и толпился весь народ. 

Умилительно и величественно было зрелище, когда весь 

народ и войска, по возгласу дьякона, преклонили колена; 

почти у всех были на глазах слезы; с особым благочестием 
[стояли] новокрещеные вогулы. Тут же на площади 

приготовлены были, собранные по подписке гг. горных 

инженеров и горных чиновников, вино, пиво, закуски для 

народа и войска. По окончании молебна, Горный Начальник 

взял чарку, подошел к народу и поздравил его с тысячелетием 

России, сказал краткое 

приветствие; ответом народа 

было неумолкаемое: Ура! 
Затем народ и войска были 

угощаемы! 
После этого духовенство, 

все гг. горные инженеры, 

чиновники, воинские чины, 

почетное купечество и дамы 

были приглашены на обед, 
составленный по подписке гг. 

горных инженеров и горных 

чиновников в дом 

Батальонного Командира. 
 
Екатерина Степановна 

(Попова) Словцова – дочь 

настоятеля Максимовской 

церкви о. Стефана Попова и 

жена священника этой же 

церкви о. Василия Словцова. 
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По окончании речи было еще несколько тостов; потом 

стали разъезжаться с обеда; между тем около дома толпился 

народ в разных кружках с песнями; Горный Начальник и 

Управитель с офицерами подходили к каждому кружку и 

приветствовали народ, который встречал их криком: ура! 

Некоторые из гг. присутствующих офицеров кидали в народ 

деньги и раздавали пряники целыми ящиками. 
Вечером, часу в 6, все разошлись, а в 8 часов опять были 

приглашены туда же на бал, где были танцы. Все это время 

народ находился на площади, которая была кругом 

 иллюминирована, и около дома пел песни, а как скоро 

Горный Начальник показывался на балконе, то был встречаем 

единодушным криком: Ура!.. Несколько раз для народа были 

зажигаемы бенгальские огни. 
Празднество, после великолепного ужина, окончилось 

почти в 3 часа по полуночи. Народ с песнями провожал всех 

офицеров. Так-то мы отпраздновали, вблизи полярных кругов, 

торжество тысячелетия России». http://pravnuchka.ru 
У себя в доме на свой счет в течение почти десяти лет 

содержали Поповы в Турьинских Рудниках школу для 

девочек, где отец Стефан, матушка и их старшие дети обучали 

школьниц Закону Божию, письму, арифметике и 

рукоделию.100 Стефан Петрович преподавал Закон Божий в 

горном училище Турьинских Рудников будущим техническим 

специалистам. Имел добрые отношения с епархиальным 

духовенством. Пример тому Левитские, посватавшие дочь 

Поповых, семнадцатилетнюю Марию Стефановну в жены 

своему сыну Георгию. Юная Мария Стефановна по 

благословению родителей стала снохой в богатом семействе. 

Жила с мужем, будущим священником, в одном из трех 

особняков, принадлежавших ее свекру – маститому 

 
100 «Содержал в доме своем девическую школу на свой счет, занимаясь 

обучением девочек грамоте и закону Божию безмездно, в количестве более 25 

ежегодно – с 1861 мая 1 по 1870 сентября 10». «Изобретение радио А.С. 

Поповым. Сборник материалов и документов», изд. АН СССР, 1945 , с.18. 
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протоиерею Екатеринбургского Екатерининского собора, 

члену консистории, Председателю 

Совета епархиальных училищ Игнатию 

Александровичу Левитскому, в 

Екатеринбурге на пересечении улиц 

Златоустовской и Малаховской (теперь 

это ул. Р. Люксембург и Ф. Энгельса).101 
 

Мария Степановна  
(Попова) Левитская 

(1854-1873) 
 
Не смотря на то, что Стефан 

Петрович был настоятелем и благочинным одного из самых 

больших округов Верхотурского уезда, семья Поповых жила 
очень скромно. 

Младший сын Поповых Александр, будущий ученый и 

изобретатель радио, в детстве любил бродить по руднику и 

часами наблюдать, как добывают руду. Часто заглядывая в 

механическую мастерскую, он смотрел на работу станков.  
Управитель рудников Николай Осипович Куксинский 

рассказывал Саше об устройстве станков и механизмов. 
Александр слушал и постоянно что-нибудь мастерил. 

Однажды соорудил на ручейке запруду и водяную мельницу. 
В доме Куксинского впервые в жизни он увидел 

электротехнический звонок. Эта новинка поразила будущего 

электротехника, и он не смог успокоиться, пока не сделал в 

родительском доме не просто такой же, а 

усовершенствованный, так что электрический звонок 

соединенный с настенными часами, звонил в нужное время, 

поднимая с постели всех обитателей дома.  Г. Головин. Александр 

Степанович Попов. Изд. ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия, 1945. с.3-5 

 
101 Урал, № 4, 2004. Ольга Лобанова, Владимир Сутырин. Изобретатель 

радио А.С. Попов: годы на Урале. С. 87. 
 

http://magazines.russ.ru/ural/2004/4/
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Выросши в производственной обстановке, будущий 

исследователь с детства проявлял необычайное трудолюбие и 

интерес ко всякого рода сооружениям. Друг детства Попова 

доктор Дерябин (воспоминания Дерябина напечатаны в 

журнале «Телеграфия и телефония без проводов», 1923, № 21, 

с. 393), рассказывает: «Любимым его занятием, в котором и я 
принимал участие в качестве ассистента, была постройка 

разного рода двигателей, устроенных большей частию при 

помощи текущей воды. Нами сооружались на ручьях 

мельницы с двигающимися колесами, «толчеи» - ряд 

прыгающих столбиков, подъемные машинки, ведерками 

вытаскивающие землю из «шахт», вырытых иногда на два-три 

аршина в глубину. Сооружались штанги – длинные, 

горизонтально двигающиеся брусья по 

образцу заводских и т. д. К такого рода 

сооружениям у него была большая 

склонность, и велико было для нас 

удовольствие, если дело удавалось, и 

«машина» хорошо работала. И во всем 

этом «машиностроительстве» он был 

большой искусник. Зато обычные наши 

мальчишеские игры – бабки, городки, 

хотя и интересовали его, но он  в них 

никогда не отличался искусством».102 
 

Александр Степанович Попов – 
семинарист. Пермь, 1877. 

 
102 ,,Интересуясь техникой, - пишется в статье - он решительно не хотел 

заниматься даже обычной грамотой. Вплоть до поступления в духовные 

школы не умел ни читать, ни писать. Однако уникальные способности 

мальчика позволили быстро наверстать этот пробел. Когда пришло время, он 

овладел грамотой за полтора месяца”. 
Стоит отметить, что в 19-м - начале 20 века, по воспоминаниям жителей 

Богословска и Турьинских Рудников, детей отдавали в школу в возрасте 8-9 
лет, так что сын отца Стефана Александр приступил к обучению в обычном 

для того времени возрасте.  
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Можно понять отца настоятеля (тогда Поповы жили в 

Турьин. рудниках), когда он, видя природную одаренность 

своего сына, с отличием закончившего Екатеринбургское 

духовное училище и успешно учившегося в Пермской 

семинарии103, благословил его в 1877 году на поступление в 

Санкт-Петербургский Императорский университет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рисунке дочери Поповых – Августы Поповой-

Капустиной запечатлена обстановка родительского дома. 
В правом верхнем углу усовершенствованные в детстве 
Александром Поповым настенные часы, выполнявшие 

роль будильника. 

 
103 В 1873 Александр поступил в Пермскую духовную семинарию, причем 

из тридцати учеников, зачисленных в первый класс семинарии, только он 

получил на вступительных экзаменах высший балл. Летопись жизни и деят. 

А.С. Попова. Под ред  Акад. РАН Ю.В. Гуляева, СПб, с. 16. 
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Как сын священника, Александр, имел возможность 

бесплатно учиться в духовных учебных заведениях – 
духовном училище, семинарии, духовной академии. Но 

интересы его были устремлены к светским наукам, и 

Александр принимает решение оставить путь духовного 

служения своего отца.104 
«Интерес семинариста А. Попова к точным наукам в 

середине 70-х гг. XIX века нельзя представить как 

исключение. Оба его товарища, с которыми он 

сфотографировался по окончании учебы в семинарии,— 
Павел Ижевский и Дмитрий Парышев — выбрали своей 

будущей профессией медицину. В разное время пермскими 

бурсаками были крупный математик И.М. Первушин, 

антрополог А.В. Варушкин и специалист в области сельского 

хозяйства П.В. Будрин. А вот свидетельство еще одного 

семинариста - Д.Н. Мамина-Сибиряка: “Зачитываясь книгами 

по естествознанию, я жил в каком-то совершенно 

фантастическом мире. Много лет прошло, а я как теперь вижу 

эту заветную полочку на стене, где заманчиво выглядывали 

объемистые томики геологии Ляйеля, “Мир до сотворения 

человека” Циммермана, “Человек и место его в природе” 

Фогта, “Происхождение видов” Дарвина и т.д., и т.д. Сколько 

бессонных ночей было проведено за чтением этих книжек, и 

вера в естествознание разрасталась, крепла и в конце концов 

превратилась в какое-то слепое поклонение». 105 
Не только Александр, но и старший сын Поповых Рафаил 

к тому времени также вышел из духовного сословия. До 1871 

 
104 В соответствии с законом от 26 мая 1869 года «Об устройстве детей лиц 

православного духовенства» было объявлено, что отныне «дети лиц 

православного духовенства не принадлежат лично к духовному званию», но 

лишь указываются в послужных списках своих отцов. В таком случае, 

будучи отделены от сословия, они могли свободно выбирать учебное 

заведение и род службы в дальнейшем. Римский С.В. Российская церковь в 

эпоху великих реформ. Церковные реформы в России 1860-1870-х годов. М. 

1999. с.454-455. 
105 Урал, № 4, 2004. Ольга Лобанова, Владимир Сутырин. Изобретатель 

радио А.С. Попов: годы на Урале. 

http://magazines.russ.ru/ural/2004/4/
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года преподававший латынь в Долматовском духовном 

училище, Рафаил переехал  в столицу и, после учебы на 

Восточном факультете Санкт-Петербургского университета, 
стал во второй половине 1870-х годов довольно известным 

петербургским журналистом. Он сотрудничал в газете «Новое 

время», издателем которой был А.С. Суворин, главным 

редактором В.И. Ковалевский. Статьи Рафаила Степановича 

Попова на разнообразные темы общественной жизни печатали 

также «Неделя», «Гражданин», под редакцией Ф.М. 

Достоевского, «Отечественные записки» Н.А. Некрасова. 

Основал он и собственную газету «Мирское слово», 

выходившую в 1878 и 1879 гг., но, правда, потерпев 

материальные убытки, прекратил ее издание. В 1890-х гг. 

уехал в Пермь, где работал секретарем Пермской городской 

думы.106 
 

Рафаил Степанович Попов 
(1849-1913). 

 
Таким образом, оба сына Стефана 

Петровича Попова, имевшего в роду как 

минимум пять поколений 

священнослужителей, выбрали вполне 

светский род занятий. Рафаил занимался 

литературной деятельностью, Александр 

Степанович стал известным ученым, 

сделавшим выдающееся открытие мирового 

масштаба – беспроволочную радиосвязь. 
Вместе с отъезжавшим на учебу в Петербург Александром 

с благословения родителей в столицу отправились и две 

дочери Поповых: семнадцатилетняя Анна и тринадцатилетняя 

Августа. 
 

 
106 Сборник Л.И. Золотинкина, М.А. Партала, В.А. Урвалов. Летопись 

жизни и деятельности Александра Степановича Попова. Под ред. 

Академика РАН Ю.В. Гуляева, СПб, 2008. С. 243. 
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Анна Степановна (Попова) 

Ижевская 
(1860-1930).  

 
Анна претендовала на 

поступление в Лазаретный Красного 

Креста дамский институт - возможно, 

единственное тогда в Российской 

империи учебное заведение, дававшее 

профессиональное медицинское образование женщинам. Что 

до второй сестры, то Авгочка, как звали ее в семье, хотела 

учиться, ни много ни мало — живописи, а поскольку для 

поступления в Академию художеств она еще не доросла, ей 

предстояло стать слушательницей подготовительных 

классов».107 
 

Августа Степановна 
Попова- Капустина (1863-1941). 

 
«Так что, - как пишут Лобанова и 

Сутырин о семье Поповых, - 
общественные посиделки в доме отца 
Стефана Попова, разговоры на 

всевозможные темы, тот повышенный 

интерес к развитию техники и 

технологии, который проявлялся 

незакоснелыми членами турьинского 

“света”, та гражданская литература, что в обилии 

выписывалась отцом Стефаном — все это не могло не 

породить в семье Поповых атмосферу всестороннего интереса 

к жизни. 

 
107 Августа Попова-Капустина – художница, окончила с большой 

серебряной медалью Санкт-Петербургскую академию художеств по классу 

живописи. Имела свою мастерскую и учеников. Муж Ф.Я. Капустин, физик, 

профессор, племянник Д.И. Менделеева; 
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Думается, именно из журналов узнали сестры Поповы о 

существовании избранных ими столичных учебных заведений. 

А может быть, излили они свои думы и чаяния в письмах к 

старшему брату, и тот уже подыскал им нужные вузы или 

подсказал, где они могли бы реализовывать свою мечту. Так 

что дети Поповых покидали домашний мир не в отрицании 

его устоев, а поощряемые родительской волей».108 
В связи с отправкой на учебу в столичный город троих 

детей перед родителями встал вопрос, каким образом 

содержать их, оплачивая пусть даже самое скромное 
проживание и обучение? 

Здесь надо отдать должное тому, что семья Поповых, как 

пишет их правнучка по линии Словцовых Маргарита 

Владимировна Гуляева, была очень дружная. 
 В журнале «Телеграфия и Телефония без проводов» № 30, 

июнь, 1925, стр. 281, читаем: «Родители Александра 

Степановича, несмотря на свою бедность, старались дать 

своим детям достаточное образование. Старший сын их 

Рафаил из своего заработка помог 

своему брату Александру и двум 

сестрам получить образование в 

Петербурге». 
Возможно, помогали родителям и 

Словцовы. Муж старшей дочери 

Поповых Екатерины - Василий 

Петрович Словцов служил  вместе с 

отцом Стефаном в Максимовской 

церкви Турьинских Рудников, затем, 
после смерти отца Стефана, стал 
настоятелем Введенского собора в 

Богословске. 
 

Иерей Василий Словцов и матушка 

Екатерина (Попова) Словцова. 

 
108 Урал, № 4, 2004. Ольга Лобанова, Владимир Сутырин. Изобретатель 

радио А.С. Попов: годы на Урале. 

http://magazines.russ.ru/ural/2004/4/
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В описываемый период 33-летний священник Василий 

Петрович Словцов и его супруга, Екатерина Стефановна, 

старшая дочь Поповых, жили в Турьинских Рудниках, в доме, 

что принадлежал духовному ведомству в качестве служебного 

жилья помощника настоятеля Максимовской церкви. В 

подвале дома Словцовых была устроенная столярная 

мастерская, где часто бывал Александр, приезжавший к 

родителям на каникулы. Он проводил их в Турьинских 

Рудниках и часто бывал в доме Словцова, от которого 

научился плотничному, столярному и малярному ремеслам. 109 

Истории известен факт изготовления в 1877 г. Василием 

Петровичем при участии Александра большого крытого 

тарантаса - ,,лазаретки”, на таких в оные годы 

транспортировали раненых. Это была длинная телега со 

сводчатой, переходящей в стены крышей. Кузов ее крепился 

на длинных - до трех саженей - продольных брусьях, так 

называемых дрогах, которые заменяли рессоры, амортизируя 

толчки и смягчая тряску. А в Сибири такие тарантасы из-за их 

длины называли долгушами. Именно тарантас чаще всего 

использовался при езде ,,на долгих”, ехали в нем лежа. На нем 

и было решено отправлять абитуриентов в долгий путь”. 20 
июля 1877 года Александр и его младшие сестры Анна и 

Августа на самодельной «долгуше» выехали из Турьинских 

рудников в Пермь, далее на пароходе доехали до Нижнего 

Новгорода, а затем на поезде до Санкт-Петербурга, где их 

должен был встречать старший брат Рафаил.110 
Все дети в семье отца Стефана были не только талантливы, 

но и что важно, приучены к труду и трудолюбивы. 
Александр Степанович, начав свое обучение в 

университете, «поступил простым электротехником на одну 

из первых петербургских электростанций, которая была 

оборудована на барже возле Полицейского моста, потом 

 
109 Сборник Л.И. Золотинкина, М.А. Партала, В.А. Урвалов. Летопись 

жизни и деятельности Александра Степановича Попова. Под ред. 

Академика РАН Ю.В. Гуляева, СПб, 2008, с. 15. 
110 Там же. С. 17. 
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принимал участие в электропроводке на Невском проспекте. 
Когда в Соляном городке устраивали электротехническую 

выставку – Попов и там нашел себе работу. Для студента все 

это было необычно». Г. Головин. Александр Степанович Попов. Изд. ЦК 

ВЛКСМ Молодая  гвардия, 1945.  

Александру, изобретателю радио и основоположнику 

радиотехники, одному из известнейших российских ученых, 

выпало стать свидетелем и участником фундаментальных 

физических открытий. Его изобретение системы связи без 

проводов по своему влиянию на научно-технический прогресс 

сопоставимо с величайшими научными свершениями 

человечества.111 
 
 

Дети отца Стефана Петровича и матушки Анны 

Степановны Поповых (по «Материалам к родословной 

Александра Степановича Попова» Маргариты Владимировны 

Гуляевой). 
 
Рафаил Степанович Попов (1849-1913) родился в селе 

Пахтовское Оханского уезда Пермской губернии. Окончил 

Пермскую духовную семинарию и Санкт-Петербургский 

университет. Преподавал в Долматовском духовном училище. 

