
 1 

Никольская церковь села Ницинского 

Ирбитского уезда 
 

1. О постройке церкви 

  
Согласно информации, представленной в книге «Приходы и церкви 

Екатеринбургской Епархии» (1902 г.), в селе Ницинском Ирбитского уезда (ныне – 

Ирбитского района) образовался приход «в половине XVII века» (стр. 364)
1
 и относился ко 

2-му Благочинному округу. К 1902 году в состав прихода, кроме собственно слободы, 

входят деревни: Щапова, Чувашева, Чусовитина, Еремина, «общее количество 

народонаселения прихода исчисляется в 2 468 душ обоего пола» (там же). До появления 

каменной церкви были храмы деревянные: первый храм – постройки 50-х гг. XVII в. во имя 

свят. и чудотв. Николая, с приделом во имя прор. Илии; второй в 1670 г., после обветшания 

прежнего – в 1737 г., после пожара в 1756 г. и в 1759 г. выстроен новый. 

 Дата постройки церкви разнится. В «Адрес-календаре Екатеринбургской 

епархии» за 1900 год значится: «Николаевская, камен., построен. 1795 г.»
2
 Книга 

«Приходы и церкви Екатеринбургской епархии»
3
 (1902 г.): «Каменный храм был заложен в 

1791 г. и окончен в 1816 г. В 1839 г. к теплому придельному храму с западной стороны 

пристроена каменная сторожка. В 1872 – 1877 гг. был устроен придельный храм с северной 

стороны и освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1873 г. в храме произведено 

капитальное переустройство, причем сторожка, находившаяся с западной стороны 

придельного храма, соединена с ним аркою, а вместо прямого каменного потолка выложен 

каменный свод; затем свод в трапезе поднят на 1 ½ аршина, а в стене, отделяющей ее от 

холодного храма, устроена одна большая арка вместо трех прежних. В том же году в 

западной части северного придела устроена глухая кладовая и сторожка. Для помещения 

причта имеются два общественных дома»
4
. 

В расходно-приходные документе 1890 г. за декабрь месяц указано: принадлежащий 

церкви дом с погребом, конюшней и хлевом и 2 «анбара».  

В 1958 г. церкви отшел дом в г. Ирбите по ул. Пионерской, 8, хозяин которого 

гражданин Димитрий Иванович Волков по заявлению Настоятелю Никольской Ницинской 

церкви Ирбитского р-на Свердловской области и Епархии пожертвовал его со всем 

движимым и недвижимым имуществом с условием похоронить означенного гражданина 

Волкова Д.И. и поминать на вечное церковное помилование души. Согласно заявлению, 

члены семьи Волкова Д.И. не противились его воле. 

                                                         

 В «Ведомости о церкви Святителя и Чудотворца Николая Ирбитского уезда 

Ницинской слободы за 1884 год» (источник: Госархив) значится, что церковь 

(встречаются иные наименования в других источниках: Никольская церковь, Свято-

Никольская церковь, Николаевская церковь, Свято-николаевская церковь):  

«1. Построена в 1795 г. тщанием (т.е. – усердием, старанием) прихожан.  
2. Зданием каменная с таковою же колокольнею, крепка, ограждена каменною 

оградаю, существующая.  

3. Престолов в ней три: в настоящей холодной во имя Святителя и Чудотворца 

Николая, освящена в 1863 г. июля 2 дня, в приделах теплых: южном – во имя пророка 

Божия Илии, освящен в 1873 г. октября 11 дня, северном – во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы, освящен 1878 г. июня 6 числа». 

В письме Ирбитскому Госстраху от 30.12.1957 г. № 30-12 указано, что «при 

строительстве церкви цемент не употреблялся, была известь и песок. Кирпич был пять 

                                                 
1
 Курсив мой 

2
 Адрес-календарь Екатеринбургской Епархии, 1900 г. – стр. 219 

3
 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии, 1902 г. – стр. 365 

4
 Там же. 
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рублей тысяча, извести мешок 30 коп., а песок бесплатный, труд рабочего дня стоил 35 

коп.» 

В Страховом заявлении № 1 в Ирбитскую городскую (районную) инспекцию 

Госстраха от 29 января 1958 года за подписью Первухина, указано: «Церковь с. Ницинское 

кирпич 163701 (оценка по балансовой стоимости (без скидки на износ) в руб.). Значит, 

материал стен церкви – кирпич (а не камень).  

  

Об особенностях архитектуры рассказывается в реферате Софрыгиной Ирины
5
: 

«Холодный зал (т.е. придел во имя Святителя и Чудотворца Николая) на зимний период 

замуровывали из-за того, что там не было потолка, как в других залах, и открывали его, 

когда становилось теплее, в основном перед Пасхой. Залы разъединяли большие 

двустворчатые двери, они были сделаны из маленьких стеклянных окошечек <…> Когда 

приезжали люди и им негде было остановиться, спали в сторожке. Там были сделаны 

полати, где люди могли переночевать <…> Во всех залах было по два крыльца, на которых 

пел <…> церковный хор. <…> На колокольню можно было попасть по винтовой лестнице, 

а проход на винтовую лестницу был сделан в стене с той стороны, где располагался 

Покровский зал (очевидно, Северный престол во имя Покрова Пресвятой Богородицы). На 

колокольне был один большой колокол и много колоколов разной величины. <…> Во всех 

трех залах висело по одной красивой люстре <…> в Троицком  (возможно, так называли в 

селе придел во имя Пророка Божия Илии) была самая большая люстра. В пасху, когда 

начинали службу, зажигали по этой люстре разноцветные свечи (возможно, речь идет о 

разноцветных стеклах). А пол был выложен красивыми узорчатыми плитами в виде креста 

<…>». Основой для реферата послужили архивные источники, документы, книги по 

краеведению, а также воспоминания старейших жителей села Ницинского. 
 

В «Ведомости о церкви 

Святителя и Чудотворца Николая 

Ирбитского уезда Ницинской слободы 

за 1884 год» (источник: Госархив): 

«4. Утвари достаточно. 

5. Причта
6
 издавна положена по 

штату: священников два, диакон один, 

два дьячка и два пономаря. В 1846 г. 

положено было: священник старший, 

священник младший, диакон, два дьячка 

и один пономарь. В 1859 г. – священник, 

диакон и пономарь; в 1869 г. 

переименованы: настоятель, старший 

псаломщик и младший псаломщик. В 

1873 г. убавлен псаломщик. 

6. Усадебной доли нет; пашенной 

180 десятин, неудобной – 18 десятин. 

7. Домы церковнослужителей на обывательской земле, собственные. Квартирных 

денег никто не получает. 

8. На содержание священноцерковнослужителей по штату положено с июля 1853 

года священнику старшему – 108 руб., младшему – 80 руб., диакону – 40 руб., дьячкам – по 

27 руб., пономарю – 18 руб. в год.  

9. К сей церкви принадлежали: деревянный дом в одну комнату, амбар и два 

скотских хлева. 

10. От Консистории в 595 верстах, от Благочинного – в 34 вестах. 

                                                 
5
 Софрыгина Ирина – в 2004 году ученица 11 класса МОУ Ницинская средняя общеобразовательная школа, 

реферат на тему «История Николаевской церкви села Ницинского», руководитель учитель истории Клюкин 

А.И. – стр. 6 
6
 Причт – церк. Духовенство христианского храма; клир [http://gramota.ru/slovari/dic/?word=причт&all=x] 
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«Адрес-календарь Екатеринбургской Епархии»
7
 за 1887 год содержит 

информацию: «свящ. 1, псал. 2» 

 

«Адрес-календарь Екатеринбургской епархии»
8
 за 1900 год содержит 

информацию: 

- о штате церкви: «свящ. 1, дiак. 1, псал. 1»; 

- об угодьях: земли пах. 9- дес., сенок. 9 дес., дом 2 общ. 

 

В «Справочной книжке Екатеринбургской епархии» за 1915 год: 

- о штате: священ. 1,  псаломщ. 1; 

- об угодьях: земли пахот. 67 дес., сенокос. 15 дес.; 

- о жалованиях: казен. жалов. свящ. 108 руб., псаломщ. 36 руб., братск. доход 795 р., 

церк. Дома. 

- об относящихся к церкви деревнях: 5.  

Еремина въ 2 вер., жит. м. п. 537 и ж.п. 564 ч. 

Елшина въ 6 вер., жит. м.п. 83 и ж.п. 116 ч. 

Чусовитина въ 2 вер., жит. м.п. 134 и ж.п. 142 ч. 

Чувашева въ 4 вер., жит. м.п. 241 и ж.п. 228 ч. 

Щапова въ 15 вер., жит. м.п. 69 и ж.п. 72 ч. 

- о часовнях: во всех деревнях, а также в с. Ницинском есть часовни.  

 

В документе более позднего времени – «Ведомости о церкви Святителя Николая, 

Ирбитского округа, Свердловской Епархии, в селе Ницинском за 1927 год» (источник: 

Госархив) есть важные дополнения и изменения по прошествии лет:  

в. п. 2 о здании: одноэтажная, покрыта железом, ограждена каменной оградой с 

железными решетками; 

в п. 5 о штате: положены 1 священник и 1 псаломщик; 

в п. 6 о жалованье причту: не положено; 

в п. 9 о земле: пахотной и сенокосной от прихожан не положено; 

в п. 13 о часовнях в приходе: 5, а именно: в с. Ницинском – деревянная во имя Св. 

Кирика и Иулиты, в д. Ереминой – каменная во имя Святого праведника Прокопия, в д. 

Чувашевой – каменная в честь иконы Божьей Матери Владимирской, в д. Чусовитиной – 

каменная во имя Святых мучеников Козьмы и Дамиана, в д. Елшиной – деревянная во имя 

иконы Божьей Матери Тихвинской. 
 

Из реферата Софрыгиной Ирины
9
: «Вся она [церковь] была обнесена изгородью. От 

земли изгородь выложена из камня, а выше железная решетка <…> Было четыре входа, 

главный вход был с запада. У всех входов были большие ворота, а по бокам две маленькие 

калитки. На территории церкви росли большие липы. Между Восточным и Южным входом 

располагалось кладбище для церковнослужителей, их жен и детей. <…> От всех ворот к 

церкви подходили дорожки. Вход и выход из самого здания был только один через 

паперть. При входе в Западные ворота располагалось крыльцо, оно было деревянным и 

резным». 

  

2. Об имуществе церкви 
 

Об имуществе Никольской церкви на 20 марта 1955 года свидетельствует 

сохранившийся Акт: «Нижепоименованное имущество церковный совет сдал, священник 

Вилесов Константин принял (см. Таблицу 1) 

 

                                                 
7
 Адрес-календарь Екатеринбургской Епархии, 1887 г. – стр. 128. 

8
 Адрес-календарь Екатеринбургской епархии, 1900 г. – стр. 219. 