Занимался литературной деятельностию. 
Екатерина Степановна (Попова) Словцова (1850-1904) 

родилась в селе Па(и)хтовское Оханского уезда Пермской 

губернии. Муж священник Василий Петрович Словцов. 
Мария Степановна (Попова) Левитская (1854-1873).112 

родилась в селе Пахтовское Оханского уезда Пермской 

губернии. Окончила Зауральское женское епархиальное 

училище. Муж Георгий Игнатьевич Левитский (1840-1908) 
священник Кафедрального собора Екатеринбурга. Член 

Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). В 

1894-1896 – корабельный священник судна ,,Св. Георгий”, 

 
111 Тсм же. С. 5. 
112 Умерла в родах в возрасте 19 лет в 1873 году. Детей нет. 
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совершил путешествие из Кронштадта через Порт-Саид и 

Аден в Китай и Японию, собрал коллекцию памятников 

культуры стран Дальнего Востока, которую по завещанию 

передал в музей УОЛЕ. 
Александр Степанович Попов (1859-1905) родился в 

поселке Турьинские Рудники Верхотурского уезда Пермской 
губернии. Учился в Далматовском духовном училище и 

Пермской духовной семинарии. После окончания 

общеобразовательных классов вышел из семинарии и 
поступил на физико-математический факультет 

Петербургского университета. 
 

Александр 

Степанович Попов.  
Жена Раиса 

Алексеевна с 
дочерью Раисой. 
Богословский 

завод, 1893г. 
 
 
Преподавал в офицерском классе Морского ведомства в 

Кронштадте, профессор, статский советник, почетный член и 

председатель Русского технического общества. В 1905 - 
выборный директор Электротехнического института.113  

Во время тревожных событий 1905 года 

Электротехнический Институт, его студенчество и 

профессура, были на плохом счету у полиции. В институте 

проходили обыски и аресты. Ответом стали студенческие 

волнения. Александр Степанович, первый выборный директор 

Института, пытался оградить и защитить студентов от 

преследований охранки. В конце декабря 1905 года полиция 

донесла Министру Внутренних дел, что в Институт приходил 

на собрание студенческого кружка Ленин. Взбешенный 

 
113 А.М. Васильев.  А.С. Попов и современная радиосвязь. Знание, Москва, 

1959. С. 10. 
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министр вызвал к себе Попова. Он кричал, (что) в институте 

будут находиться охранники для наблюдения за студентами. 

Всегда сдержанный Попов резко возразил, что никогда, пока 

он, Попов, остается на посту директора – в институт не будет 

допущен ни один охранник, - все равно, - тайный или 

явный.114 После крупного объяснения с министром 

внутренних дел Дурново Александр Степанович Попов 31 дек 

1905 года (13 января 1906 года по новому стилю) в 5 часов 

вечера скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг.115  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр Степанович Попов (второй справа в 1-м 

ряду) с женой Раисой (первая справа), с сестрой Анной 

Ижевской (третья слева), ее сыном и мужем,  
с детьми, племянницей и друзьями. С.-Петербург. 

Летом на даче, 1904 г. 

 
114 Г. Головин. Александр Степанович Попов. Изд. ЦК ВЛКСМ Молодая 

гвардия, 1945. с. 77-78  
115 А.М. Васильев.  А.С. Попов и современная радиосвязь. Знание, Москва, 

1959. С. 10 
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Анна Степановна (Попова) 

Ижевская – акушерка. Муж Павел 

Иванович Ижевский, учился в 

семинарии, затем окончил Военно-
медицинскую академию, первый в 

России доктор по физиотерапии.  
Брат Анны Александр и ее будущий 

муж Павел Иванович Ижевский учились 

вместе в Пермской семинарии.  
 
 
 
 
 

.  
Александр Попов  
с товарищами по семинарии 

Павлом Ижевским и  
Дмитрием Парышевым. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Августа Степановна Попова-
Капустина – художница, окончила с 

большой серебряной медалью Санкт-
Петербургскую академию художеств по 

классу живописи. Имела свою 

мастерскую и учеников.  
Муж Ф.Я. Капустин, физик, профессор, 

племянник Д.И. Менделеева 
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Степан Петрович с женой Анной Степановной, 
Богословск, ок.1890 г.  

Итальянский карандаш, автор рисунка  
Августа Степановна Попова-Капустина.   

Рисунок впервые опубликован на сайте Надежды Григорьевны 

(Андреевой) Мишкинис, правнучки А.С. Попова. 
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Капитолина Степановна (Попова) 

Диева – училась в земском народном 

училище. Муж Д.П. Диев, горный 

инженер, после переезда в Санкт-
Петербург - профессор Санкт-
Петербургского горного университета. 
Капитолина Степановна и Дий 

Прокопьевич умерли во время блокады 

Ленинграда в 1942 г., похоронены в 

братской могиле на Пискаревском 

кладбище. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Капитолина Степановна и Дий Прокопьевич Диевы. 
В центре Раиса Алексеевна Попова (жена Александра 

Степановича Попова). 
У Поповых на даче.  

Ленинград. Удомля, лето 1929. 
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Внуки отца Стефана Петровича и матушки Анны 

Степановны Поповых (по «Материалам к родословной 

Александра Степановича Попова» Маргариты Владимировны 

Гуляевой). 
 

Дети Рафаила Степановича Попова: дочь Ирина – 
балерина, имела юридическое образование; сын Григорий – 
радиоинженер, сын Яков – инженер-технолог; 

 
 
Дети Екатерины Степановны (Поповой) Словцовой:  
 
 
Старшая дочь  

Анна Васильевна Словцова, 
закончила Зауральское 

епархиальное училище116, 
вышла замуж за купеческого 

сына - Ивана Капитоновича 

Шадрина, детей не было. 

Умерла в 33 года.  
Следующие за 

Анной три ее 

младшие сестры – 
Мария, 

Александра, 

Алевтина – 
умерли в 

молодости. 

 
116 В 1885 депутаты Екатеринбургского Епархиального съезда постановили: 

просить Его Преосвященство, Преосвященнейшего Нафанаила, Епископа 

Екатеринбургского и Ирбитского, чтобы Екатеринбургское епархиальное 

женское училище именовалось не Зауральским, а Екатеринбургским. ЕЕВ 

№44, 14 нояб. 1887, оф., с. 1051 
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Из пяти сыновей четверо учились в 
Пермской Духовной Семинарии: Василий и 

Филарет стали священниками; Владимир 
после семинарии закончил С.- 
Петербургские высшие экономические 

курсы, в годы Первой мировой войны был 

офицером царской армии, умер в 1943 г.; 

Георгий закончил семинарию, умер в 1915 г. в возрасте 30 лет. 

Семен учился в Пермской духовной семинарии, в 

Петербургской академии художеств, закончил Варшавский 

политехнический институт по специальности инженер химик-
технолог, руководил восстановлением и реконструкцией 

заводов легкой промышленности, умер в 1947 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сыновья отца Василия Словцова - Георгий, Семен и 

Филарет. Богословский завод, нач. ХХ в. 
 
Дети Марии Степановны (Поповой) Левитской - детей 

не было. 
Дети Александра Степановича Попова: 

сын Степан – композитор, окончил историко-
филологический факультет Санкт-
Петербургского университета и 

Петербургскую консерваторию умер в 36 лет; 

Георгий 
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сын Александр – художник-

архитектор, окончил Академию 

художеств в Ленинграде, умер в 

блокадном Ленинграде в 1942 г., женат 

не был; 
 
 

 
 
дочь Раиса (Попова) Андреева – врач; 
 
 

 
 
 
дочь Екатерина Попова–Кьяндская – 

первый директор Мемориального музея-
лаборатории профессора физики А.С. 

Попова. 
 
 

 
Дети Анны Степановны (Поповой) Ижевской, родились 

в Санкт-Петербурге:  
 
 
сын Николай – филолог, 
 

 
 
 
 
дочь Маргарита – художница. 
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Дети Августы Степановны (Поповой) Капустиной, 
родились в Томске:  

Анна – историк, специалист по православной архитектуре, 

старший художник в мастерских Академического театра им. 

А.С. Пушкина, в 1914-1917 гг. работала сестрой милосердия в 

одном из госпиталей Петрограда; 
Екатерина – филолог, знала 11 языков, вместе с сестрой 

Анной работала сестрой милосердия в одном из госпиталей 

Петрограда, работала во Всесоюзном институте у академика 

Н.И. Вавилова; 
Мария – художник, жила в Москве,  
Яков занимался сельским хозяйством, в 24 года умер от 

туберкулеза; 
 
Дети Капитолины Степановны (Поповой) Диевой:  
сын Анатолий – инженер, жил в Санкт-Петербурге. 
 

Правнуки и праправнуки о. Стефана Попова. 
 
По линии Рафаила Попова все внуки о. Стефана умерли 

бездетными; 
 

По линии А.С. Попова:  
Мария Андреева – окончила радиофак 

Московского энергетического института, 

работала ведущим инженером, 

руководителем группы разработчиков 

зенитных ракетных комплексов в 

конструкторском бюро «Алмаз»;  
 
Мария Владимировна Андреева. 
 

 
Екатерина Георгиевна Кьяндская – радиофак ЛЭТИ, 

сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института 

телевидения, кандидат технических наук. Директор 
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Мемориального музея А.С. Попова в Санкт Петербурге, 
заслуженный деятель культуры РСФСР; 

Надежда (Андреева) Мишкинис – радиофак МЭИ, 

работала в Институте ядерного синтеза Российского научного 

центра «Курчатовский институт»; 
 
По линии Августы Поповой – Капустиной: Мария 

Королькова – кандидат химических наук, преподавала на 

химфаке ЛГУ, автор более 40 научных трудов;  
Федор Корольков – окончил военно-медицинскую 

академию, полковник медицинской службы, награжден двумя 

орденами Красной Звезды;  
Татьяна (Буянова) Храмцова – окончила Московский 

авиационный институт, преподаватель МАИ. 
 
По линии Анны (Поповой) Ижевской: Наталья; 

Людмила – инженер-химик; Ирина – филолог. 
 
По линии Капитолины (Поповой) Диевой: Елена Диева 

– учительница, Надежда Диева – киноинженер; 
 
По линии Словцовых - дети Василия (1870-1935?), 

Владимира (1878-1943), Георгия (1885-1915), Филарета (1887-
1941) и Семена (1889-1947). 

Екатерина Васильевна Матусевич (1903-1944) – родилась в 

Турьинских рудниках, окончила гимназию в Верхотурье. 

Принимала участие в строительстве Уралмашзавода, работала 

на УЗТМ. Муж – Юрий Иванович Матусевич (1903-1942) – 
окончил высшие инженерные курсы в Свердловске, участник 

строительства Уралмашзавода, зам начальника 

инструментального цеха УЗТМ. Похоронен на Ивановском 

кладбище г. Екатеринбурга вместе с протоиереем Василием 

Петровичем Словцовым. 
Вера Васильевна Словцова (1909-1942) – Бухгалтер. Жила 

в Свердловске, позднее в Барнауле. Муж Николай Петрович 

Романов (1901-1972) принял фамилию жены Словцов. 
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Маргарита Владимировна (Словцова) Гуляева – училась на 

факультете журналистики УРГУ (1943г.), Окончила Химико-
технологический техникум (1946г.). В 1949 г. выступила 

инициатором создания Музея радио им. А.С. Попова в 

Екатеринбурге в доме Левитских. 
Александр Владимирович Словцов – в 17 лет в 1943 году 

ушел добровольцем на фронт. Окончил артиллерийское 

училище. Принимал участие во взятии Берлина, гвардеец, 

кадровый офицер. 
 
Владимир Георгиевич Словцов (1910-1992) – родился в 

Богословском заводе (г. Карпинск). Топограф-изыскатель. 

Участник Великой Отечественной войны, награжден 

медалями и орденами: «Кавалер ордена Славы I и II степеней. 

Работал в Свердловске начальником изыскательской партии в 

институте «Уралгипрошахтопроект». 
 
Виктория Филаретовна Словцова (1924) 
Дий Филаретович Словцов (1926) 
 
Нина Семеновна (Словцова) Колесникова (1919) – училась 

в Свердловском и Ивановском медицинском институтах. 

Работала главным судебно-медицинским экспертом. 

Преподавала в Ивановском юридическом институте и на 

юрфаке Ивановского университета. 
Елена Семеновна (Словцова) Кастуева (1921-1999) – 

родилась в Тюмени. В годы Великой Отечественной войны 

работала переводчицей с немецкого языка. 
Эмма Семеновна Словцова (1925) – родилась в Тюмени. 

Окончила Ивановский авиационный техникум. С 1956 живет в 

Красноярске. 
Герман Семенович Словцов (1930-2001) – родился в 

Свердловске, жил в Иваново, с 1953 – в Красноярске. 

Преподаватель художественного училища. 
Среди следующих поколений потомков отца Стефана 

инженеры-механики, военные и выпускники МВТУ им. 
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Баумана, МАИ и МГУ. Кто-то окончил Московскую 

медицинскую академию, кто-то Институт нефти и газа, кто-то 

УПИ, УрГУ и Горный. Работают и учатся в Москве, 

Екатеринбурге, живут в Калифорнии и Новой Зеландии. Один 

из праправнуков является членом Международного 

Астрономического союза и Королевского Астрономического 

Общества (Великобритании). Есть инженер-геофизик и 

океанолог, пивовар и электрохимик, преподаватель 

автошколы, телеграфист и ювелир. Работают инженерами-
металлургами, есть инженеры радиоэлектроники и 
теплотехники, технологи на заводах, среди них косметолог и 
биолог, историк-искусствовед и художник, работник МВД, 

тренер по хоккею и мастер по ремонту железнодорожных 

путей. 
Протоиерей Стефан Попов. Некролог. 
В ноябре 1896 года в Богословском заводе справлялся 50-

летний юбилей служения отца Стефана Попова в 

священническом сане. Он еще был здоров, но вскоре 

обнаружились у старца симптомы болезни рака в желудке и 

болезнь, не уступая лечению, привела к печальной развязке. 
Прихожане Богословского собора, в Богословском заводе 
Верхотурского уезда, а с ними и духовенство 

благочиннического округа, - сообщалось в некрологе, 

посвященном кончине настоятеля и благочинного - понесли 

утрату в лице скончавшегося 20 февраля о. Протоиерея 
Стефана Петровича Попова Покойный вполне заслужил, 

чтобы его вспомнить добрым словом. Это была одна из тех 

симпатичнейших личностей, которые встречаются все реже и 

реже. Большую часть своего служения о. протоиерей посвятил 

дальнему Северу нашего Урала, сначала священником в 

Турьинских рудниках, а затем в Богословском заводе в сане 

протоиерея и благочинного. Строго исполнительный по 

отношению к своим обязанностям, чрезвычайно мягкий 
характером, приветливый, простой и непритязательный, с 

первых же пор, он сразу приобрел любовь и расположение 

прихожан и своих сослуживцев. 
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  Вид на Богословский завод с Южной сопки. Фрагмент 

фотографии А.С. Попова. Конец ХIХ в. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Дом настоятеля Введенского собора - с 1881 по 1897 г.     

о. Стефана Попова, с 1897 по 1919 г. о. Василия Словцова.           
С 1942 года Город. библ. № 1, с 1956 по 1972 г. - 

Карпинская городская библиотека. 1950-е гг.  
В настоящее время дом не сохранился. 
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Как о благочинном нам случалось слыхать от подведомого 

о. Протоиерею духовенства следующий характерный отзыв: 

«это не благочинный, а родной отец». 
Действительно, вполне можно сказать, что девизом 

покойного по отношению к духовенству была отечески–

братская любовь: мягкостью своего характера, ласковым 

словом, а, главное, собственным примером, он весьма 

благотворно влиял на братскую солидарность священников и 

младшего причта и эти орудия были гораздо действеннее 

всяких донесений и жалоб начальству. Благодаря такому 

отношению к духовенству, в благочинии редко возникали 

какие-либо дела, требующие следствия. 
Особенно тяжела утрата о. Протоиерея будет для сирот 

округа; среди них он всегда являлся сердобольным отцом, 

стараясь, насколько возможно, облегчить сиротскую долю. 

Для этого он изыскивал источники и пособия, заботился об 

устройстве сирот на места, принимал на себя хлопоты по 

определению сиротских детей в учебные заведения, нередко 

помогал много своими деньгами. 
Состояния покойный никакого не оставил: все, что он 

получал, шло на воспитание детей и их устройство. Из семи 

человек детей, двум сыновьям после семинарии он дал 

университетское образование, одной из дочерей – 
медицинское, а другой в Академии художеств. 

Вполне надеемся, что лучшим неувядаемым венком на 

могилу почившего будет добрая память о нем, которая 

надолго сохранится между его присными, сослуживцами, 

духовной паствой и вообще всеми, кто его знал. 
Вечная ему память и блаженное успокоение!117 
На похороны Степана Петровича - пишет на своем сайте 

http://pravnuchka.ru ныне покойная Надежда Григорьевна 

Андреева (Мишкинис), - приезжала из Томска дочь Августа 

Степановна, художница, которая сняла посмертную гипсовую 

маску отца. По семейным сведениям, похоронен он был в 

 
117 http://pravnuchka.ru 

http://pravnuchka.ru/
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церковной ограде. Впоследствии могила его была разрушена и 

утрачена.118 

 
118 В ХIХ веке возле церкви хоронили не только священников. Так в №5 за 1901 

г. Епарх. Ведомостей духовенству, в связи с установившимся в Епархии обычаем 

погребать мирян в церковных оградах за пожертвования в пользу церкви 25—100 
руб. единовременно, предписывается точно исполнять Синодальный указ от 12 
апреля 18ЗЗ года «О недопустимости погребения мирян в церковной ограде». ЕЕВ № 

5, 1 марта  1902, неоф., с. 206  326 
В 2014 году прихожанин Богословского собора Александр Соколов 

рассказал следующую историю: В начале 1990-х годов для ремонта печки мне 

нужно было немного глины, и я поехал за ней к старой церкви, что стоит возле 

Машзавода. Свернув на улицу, ведущую на старый вокзальный мост, я остановился у 

полуразрушенного собора, вышел из машины, взял лопату и коробку и пошел копать. 