9
 Там же, стр. 6 – 7.  
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Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

 

К-во 

1 Церковь каменная 1 

2 Иконостасов в церкви 3 

3 Икон под стеклом 3 

4 Крестов выносных медных 3 

5 Икон Богородицы 3 

6 Икон Богородицы киотных 4 

7 Икон Богородицы под 

стеклом 

3 

8 Икон Богородицы писаных 

на железе 

12 

9 Киотов под стеклом от икон 3 

10 Фонарей выносных 2 

11 Комодов с ящиками 4 

12 Шкаф деревянный за 

стеклом 

1 

13 Плащеница позолоченая 1 

14 Складной шкаф в три яруса 1 

15 Зеркало малого размера 1 

16 Кресло мягкое пружинное 1 

17 Столов деревянных 2 

18 Столов угольных 2 

19 Скамеек деревянных 3 

20 Табуреток  2 

21 Конторка сторожа 1 

22 Иконостасных икон в ризах 6 

23 Выносных икон 3 

24 Кружек железных 5 

25 Замков висячих 3 

26 Аналойных икон 3 

27 Аналойная икона в медной 

ризе 

1 

28 Чехлов налойных 6 

29 Ковров шерстяных 6 

30 Ковров шерстяных 

напольных 

2 

31 Полотенец холщовых 26 

32 Сень бархатная на икону 1 

33 Шарфики … 10 

34 Подсвечников подвесных 4 

35 Паникадила  4 

36 Хоругви  4 

37 Хоругви железные 2 

38 Подсвечников больших 12 

39 Подсвечников малых 8 

40 Занавесей для врат 8 

41 Аналойный чехлов  4 

42 Аналойников односторонних 17 

43 Покровцов для крестов 3 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

 

К-во 

44 Пелен на малыя столы 10 

45 Шалей шелковых 15 

46 Шалей гарусных 4 

47 Шалей ковровых 3 

48 Полотнцев  10 

49 Венцов медных венчальных 2 

50 Корцупов  2 

51 Покровов парчовых 2 

52 Евангелий разных размеров 5 

53 Сосудов для воды 1 

54 Воздухов парчовых 26 

55 Облачений на престол 

парчовых 

9 

56 Облачений на жертвенник 8 

57 Пелен на жертвенник 7 

58 Подсвечников 

запрестольных 

3 

59 Трехсвечник пасхальных 1 

60 Подризники шелковые 7 

61 Подризники суровые 1 

62 Набедренников парчовых 4 

63 Епитрахилей  5 

64 …. парчовых  2 

65 Поясов парчовых 6 

66 Риза постниковая  1 

67 Риза парчевая  11 

68 Стихарей  5 

69 Стихарей бархатных 1 

70 …. 4 

71 Купель медная  1 

72 Чаш медных для воды 2 

73 Тарелок медных 4 

74 Антилансов шелковых 3 

75 Тазов медных 3 

76 Умывальников  2 

77 Ведро оцинкованное  1 

78 Пила поперечная  1 

79 Железа кровельного лист 19 

80 Стекло оконное листовое 15 

81 Дрова смес  

82 Свечи стеариновые 30 

83 Масло лампадное 1 кг 

84 Крестиков для младенцев 97 

85 Венчиков для усопших 51 

86 Молитвы для усопших 42 

87 Свечи восковыя № 100 159 

88 Свечи восковыя № 80 600 

89 Свечи восковыя № 60 212 
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№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

 

К-во 

90 Наличие кассы сумм 11 

91 Облигаций выпуск 51 – 52 

годов 

На 

сумм

у 300 

руб, 

одна 

выиг

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

 

К-во 

рала 

200 
руб 

92 Лампад металлических 8 

93 Тес доски, шт. 12 

Всего имущества с №1 по №94 включительно на сумму рублей двенадцать тысяч двести 

сорок один копе 03. 

Староста Щитов Александр С. 

Казначей Первухин Григорий К. 

Зам. старосты Щитов Александр Петрович 

Председатель ревкомиссии Бердюгина Анна И. 

Представитель от Ницинского с/с депутат Щитов Федор Ив. 

 

Подписи заверил председатель Ницинского сельсовета Карпов». 

 

3. О служителях церкви 

 

Среди Церковных приходов Ирбитского уезда Екатеринбургской епархии на 1906 

год значится, что с. Ницинское с деревнями Елшиной, Ереминой, Чувашевой, 

Чусовитиной, Щаповой имело Николаевскую церковь с часовнями Кирика и Улиты в селе 

Ницинском, Тихвинской часовни в д. Елшиной, Прокопиевской часовни в д. Ереминой, 

Владимирской иконы Божией Матери часовни в д. Чувашевой, Космо-Диаминовской 

часовни в д. Чусовитиной, Пантелеимоновской часовни в д. Щаповой. Насчитывалось 

населения душ: 1233 мужского пола и 1352 женского пола.
10

 

«Адрес-календарь Екатеринбургской епархии» за 1900 год указывает несколько 

иные данные: «прихож. м.п. 1161» 

В «Списке религиозных обществ, действующих на территории округа, за 1924 г.» 

под № 10 значится, что в Ницинском – 100 чел.   

 

На основании источников (Отчеты и ведомости Никольской Ницинской церкви, 

Протоколы заседаний Никольской Ницинской церкви, Книг кассово-материальных 

Ницинской Никольской церкви, Книг расходных, Книг кассовых товаро-материальных) 

можно установить, что: 

- в «Адрес-календаре Екатеринбургской Епархии» за 1887 год указано: «свящ. 

Александръ вас. Удинцевъ, ст. с. 1850 г., им. камил. И зол. Нап. Кр. Св. Сvн.; дiак. 

Михаилъ Павл. Ласинъ, б. о. Е. у. 1859 г.; псал. Африканъ Лук. Хлебинъ, ср. о. Е. у. 1858 

г.»
11

  

- в «Адрес-календаре Екатеринбургской Епархии» за 1900 год указано: «свящ. 

Владiмиръ Александр. Словцов, ок. к. П. д. с. (возможно, Пермская духовная семинария) 2 

разр; дiак. – вакансiя; и. д. псал. запр. свящ. Константин Попов; зашт. псал. Гаврiилъ 

Александр. Кыштымовъ, 2 кл. Тобол. д. с. с 1889 г.» 
12

  

- в 1913 г. священником Николаевской церкви Ницинского села Ирбитского уезда 

был Сергей Аркадьевич Лилиев, он же был председателем и уполномоченным церковно-

приходского Попечительства; 

                                                 
10

 Еремин А. Ирбитская деревня в конце XIX – начале ХХ века. – Екатеринбург, 1997., - стр. 83. 
11

 Адрес-календарь Екатеринбургской Епархии, 1887 г. – стр. 128 – 129. 
12

 Адрес-календарь Екатеринбургской Епархии, 1900 г. – стр. 219. 



 6 

- в «Справочной книжке Екатеринбургской епархии»: свящ. Сергiй Александровичъ 

Лилiевъ, 29 л., оконч. кур. Пермск. дух сем., им. набедренникъ; псаломщикъ Михаил 

Михаиловъ Словцовъ, 30 л., оконч. кур. духов. уч. 

- в Протоколе № 2 Церково-приходского Совета от 28 марта 1926 г. указано: 

«Слушали по поводу священника отца протоиерея Павла Тронина вместо умершего 

Виктора Ивановича Карпова. Предложенные условия протоиерея Павла Тронина принять. 

Предоставить ему квартиру за счет церкви»; 

- в марте 1926 г. в церкви служит протоиерей о. Павел Тронин; 

- в протоколе № 4 от 11 апреля 1926 года: «Отец Моисей (Иеромонах Моисей (в 

мире Маркелл) Игнатьев Щетников <…>  В 1926 г. приглашен священником к сей церкви». 

- 18 марта 1928 г. избран священником о. Петр Неуймин;  

- 20 июня 1927 г. священник Дергачев Стефан Михайлович сдал, а священник 

Маренков А.С. принял приход Никольского храма села Ницинского; 

- в июне того же 1928 г. единогласно принят на должность священника Свято-

Николаевской церкви села Ницинского о. Григорий Черепенин; он переехал в 

Мякишевский приход в 1929 г., поэтому 18 марта 1929 г. просили священника села 

Рудновского о. Михаила Кудрявцева на должность настоятеля; 

- в 1929 г., 18/31 марта единогласно принят на службу Алексей Кротенков (протокол 

№ 3, 4);  

- с 1934 г. (25 января) упоминается священник Михаил Копьев; 

- в 1941 г. – протоиерей Андрей Чечулин; 

- с 1944 г. 1 ноября – настоятелем храма был протоиерей Михаил И. Ведров; 

- 1950 г. – настоятель храма священник Дергачев Стефан Михайлович; 

- в Протоколе заседания Церковного Совета за 8 Мая 1951 г. указано, что 

священника нет;  

- 29 июня 1951 г. Вновь назначен настоятель священник Маренков А.С. вместо  

бывшего настоятеля священника Дергачев С.М.  

- с октября 1951 г. по июль 1953 г. в церкви служит Борис Васильевич Коровин; 

- с августа 1953 г. настоятелем служит священник Степан Иванович Булдаков; 

- с марта 1955 г. упоминается священник Константин Вилесов; 

- между 1955 – 1958 гг. согласно Протокола Церковного собрания церковного совета 

под председательством Новоселовой Матроны Григорьевны и секретаря Щевелева Мария 

Як. Утверждена кандидатура священника Жильцова Иакова К. 

- в 1958 г. настоятелем стал протоиерей Иоанн Афанасьевич Воронин до 9 июля 

1958 г.;  

- в Справке 08.06.1958 г., подписанной старостой Первухиным, читаем: «Церковный 

Совет и ревизионная комиссия удостоверяют, что май месяц 1958 г. остался без доходов 

церковь и не было священника и церковных служб и треб в Никольской Ницинской церкви 

Свердловской Епархии»; 

- с 27 февраля 1959 года – священник Кошелев (из Висим-Уткинского завода 

Иоаким. Церкви). 

(Возможно, Кошелев стал последним священником Никольской церкви села 

Ницинского Ирбитского района). 

 

 Также можно по разрозненным записям установить иных служителей церкви: 

 - до февраля 1913 г. дьяконом церкви служил Михаил Павлов Ласин; 

 - в 1944 г. – казначей Засорин; 

 - в 1945 г. – казначей Аганин ; 

- в 1948 г. – бухгалтер Ницинской Николаевской/Никольской церкви В.Ф. Наумов; 

 - в марте 1955 г. – бухгалтер Щитов; 

- в 1957 г. – староста Первухин Григорий Косьмич;  

 - в мае – декабре 1955 г., в 1956 г.  – церковный староста Новоселов, казначей 

Соколова; 
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- в январе 1956 г. – церковный староста Бархатова Ксения Александровна, казначей 

Соколова Феодосья Макарьевна, с мая казначей – Щапова Павла Ефимовна; 

- в 1956 церковный староста Бахарева (видимо, были перевыборы); 

- в 1958 г. церковный староста Первухин Григорий Косьмич, Засорин Варлаам 

Иванович – пом. старосты.  