Место, на котором стоит церковь, спускается к дороге резким уступом. Та часть, где 

люди постоянно выкапывали на свои нужды глину, не успевала зарастать травой, и 

хорошо был виден срез почвы - небольшой слой земли сверху, а дальше до самого 

низу - чистая красноватая глина. Видимо совсем недавно здесь брал глину 

экскаватор, так как у дороги лежала большая свежая груда земли. 
Первое, что мне бросилось в глаза, это были косточки. Обрезанные и 

переломанные ковшом, они валялись на рыхлой куче, а часть – белела на срезе 

грунта. На уровне глаз я увидел слой земли толщиной сантиметров 15-20, в котором 

между некогда бывшими досками гроба, а сейчас тонкими, как ниточки древесными 

волокнами, лежали кисти рук, когда-то крестообразно сложенные на груди, ключицы 

и, еще, наверное, плечевые кости человека, очень давно похороненного здесь, в 

нескольких метрах от стен церкви. 
Понимая, что вскрывшиеся останки человека надо перезахоронить – не должны 

они валяться под ногами – я собрал их, откопав и те, что увидел, сложил в коробку и 

поехал на работу по кытлымской дороге. Я еще подумал тогда о том, что возле 

церкви простых людей, наверное, не хоронили. 
За Каквинскими Печами свернул с основной дороги, выбрал пригорок, место 

повыше, сухое – не хотелось в низине в сырости хоронить. На холмике новой 

могилки поставил крест, сколоченный из ствола тонкой березки, и каждый раз потом, 

проезжая мимо этого места на работу в Кытлым, думал о человеке, когда-то 

похороненном у старой церкви. Через несколько лет вдоль кытлымской дороги стали 

менять ЛЭП и устанавливать новые опоры, и, похоже, что останки те опять 

перепахали… 
Светлана Владимировна Чурилова, в девичестве Елисеева (р 1933г.), 

вспоминала, что в детстве они жили недалеко от собора. После войны в Карпинске 

строили дорогу на вокзал, и за собором перекапывали церковное кладбище. Светлана 

видела, как ковш экскаватора, сняв пласт земли, зацепил и поднял покойника с 

длинными волосами в священническом облачении. Это было жутко.   
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Настоятель Богословской Введенской соборной церкви 

протоиерей Стефан Петрович Попов 
в последние годы жизни. 

 
Фото Александра Степановича Попова. 

Богословский завод. 
1893 год. 
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Анна Степановна (Пономарева) Попова - 
матушка настоятеля Введенского собора 

Отца Степана Петровича Попова. 
 

Фото Александра Степановича Попова. 
Богословский завод. 

1893 год.119 

 
119 Согласно найденной М.С. Бессоновым записи в метрической книге 

Введенского собора Богословского завода матушка Анна Степановна Попова 

умерла в 1901 году: «28 октября 1901 г. умершего протоиерея Степана Петрова 

Попова вдова Анна Степанова умерла от паралича 69 лет». ГАСО. Ф.6. Оп.9. 

Д.11. Л.271 об. 
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В «Православной газете» № 21-22 (78) 1997 г. напечатана 

статья Благочинного монастырей Екатеринбургской епархии 

игумена Тихона (Затекина) «100 лет со дня блаженной кончины 

иерея Стефана Петровича Попова, отца изобретателя радио А.С. 

Попова». В своей статье отец Тихон в частности упоминает о 

месте захоронения в Богословске (Карпинске) родителей 

изобретателя радио А.С. Попова отца Стефана и матушки Анны 

Поповых: 
«7 сентября сего года в городе Карпинске в церкви Казанской 

Божией Матери была отслужена Божественная Литургия, которую 

возглавил благочинный монастырей Екатеринбургской епархии 

игумен Тихон в сослужении благочинного Карпинского округа 

иерея Игоря Котомцева и иерея Антония Епина. Богослужение 

было приурочено к 100-летию со дня блаженной кончины 

священноиерея Стефана Петровича Попова, отца изобретателя 

радио А.С. Попова. 
Священник отец Стефан Попов происходил из священнической 

семьи… По окончании Пермской Духовной Семинарии в 1846 

году 21 ноября (по ст. ст.) был рукоположен во священника к 

Никольской церкви Пихтовского села Оханского уезда 

Высокопреосвященнейшим Аркадием, Архиепископом Пермским 

и Верхотурским. С 1855 года был переведен в Турьинские рудники 

(ныне Краснотурьинск) и служил в Максимовской церкви. Служа в 

Турьинских рудниках, о. Стефан преподавал Закон Божий в 

горной школе и также содержал домашнюю школу. В память 

Крымской войны 1853-1856 гг. иерей Стефан был милостивейше 

награжден бронзовым наперсным крестом. В 1881 году переведен 

в церковь Св. Иоанна Богослова в Богословский завод (ныне 

Карпинск). Скончался отец Стефан Попов в 1897 году.  
На его могиле возле алтаря Иоанно-Богословского собора 

лежало мраморное надгробие, которое во времена лихолетий 

пропало, и могилы доброго пастыря священника Стефана и  

матушки Анны Степановны оказались в забвении. 
Святая Матерь-Церковь не забывает своих служителей Божиих, 

которые полагали души свои за ближних своих, и после 
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Божественной литургии был совершен из Казанской церкви к 

церкви Иоанна Богослова Крестный ход с заранее заготовленными 

двумя крестами, один для иерея о. Стефана, другой для его 

супруги матушки Анны. Напротив алтаря собора были 

установлены кресты  и отслужена заупокойная Лития. Игумен 

Тихон обратился к народу Божию, напомнил им о жизни и трудах 

священноиерея Стефана Попова и призвал верующих всегда 

поминать его, труженика на ниве Господней, иерея о. Стефана, в 

своих молитвах, после чего все присутствующие зажгли свечи и 

поставили их на могилы. Вечная вам память, досточтимые отец 

Стефан и матушка Анна».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Отец Стефан и матушка Анна Поповы. 
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Поклонные кресты в память  
протоиерея Стефана Петровича Попова и матушки Анны 

Степановны Поповой, установленные возле алтаря 
Богословского Введенского собора.  

Игумен Тихон (Затекин) (в центре) и иерей Игорь Котомцев 
после служения литии. Карпинск. 1997 г. Фото В. Суворина. 
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Крестный ход от Казанской церкви к 

Введенскому собору 7 сентября 1997 года. 

Карпинск.  
Фото Владимира Суворина. 
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Крестный ход от Казанской церкви к 

Введенскому собору 7 сентября 1997 года. 

Карпинск.  
Фото Владимира Суворина. 
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Священник Василий Петрович Словцов. 
(По матер. М.С. Бессонова и др.) 

 
Василий Петрович Словцов120 родился 

19 февраля 1844 г. в селе Лялинское 

Верхотурского уезда в семье священника 

Петра Петровича Словцова. В 1866 г. 

окончил Пермскую духовную 

семинарию с аттестатом 1-го разряда и 

званием студента семинарии, женился 

на дочери настоятеля Максимовской 

церкви Турьинских рудников 

Верхотурского уезда Екатерине 

Степановне Поповой. 
15 января 1867 г. Епископом 

Екатеринбургским Вассианом рукоположен 

в сан священника Николаевской церкви 

Николае-Павдинского завода Верхотурского уезда, где также 

занимался обучением детей грамоте, закону Божию и 

чистописанием в домашней школе безвозмездно с 20.04.1867 

по 31.10.1868. 

 
120

Священническая фамилия Словцовых, пишет Маргарита 

Владимировна Гуляева, внучка о. Василия, в «Материалах к родословной 

Александра Степановича Попова» имеет свои корни в Сибири и на Урале. 

Известны три ветви этого рода: 
Петр Андреевич Словцов (1787-1843 гг.) родился в Верхотурском уезде в 

семье священника. Будучи сам священником и преподавателем духовной 

семинарии в Тобольске, занимался изучением Сибири. Автор четырехтомника 

,,Историческое обозрение Сибири”, ставшего на долгие годы единственным 

учебником по истории Сибири для высших учебных заведений; 
Иван Яковлевич Словцов – Тюменский краевед, этнограф, археолог, 

педагог. Известный ученый с мировым именем, член Русского 

географического общества, действительный статский советник. Основатель 

Тюменского областного краеведческого музея, который носит его имя; 
Василий Петрович Словцов – священник Максимовской церкви 

Турьинских рудников, протоиерей, настоятель Введенской соборной церкви 

Богословского завода Верхотурского уезда. 
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31 октября 1868 г. переведен на место 3-го священника к 

Максимовской церкви Турьинских рудников Богословского 

горного округа. 
Во исполнение указа Пермской духовной консистории от 

10.07.1870, съездом духовенства Богословского благочиния 

избран депутатом на училищные съезды и депутатом по 

судейским делам, в каковых должностях и утвержден указом 

консистории от 27.11.1870. Занимал должность законоучителя 

в мужской земской школе с 5.03.1872 по 1879 и женской с 

10(18).03.1873 по январь 1877, с производством жалованья за 
каждую школу по 60 руб. в год. 

Архиепископом Пермским Антонием за отлично-усердную 

службу в пользу церкви и прихода награжден набедренником 

– 29.07.1873. 
Съездом духовенства Богословского благочиния избран 

депутатом по судебным делам, в каковой должности и 

утвержден указом Пермской духовной консистории – 
7.03.1874. 

Совместно с верхотурск. купцом Я.К. Бурдаковым принял 

на себя распоряжение и наблюдение за постройкой от земства 

школьного здания в Турьинских рудниках – 9.12.1874. За 

отлично-усердное преподавание закона Божия в земских 

школах объявлена ему признательность и архипастырское 

благословение – 26.01.1876; указом Пермской духовной 

консистории определен первым помощником настоятеля 

Максимовской церкви – 25.09.1876; съездом духовенства 

Богословского благочиния избран помощником благочинного 

и депутатом по судейским делам – 4.11.1876; 2-й священник 

(1878). Указом Пермской духовной консистории определен 

наставником в Турьинском детском приюте с 3.08.1879, 

каковую должность исполнял по 1.01.1880. Законоучитель во 

Фроловском народном училище Турьинских рудников, 

съездом духовенства Богословского благочиния избран 

членом благочинного совета, вновь избран на должность 

депутата на училищные съезды, удостоен благословения 

Святейшего Синода (1879). 
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Протоиерей Василий Петрович Словцов – настоятель 

Введенского собора Богословского завода с 1897 по 1922 и 

матушка Екатерина Степановна (Попова) Словцова. 
 

В 1881 г. Указом Пермской духовной консистории 

утвержден настоятелем Максимовской церкви Турьинских 

рудников. 
Съездом духовенства снова избран в должности 

помощника благочинного, членом благочинного совета, 

депутатом на училищные съезды и депутатом на 

епархиальный съезд (1883). 
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В 1896 переведен настоятелем Введенского собора 

Богословского завода, назначен благочинным церквей 5-го 

округа Верхотурского уезда, в 1897 году возведен в сан 

протоиерея. Заведующий Лобвинской (д. Лобва) школы 

грамотности, имел наперсный крест (1900). 
В 1919 награжден митрой. В том же году ушел с Белой 

Армией на восток. Проживал в г. Тобольске. В 1920 вернулся 

в Богословский завод и был арестован. 22 мая 1922 г. 

Ревтрибуналом приговорен к 5 годам исправительного дома. 

Амнистирован с запрещением проживать в Верхотурском 

уезде. Скончался в 1924 г. Погребен на Ивановском кладбище 

г. Екатеринбурга. 
Жена Екатерина (12.11.1850 + 13.10.1904, Богословский 

завод), дочь священника Максимовской церкви Турьинских 

рудников Степана Петровича Попова, сестра Александра 

Степановича Попова, изобретателя радио. Дети: Анна 

(1.07.1868) обучалась в Зауральском епархиальном училище 

(1880), Василий (28.02.1871) священник Максимовской 

церкви Турьинских рудников (23.09.1906), Мария 

(27.10.1873), Александра (26.04.1876 ), Владимир (2.10.1877), 
Алевтина (30.06.1879), Георгий (3.07.1883), Филарет 

(24.11.1886), Семен (ок.1888).121 
 
 
 
 
 

 
121 Лялинское поречье. Деревня Савиново 350 лет. Авторы: М.С. 

Бессонов, А.Г. Мосин, П.В. Мудрова, С.С. Бессонов, Н.Б. Гощицкий. ГАСО. 

Ф.6. Оп.3. Д.59. Л.814 об.-815; Оп.6. Д.34. Т.3. Л.220 об.; Оп.19. Д.281. Л.106 

об.; Д.310. Л.70 об.; Ф.435. Оп.1. Д.174. Л.25; Ф.767. Оп.1. Д.31. Л.59 об.-61 
об., 75-76, 109 об.-110 об., 120-121 об., 131-133, 143-143 об., 157-158; Д.116, 

128. Адрес-календарь Екатеринбургской епархии на 1900 г. Екатеринбург, 

1900. С.199, 310-311; Лавринов В. Екатеринбургская епархия. События. Люди. 

Храмы. Екатеринбург, 2001, С.166. 

http://newlyalya.ru/info/book1/?section=3&n=18  
 

http://newlyalya.ru/info/book1/?section=3&n=18
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Отец Василий Словцов с детьми у своего дома в 

Турьинских Рудниках (ныне ул. Попова в 

Краснотурьинске). На заднем плане дом настоятеля 

Максимовской церкви о. Стефана Попова. Третья справа 
старшая дочь о. Василия –  

Анна Васильевна (Шадрина) Словцова.  
1887 г. 
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Отец Стефан Попов с матушкой Анной, сыном 

Александром, дочерьми Августой (справа от матери), 

Капитолиной (слева в 1-м ряду) и внучкой Анной 

Васильевной Словцовой. (подпись на обороте, сделанная 

рукой А.С. Попова «1887 г».)122 
  
 
 
 
 
 

 
122   http://pravnuchka.ru 

 

http://pravnuchka.ru/
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Дети и внуки настоятеля Введенского собора Протоиерея 

Стефана Петровича и матушки Анны Степановны 

Поповых: Ижевские Анна и Павел с детьми Маргаритой и 

Николаем (С.-Петербург); Диевы Капитолина и Дий 
(Надеждинск); Капустины Августа и Федор с дочерью Анной 
(на руках у матушки Анны Степановны)) (Томск); Шадрины 

Иван и Анна Васильевна (Словцова) (Богословск); Поповы 

Александр и Раиса с сыновьями Степаном и Александром и 

дочерью Раей (на руках у Раисы Алексеевны Поповой) (С.-
Петербург), отец Василий и матушка Екатерина Словцовы с 

детьми Филаретом, Семеном, Георгием, Александрой, 

Алевтиной и Марией (Турьинские Рудники). 1893-1894 г. Из 

подписи под фотографией в фотоальбоме Поповых-
Ямовых. 
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Та же группа в огороде дома отца Стефана Попова. На 

заднем плане видны дома на ул. Введенской123 (ныне 

Почтовой). 
Богословский завод. 1894 г. 

 
 
 

 
123 Согласно данным книги: Брежицкий В.П., Рукосуев Е.Ю. Путь через века: 

от Богословского медеплавильного до Карпинского машиностроительного 

завода. Екатеринбург, 2002. План селения Богословского завода 1891 г., - 
улица Введенская (ныне ул. Почтовая, на фото она видна за огородом дома 

семьи Поповых) шла параллельно улице Богословской, на которой стоял 

Введенский собор.  
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Протоиерей Стефан Петрович Попов. 

 
 



 443 

 
Из воспоминаний Екатерины Александровны 

Поповой-Кьяндской, дочери Александра Степановича 

Попова, внучки протоиерея Стефана Попова (статья в 

городской газете…): 
В 1882 году отец А. С. Попова был переведен в 

Богословск.124 Впервые сюда Александр Степанович приехал 

на каникулы, будучи уже на последнем курсе университета. В 

последующие годы, когда А.С. Попов состоял на службе в 

минном офицерском классе, на родину он приезжал реже. 
В 1887 году, возвращаясь из экспедиции, организованной 

Русским физико-техническим обществом для наблюдения 

солнечного затмения (в Красноярском крае – прим.), он 

навестил родителей, а также старшую сестру Екатерину 

Степановну Словцову, проживавшую в Турьинских рудниках. 
Следующий приезд А. С. Попова относится к 1894 году. В 

то время Александр Степанович все свободное время отдавал 

занятиям фотографией. 
Последний раз Александр Степанович был в Богословске в 

1897 году, в год смерти его отца. 
После этого Александр Степанович на Урале не бывал, так 

как каждое лето проводил опыты по беспроволочному 

телеграфированию, а также по поручению морского 

технического кабинета пребывал в заграничных 

командировках. 
Мать Александра Степановича, Анна Степановна, недолго 

прожила после смерти мужа. Последние годы она жила у 

своей младшей дочери Капитолины Степановны Поповой-
Диевой в Надеждинске, где и скончалась в 1902 году.125  

Похоронены родители Александра Степановича в 

Богословске. 
Александр Степанович очень любил родные места. На его 

письменном столе всегда стояли вазочка из каслинского литья 

 
124 Отец  А. С. Попова был переведен в Богословск в 1881 году. 
125Мать Александра Степановича, Анна Степановна, скончалась в 1901 году.  
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и чернильница из уральской яшмы. Тут же лежал кусок 

медной руды, добытый на его родине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото Александра Степановича Попова.  
Богословский завод. 1893 (4) г. 

На покосе с чаем у реки Турьи в окрестностях 

Богословска. 
У дерева направо кто-то из Словцовых. Сидят на земле в 

первом ряду Дий Прокопьевич Диев, Капитолина 

Степановна Диева, Коля Ижевский, Манечка Словцова. 
II ряд справа налево: у дерева сидит на стуле Анна 

Степановна Попова, крайняя у ног бабушки Анна 

Степановна Ижевская, Степан Петович Попов… Георгий 

Словцов, Раиса Алексеевна Попова, Рита Ижевская. 
III ряд: Филарет Словцов,.. 

У самовара Сашенька Словцова, Шурик Попов. 
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Снимал Александр Степанович Попов». Подпись под 

фотографией  из фотоальбома Поповых-Ямовых. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото Александра Степановича Попова.  
В районе Богословска. 
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Фото Александра Степановича Попова.  

Река Турья. 
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Фото Александра Степановича Попова.  
Лес возле Богословска. 
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Из епархиальной жизни. 
Чествование Протоиерея Василия Словцова по случаю 

35-летия священнослужения. 1902 г. 
 
15 января 1902 г. в Богословском заводе происходило с 

разрешения Епархиального Начальства, чествование 

Протоиерея местного Введенского Собора и Благочинного V 
округа Верхотурского уезда Василия Петрович Словцова по 

случаю исполнившегося 35-летия его священно-служения. 

Накануне было совершено всенощное бдение при участии 

почти всего духовенства благочиннического округа. 15 

Января, при стечении множества народа из двух приходов – 
Богословского и Турьинского, в сослужении сонма 

священнослужителей, при пении двух хоров, виновником 

торжества была отправлена литургия, на которой во время 

причастного стиха свящ. А. Катагощин произнес слово о 

трудностях пастырского служения. По отпусте литургии были 

поднесены о. Протоиерею: от духовенства округа икона 

святого Василия исповедника, 

а от почитателей, во главе с 

соборным старостой г. 

Шадриным, при адресе, 

покрытом массой подписей, 

массивный золотой, 

украшенный изумрудами, 

наперсный крест. Затем был 

совершен молебен с 

возглашениями, кроме 

обычных многолетий, 

многолетия о. Протоиерею. 
При входе в дом он был 

встречен снохою с дочерью с 

хлебом и солью, а сыном его 

священником было совершено 
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краткое молебствие. Многочисленные гости и различные 

депутации приветствовали о. Протоиерея в доме. 
Между этими поздравлениями особенною задушевностию 

отличалось приветствие от Верхотурского Училищного 

Совета, лично высказанное Инспектором народных школ С.Г. 

Сироткиным, сжато, но ярко характеризующим деятельность 

о. Словцова в крае, как «пионера просвещения». 
Местная училищная корпорация также задушевно 

приветствовала о. Протоиерея с поднесением нескольких 

икон. ЕЕВ №  4, 16 февр. 1902, неоф., с. 180-181  262 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отец Василий Словцов с матушкой Екатериной 

(справа) и сыновьями Георгием, Семеном и Филаретом. 
Богословский завод. 1903 год. 
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«Снято на станции Порховка на даче у Поповых: 
I. Сверху слева: Александр Степанович Попов, 

Раиса Алексеевна Попова, на руках дочь Екатерина 

Александровна, Степан Александрович Попов, Екатерина 

Никифоровна Богданова (мать Раисы Алексеевны Поповой), 

Александра Васильевна Словцова; 
II. Николай Ижевский, Анна Степановна Ижевская, Анна 

Степановна Попова, Капитолина Степановна Диева с сыном 

Анатолием, Диев Дий Прокопьевич; 
III. Александр Попов, Рита Ижевская, Павел Иванович 

Ижевский, впереди Раиса Александровна Попова». 
Санкт-Петербург, ок. 1901 г.  
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Подпись под фотографией  из фотоальбома Поповых-Ямовых 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоят слева направо: Павел Иванович Ижевский, Федор 

Яковлевич Капустин, Дий Прокопьевич Диев,  Александр 

Александрович Попов, Николай Ижевский, Степан 

Александрович Попов, Маргарита Ижевская, … 
Средний ряд: Анна Степановна (Попова) Ижевская, 

Августа Степановна Попова-Капустина с сыном Яковом, отец 
Василий Петрович Словцов, .., и крайняя справа Раиса 

Алексеевна Попова; 
В первом ряду сидят: вторая слева Екатерина 

Александровна Попова, вторая справа Раиса Александровна 

Попова, третий справа Анатолий Диевич Диев и Анна, Мария 

и Екатерина Капустины. 
Богословск, 1904 -1905 (?) г. 
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Священник Василий Васильевич Словцов. 
 
Старший сын о. Василия Петровича Словцова Василий 

Васильевич родился в 1871 году в Тур. Рудниках. Учился в 

Пермской семинарии. Служил священником в градо-
Верхотурской Покровской женской общине. 

В феврале 1897 года умер его дед, настоятель 

Богословского Введенского собора отец Стефан Попов, и в 

связи с этим его отец, священник Василий Петрович Словцов, 

был переведен в Богословский завод настоятелем, а в 

Турьинских рудниках  открылось вакантное место младшего 

священника и 24 марта 1897 года, согласно прошению отца, 

священник Василий Васильевич Словцов был перемещен из 

Верхотурья в Турьинские рудники к храму Максима 

Исповедника. 
 
Умер протоиерей Введенского Богословского собора, 

благочинный 5 округа Верх. у. Стефан Попов, 20 февраля сего 

года: ЕЕВ № 3, 1897 
 
Назначен священник ц. Турьинских рудников Верх. у. 

Василий Словцов на протоиерейскую вак. к Введенскому 
собору Богословского зав. Того же у. по резолюции Его 

Преосвященства от 23 февраля; 66,9147 унции. ЕЕВ № 3, 1897, 

оф., с. 162 
 
Благочинным 5-го округа Верх. у. назначен вновь 

перемещенный  к Введенскому Богословскому собору на 

протоиерейскую вак. священник Василий Словцов, по 

резолюции Его Преосвященства от 23 февраля сего года. ЕЕВ 

№ 3, 1897, оф., с. 163-164 
 
На вакансию младшего священника к церкви Тур. 

рудников перемещен священник Василий Словцов, согласно 

прошению отца его 24 марта. ЕЕВ №   1897, оф., с. 279 
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Маргарита Владимировна Словцова (Гуляева) внучка 

протоиерея Василия Петровича Словцова. Материалы к 

родословной Александра Степановича Попова: 
 
Василий Васильевич Словцов (1870-1935?) - священник. 

Служил в Турьинских рудниках, затем в Верхотурье. 

Репрессирован в начале 1930-х годов.  
 
Жена: Еликонида Павловна Белкина (1870-1944). 

Окончила гимназию в Верхотурье. После репрессии Василия 

Васильевича переехала в Свердловск и до конца жизни жила с 

семьей своей старшей дочери Екатерины Васильевны 

Словцовой (Матусевич) на Уралмаше. Похоронена на 

Ивановском кладбище г. Екатеринбурга. 
 
Дочь: Екатерина Васильевна Словцова (Матусевич, 1905 – 

1971) родилась в пос. Турьинские рудники. Окончила 

гимназию в Верхотурье. Принимала участие в строительстве 

Уралмашзавода, позднее работала на УЗТМ. 
 
Муж дочери: Юрий Иванович Матусевич (1903 – 1944), 

родился в Тюбуке Челяб. обл., окончил гимназию и высшие 

инженерные курсы в Свердловске. Участник строительства 

Уралмашзавода, позднее – зам. начальника 

инструментального цеха УЗТМ. 
 
На могиле отца Василия Петровича Словцова, 

похороненного на Ивановском кладбище, почти рядом с 

церковью Иоанна Предтечи, две таблички с надписями:  
на одной - «Протоиерей В.П. Словцов 1842 – 1924», 
на другой - «Матусевич Ю.И. 1902 – 1944». 
Обе таблички стоят на одной могильной плите. 
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Крест на могиле настоятеля Введенского собора 

Богословского завода Протоиерея Василия Петровича 

Словцова. Ивановское кладбище, г. Екатеринбург. 2013 г. 
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Иоанно-Предтеченская 

церковь,  
г. Екатеринбург. 
 
 Могилы возле алтаря.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Могила отца 

Василия 

Петровича 

Словцова.  
 
В правом нижнем 

углу фотографии 
крест  из 

металлической 

полосы на его 

могиле. 
 
Екатеринбург, 

Ивановское 

кладбище, 2013 г. 
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Священник Филарет Васильевич Словцов. 
 
Сын о. Василия Петровича Словцова Филарет Васильевич 

родился 24 ноября 1886 г. в Турьинских рудниках 

Верхотурского уезда. Окончил три класса Пермской духовной 

семинарии и с 1907 г. служил псаломщиком Введенского 

собора Богословского завода. В 1915 г. он служит третьим 

псаломщиком Михайло-Архангельской церкви 

Меркушинского села Верхотурского уезда. 21 декабря 1915 г. 

перемещен в село Турьинские рудники. В 1937 г.  – 
протоиерей в Казанской церкви поселка Богословск. 

Арестован 20 октября 1937 г. 10 ноября 1937 г., осужден на 10  

лет исправительно-трудовых лагерей.126 
По материалам родословной Маргариты Владимировны 

Гуляевой отец Филарет Словцов умер в лагере в 1941 г. Жена, 

Зинаида Боголепова в 1935 году покинула мужа, вышла замуж 

и уехала в Челябинск, где также была репрессирована. Детей 

Викторию (р. 1924) и Дия (р. 1926) увезла дальняя 

родственница в Сибирь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
126 М.С. Бессонов, М.Э. Бураев. От приписной до приходской (История одного 

храма). Карпинск. 2014 г., с. 50.  
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Священник Петр Петрович Словцов. 

 
Священник Петр Словцов, отец Василия Петровича 

Словцова, сельский батюшка, был для своей семьи примером 
благочестивой, богоугодной жизни. Он искренно любил свое 

служение и желал, чтобы и сыновья продолжили его путь. 
Батюшка был отзывчив и прост, смиренно нес свой крест, 

служа православной церкви и прививая своим детям добрые 

начала. Об отце последнего (перед революцией) настоятеля 

Богословского Введенского собора рассказывается в статье 
неофициального раздела Екатеринбургских епархиальных 

ведомостей 
 
 

Юбилей  пятидесятилетнего 

служения в священном сане 

Священника Петра Петровича 

Словцова в 1887 г. 
 
Пятидесятилетние юбилеи 

службы вообще редки, а в 
духовном сословии наших 

северных епархий - 
Екатеринбургской и Пермской - 
весьма и весьма малочисленны, в 
6-м же благочинническом округе 

Верхот. уезда – пишет священник 

из Турьинских Рудников Николай 

Зауральский, - такового события 

еще и не бывало. 
Караульское село в прежнее время носило название 

Лялинских заводов, такое несоответствующее захолустному 

сельцу наименование было присвоено по преданию, или 

вернее по недоразумению. В семисотых годах, действительно, 

известным горнопромышленником М. Походяшиным был 
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построен на реке Ляле медеплавильный завод, от которого к 
тридцатым годам нынешнего века не оставалось и следов, 
официальное же название за местностью осталось 

неприкосновенным. 
50 лет назад Преосвященный Аркадий, заботившийся о 

назначении студентов семинарии на лучшие места в епархии, 
предложил только что окончившему курс семинарских наук 
студенту Петру Петровичу Словцову означенное место в 
Лялинских заводах, присовокупив, что место это очень 

хорошее, так как там положено казенное жалованье 

священнику в количестве 300 р., а это были в тогдашнее время 

огромные деньги; поэтому и противоречить предложению не 

было оснований... И Петр Петрович в 1-е число декабря 1836 
года был рукоположен во священника к Богоявленской 

Лялинской церкви.  
На поверку, по приезде на место, молодому иерею вместо 

завода представилось плохонькое сельцо с убогой деревянной 

церковью. Но делать было нечего - и вот с тех пор, в течении 

50 лет о. иерей Петр Петрович без перерыва продолжает 

священствовать в этом захолустном селе, хотя уже в новом, 
при его содействии устроенном, храме. 

Несколько раз о. Петр пытался переменить это место на 

лучшее, но судьба как-то не благоприятствовала. Трудно было 
воспитывать семью, возросшую до десяти человек; но о. Петр, 
при помощи Божией, сумел прилично воспитать всех детей и 

своей твердою волею преодолеть всякого рода лишения. 
Идея празднования юбилея зародилась в декабре 1885 года 

на окружном благочинническом съезде, на котором о. Петр не 

присутствовал. Многочисленные почитатели о. Петра с 
охотою откликнулись на предложение, и ко дню юбилея был 
заказан и получен от придворного фабриканта П. 
Овчинникова ценный и художественно исполненный золотой 

наперсный крест. 
30 Ноября, накануне юбилея, в 5 ½ часов вечера начался 

звон ко всенощному бдению и вся церковь снаружи 

осветилась плошками; в 6 часов о. юбиляр в сопровождении 
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своей семьи и духовенства, при звоне „во вся" отправился в 
церковь пешком (церковь от дома о. Петра находится в 

нескольких саженях). По приходе во храм началось всенощное 

бдение пророку Науму. На литию и величание выходили пять 

священников и юбиляр. На другой день, 1 декабря, в 9 часов 
утра начался благовест к литургии. Спустя полчаса от начала 

благовеста, юбиляр был приглашен шествовать во храм для 

совершения божественной литургии. По входе во храм 
юбиляр был встречен местным благочинным о. Протоиереем 
Стефаном Поповым со Св. Крестом и Св. водою. Вслед за сим 
встретивший юбиляра о. Протоиерей развертывает бумагу и 

начинает читать: Божиею милостию, Мы, Александр Третий.... 

Многие недоумевают - чтобы это значило? а более всех 
удивляется юбиляр... Оказывается, что о. Протоиерей 

приветствует юбиляра чтением диплома на пожалование его 

орденом св. Владимира, который только накануне был 
получен. За окончанием чтения орден был поднесен диаконом 
на блюде и тут же возложен на юбиляра, который до слез был 
растроган этой неожиданностью. 

При пении певчими „Достойно есть" юбиляр приблизился 
к царским вратам и, возложив на себя поднесенную диаконом 
епитрахиль, совершил входное с сопровождавшими его 

четырьмя иереями.  
После окончания часов последовал выход на молебен. О. 

Протоиерей [Стефан Попов], желая почтить юбиляра, 
предложил ему занять место предстоятеля, но о. Петр, 
несмотря на убеждения окружающих, счел для себя эту честь 
не заслуженной, и стал на втором месте. По выходе на 

молебен была произнесена Священником [Н. 3-м] 
приветственная речь юбиляру и при последних словах оной 

был поднесен и возложен на юбиляра упомянутый выше 

золотой наперсный крест. На сугубой ектеньи во время 

литургии присоединено было прошение о здравии юбиляра, 

„Господи помилуй" сперва пропели священно-служащие в 

алтаре, а потом и певчие.  
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После заамвонной молитвы о. Протоиерей С. Попов сказал 

слово, в котором, обращаясь к прихожанам, кратко и ясно 

очертил заслуги Отца Петра, его пятидесятилетние труды на 

пользу своей паствы. 
По окончании литургии духовенство и приглашенные лица 

отправились вслед за юбиляром, предшествуемым о. 

Протоиереем со св. Крестом, в квартиру его. На входе в дом 
диакон произнес краткую ектению и многолетие, после чего о. 

Протоиереем, по русскому обычаю, поднесена была с 
приветствием хлеб-соль от духовенства. За тем все 

присутствующие поздравили о. Петра с совершившимся 

юбилеем. […] 
Во время обеда певчие исполнили несколько духовных 

пьес. После третьего блюда следовали тосты. Первый тост 

произнесен был о. Протоиереем Стефаном Поповым за 

здравие и благоденствие Государя Императора, Государыни 

Императрицы, Наследника и всего царствующего дома. 

Певчие пропели гимн „Боже, Царя храни". Второй тост о. 
Протоиерей провозгласил за здравие Преосвященнейшего 

Нафанаила, епископа Екатеринбургского и Ирбитского. 

Третий тост, сказанный cвященником Н. З-м. [Николаем 

Зауральским], следовал за здравие виновника торжества 
[...].Обед закончился, как и начался молитвой, пропетой 
певчими, чем и завершилось это, хотя и скромное, но никогда 
не бывалое во всем округе, юбилейное чествование. 

Священник Николай Зауральский. Турьинские Рудники, 
январь 1887 г.  ЕЕВ № 6, 14 фев. 1887, неоф., с. 138-141  154 

 
Из речи по случаю юбилея Священника Петра 

Словцова. 
Пятьдесят, лет выслужил вам пастырь ваш службу 

долговременную и многотрудную, сопряженную с разного 
рода лишениями, скорбями и печалями. Но при помощи 

Божией он и по настоящее время, не смотря на болезненные 

припадки, находясь уже в старческом состоянии, ревностно, 

до истощения сил проходил и проходит возложенное на него 
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дело служения. Невольно изумляешься крепости его 

душевных сил, припоминая перенесенные им семейные 

потери, как-то: смерть супруги своей, невестки - супруги 

старшего сына священника, а в скором времени - кончину и 

сего последнего и, наконец, смерть двух замужних дочерей. И 

эти все лишения постигли его не более как в двухлетний 

промежуток времени. Но отец Петр безропотно нес свой 

крест. 
Целые пятьдесят лет он во всякое время, летом и зимой, 

осенью и весной, в ведро и ненастье, в холод и жар, днем и 

ночью, большею частию верхом на лошади, по едва заметным 
и едва проходимым в прежнее время дорогам, подвергая себя 

всевозможным опасностям, по первому требованию спешил в 
дальние деревни, заботясь о скорейшем удовлетворении 
христианским потребностям своих пасомых.  

Целое полустолетие он был для вас чадолюбивым отцем. 
кротким, смиренным, готовым всегда и везде к вашим 
услугам. Он был и ныне служит для вас правилом веры и 

упования на Бога, учителем любви, кротости, терпения и 

образцом воздержания.  
За образцовое благоповедение отца Петра и ревностное 

исполнение им своих обязанностей архипастыри Пермские, 
управлявшие в это полустолетие епархией, были внимательны 

к нему. 
Так: Преосвященный Аркадий возвел его в сан 

священноиерея, Неофит удостоил его первой награды - 
набедренника, по представлению преосвященных: Антония - 
отец Петр награжден скуфьею, Вассиана - камилавкою, 

Ефрема - наперсным золотым крестом; наконец, по 

ходатайству Его Преосвященства Нафанаила, епископа 

Екатеринбургского и Ирбитского, он ныне Высочайше 
сопричислен к ордену Св. Владимира 4 ст. 