 

Документ, адресованный Ирбитскому Райфинотделу от 26.02.1958 г., информирует 

о доходах рабочих и служащих церкви: «Ответ на запрос о предоставлении списков о 

получаемых доходах по Ницинской Никольской церкви на 1958 год рабочих и служащих  

…. доходов в сей и истекший год 

1. настоятель храма в месяц доход 600 р. 

2. чтец певец в месяц доход 150 р. 

3. староста церкви в месяц доход 50 р. 

4. сторож и уборщица церкви 85 р. 

5. бухгалтер церкви 50 р. 

6. просфирия церкви 25 р. 

Засорин Варлаам Иван 25 р.» 

 

4. О Церковном Совете и «двадцатке» 
 

Согласно Устава Православной церкви, на протяжении существования Никольской 

церкви избирался Церковный Совет
13

.  

«Адрес-календарь Екатеринбургской Епархии» за 1900 год указывает: 

«НИЦИНСКАГО с. Николаевская <…> есть церк.-прих. попечительство»
14

 
 

В «Книге расходной за 1958 г.» расположен следующий документ: 

«1950 г. 12 октября 

Справка  

О регистрации церковного совета 

Настоящим удостоверяю, что на основании акта регистрации за № 0605/39 

приходской общины Никольской православной церкви при Совете Министров СССР по 

Свердловской области 12 октября 1950 г. зарегистрирован церковный совет названной 

общины в составе граждан: 

1. Карповой Ксении Семеновны – церковный староста. 

2. Щитова Алексея Петровича – пом. црковного старосты. 

3. Засориной Анны Валамовны – казначея. 
 

Церковный совет имеет пребывание в с. Ницинском, Ирбитского района пользуется 

правами и несет обязанности в соответствии с действующими в СССР законами и 

постановлениями Правительства о религиозных объединениях, а также положением об 

управлении русской православной церковью, принятым 31 января 1945 года на местном 

соборе русской православной церкви и утвержденном постановлением СНК СССР. 

Справка подлежит хранению в делах церковного совета. 

                                                 
13

 Из Устава Русской Православной Церкви [https://religion.wikireading.ru/113207] 

5. Приходской совет 

44. Приходской совет является исполнительным и распорядительным органом Приходского собрания и 

подотчетен настоятелю и Приходскому собранию. 

45. Приходской совет состоит из председателя — церковного старосты, его помощника и казначея. Состав 

Приходского совета избирается из числа членов Приходского собрания сроком на три года без ограничения 

числа переизбраний. Епархиальный архиерей утверждает избрание председателя Приходского совета либо 

назначает на эту должность своим Указом настоятеля или другое лицо с введением его в состав Приходского 

собрания. 

Епархиальный архиерей имеет права отстранить от работы члена Приходского совета, если таковой нарушает 

каноны, положения настоящего Устава или гражданского Устава прихода. 
14

 Адрес-календарь Екатеринбургской Епархии, 1900 г. – стр. 219. 
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Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете 

Министров СССР по Свердловской области – Бабкин 

12 октября 1950 г. 

№ 0608/28» 
 

При Церкви действовали выбранные «двадцатки». Так, сохранился Список 20-ки
15

 

Никольской Ницинской церкви в 1957 г., составленный 25 ноября 1957 г. Настоятелем 

Ницинской церкви Протоиереем Иоанном Ворониным (см. Таблицу 2) 

                    Таблица 2 

1 Член 20-ки Первухин Григорий Косьмич 1878 г. Староста Ницинской ц. 

2  Щитов Алексей Петрович 1887 г. Пом. Старосты ц. 

3  Засорин Варлаам Иванович  1879 г. Член Церковного 

Совета 

4  Щитов Николай Петрович 1894 г. Пред. Ревизионной 

комиссии 

5  Щитова Анастасия Ивановна 1890 г. //-// 

6  Анчугина Валентина Ивановна 1896 г. //-// 

7  Анчугин Григорий 

Александрович 

1874 г. с. Ницинск 

8  Мальгин Игнатий Никандрович 1890 г. д. Еремина 

9  Пинжаков Николай Степанович 1889 г. //-// 

10  Жданова Таисия Феодоровна 1887 г. с. Ницинск 

11  Балакина Анна Тимофеевна 1896 г. //-// 

12  Щитова Анна Георгиевна 1892 г. //-// 

13  Бердюгина Анна Ивановна 1899 г. д. Еремина 

14  Чусовитина Пелагия Григорьевна 1890 г. д. Чусовлянская 

15  Чусовитина Александра 

Димитриевна 

1890 г. //-// 

16  Панчугина Матрена Григорьевна 1895 г. с. Ницинск 

17  Бекина Елена Михайловна 1889 г. //-// 

18  Щитова Параскева Прокопиевна 1895 г. //-// 

19  Анчугина Анна Ивановна 1873 г. //-// 

20  Щитова Анисья Ивановна 1894 г. //-// 

21  Чащина Евгения Ияковлевна 1899 г. //-// 

22  Еремина Галина Егениевна 1894 г. //-// 

23  Чусовитина Анастасия Петровна 1883 г. д. Чусовлянская 

24  Чусовитина Матрена Петровна 1890 г. //-// 

25  Недокушева Анастасия 

Андреевна 

1891 г. //-// 

26  Чусовитина Евфросиния 

Мефодиевна 

1891 г. //-// 

27  Щитова Анфия Иосифовна 1898 г. с. Ницинск 

    

5. О деятельности церкви 

 

Расходно-приходные документы за разные годы показывают назначение и 

количество трат церкви. Так, например расход 1890 года за декабрь месяц указывает: 

«Уплачено за доставку для отопления церкви дров…. 

Выдано о. Благочинному свящ. Александр Удинцеву выщитанным из кружек  

                                                 
15 Двадцатки – органы управления храмами в ХХ веке. – См: Православная энциклопедия 

[https://www.pravenc.ru/text/171456.html] 

 «Двадцатка» является исполнительным и распорядительным органом власти в вопросах хозяйственной 

деятельности Прихода и принимает по этим вопросам окончательные решения 
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 на восстановление православия на Кавказе – тридцать семь коп. 

 на улучшение быта православным поклонников в Палестине – тридцать пять 

коп. 

 в пользу церквей и школ в Западном Краю – двадцать девять коп. 

 на распространение православия между язычниками империи восемьдесят 

девять коп. 

 в пользу общества попечения о больных и раненых воинах тридцать шесть 

коп. 

 в пользу Иерусалимской церкви Св. Гроба Господня восемьдесят пять коп. 

<…>» 

 

Также траты были направлены на содержание имущества в надлежащем виде и 

мелкие ремонтные работы, например, в марте 1891 г.: «Уплачено Екатеринбургскому 

мастеру Петру Костоусову  

А) за исправление 30 винтов к большому паникадилу – 4 р. 50 коп. 

Б) за серебрение люстры – 8 руб. 

В) за чистку двух золоченых люстр – 2 руб. 

А всего – семнадцать руб и 50 коп.» 

 

6. О церкви после Октябрьской Революции 1917 г. 

 

Период до 1945 гг. 

1926 г. В 1926 г. в одном из протоколов заседания Никольской Ницинской церкви, 

на котором присутствовали 213 чел., поднимался вопрос о переходе граждан в 

староцерковники. Решение было таким: «Принимая во внимание, постановили, что 

обновленцы
16

, по несчастью, в которых и мы состоим, отстранили самочинно… 

постановило: порвать всякую связь с епископом Никанором
17

 и епископским советом. 

Просить епископа Григория принять нашу религиозную общину православных верующих 

под свое духовное руководительство. Мы члены религиозной общины ничуть не имеем 

какой-либо политической цели всецело признаем и подчиняемся Советской Власти». 

 

1928 г. 25 марта 1928 года согласно протоколу №4 на заседании Церковного Совета 

рассматривали вопрос о приобретении церковью облигаций займа на 200 руб. 

Постановили: в нынешнем году необходимо делать ремонт здания и на покупку облигаций 

денег нет. 

 

1929 г. Согласно протоколу от 29 декабря 1929 года, постановили единогласно 

проводить ремонт церкви и часовен.   

 

Далее: из статьи А. Еремина «За веру русскую!»
18

 

««Год великого перелома» стал самым мрачным годом в истории православной 

Церкви. Проведение сплошной коллективизации сопровождалось так называемой 

«культурной революцией». Ирбитская окружная газета «Голос крестьянина» отмечала: 

«Коллективизация сельского хозяйства является не только могилой кулачества, но и 

могилой религии». 

Первое решение о закрытии шести церквей на территории Ирбитского округа 

Уральской области, в который входила большая часть нынешнего Восточного 

управленческого округа, было принято еще 2 марта 1929 года. К концу года антицерковная 

                                                 
16

 Основание обновленческого раскола, или «Живой церкви», положила группа петроградских священников, 

которые предприняли попытку захватить власть в Русской церкви. современные исследования совершенно  

ясно показали, что данный раскол был инициирован и распространен с помощью государства – См. П.В. 

Каплин. Обновленческий раскол 1920-ых гг. (на материалах Уральских Епархий), стр. 1 – 2.  
17

 Возможно, Архиепископ Никанор Ирбитский – там же, стр. 394 
18

 Газете "Ирбитская жизнь" № 18, 2012 г. 
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кампания приняла массовый характер. Окружная газета пестрела агитпроповскими 

лозунгами: «Коллективизация – бич религии!», «Оплот контрреволюции – религию – 

вырвем с корнем!». Накануне Нового года «Голос крестьянина» призвала: «Рабселькоры, 

по рождеству, по старому быту – огонь!» Союз воинствующих безбожников принял 

решение об антирелигиозном походе. 

По Ирбиту прокатилась волна собраний, участники которых требовали закрытия 

Богоявленского собора и снятия колоколов. Рабочие типографии заявили: «Довольно 

колокольного звона, он мешает нам строить новую жизнь – социализм!» Собрание 

неорганизованных женщин Ирбита постановило: «Собор закрыть, а колокола перелить на 

тракторы». 26 декабря на центральной площади города прошел многотысячный митинг, 

вынесший постановление: «Требовать передать городской собор под Дом культуры. 

Передать колокола со всех церквей на индустриализацию страны». 

В ряде районов Ирбитского округа в начале января 1930 года были закрыты все 

церкви и часовни. Развернулось социалистическое соревнование по сбору икон по 

квартирам и проводились их массовые сожжения. 18 января об успехах ирбитских 

коммунаров на антирелигиозном фронте сообщила газета «Правда», а состоявшееся в 

середине января в Москве Всесоюзное совещание районов сплошной коллективизации 

призвало последовать их примеру все колхозные объединения районов сплошной 

коллективизации СССР. 