Молитесь за вашего доброго пастыря, положившего все 

силы свои на служение вам, молитесь, да укрепит его 
Милосердый Господь своею благодатию и да умножит дни 

живота его еще на многая лета, в пример нам и вам и всем 
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чадам Св. церкви Христовой. Аминь. N. ЕЕВ № 6, 14 фев. 1887, 

неоф., с. 143-145  158 
 

 
Священник Николай Удинцев 
 
 
17 июля 1889 г. диакон Николай Удинцев, состоящий на 

псаломщической вакансии при ц. Богословского завода Верх. 

у.,  перемещен к церкви селения Турьинских. рудников 

Верхот, у.  ЕЕВ № 30, 5 авг. 1889, оф., с. 695  704 
23 сентября 188? г.  псаломщик Турьинских рудников 

Николай Удинцев определен диаконом к церкви 

Богословского завода Верхот. уезда.  ЕЕВ № 188?, оф., с.   
 
 В мае 1904 г. награжден набедренником: священник 

Богословского Введенского Собора Верхотурского уезда  
Николай Удинцев; ЕЕВ № 9, 1 мая  1904, оф., с. 144   452  

 
10 апреля 1911 г.,  ко дню Святой Пасхи, по 

представлению Екатеринбургской Духовной Консистории Его 

Преосвященством, Преосвященнейшим Митрофаном, 

Епископом Екатеринбургским и Ирбитским, за ревностное и 

полезное служение церкви Божией награжден скуфьей 

священник  Богословского завода, Верхотурского уезда, 

Николай Удинцев.  ЕЕВ № 15,  1911, оф., с. 105.      
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Псаломщик Евгений Медведевский 
 
Евгений Евфимович Медведевский до 1895 года был 

учителем  народного училища в Богословском заводе. 
Его имя встречается в Отчете о церковно-приходских 

школах и школах грамоты Екатеринбургской епархии за 

1893/4 учебный год.  
В составе Богословского уездного отделения 

Епархиального училищного совета состояли: 
Председатель —  протоиерей Стефан Попов,  
члены: священники Василий Словцов и Николай 

Зауральский;  
Инспектор народных училищ Петр Евдокимович 

Диомидов,  
Земский Начальник Михаил Семенович Лисаневич; 
Горные инженеры: Петр Николаевич Фигнер и Михаил 

Иванович Иларионов,  
Инженер – механик Дий Прокопьевич Диев,  
Смотритель Турьинского горного училища Василий 

Петрович Касимовский;  
Учители народных училищ: Турьинского — Феодор 

Николаевич Пьянков  
и  Богословского — Евгений Медведвский, он же и 

делопроизводитель.  ЕЕВ № 31, 29 июля 1895, оф., с. 793  824  
 
Медведевский преподавал в вогульской школе, куда был 

рекомендован отцом Стефаном.  
  Имея заботу и попечение о школах, о. Стефан Попов 

открывал их, обеспечивал учебным материалом, подыскивал 

учителей, входил с прошениями в Епархиальный комитет о 

выделении средств на обучение детей в самых отдаленных, до 

300 и более верст на север, от Богословского завода поселений 

ясачных вогул. 
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  Из отчета Училищного комитета: «Благочинный 

[протоиерей о. Стефан Попов] на занятие учительской 

должности рекомендовал кандидата сына сельского обывателя 

Богословского завода Медведевского, получившего 

образование в Верхотурском городском училище, 

отличающегося достаточной подготовкой, хорошим 

поведением и вообще доброю нравственностью и 

направлением, который с вознаграждением в 15 рублей 

изъявляет свое согласие на занятие должности учителя в 

вогульской школе.  
 

В январе 1897 г. Евгений Евфимович оставляет 

учительство в  народной школе  и, выразив свое желание, 
стать псаломщиком, поступает в духовное звание.  

По ходатайству благочинного и настоятеля Введенского 

собора отца Стефана Попова  14 января 1897 г. Евгений 

Медведвский был определен псаломщиком к Введенскому 

собору Богословского завода Верхотурского уезда.   ЕЕВ № 3, 1 

февр. 1897, оф., с. 44  120 

 
 

Сохранился 

Церковно-
певческий 

сборник, на 

первом листе 

которого, в 

верхнем левом 

углу стоит 

тисненая печать:  
 
 
 
 

Евгений 

Евфимович 

Медведевский. 
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Псаломщик Сергей Степанович Богоявленский 
 
В списке учеников Екатеринбургского духовного училища, 

составленном после годичных испытаний за 1907/8 учебный 

год читаем: Богоявленский Сергей имеет держать 

переэкзаменовку после каникул по латинскому языку и 

арифметике ЕЕВ № 25, 1 июля 1908, оф., с. 287  1008 
 
21 января 1914 псаломщик Введенского собора 

Богословского завода, Верхотурского уезда, Сергей (отец ?) 

Богоявленский перемещен к церкви дер. Горбуновой, 

Верхотурского уезда. ЕЕВ №    1914, оф., с. 400  238  
 
22 сентября 1914 г. бывший воспитанник 3 класса 

Екатеринбургского духовного училища Сергий (сын ?) 

Богоявленский определен на место исполняющим должность 

псаломщика при Введенском соборе Богословского завода, 

Верхотурского уезда. ЕЕВ №     1914, оф.,с. 
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Шадрины.  
 
Старшая дочь отца Василия Петровича Словцова Анна 

Васильевна вышла замуж за 

сына купца Капитона Шадрина - 
Ивана Капитоновича Шадрина.  

 
Анна Васильевна и Иван 

Капитонович Шадрины. 1893. 
 
Шадрины: Прокопий, 

Капитон и Иван Матвеевичи - 
верхотурские мещане, купеческие сыновья, появляются на 

Богословских заводах в середине 40-х гг. XIX в. 
Прокопий и Иван обосновались в Турьинских рудниках,  
Прокопий Матвеевич, как и его отец, исполнял 

обязанности церковного старосты Максимовской церкви в 

Турьинских рудниках: «Определен к заведыванию церквей 

Максимовской и кладбищенской Михайло-Архангелеской с 

жалованеем от казны по 44 руб. в год, которое он жертвует на 

добавку жалования церковным сторожам в течении всей своей 

службы».127 
Капитон Матвеевич – верхотурский купец 2-й гильдии. 

Проживал в Богословском заводе, торговал мануфактурой, 

бакалейными и галантерейными товарами. Являлся членом (с 

ежегодным взносом – прим.) Богословского отделения 
Екат. епарх. училищного совета. Умер в 1894 г.  

Четвертым поколением купцов Шадриных стали сыновья 

Прокопия, Капитона и Ивана.  
Николай Прокопьевич в начале XX в. был одним из 

учредителей Товарищества Николай Шадрин и Кº. 
 

127  Пермские епархиальные ведомости. Отдел официальный. № 8. Пермь, 

24 февраля 1871. С.102. 
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Александр Капитонович - член  Богословского 

отделения Екатеринбургского епархиального училищного 

совета, Верхотурского уездного раскладочного присутствия. 
Староста Введенского собора Богословского завода. 

 
6 декабря 1905 года, ко дню тезоименитства Государя 

императора награжден золотой медалью с надписью «За 

усердие» для ношения на груди на Станиславской ленте 

староста  Богословского Введенского Собора, Верхотурского 

уезда, 2-й гильдии купец Александр Шадрин. ЕЕВ № 4, 16 
февр. 1906, оф., с. 65  296     

 
Иван Капитонович - член Турьинского отделения 

общества попечения о народном образовании в Верхотурском 

уезде.   
Александр Капитонович и Иван Капитонович явились 

учредителями Товарищества Братья Шадрины, сфера влияния 

которого распространяется уже южнее Богословского горного 

округа на село Коптяковское Караульской волости, прииск 

Георгиевский Нижне-Туринской волости и Лайский завод. 

Они  торгуют зерном и хлебом даже в Тюмени, где они 

владели крупчаточными мельницами.128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
128 М.С. Бессонов. Шадрины – верхотурские купцы на Богословских 

заводах.// Вестник истории Верхотурского уезда. Верхотурье, 2011. Вып.2. 
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Уваровы и Луканины 
 
При настоятельстве о. Стефана Петровича Попова (в 

период с1881 до 1897 г.г.) - причт, т.е. состав лиц, служащих 

при Введенской церкви, состоял из священника Евлампия 

Ивановича Уварова, дьякона Николая Ивановича Удинцева, 
псаломщиков - Александра Евлампиевича Уварова и Петра 

Петровича Словцова.  
 

Евлампий Иванович 

Уваров, 1840 года 

рождения, 

священник 

Введенского собора, 

имел трех сыновей: 
Александра, 
Пантелиимона и 

Ивана. 
 
Диакон Александр 

Евлампиевич 

Уваров и его жена 

Клавдия 

Онисифоровна 
(урожденная 

Луканина). 
Богословский з-д, 

конец 1890-х годов.  
Александр 

Евлампиевич (1872 
– 1927), продолжил 

духовное служение отца, став сначала псаломщиком, а затем 

диаконом. 
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Пантелеимон Евлампиевич работал на заводе. 
Иван Евлампиевич (годы жизни 1884 – 

1965) в 1910 г. уехал в Никито-Ивдель, и 

поступил на работу учителем в 

двухклассное, с пятилетним сроком 

обучения училище, в котором в 1917 году 

стал заведующим. В 1928 году он основал в 

Ивделе Историко-этнографический музей и 

был его директором до 1960-х годов. 

Никогда не состоял в партии. Хорошо знал 

жизнь и быт местных вогулов, умел толково 

изъясняться по-вогульски. 
 
Любовь Александровна (Воеводкина) Проскурякова,  

правнучка Александра Евлампиевича Уварова и праправнучка 

Онисифора Луканина, г. Карпинск:  
«Иван Евлампиевич не был женат, вел преподавательскую 

деятельность в Ивделе, был человеком живым, отзывчивым, 

души не чаял в своей маленькой племяннице Манечке. Как-то 

с ярмарки он привез ей лисью шубу, в другой раз – яйцо с 

дорогим ювелирным украшением. До революции продавались 

такие шоколадные яйца, в которых были сюрпризы и чем 

дороже яйцо, тем дороже сюрприз, находившийся внутри. 

Иван Евлампиевич купил яйцо, внутри которого оказалась 

золотая брошь в форме ландыша. Так что Мария была всеми 

любима и одаряема подарками, имела много золотых 

украшений.  
Когда она еще училась в женском училище, на большом 

перерыве между уроками за ней присылали дрожки, в которых 

Маню дьяконову увозили на обед домой. Их дом стоял на 
Почтовой улице, был еще один двухэтажный дом на спуске от 

Казанской церкви к улице Советской. 
 Кто-то из многодетной семьи, которую в советское время 

городские власти поселили в бывший дом Уваровых, нашел в 

огороде золотое с царской символикой кольцо высокой пробы. 
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Напротив собора, на месте, где сейчас находится магазин 

«Рябинушка», стоял дом настоятеля собора Стефана Попова. 
Поповы были очень дружны с нашими, и была даже 

фотография, где Поповы и Уваровы сфотографированы 

вместе, но, как сказала бабушка, кому-то дали ее посмотреть и 

обратно она к нам не вернулась».  
 
В настоящее время в Карпинске живут потомки двух 

священнических линий – Луканиных и Уваровых, служивших 

в Екатеринбургской епархии в конце  ХIХ – начале ХХ века. 

Это Семьи Уваровых, Воеводкиных, Проскуряковых, 

Старковых, Андреевых и др. 
Благодаря фотографиям из семейного архива Уваровых – 

Воеводкиных  можно увидеть лица священников и их семей 

той поры. На одной из них отец Онисифор Луканин.  Рядом 

с ним его дочь Клавдия Онисифоровна и внучка Манечка 
(Мария Александровна (Уварова) Воеводкина).  
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Если принять во внимание, что Манечка родилась 12 

февраля 1898 года, то снимок с батюшкой сделан 

примерно в 1899-1900 году, за девять-десять лет до его 

смерти. 
 
Получив образование, перед самой революцией барышня 

Мария Александровна Уварова поехала на север, в 

расположенный в верстах тридцати от Никито-Ивделя в 

таежной местности поселок Лангур, где стала преподавать в 

школе. Не так долго она прожила на берегу Северного 

Лангура, и возвратилась в Богословск.  
 
Любовь Александровна (Воеводкина) Проскурякова:  
Бабушка моя долго не выходила замуж и была строгих 

правил. Красавица, с большими глазами и хорошими 

манерами, она спокойно относилась к тому, что в двадцать 

шесть лет судьба ее еще не определилась. 
В это время сыну плотинных дел мастера Льва 

Воеводкина, Ивану Львовичу, неженатому сорокалетнему 

человеку кто-то подсказал, что, вот, барышня Уварова из 

хорошей семьи, обрати на нее внимание. Иван Львович скоро 

понял, что это его суженная и послал сватов к Марии. Она 

согласилась, вышла замуж и стала Воеводкиной. 
Муж был очень достойным человеком, никогда не 

произнес никакого грубого слова, очень любил ее, относился 

ласково иназывал только Манечка. Будучи механиком 

Угольных копей, третьим по рангу лицом после директора и 

заведующего эксплуататцией, Иван Львович имел 

возможность баловать свою любимую жену. По выходным 

дням он брал дрожки и вез Маню в лес на природу; летом, 

взяв лодку на лодочной станции, они катались на пруду. Дед 

был намного старше бабушки и буквально ее боготворил. 
В их доме по улице Советской, 32, который построил мой 

прадед, собирался круг друзей, куда не всякого человека 
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допускали. Там играли на скрипках, стояли угловые столики с 

закуской, в вазочках кузнецовского фарфора подавалась 
черная и красная икра, графинчики и хорошее вино в 

бутылках с царскими гербами.  
У Александра и Клавдии Уваровых, было трое детей - 

Нина, Виталий и Мария. Нина умерла после родов от сепсиса 

(осталась сиротой новорожденная Светлана), Виталий никогда 

не был женат, умер бездетный, осталась одна Мария 

Александровна, моя бабушка. Она и взяла на воспитание дочь 

Нины, Светлану Марохину, отец которой погиб на Халхин-
Голе. 

В 1933 году Ивана Львовича репрессировали, - арестовали, 

осудили и отправили на работы в Бамлаг в район Сковородино 

Хабаровского края. Там он повторно подвергся репрессиям и в 

1938 году был расстрелян. 
Мария осталась без средств к существованию, она 

продавала свое золото, несла свои шикарные сервизы в дом 
напротив к работнице столовой Нине Игнатьевне, только, 
чтобы дети, Светлана и Шура, не умерли с голоду. Столовые 

приборы каслинского художественного чугунного литья, 
двузубые для лимонов вилки, щипцы - колоть сахар, 

множество статуэток, чаша для льда - все это продавалось, 

относилось в торгсин, выменивалось на хлеб и продукты. 
Избалованная в детстве, не выходившая из дома, пока не 

наденет туфель на каблуках и не надушит платочек, бабушка, 
тем не менее  мужественно переносила все трудности, 

поднимая детей. 
  

Мария 

Александровна 

(Уварова) 

Воеводкина с 

сыном 

Александром. 

Богословск, 

1938 г. (?) 
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Диакон Александр Уваров (справа от священника) с 

рабочими Богословского медеплавильного завода, 1905 г. 
 
В 14 лет сын Шура пошел работать на угольные копи, и 

как единственный кормилец в семье с началом Великой 

Отечественной войны имел бронь. 
Младшая приемная дочь Света училась в Серове в 

медучилище. Маленькой она от голода начала слепнуть, и 

бабушка, посадив её на закрошки, несла в больницу. Так и 

выживали. Мария Александровна была гордая, независимая, 

ни перед кем не ломала шапку. Когда, во время правления 

Хрущева, уже получив из военного трибунала справку о 

реабилитации мужа, она пошла 

оформить пенсию по случаю 

потери кормильца, но ей 

сказали, что она - жена врага 

народа, - она повернулась и 

ушла, и никогда в жизни 

больше ничего не просила, и 

никакую пенсию никогда не 

получала. 
 

Правнук диакона 

Александра Евлампиевича 

Уварова и праправнук 

священника Онисифора 

Луканина, 
Иван Александрович 

Воеводкин в день своей 

свадьбы у стен собора, в 

котором в XIX веке служили 

его прадеды. 
 
Отец Марии, диакон Введенского собора Александр 

Евлампиевич Уваров умер от рака пищевода в 1927 году. Но, 
возможно, в эти годы он еще служил, потому что в 1925-м, 
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когда у него родился внук Александр, отец диакон 

позаботился о том, чтобы в сильные февральские морозы 

ребенка не везти в церковь, а окрестил его на дому, для чего 
специально привозили из собора к ним в дом купель. 

Что касается информации о священнике Онисифоре 

Луканине, то мы имеем только скупые строчки официального 

отдела Екатеринбургских Епархиальных Ведомостей, 

сообщающих о перемещениях в епархии. 
Судя по ним в 1886 г. о. Онисифор жил в селе 

Казаковском. (ныне Талицкий район Свердл. обл), а в июне 
1886 г. был переведен в церковь села Четкаринское. 

 
ЕЕВ № 14-15, 1886, оф., с. 278 : Перемещен священник 

Казаковского села Онисифор Луканин  в село Четкаринское, 
9 июня. 