Согласно сведениям Ирбитской окружной прокуратуры, жалоб на закрытие церквей 

не поступало. Можно предположить, что многие были возмущены массовым 

осквернением  православной веры, но, как сказал харловский священник во время своей 

последней службы: «Сердце трепещет, но уста молчат». Казалось, что само духовенство 

смирилось с судьбой… 

Однако в этой вакханалии разнузданного погрома все же нашлись люди, которые не 

поддались общему сумасшествию и выступили на защиту исконных ценностей русского 

народа. Около 80 прихожан Николаевской церкви с. Ницинского (кроме села в приход 

входили деревни Еремина, Ёлшина, Удинцева, Чувашева и Чусовитина) вместе со 

священником о. А. Кротенковым закрылись в храме и не позволили осквернить святыню. 

Священник и церковный актив 18 апреля 1930 года были расстреляны, но Николаевская 

церковь сохранилась и продолжала существовать до конца 50-х годов. Спустя 76 лет 

Синод канонизировал о. А. Кротенкова, как местно-чтимого святого, единственного на 

ирбитской земле. 

Чем дальше в прошлое уходят эти дни, тем зримее становится подвиг прихожан 

Николаевской церкви. События зимы 1929-1930 годов покрыли позором русский народ, 

позволившего надругаться над православной Церковью. Но актив ницинской церкви, 

приняв мученическую смерть, спас честь ирбитчан. И мало по России мест, где нашлись 

зимой 1929-1930 годов действительно русские люди, не побоявшиеся стать за 

православную веру». 

Алексий Петрович Кротенков
19

 (март 1878 г., с. 

Неглюбка (Неглюбки или Неклюбки) Суржанского уезда 

Черниговской губернии – 18.04.1930, г. Ирбит Уральской 

области), священномученик (память 5 апреля и в Соборе 

новомучеников и исповедников Российских), священник. Родился 

в крестьянской семье, окончил Приснянскую учительскую школу, 

раб20отал учителем в церковноприходской школе. В 1910 г. 

Алексий поступил на пастырские курсы в Москве, по окончании 

которых 13 марта 1911 г. рукоположен во священника к церкви 

поселка Торлинского (по другим данным поселка Ушкевского) 

Туринского уезда Тобольской губернии. В 1915-1929 гг. служил в 

церкви села Нижнее-Романовского Тобольского уезда и губернии. 

Это село было местом административной ссылки многих 

                                                 
19

 Далее дается информация об А.П. Кротенкове – с сайта pravence.ru/text/376420.html 
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репрессированных, Алексий оказывал духовную и материальную помощь ссыльным, в том 

числе священнослужителям.  

В 1929 г. Алексий Кротенков был назначен настоятелем Николаевской церкви села 

Ницинского Ирбитского района Уральской области. В 1929 г. Алексий был арестован, 

обвинен в срыве осенних заготовок в Ирбитском районе и приговорен к 2 неделям 

принудительных работ. После того, как сельсовет потребовал от церковного совета 

уплатить дополнительные страховые взносы, 8 января 1930 г. состоялось собрание 600 

верующих Ницинского прихода, на котором они постановили отказаться от уплаты 

дополнительного налога из-за отсутствия средств и охранять церковь от попыток закрытия. 

Для этого было решено оставить в церкви вместе с Алексием часть прихожан. Однако 17 

января 1930 г. Алексий Кротенков был арестован как «глава контрреволюционной 

монархической организации», виновным себя не признал и был расстрелян по приговору 

Особой тройки Полномочного представительства ОГПУ по Уральской области от 11 

апреля 1930 г. вместе с членами церковного совета. Имя Алексия Кротенкова внесено в 

Собор новомучеников и исповедников Российских определением Свящ. Синода от 27 

декабря 2005 г.
20

 

 

Памятник у стен Ирбитской тюрьмы, 

посвященный расстрелянному здесь 

святому Алексию Кротенкову
21

 

 

 

 

 

 

 

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., в период консолидации 

усилий власти и Русской Православной Церкви, спектр трат расширяется. Так, 19.11.1944 

г., согласно письму из управделами Свердловской Епархии, пришло наставление «усилить 

деятельность по патриотической работе не только словом, но и делом». 

1941 г. С 1 ноября 1941 г. «считать наш приход православным, находящимся в 

общении с Патриаршей церковью. Относительно освящения храма, совершить таковое 22 

окт. ст./ст., о чем по возможности известить верующих прихожан» (Протокол № 1 

заседания Церковного Совета Свято-Николаевской церкви от 01.11.1941 г.) 

1944 г. В 1944 г. «проводились сборы и отчисления в фонд помощи детям и семьям 

бойцов доблестной Красной Армии». В Отчетах о поступлении и расходовании средств за 

1945 г. за подписью казначея Аганина указано среди прочего: «в фонд помощи семей 

воинов Красной Армии 24 000 р.» (это самая большая сумма из всех расходов за год). 

 

Период после Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 

1945 год. 25 июля 1945 г. заключен Договор на пользование храмом. 

 

? год. Сохранился такой документ: «Телеграмма правительственная: Москва, 

Председателю Совета министров Хрущеву Ницинский Сельсовет запрещает колокольный 

звон официального распоряжения он отказался дать Церковный Совет просит Вашего 

                                                 
20

 ЖНИР. Апр. С. 35-41 

Черных Г.Н. Сщмч. Алексей Петрович Кротенков // Православная газета. Екатеринбург. 2006. № 2 

(Интернет-ресурс: http//orthodox.etel.ru/2006/02/krotenkov.htm) 
21

 Фото с сайта: https://svyatural.com/selo-niczinskoe-prihod-vo-imya-svyatitelya-nikolaya-chudotvorcza/  

https://svyatural.com/selo-niczinskoe-prihod-vo-imya-svyatitelya-nikolaya-chudotvorcza/
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вмешательства Церковный староста Первухин (конверт Отчеты и ведомости Ницинской 

церкви» 

В ответ есть рапорт священника 

 

1952 год. Рассмотрение вопроса о ремонте. По постановлению Свердловского 

Епархиального Совета произвели осмотр храма для выявления потребного ремонта. 