 
В начале 1890-х, по данным Клировой ведомости отец 

Онисифор Луканин служил во Введенской соборной церкви 

Богословского завода. 
В феврале 1903 года, в связи с неизвестными нам 

обстоятельствами, о. Онисифор переехал в село Ивановское 
Верхотурского уезда, где на четыре месяца был запрещен в 

служении распоряжением Владыки Екатеринбургского и 

Ирбитского Никанора, возглавлявшего епархию с апр. 1902 по 

ноябрь 1903 г. 
Через месяц после отрешения его от места священника при 

церкви села Ивановского, отца Онисифора определяют к 

должности исполняющего обязанности псаломщика 

Знаменской церкви г. Верхотурья, а еще через три месяца 

Владыка снимает запрет и назначает его священником к 

церкви села Романовского, Верхотурского уезда. 
ЕЕВ № 7, 1 апр. 1903, оф., с. 205 406: Отрешен от места 

священника при церкви села Ивановского, Верх, у., 

Онисифор Луканин, 26 февраля. 
ЕЕВ № 7, 1 апр. 1903, оф., с. 204: Допущен к исполнению 

должности псаломщика при градо-Верхотурской 
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Знаменской церкви запрещенный священник церкви села 

Ивановского, Верх, у., Онисифор Луканин, 21 марта. 
ЕЕВ № 14, 16июля 1903, оф., с. 376 796:  Определен 

священником к церкви села Романовского, Верх, у., 

разрешенный в священнослужении священник Онисифор 

Луканино 7 Июля. 
 
В отчете Екатеринбургского Епархиального Комитета 
Православного Миссионерского Общества за 1901 год, в 

той части, где сообщалось о просветительской и учебной 

деятельности Вогульских школ грамоты, есть упоминание об 

отце Онисифоре: 
 «Петровская школа принадлежит к приходу Покровской 

церкви села Ивановского (Адрианово тож) и находится в дер. 

Петровой, в 20 вер. от храма. Заведующим школою состоит 

приходский священник Онисифор Луканин, который 

посещает школу, когда бывает в деревне для совершения 

богослужений в местной часовне и исполнения христианских 

треб. Учителем и преподавателем Закона Божия в школе 

состоит окончивший курс в Екатеринбургском духовном 

училище Иван Пономарев, имеющий уже 10-летнюю 

школьную практику. (Жалованья получает 360 руб. в год. № 

12, 16 июня 1903, оф., с. 299—300  
В 1900—1901 уч. г. в школе обучалось 19 человек: 14 

мальч. и 5 девоч. Окончило курс в 1901 г. с правом получения 

установленных свидетельств для мальчиков на льготу по 

отбыванию воинской повинности, а для девочек об успешном 

окончании курса ц.-прих. школы двое: 1 мальчик и 1 девочка; 

кроме того с свидетельством об окончании курса школы 

грамоты окончили 2 мальчика.  
С начала текущего учебного года обучается 12 человек: 9 

мальчиков и 3 девочки; к выпуску готовится 4 человека. 

Школа помещается в прекрасной благоустроенной часовне, с 

избытком снабжена учебниками, учебными 

принадлежностями и книгами для внеклассного чтения и ни в 

чем не нуждается. При ревизии Уездного Наблюдателя успехи 

учащихся в школе признаны удовлетворительными. Особенно 
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хорошо поставлена воспитательная, религиозная сторона дела. 

Посещение школы Наблюдателем совпало с воскресным днем. 

В часовне отправлялись часы, служил заведующий о. 
Онисифор, читал учитель Пономарев. Мальчики участвовали 

в хоре. Кроме учащихся при богослужении присутствовали и 

родители их. По воскресным дням в часовне устраиваются 

также религиозно-нравственные чтения. Вообще школа 

вполне успешно выполняет свое назначение и пользуется 

всеобщим вниманием вогул». ЕЕВ № 9, 2 мая 1902 г., оф., с. 203-
204  589  

 
 В 1909 г. отец Онисифор, находившийся за штатом в силу 

своих преклонных лет или по болезни, уже не служивший, 

проживал в селе Пийском Верхотурского уезда.  
В Екатеринбургских Епархиальных Ведомостях за 1909 

год дважды печатается сообщение о его смерти. В 9-м номере 

сообщается, что батюшка умер 15 февраля, в 11-м номере 

датой его смерти значится 26 февраля.  
Возможно, «15-е» число было ошибочным, и сообщение 

напечатали во второй раз с исправленной датой смерти. 
 
ЕЕВ № 9, 1 марта 1909, оф., с. 120: Умер: священник села 

Пийского, Верхот. у., Онисифор Луканин - 15 февраля. 
ЕЕВ № 11, 15 марта 1909, оф., с. 16: Умер заштатный 

священник Пийского села, Верхотурского уезда, Онисифор 

Луканин - 26 февраля 1909 г.  
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Священник Онисифор Луканин,  
1899-1900 г. 
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Праправнучка отца 
Евлампия Иоанновича 

Уварова, священника 

Введенского собора   
Ульяна (Старкова) Андреева. 
 
На субботнике 
 у собора. 1990 г.  
Фото В.Суворина 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Правнук отца 
Евлампия 

Иоанновича 

Уварова, 

священника 

Введенского собора, 
Олег Старков. 
 
У Казанской церкви 

г. Карпинска. 
1970-е гг. 
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Шмаковы  
 

8 мая в селении Богословского завода 

праздновали престол. В верхнем храме собора 

накануне, на всенощной, Богословские 

прихожане пели ,,единеми усты” величание 

апостолу: ,, Величаем тя, апостоле Христов и  

Евангелисте Иоанне Богослове, и чтим болезни 

и труды твоя…” Поднимался голос хора, неся 

мужские и детские голоса в купол и сходя 

доносил до каждого умилительную стихиру 

,,Богослове девственниче, учениче 

возлюбленный Спасов, молитвами твоими нас спасай, 

молимся, от всякаго вреда, яко твое есмы стадо”.  
А через два дня, 10 мая 1911 года поездом Богословской 

железной дороги в завод прибыл Владыка Митрофан, и как 

сообщают Епархиальные Ведомости, около  половины 

девятого утра его поезд был у самого Богословского собора.  
У входа в собор, где было назначено служение литургии, 

стоял местный левоклиросный хор, встретивший Владыку 

пением тропаря св. ап. Иоанну Богослову. Литургия   

совершалась в верхнем храме. Пели местные певчие под 

управлением регента г. Шмакова. 
По окончании службы, во время посещения Владыкой 

дома настоятеля протоиерея Василия Петровича Словцова, 

отец Василий представил Его Преосвященству регента собора 

Александра Шмакова.  Отозвавшись с похвалою о пении 

соборного хора, Владыка рекомендовал господину Шмакову, 

изучать церковный устав. И тогда, если будет представлена 

рекомендация о его благоповедении, - сказал Владыка, - 
господин Шмаков может быть определен псаломщиком.  

 
Хор Введенского собора  под упр. регента А.Г. 
Шмакова. Богословский завод, ок. 1908 г. 



 482 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хор Введенского собора. Регент А.Г.Шмаков. Богосл. з-д, ок. 1913 
2 ряд, четв. слева Нина Неверова - будущая жена Ивана Шмакова 
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А.Г.Шмаков крайний слева. В окрестностях Богословского 

завода. Подпись А.Г.Шмакова: Настоящей группой снимались 

в 1906 году. 
Неизвестно, каковы были обстоятельства, но, вероятно, 

Александр не только не стал псаломщиком, но к 1916 году 

уже не был и регентом. Через 5 лет, также в мае, во время 

обозрения церквей Верхотурского уезда Преосвященным 

Серафимом, возглавлявшим на то время  Екатеринбургскую 

епархию, в Богословском Введенском соборе пел за 

всенощною приехавший вместе с Владыкой хор 

Надеждинской Преображенской церкви, так как, - сообщают 

Епархиальные Ведомости, - местный (Богословский) хор, за 

отсутствием руководителя, распался.  
В семейном архиве Зои Константиновны (Шмаковой) 

Богдановой (г. Карпинск)129 сохранились две фотографии 

церковного хора Введенского собора 

начала ХХ века и несколько дневниковых 

записей Александра Григорьевича 

Шмакова, датированных 1911-м годом:  
«6 января 1911 г. Был на спектакле «В 

новой семье». Пьеса сыграна чудесно. 

Были захватывающие места, хватающие 

за нервы. Пели в церкви неважно сегодня. 

День пасмурный и скучный. 
8 января 1911 г. Была  готовка к 

свадьбе Ауэрбах В.Ф., за которую я 

получил замечание, так как благодаря 

этому не пели всенощную. 
9 января 1911 г. Пели свадьбу Ауэрбах 

В.Ф. в верхней церкви. Пели недурно. 

Получено за эту свадьбу 50 рублей. 
16 января 1911 г. Была сегодня свадьба Дерябина Володи. 

Я […]триста аршин, а удовольствия почти никакого. Люди 

женятся, заводят семью и таким путем [продолжают свой] род 

 
129 Внучка Ивана Григорьевича Шмакова – певчего Введенского собора. 
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в жизни, основную цель, а им все это – почти чудо… Да. 

Разбившись однажды, трудно быть тем же».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надпись на фотографии, сделанная 

рукой А. Шмакова: 
«Верхотурский арестный дом. 
5 февраля 1907 г.» и список всех 

арестованных. Рядом со Шмаковым  

В.М. Горбунов – Богосл. завод. 
Остальные арестанты из Богосл. и 

Надежд. з-дов и Верхотурья. 
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Александр Григорьевич Шмаков 
в Верхотурском арестном доме. 

 
 

В революционные годы, Александр 

Григорьевич возможно участвовал  в 

проходивших в Богословском заводе 

митингах и стачках. В городском 

музее г. Карпинска есть фотография с 

подписью: ,,Верхотурский арестный 

дом”, где запечатлены арестованные, в 

том числе и А.Г. Шмаков. Причем, 

сидят с балалайками, так что, если бы 

не подпись, можно было подумать, что 

это группа народного оркестра, приехавшая дать концерт для 

арестованных царской охранкой. 
Александр Григорьевич, как и его отец, Григорий 

Евстигнеевич Шмаков, работал в Лесном отделе 

Богословского завода. В 1922 году он женился на Александре 

Федоровне  Дёрышевой, молодой  выпускнице медицинского 

училища, приехавшей в 1921 году из Екатеринбурга в 

Богословский округ по направлению на работу. Александра 

устроилась в больницу к доктору Ивану Ивановичу Белавину, 
трудилась акушеркой в родильном отделении Богословской 

больницы, что стояла  на улице Советской (в то время 

Главной или Богословской).130 
Александр Григорьевич и Александра Федоровна 

Шмаковы прожили вместе  совсем недолго. 

Так как вскоре, еще до рождения сына 

Арсения, 24 апреля н/ст 1922 года  
Александр Григорьевич в возрасте 

тридцати семи лет. умер от желудочного 

кровотечения. 

 
130

Л.Н. Руднова. О людях в белых халатах; от Богословской больницы 

до Карпиской  ЦГБ. Карпинск, 2011 г., с. 14. 
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Арсений Александрович Шмаков – сын Александра 

Григорьевича и Александры Федоровны Шмаковых, 

врач. 
В хоре, которым руководил А.Г. Шмаков пели два его 

младших брата Иван и Арсений, а также будущая невестка его 

родителей – Ниночка Неверова (жена Ивана), ее подружка – 
Назя (Анастасия) Дементьева и отец Анастасии – Иван 

Дементьев. 
Все они вместе с другими певчими хора и священно-

церковнослужителями Введенского собора запечатлены на 

фотографии 1908 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Иван Григорьевич Шмаков (1895-1941) 

пел в хоре Богословского Введенского собора. 
 
Арсений Григорьевич Шмаков (1899-

1921) пел в хоре Богословского Введенского 

собора. 
Из зап. Книжки Ивана Шмакова: «Арсений 

родился 19 января 1899 года во вторник, день 
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ангела того же дня. Скончался 26 января 1926 года в 9 час 

вечера, похоронен на кладбище Туринского рудника 31 января 

1921 г. н/ст.». 
В 1914 году, возможно по примеру 

своего отца, описавшего в 

кратких, но простых и 

трогательных словах историю 

своего раннего детства. Иван 

Григорьевич, красивым,  
витиеватым, не очень 

понятным для современного 

читателя почерком, с «ятями» 

и твердыми знаками в конце 

каждого слова, оканчивающегося на согласную 

букву, как и требовала норма правописания тех лет, 

записывает в блокноте краткую хронологию своих молодых 

лет. 
Из записей Ивана Шмакова, сделанных им в 1914 году: 
«Остался (я без) от отца на 9 ½ году, еще учился в 2х-

классном министерском народном училище во 2-м отделении 

(начальное училище с 1901 по 1906 в Богословске  с 8-и лет и 

в 13 окончил), получил удовлетворительный аттестат. 
Поступил в сентябре 1906 года в лесничество рассыльным 

на оклад 3 руб., пробыл 2 месяца, 

получил добавку 2 руб. т.е. получал 5 

руб. Через пять месяцев дали 8 

рублей.  
В 1907 году перешел в Медный 

завод на 15 руб. в помощники 

паспортиста к Александру 

Семеновичу Исакову, к старичку, но 

и там, прослужив что-то около года, 

перешел в Богословское лесничество 

к А.В. Демидову на 20 рублей. 

Прослужил полгода, добавили 2 руб, 

[стало] 22 руб, еще с полгода – 3 руб 
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- 25 руб. Дальнейшая служба продолжалась в бухгалтерии 

Главного Лесничества». Иван Шмаков, ок. 1913 г.» 
На фотографии ок. 

1908 года в первом 

ряду (слева направо): 

диакон Александр 

Евлампиевич Уваров, 

священник (?), 

псаломщик Сергей 

Степанович 

Богоявленский (?), 

регент Александр 

Григорьевич Шмаков.  

 
Нина Неверова, ок. 1913   
 
«22 сентября 1913 года (я) 

женился на 20-м году, взял себе 

подругу жизни Ниночку 18 лет, с 

которой был знаком 5 лет. Венчал 

священник о. Симеон Гвоздев с 

псаломщиком Сергеем 

Степановичем Богоявленским. 

Свадьба очень простая. В церкви 

горел только подсвечник  у аналоя  

и без всяких свах. На дому был отслужен молебен отцем 

Симеоном. 
Отец Ниночки Александр Федорович Неверов день ангела 

30 августа. 
Матушка Ольга Васильевна – день ангела 11 июля, 

скончалась 13 июля на 52 году от роду. 
Ниночки день ангела 30 декабря  /когда бывает Анисья/131 

Родилась 30 декабря 1894 года». 

 
131 По рождении Нина Александровна (Неверова) Шмакова была названа 

Анисьей, но имя это ей не нравилось и она называла себя Ниной. 
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«21-22 сентября 1914 года призывался к воинской 

повинности, признан негодным к ношению оружия и несения 

солдатского звания, оставлен навсегда. Получил  20-го 

октября 1914 года увольнительный белый билет». 
«Семейная жизнь в отцовском доме протекает для нас с 

Ниночкой неспокойно, зачастую бывают с домашними 

неприятности. Не знаю, что будет дальше, но думаю, что 

Великий Бог наставит меня на путь, и я заживу той 

исповедной жизнью, что предназначена для каждой семьи».  
 
Свекровь Варвара Михайловна Шмакова не очень 

благоволила к невестке, взятой сыном из небогатой семьи, 
считала ее неровней своему сыну, окончившему народное 

училище и работавшему старшим счетоводом. 
Примерно через год после женитьбы, пока еще у Ивана и 

Нины не родились свои дети, они взяли новорожденного 

мальчика умершей в больнице при родах женщины, но 

ребенок заболел и скоро умер. В 1928 году Шмаковы взяли на 

воспитание трех сирот - племянников Ивана. У Ивана и Нины 

родилось девять своих детей, из которых они похоронили 

шестерых в возрасте от младенческого до 24-х лет. 
Остались календарные заметки Ивана Григорьевича 

Шмакова. Примечательно, что сначала он отмечает памятные 

семейные и праздничные церковные даты: 
«Ноябрь 1929 г. 
2/20    Рождение [сына] Шуры   
4/22    Казанская  
5/23    Годовщина смерти матери 
11/29  День ангела бабушки Неволиной 
21/8    Михайлов день 
26/13  Заговенье на рождественский пост 
 Декабрь 1929 г. 
4/21    Введение во храм Пресвятой Богородицы 
17/4    День ангела матери  (Варвара – прим. Сост.) 
19/6    Николин день 
22/9    День смерти папаши 
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7/24    День ангела сестрички Кати  
Октябрь 1930 г. 
9/26    Иоанна Богослова 
14/1    Покров 
Ноябрь 1930 г. 
В час ушел в больницу и в 3 часа получил бюллетень. 

Болел с 23 ноября по 19 декабря. 
Декабрь 1930 г. 
4/21  Введение 
19/6  Николин день 
 
После 1931 года в календаре лишь деловые и бытовые 

записи, а также коммунистические праздники: 
Март  1935 г. 
19 марта сдал отчеты за февраль и январь 
Октябрь 1938 г.  
8      Женский день 
10     18-й Партсъезд 
12     День низвержения самодержавия 
18     День Парижской коммуны  
Июнь 1939 г. 
18/5    Смерть М. Горького (в) 1936 (г). 
26/13   выборы в Совет РСФСР 
Октябрь 1941 г. 
Ходил на сбор по всеобучу 22, 24, 26, 27 и 29октября. 
Писарь штаба Урал…Кислицин ком(дружины), Бурлай 

политрук. В 12 час ночи  освобожден [от воинской 

обязанности] совсем».  
На этом записи Ивана Григорьевича обрываются. 
На следующей странице читаем: «Папа заболел 11 ноября 

1941 года и болел до 27 ноября. 28 ноября в 5.30 папа 

скончался в Карпинской больнице. В 8 часов сообщили нам, и 

мы привезли его домой. Хоронили папу 30 ноября 1941 года в 

5 часов вечера. Умер 48 лет».  
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Жена Нина с 1944 г. и до начала 1970-х, почти до самой 

смерти, пела в Казанской церкви г. Карпинска. Умерла в 79 

лет. 
 

Григорий Евстигнеевич Шмаков – отец  
Александра, Ивана и Арсения Шмаковых, 

певчих Введенского собора – .родился в 1857 

году в Петропавловском. Женился и жил в 

Богословском заводе, работал в Лесном отделе. 

В детстве очень рано остался без отца – он 

трудился коногоном в шахте, был придавлен 

вагонеткой и погиб. Жена и трое маленьких 

детей потеряли тогда своего кормильца и с 

трудом выживали, о чем сохранились собственноручные   
записи Григория Евстигнеевича Шмакова. 

«17-го Марта 1899 года. Пишу я дневник моей жизни с 

малолетства132.  
Моя жизнь была хорошая. Родился я в Петропавловском 

заводе. Родитель мой скончался в молодых летах оставив меня 

двух лет и еще со мной двух моих сестер старшую Евдокию и 

младшую Марию. Жили мы с матерью у ея отца, а у нашего 

дедушки. Дедушко любил нас и ни в чем 

не отказывал матери, считал нас за своих 

детей, а детей у него кроме нашей матери 

не было. Жил он хорошо и исправно и 

нужды не имел ни в чем. Были у него и 

деньги на черный день, скотина, дом 

хороший, что более мастеровому надо. 
Только что мне минуло четыре года, 

на пятом году Бог наказал нас. Случился 

пожар в Петропавловском заводе и все 

имущество у нашего дедушки сгорело и 

остались мы в одних рубашках. 

Вынести из пожара ничего не могли, все 

бегали как умалишенныя. А мы были малыя, Бог знает, как 

 
132 Стилистика , синтаксис и орфография сохранены полностью. 
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спаслись от огня. Я с сестрой малой убежал за Вагран-реку, но 

как попал туда не помню и рассказать не могу. А тут                  
за Ваграном жили кержаки и они нас знали хорошо. Были 

дедушке нашему знакомы и даже хлебосолы. Прибрали нас, 

накормили и спать уложили. Ночью я проснулся и вопервых 

хватился дедушки и матери и бабушки, но меня уговорили.  
На другой день матери нет, и на третий тоже нет. На 

четвертый день около полудня матери сказали где мы, а она 

бедная и не знала, живы ли мы или сгорели. А они 

сохранялись под открытым небом на заполье.  
Когда наша семья сделалась в сборе заняли мы квартиру, 

но ни пить, ни есть, ни носить у нас не было ничего. Сожалело 

начальство, дали нам из магазина сиротского хлеба, но это 

продолжалось недолго, потом скоро опять сняли. Мать стала 

работать по приискам. Жизнь наша потянулась своим 

чередом.  
Дедушко был стар и в добавок с этого горя захворал и 

через год помер. Остались мы вовсе сиротами. Что делать.  
Скотину, сколько было, продали, начали строить избенку и 

с помощью Божией построили. Стали жить под своей кровлей, 

но тут нам не пощасливилось, скоро пришлось продать.  
Пришла бумага обгоревших переселять в другое место. 

Мы в числе их тоже поехали и только что доехали до 

(Турьинских) Рудников. Бабушка пошла в прислуги, мать 

стала работать, мы скитались в чужих людях. Бабушка год 

была в прислугах и опять воротилась в Петропавловский завод 

и взяла с собой мою старшую сестру. Я остался с мамой. Мать 

нашла себе жениха, к нам выходила с приисков редко, только 

что бывало выйдет, возьмет нам хлеба и опять уходит, а с 

варевом, говорить нечего, редко приходилось что-нибудь 

похлебать, чай вовсе не пили, голодали. Сухую краюху и той 

бывало недостаток, часто приходилось ночевать голодом. В 

мир ходить, я еще был мал, сестра и того меньше. Матери 

заказали наши хозяева, чтобы убирала нас с собой или на 

другую квартиру. Мать выехала за нами и увезла нас на 

прииск Макарьевку, потом на Березовку.  
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На Березовке жили мы с сестрой весело. Мать была с нами, 

хотя и работала днем, а ночью все-таки вместе. С Березовки 

нас вывезли на Волчанское зимовье, оттуда опять обратно в 

Рудник. В Руднике во всем у нас был недостаток. Мать бывало 

говорила нам: «Погодите, дети, я выйду в замуж, отец будет 

кормить нас всех. И действительно, мать обвенчалась, нажила 

себе мужа, а нам второго отца, но жизнь наша не изменилась. 

Отец служил в лесниках, жалованье получал малое, 

приработки никакой нету – и опять нужда. Нередко 

приходилось ночевать без ужина и даже по целым дням 

голодали. И опять у матери с мужем ссора. Отец говорит, где 

мне взять для всех содержание, а мать говорит, для чего 

женился. 
Старшая сестра все-таки жила с бабушкой. Они из 

Петропавловского завода ушли в Верхотурье и остались там. 

Бабушка в няньках и сестру держала около себя….»  
На этих словах запись обрывается.  
Записную книжку, в которую Григорий Евстигнеевич 

записал свои воспоминания, выдали ему в Лесном отделе 

Богословского завода - на внешней стороне обложки видна 
часть типографского оттиска надписи «…Григорию…», а на 

внутренней стороне обложки печать «Григорий Евстигнеевич 

Шмаков» 
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Григорий Евстигнеевич  Шмаков (стоит третий слева в 

3-м ряду), рядом (четвертый слева) Сопков Иван 
Александрович 

Богословский завод,  1880-е гг. 
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Дементьевы, Дюльдины. 
 
Василий Михайлович Дементьев: Мой дед, Иван 

Петрович Дементьев, родился около 1866-1867 г.г., работал 
мастером на Богословском медеплавильном заводе, ходил в 

церковь, жил с семьей в заречной части заводского поселка. 

Помню, что в доме у него были изготовленные на заводе 

литые медные вещицы: узорчатая рамочка для фотографии, 

пепельница в виде опавшего с дерева листа, статуэтки собачек 

с висячими ушами и длинным хвостом.133 Дед рано овдовел. 

Похоронив жену, он один поднимал детей и, когда они все 

определились, женился во второй раз (вторую жену звали 

Елизавета). Тогда перешел жить в ее  дом на Почтовой улице, 

где и умер в июле 1938 года. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Семья Дементьевых. Сидят Иван Петрович и старшая... 
дочь Варвара, умершая в ранней молодости, после которой 

за хозяйку в доме осталась Анастасия (в центре). 
 

133 По свидетельствует И.Ф. Гельмана, осматривавшего в 1784 г. Богословский 

завод, на нем, как он писал, «изготовляются весьма красивые и изящные 

изделия». 
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Куштанова Людмила Ювенальевна: Когда у деда, Ивана 
Петровича, умерла жена – Екатерина Павловна (урожденная 
Уфимцева), осталось пятеро детей - Анастасия (моя бабушка), 
ее сестры Варвара и Агния и братья Андрей и Михаил.  

Дед пел в хоре Введенского собора, и,  лет с десяти, вместе 

с ним пела в хоре его дочка Назя (так звали 

бабушку в семье). В церковном хоре Назя  

познакомилась, и подружилась с Ниной 

Неверовой (в замужестве Ниной Александровной 

Шмаковой), которая так же, как и моя бабушка, в 

юности пела в соборе, а после того, как собор 

закрыли, с 1940-х до 1970-х – в хоре Казанской 

церкви г. Карпинска.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фотографии хора Богословского Введенского собора 
крайний справа в верхнем ряду (в шляпе) Иван Петрович 

Дементьев; его дочь Анастасия стоит в 

третьем ряду слева от священника. 
В 1921 году Анастасия вышла замуж за 

сына купца третьей  гильдии Вениамина 

Павловича Дюльдина и жила в доме вместе с 

родителями мужа. У Вениамина и Насти 

родилось трое детей: Вадим, Ювеналий и 

Ариадна. 
Вениамин Павлович Дюльдин 
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Двухэтажный на восемь окон дом Дюльдиных стоял на 

главной улице Богословского завода (второй, после дома 

Сопковых, от Введенского собора).  
Павел 

Михайлович 

Дюльдин возле 

дома.  Начало ХХ в 
 
В свое время 

Павел Дюльдин 

купил  этот дом, 

достроил и 

разместил в 

пристроенной части 

магазин с высоким 

крыльцом и 

отдельным парадным входом, торговал рыбой, привозимой с 

Оби, зерном, промышленными товарами. Во дворе дома 

стояли большие амбары. В 1923 году он умер, в 1933 

арестовали сына, и к началу войны жена Павла Михайловича, 

Васса Петровна, сначала сдала пристрой в наем под книжный 

магазин, затем, во время войны в правой жилой части дома 

расположилась, снимая площади, контора машзавода. А в 

конце 1940-х, когда  в Казанской церкви возобновились 

службы, и встал вопрос о необходимости строительства дома 

для причта, Дюльдины помогли церкви со строительным 

материалом. Они разобрали свои амбары и отдали в церковь 

строительный материал, из 

которого и сложили дом.  
 

Дом для церковного 

причта, стоящий на 

территории Казанской 

церкви по адресу: улица 

Первомайская, 61. 1950-е гг 
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Богословские.134 
 
Иногда про богословских говорили, что они 

неверующие…Верующие или неверующие, Бог знает… 
Тятя мой коммунистом был, мама – делегатка, народный 

заседатель, в красной косынке ходила.  
Когда стали в 1930-х приезжать в Богословск 

раскулаченные - как их гоняли! На постой местным жителям 

их брать не разрешали, а они  сплошь с малыми детьми были. 

Мама жалела их и пускала к нам в дом, пока ссыльных не 

определят и не отправят, кого на Галку и на Исаковский, кого 

на Тоту или Печи.  
Однажды, маму, беременную, забрали за это в милицию и 

посадили в каталажку.  Три дня она там пилила дрова, не 

посмотрели власти, что сын милиционером был, а вышла, и 

опять за свое –  все также брала голодных и измученных 

людей к себе домой.   
Добрые люди научил маму, как быть, чтобы опять  не 

попасть под арест. Ты, говорят ей, Федосья Осиповна (мы 

хоть простые  бедные люди были, и мама еще молодая, но 

обращались к ней по имени отчеству, и вообще, нас, детей, 

приучали обращаться к взрослым по имени-отчеству), так вот, 

говорят ей, что, когда возьмешь людей к себе в дом, поставь  в 

комнате три корыта. Детей у вас много, семья большая, как 

придут с обыском, пусть ссыльные стирают в корытах белье.  
Так мы  и держали наготове  два-три корыта. Придут 

милиционеры в дом, увидят, что раскулаченные работают на 

нас, на советскую власть, значит, и  уходят. С тех пор ни разу 

больше маму не забирали, хотя она постоянно несчастных 

людей приводила к нам  домой. 
До революции мама читала по покойникам. Отец ее, 

Афанасий Лунегов с двенадцати лет приучил к этому. Она 

была грамотная, окончила двухклассное училище, и до самого 

 
134 Воспоминания жительницы Богословска, прихожанки Казанской церкви 

В.(Юрловой) Б. 
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замужества читала псалтырь над усопшими. Послушание это 

было нелегкое – иной раз покажется, что умерший рукой 

зашевелит – душа в пятки уходит, но, мама хоть и молодая 

была, страх прогоняла, всяких пустяков не боялась.   
Так что о вере их, богословских, только Бог знает… 
 
Еще вот, что расскажу. По Верхотурскому тракту, мимо 

наших домов шли люди. Бывало, монахи, бывало  простые  - 
шли до Верхотурья, или до самого Екатеринбурга, да мало ли 

куда еще. Недалеко от нас на тракте стояла часовня – в ней 

останавливались на ночлег, но  кто-то  и в дома просился, 

чтобы пустили.  
Однажды идут монахи, все оборванные. Постучались к 

богатым в 2-х этажный дом, их спрашивают: 
- У вас паспорта есть? 
- Нет! – отвечают. 
- Тогда идите туда, вон к тем, они возьмут, а мы без 

паспортов не берем. 
Пошли монахи, куда им указали, просят пустить их Христа 

ради. Хозяева им: 
- Ой, детоньки! Нам не жалко, только клопов у нас и 

тараканов – тьма! 
Зашли монахи к бедным людям в соседний дом, пошли в 

огород, натаскали крапивы, а тараканы через нее пролезают, 

кожу дорожками выедают. Особенно маленьким детям от них 

спасения не было.  
Говорят монахи хозяевам: 
- Есть у вас чистый листочек? И ножницы? 
- Есть! Берите, пожалуйста. 
Настригли они этот листочек мелко-мелко, очень меленько 

и по дому рассыпали.  
А утром все тараканы с бумажками во рту по улице в 

соседний дом как пошли. Баба с богатого дома выскакивает, 

кричит:  Ой! Тараканы!!! Да все с бумажками! 
Так они все с ,,паспортами” к ней в дом и пошли. 
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А вообще-то, в Богословске на улицах всегда очень чисто 

было, и у нас за рекой тоже - не то, что мусора, никакой  
щепочки на земле не валялось. 

 
Когда колокола с собора скидывали, мне лет семь было. 

Улицы милиционеры оцепили. На мосту брат мой Федор 
стоял в оцеплении, но меня не пропустил. Большой колокол 

глубоко в землю ушел.  Я заглядывала потом в яму –  на дне 

большущие серые куски колокола еще оставались. 
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Зоя Васильевна (Воложенинова) 
Агафонова 

 
По воспоминаниям Маргариты Семеновны 

Воложениновой, родственницы Зои Васильевны, во многих 

Богословских семьях до революции не принято было, чтобы 

жены и дочери работали. Не работала и Зоя Васильевна. Она 

вышла замуж за Ивана Агафонова, но рано овдовела, детей не 

было. Жила по улице 
Республике, дом 19. С 

1930-х годов и почти до 

самой войны Зоя пела на 

клиросе в Казанской 

церкви135, до того дня, 

когда службы на время 

прекратились, в связи с 

арестом последних 

священников, отца 

Олимпа Попова и отца 

Филарета Словцова. Но, 

как только службы 

возобновились, Зоя 

Васильевна вернулась в 

церковный хор.  
 
 

Сестры Зоя Васильевна и Александра 

Васильевна Воложениновы и Кушкины о. 

Виктор и Ольга Сергеевна.  
Казанская церковь. Карпинск, 1930-е гг. 

 
 

 
135 Родившиеся в конце 1890-х годов, Зоя Васильевна (Воложенинова) 

Агафонова и ее сестра Александра Васильевна (Воложенинова) Панева, 

возможно,  в детстве пели  в  хоре Введенского собора. 
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Зоя и Шура родились в семье Василия Ивановича и 

Анисьи Григорьевны (Лапкиной) Воложениновых, у которых 

было восемь детей, из них Зоя – самая старшая. За ней шла 

сестра Шура, с которой они с молодых лет и до самой 

старости пели в церковном хоре. Братья Иван, Степан и 

Александр. Старший из братьев, Иван Васильевич 

Воложенинов, 1904 г.р., с тринадцати лет пошел работать. За 

доблестный труд на угольном разрезе был награжден Звездой 

героя Социалистического труда, стал первым героем 

Социалистического труда на Северном Урале, и двумя 

орденами Ленина, а в 1939 году из рук Калинина получил 

медаль «За трудовую 

доблесть». Сестра 

Капитолина служила 
капитаном в органах НКВД, 

курировала в военные годы 

Карпинский 

Машиностроительный завод. 

Сестра Клавдия, работала 

связисткой,  и еще был брат 

Федор. 
 
Маргарита Семеновна 

Воложенинова вспоминает: 
Мой свёкор Иван 

Васильевич Воложенинов и 

его сестра Зоя Васильевна рассказывали, что в конце 1920-х 

годов началось разорение Введенского собора, были 

направлены люди в храм. Одни из окон первого и  второго 

этажа выбрасывали иконы, а другие внизу их били пешней и 

раскалывали. Через дорогу от собора стояли жители 

Богословска и не просто плакали – рыдали в голос. 
 

Сестры Зоя Васильевна 

и Александра  

Васильевна 
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Зоя Васильевна Агафонова у 

Казанской церкви, 
г. Карпинск,  
4 ноября 1958 г. 

 
 Тетя Зоя знала, что в соборе 

всё будут громить, её об этом 

предупредил знакомый (как раз, 

именно тот человек, который и 

возглавлял эти действия). Она 

пришла и, когда иконы 

выкидывали в окна, успевала 

какие-то из них подбирать и, пряча в юбке, уносила вниз под 

горку.  
Ночью её брат Иван Васильевич Воложенинов перенес 

иконы к себе в дом и спрятал.   Несколько лет иконы 

хранились в доме. Они, 

конечно, не стояли на виду, 

потому, что хозяин был 

коммунистом. Но все же, эти 

святые образа тетя Зоя и Иван 

Васильевич спасли.  Когда 

после войны маленькая 

церковь стала работать, .Иван 

Васильевич отнес их в 

Казанскую церковь,  
Но одна икона еще 

оставалась в семье 

Воложениновых. 
 
На клиросе Казанской 

церкви г. Карпинска. 
2013 г. 
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Накануне Пасхи 2015 года, в Великую Субботу после 

литургии икона Спаса Вседержителя вернулась в Собор.  
Более 80 лет она хранилась в семье людей, родственники 

которых спасли эту икону от уничтожения.  
11 апреля 2015 года Маргарита Семеновна и ее сын Игорь 

Аркадьевич Воложениновы передали святыню в храм 
настоятелю Введенского собора отцу Илье Баршунину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Богословский Введенский собор, г. Карпинск. 
Светлое Воскресение Христово.  

Пасха.  
12 апреля 2015 года.  

Икона Спаса Вседержителя. 
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К 260-летию города Карпинска 

 
На конкурс «7 чудес Карпинска, легенды и реликвии». 136 

 
Долгирев Михаил Тихонович: 
Эту легенду я записал в середине 70-х годов прошлого 

столетия со слов главного энергетика Карпинского 

машиностроительного завода, ныне покойного, Богдановского 

Матвея Ароновича.  
Матвей Аронович прибыл в Карпинск в 1941 году вместе с 

первым эшелоном, на котором привезли заводское оборудование 

из Донецка. Он был знаком со многими коренными жителями 

Богословска. Кто-то из новых друзей рассказал ему о своих 

предках, что ставили плотину на реке Турья и поднимали 

Турьинский завод, переименованный позже в Богословский..  
Пересказ этой истории у М.А. Богдановского получился 

интересный – про местного заводчика и его старшего сына, про 

привезённую из Чердыни древнюю икону, к которой 

прикладывался сам Иван Грозный, и про чердынских крестьян. 

Но Матвей Аронович не называл фамилии и даты событий, 

поэтому я постарался перевести его повествование на язык 

краеведа. 
Местный заводчик – это Максим Михайлович Походяшин, 

старший сын его – Василий Максимович, а Чердынь – 
небольшой город в Пермском крае, расположенный на северо-
западе от Карпинска. 

 Чердынь один из древнейших городов Урала, через который 

первоначально проходил путь из Москвы в Сибирь.  Первое 

упоминание о Чердыни относится к 1451 году. В 1462 году в 

Чердыни был основан Иоанно-Богословский мужской 

монастырь.  

 
136 «Карпинский рабочий» № 16 от 24 апреля 2019 г.,  Историко-
краеведческий специальный выпуск газеты «Карпинский рабочий» 

«Богословский родник» № 4 (219)  
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В 1580 году Чердынский Иоанно-Богословский монастырь 

получил жалованную грамоту царя Ивана IV Васильевича, 

которая давала монастырю и монахам большие привилегии. 
В период царствования дочери Петра I – Елизаветы Петровны 

промышленность в России продолжала активно развиваться. Но 

заводчикам не хватало рабочих рук. Понимая, что надо помогать 

строить заводы, императрица надумала отнять у монахов 

крестьян, приписанных к монастырям.  
Максиму Михайловичу Походяшину занарядили сельских 

тружеников из Чердынского уезда. Часть из них М.М. 

Походяшин собирался использовать на строительстве завода на 

реке Турья. Разрешение на  использование монастырских 

мужиков он получил в 1760 году, но работников пришлось ждать 

ещё долго. 
Оказалось, что Елизавета Петровна очень сомневалась в 

правильности своего решения, поэтому умерла, так и не успев 

подписать Манифест об изъятии у монастырей земли и крестьян. 

В результате сорвались заявленные сроки строительства и пуска 

в эксплуатацию Турьинского железоделательного и 

медеплавильного завода (ныне г. Карпинск). Пришлось медную 

руду с Турьинских рудников (г. Краснотурьинск) на лошадях 

возить на уже построенный Петропавловский завод (г. 

Североуральск). Там первоначально и велась плавка меди. 
Наконец при Екатерине II все вопросы по приписанным 

крестьянам законодательно были решены. Новым работникам 

предстояло трудиться у М.М. Походяшина, как сейчас говорят, 

«вахтовым методом».  «Вахта» была рассчитана на полгода 

работы, потом крестьянам можно было возвращаться домой, к 

своим хозяйствам, до следующей вахты.  
Дорога от Чердыни до Петропавловского завода была  не 

близкой, трудной, но ещё терпимой. А вот дальше, до далекой 

стройки на реке Турье, никто из крестьян добираться не желал, и 

работать там тоже не хотели. Приписанные работники портили 

заводское имущество и сбегали домой. Жестокие наказания за 

побег никого не пугали. Нужно было как-то заинтересовать 

людей и, без больших расходов на оплату за труд, уговорить 
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мужиков смириться со своим положением. Чердынские тогда 

славились на Урале как хорошие лесорубы и плотники. Очень 

хотелось М.М. Походяшину оставить их при заводе и 

использовать как постоянных мастеровых. Первым догадался, 

как утихомирить приписанных крестьян старший сын Максима 
Михайловича Походяшина – Василий. Узнав о том, что в 

Чердынском уезде особо почитают Евангелиста и Апостола 

Иоанна Богослова, он поехал в Чердынь и неизвестно за счёт 

каких пожертвований, сумел привезти на Турьинский завод 

старинную икону, подаренную царём Иваном Грозным 

Чердынскому Иоанно-Богословскому монастырю. 
Икона числилась как пострадавшая при последнем пожаре, 

чуть было не погубившем монастырь, и поэтому монахи сумели, 

без последствий для себя, передать святыню Походяшиным. 

Возможно, они думали о своих несчастных бывших крестьянах и 

надеялись, что светлый образ Иоанна Богослова защитит и 

сохранит земляков на тяжёлых работах по другую сторону 

Уральских гор и поможет им избавиться от заводской кабалы.       
Привезённую Василием Максимовичем икону поместили во 

временной деревянной церкви, и чердынские мужики 

действительно почувствовали себя лучше рядом с небесным 

покровителем. Массовые побеги крестьян прекратились.  
 Что было дальше, известно из истории. Максим Михайлович 

Походяшин заложил и построил кирпичный двухэтажный храм, 

верхний престол которого был освящён  во имя Иоанна 

Богослова. Так началась дореволюционная история 

Богословского горного округа. 
 В начале 1779 года сбылась мечта монахов Иоанно-

Богословского монастыря и чердынских крестьян у 

Походяшиных отобрали.  Но не все работники вернулись в 

Чердынь. Немало бывших крестьян, при поддержке заводчика,  

построили в Богословске дома и перевезли свои семьи. 
 В 30-е годы прошлого столетия, когда Введенский собор 

закрывали для богослужения,  потомок чердынских крестьян 

тайно вынес образ Иоанна Богослова из храма и хранил в своем 

доме. 
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Матвей Аронович Богдановский попал в этот дом в мае 1945-
го. Хозяин похвастался своим тайником, рассказал историю 

священной реликвии и прочитал молитву, с которой он 

каждодневно обращался к Иоанну Богослову с просьбой 

даровать жизнь нашим воинам, дать силы труженикам тыла, 

спасти от болезней и голода детей и стариков.  
По словам Матвея Ароновича, икона не имела оклада. 

Изображение было тёмное, только правый нижний угол отливал 

немного свежими красками. На доске был изображён бородатый 

святой, который писал свой труд на большом листе бумаги. 
Такая получилась легенда.   
Возможно, что кто-то из читателей газеты видел похожий 

образ в своем доме или в доме родственников или знакомых. 

Если это так, то нас всех может ожидать чудесное обретение 

иконы Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова – 
покровителя чердынских крестьян и богословских мастеровых 

людей. 
 

В книге В.Н. 

Лазарева 

«Древнерусские 

мозаики и фрески», 

изданной 

издательством 

«Искусство» в 1973 

г, нашлась 

довоенная 

фотография иконы 

Евангелиста 

Иоанна, писанной 

в 1199 году в 

церкви Спаса на 

Нередице близ 

Новгорода. 
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В 2013 году на марафоне, проходившем в Городском Дворце 

Культуры города Карпинска, и посвященном  сбору средств на 

восстановление Введенского собора, жительница города, пенсионер, всю 

свою жизнь проработавшая музыкальным работником детского сада, 

Раиса Яковлевна Прокофьева читала свое стихотворение: 
 

Мой храм       
 
Храм мой Богословский, храм многострадальный, 
Вновь сверкают золотом большие купола, 
И сияют матовым, серебряным отливом 
Новые и звонкие твои колокола. 
 
Храм мой, терпеливый, над тобой промчались 
Не десятилетия, целые века 
И пргрохотала с песнями и плачем 
Времени сурового бурная река. 
 
Ты разрушен был и обезглавлен, 
Ты растерзан и поруган был. 
И в пустых глазницах строгих твоих окон 
Заунывно и тоскливо ночью ветер выл 
 
Ты прости нас, храм, что не сумели, 
В свое время мы тебя спасти, 
Что позаростали крапивой и бурьяном 
Все тропиночки  к тебе и все пути. 
 
Но восстал ты белый, как снега России, 
Купола с крестами в синеве плывут. 
И идет на службу помолиться Богу 
С верой и надеждой  православный люд. 
 

Раиса Яковлевна Прокофьева, 
Карпинск, 2013 г. 
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Из слова архимандрита Иоанна Крестьянкина 
в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.   

 
Святая Церковь празднует память апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова три раза в году, и память о нем всегда 

неизменно согревает наши души. 
Святой апостол любви, подобно великому Моисею, 

видевшему рождение земли и человечества на ней, зрел 

последние дни мира и победу Победившего мир Христа.  
Апостол засвидетельствовал слова Божии, «ибо слова сии 

истинны и верны» (Откр. 21, 5). «Совершилось! Я есмь Альфа 

и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника 

воды живой: побеждающий наследует все, и буду ему Богом, 

и он будет Мне сыном…» (Откр. 21, 6-7) 
Смерть в различных ее проявлениях сторожила апостола.  
Иоанн четырнадцать дней провел в морской пучине, при 

гонении от императора Дометиана, претерпел страшные 

мучения, биения, погружения в кипящий котел. 
Непорочная чистота сердца Иоаннова соделала его 

достойным таинственных откровений Господних, и он 

проповедал их миру своим Святым Евангелием, тремя 

посланиями и Откровением о грядущих судьбах мира и 

Церкви Христовой к концу времен. 
Святой Иоанн Богослов знал Бога, был его сотаинником. 

Он видел Его Воскресение и зрел в Его Воскресении своё. 
Апостол Иоанн, и вместе с ним, сонм святых, открывают 

нам тайну жизни: 
 
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает 

в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16).  
Только любовию венчается путь духовного 

совершенствования. 
«Станем любить не словом или языком, но делом и 

истиною», - обращается к нам апостол любви  
Иоанн Богослов.  

(1 Ин. 3, 18) 
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Приложение 2. 
 

СЛОВНИК137 
священно-церковно-служителей Введенского собора 

(1775-1930 гг.) 
 
 

Адамов Иван Михайлович – дьякон (БЗ, 1841). 
Антропов Семен – дьячек (БЗ, 1815). 
Бабайлов Николай Иванович – священник (БЗ, 1841). 
Бабин Алексей Степанович – протоиерей (БЗ, 1881). 
Бастраков Иван Алексеевич – церковный староста (БЗ, 1797). 
Богачев Василий Федорович – священник (БЗ, 1930). 
Богоявленский Мартын – дьячок (БЗ, 1834). 
Богоявленский Сергей Степанович – псаломщик Введенского 

собора (БЗ, 1913). 
Борчанинов Лев Яковлевич – псаломщик (БЗ, 1874). 
Брызгалов Иван Гаврилович – священник (БЗ, 1807). 
Будрин Афанасий Максимович – священник (БЗ, 1819). 
Бурлев Василий – священник (БЗ, 1776). 
Владыкин Василий Гаврилович – протоиерей (БЗ, 1930). 
Волков Алексей Петрович – коллежский регистратор, церковный 

староста (БЗ, 1884). 
Вязов Иван Васильевич – дьякон (БЗ, 1842). 
Гаврилов Севериан – священник (БЗ, 1927). 
Гвоздев Семен Петрович – священник (БЗ, 1917). 
Голубчиков Григорий Степанович – пономарь (БЗ, 1827). 
Демидов Григорий Максимович – священник (БЗ, 1816). 
Дерябин Аристарх Константинович – дьякон (БЗ, 1830). 
Дерябин Василий Константинович – дьякон (БЗ, 1808). 
Дерябин Иван Федорович – священник (БЗ, 1820). 
Дерябин Константин Диомидович – священник (БЗ, 1789). 
Дерябин Константин Константинович – дьякон (БЗ, 1815). 
Дерябин Николай Степанович – пономарь (БЗ, 1820). 
Дерябин Семен Федорович – священник (БЗ, 1822). 

 
137 По материалам Михаила Сергеевича. Бессонова. 
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Дерябин Федор Васильевич – священник (БЗ, 1790-е). 
Дягилев Иван Анемподистович – псаломщик (БЗ, 1875). 
Дягилев Петр Алексеевич – священник (БЗ, 1832). 
Жидов Андрей Евдокимович – трапезник Введенского собора (БЗ, 
1840). 
Задорин Михаил Петрович – пономарь (БЗ, 1820). 
Зеленцов Алексей Иванович – священник (БЗ, 1775). 
Зеленцов Захар Алексеевич – заштатный пономарь (БЗ, 1858). 
Зеленцов Петр Иванович – священник (БЗ, 1807). 
Зеленцов Яков Алексеевич – дьячок (БЗ, 1778). 
Зубков Аристарх Павлович – псаломщик (БЗ, 1915). 
Иноземцев Дмитрий Иванович – дьячок (БЗ, 1820). 
Кашин Григорий Протериев? – дьячок (БЗ, 1832). 
Кириллов Иван Алексеевич (архимандрит Иероним) – протоиерей 

(БЗ, 1802). 
Кокшарский Александр Герасимович – священник (БЗ, 1860). 
Конюхов Петр – дьячок (БЗ, 1857). 
Корелин Павел Иванович – дьякон (БЗ, 1857). 
Корепанов Николай – пономарь (БЗ, 1869). 
Коровин Андрей Иванович – протоиерей (БЗ, 1875). 
Коровин Евтихий Георгиевич – дьячок (БЗ, 1858). 
Коровин Павел (Афанасьевич) – дьячок (БЗ, 1840). 
Коровин Степан Евстафьевич – пономарь (БЗ, 1860). 
Костарев Николай Андреевич – дьякон (БЗ, 1887). 
Кузнецов Матвей Петрович – пономарь (БЗ, 1789). 
Лаговский Иван Евгеньевич – протоиерей (БЗ, 1861). 
Лодыжников Николай Максимович – дьячок (БЗ, 1816). 
Луканин Иван Денисович – протоиерей (БЗ, 1858). 
Луппов Александр Максимович – дьякон (БЗ, 1869). 
Ляпустин Порфирий Васильевич – дьячок (БЗ, 1862). 
Максимов Иван Максимович – пономарь (БЗ, 1840). 
Малинин Михаил Иванович – пономарь (БЗ, 1860). 
Мамин Созонт – дьякон (БЗ, 1826). 
Мартынов Василий – дьячок (БЗ, 1852). 
Медведевский Евгений Ефимович – дьякон (БЗ, 1907). 
Молоковский Василий Иоакимович – пономарь (БЗ, 1869). 
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Морозова Юлия Львовна – просфорня Введенского собора (БЗ, 

1882). 
Муромцов Алексей Иванович – дьякон (БЗ, 1789). 
Муромцов Степан Виссарионович – дьячок (БЗ, 1831). 
Мутин Михаил Андреевич – протоиерей (БЗ, 1821). 
Некрасов Николай Федорович – священник (БЗ, 1805). 
Павлов Виссарион Андреевич – дьякон (БЗ, 1821). 
Плотников Григорий Степанович – протоиерей (БЗ, 1818). 
Подосенов Петр Иванович – дьякон (БЗ, 1817). 
Покровский Александр Иванович – священник (БЗ, 1871). 
Пономарев Рафаил Гаврилович – псаломщик (БЗ, 1882). 
Пономарев Филипп Ефимович – дьякон (БЗ, 1870). 
Попов Прокопий Павлович – дьячок (БЗ, 1840). 
Попов Степан Петрович – протоиерей (БЗ, 1896). 
Попов Степан Семенович – кандидат на иерейство (БЗ, 1810). 
Рогалев Дмитрий Степанович – заштатный псаломщик (БЗ,1913). 
Романов Алексей – исправляющий должность благочинного, 

протоиерея (БЗ, 1857). 
Рычков Иван Иосифович – священник (БЗ, 1819). 
Рычкова – просфорня (БЗ, 1880). 
Сапожников Михаил Васильевич – дьячок (БЗ, 1862). 
Сенокосов Николай Павлович – церковный староста (БЗ, 1925). 
Серебренников Алексей Павлович – священник (БЗ, 1855). 
Серебренников Иван – священник (БЗ, 1867). 
Словцов Василий Петрович – протоиерей (БЗ, 1917), 
Словцов Иван Петрович – священник (БЗ, 1838). 
Словцов Ксенофонт – священник (БЗ, 1817). 
Словцов Петр Петрович – дьякон (БЗ, 1882). 
Словцов Петр Петрович – псаломщик (БЗ, 1893). 
Словцов Семен Федорович - пономарь (БЗ, 1802). 
Словцов Филарет Васильевич – псаломщик Введенского собора 

(БЗ, 1909). 
Татаринова Прасковья – просвирня Введенского собора (БЗ, 

1834). 
Тихомиров Анатолий Владимирович – псаломщик (БЗ, 1917). 
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Толстова (Толстых?) Аполлинария – просвирня Введенского 

собора (БЗ, 1834). 
Топорков Иван Николаевич – дьячок (БЗ, 1850/. 
Топорков Николай Григорьевич – дьячок (БЗ, 1817). 
Третьяков Андрей Иванович – протоиерей (БЗ, 1815). 
Уваров Александр Евлампиевич – дьякон (БЗ, 1917). 
Уваров Евлампий Иванович – священник (БЗ, 1897). 
Удинцов Василий Трофимович – дьячок (БЗ, 1829). 
Удинцев Николай Иванович – священник (БЗ, 1917). 
Удинцов(ев) Николай Иванович – дьякон (БЗ, 1900). 
Филипьев Михаил (Федорович) – псаломщик (БЗ, 1869). 
Флоровский Анатолий Дмитриевич – дьякон (БЗ, 1870). 
Хаймин Михаил Данилович – дьякон (БЗ, 1826). 
Хлопин Александр Кузьмич – дьякон (БЗ, 1860). 
Хлопин Георгий Дмитриевич – дьякон (БЗ, 1864). 
Хлынов Петр – причетник Введенского собора (БЗ, 1834) 
Чемесов Гавриил Петрович – священник (БЗ, 1861). 
Чемесов Михаил Гаврилович – священник (БЗ, 1867). 
Чемесов Николай Гаврилович – пономарь (БЗ, 1834). 
Чистов Николай – причетник Введенского завода (БЗ, 1834). 
Шадрин Иван Капитонович – церковный староста (БЗ, 1904). 
Шадрин Александр Капитонович – церковный староста (БЗ, 1896-
1902). 
Шерстобитов Андрей Федорович – пономарь (БЗ, 1840). 
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