 

1959 год. На Рождество 1959 г. приезжал служить из г. Ирбита Свято-Троицкой церкви 

отец Иван (Григорьевич Телятьев). 

 

7. Закрытие Николаевской церкви в селе Ницинское Ирбитского района. 
 

Решение Исполнительного комитета Ирбитского районного Совета 

Депутатов трудящихся
22

.  

Город № 324 от 15 декабря 1960 года о закрытии Николаевской церкви в селе 

Ницинское Ирбитского района. 

Исполком райсовета отмечает, что за последние 2 – 3 года в результате культурно-

массовой работы среди населения и атеистического воспитания трудящихся, резко 

сократилось количество верующих, посещающих Николаевскую церковь в селе 

Ницинском. 

В 1959 – 1960 гг. в воскресные дни Николаевскую церковь посещало не свыше 10 – 

15 человек, а в большие религиозные праздники посещало не свыше 40-50 человек за свет 

приезда верующих из других сел и деревень, наряду с этим произошел распад религиозной 

общины из числа двадцати лиц, подписавших договор между общиной и исполкомом 

Совета. В 1946 году осталось около 5 человек в возрасте 75 – 85 лет. В список двадцатки 

настоятелями и старостами незаконно включены лица, не подписавшие договора и не 

подавшие заявлений в исполком райсовета о желании вступить в двадцатку. 

Исполком райсовета также учитывает, что общественные организации Ницинского 

сельсовета настоятельно просят закрыть Никольскую церковь, так как она изжила себя, 

верующих осталось мало, религиозная община уже не может постоянно содержать 

священника и проводить ремонты церковного здания. 

Исполком Райсовета решил: 

Просить исполком областного Совета 

А) Закрыть Никольскую церковь в селе Ницинском Ирбитского района. 

Б) Решить переоборудовать здание Никольской церкви под сельский дом культуры. 
 

Председатель Райисполкома: 

Секретарь Райисполкома: Г. Шеломенцев. 

 

Софрыгина Ирина
23

, опираясь на воспоминания Агеевой Татьяны Николаевны, 

пишет о том, что когда в 1960 году «пришел приказ закрывать церковь, старушки закрыли 

церковь на замки и никого не пускали в нее. Председатель … решил их припугнуть, что не 

будет выплачивать им пенсии. Старушки были необразованные, поверили и отдали ключи. 

Церковь взрывали несколько раз, и у всех близлежащих домов выбивало стекла [в окнах]. А 

церковь все так и не могли разрушить. Колокола и кресты привязывали за тросы и 

стаскивали их тракторами. Ее рушили в основном ночью, чтобы народ меньше мешал. 

Большие липы спиливали и увозили. А иконы грузили в самосвалы и увозили в город. Всего 

было нагружено 4 машины. И никто больше из старых жителей нашего села не знает, 

что с ними стало дальше. <…> А саму церковь большими глыбами увозили <…> И после 

того как окончательно разрушили церковь в 1963 году, в деревне поднялась сильная буря, у 

одного дома сорвало крышу, повалило много заборов. А народ говорил – это Бог 

наказывает».  

                                                 
22

 Документ взят в реферате Софрыгиной Ирины, стр. 18. 
23

 См. сноску 2. 
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В письме Администрации Ирбитского района в г. Екатеринбург Уполномоченному 

по связям с религиозными организациями за подписью заместителя главы администрации 

района Ю.А. Перевалова (относится к периоду 1991 – 1994 гг., дата в документе не 

указана) сообщаются результаты обследования бывших культовых зданий: среди прочих 

указано, что в селе Ницинском Николаевская церковь снесена. 

 

Храм в Ницинском пережил тяжелые 1930-е годы, но в 1961 году, в период 

последнего, хрущевского, наступления на Церковь, был закрыт и вскоре снесен.  

В 2006 году в селе Ницинском воссоздана Свято-Никольская община, под храм 

благоустроен частный деревянный дом. Решается вопрос со строительством нового 

Николаевского храма канонических форм. 
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Приложения 
 

Приложение 1 

Житие Священномученика Алексия Кротенкова, Пресвитера 

https://azbyka.ru/days/sv-aleksij-krotenkov  

Священномученик Алексий родился в 1878 году в селе Неклюбка Верещагской 

волости Суражского уезда Черниговской губернии
20

 в семье белорусского крестьянина 

Петра Кротенкова. В 1902 году Алексей окончил Приснянскую учительскую школу и, 

выдержав экзамен, поступил работать учителем в церковноприходскую школу в селе 

Неклюбка. По окончании Пастырских курсов в Москве Алексей Петрович 13 марта 1911 

года был рукоположен во священника к церкви в поселке Ушкевском Туринского уезда 

Тобольской губернии. В 1915 году он был переведен в храм в село Нижне-Романовское 

Тобольского уезда, а в 1929 году – в храм во имя святителя Николая в селе Ницинском 

Ирбитского округа Уральской области, где прослужил до дня своего ареста в 1930 году. 

В 1925 году церковь в селе была захвачена обновленцами, но, благодаря настойчивому 

неприятию их верующими села, храм снова перешел к православным. В состав прихода, 

кроме самого села, входило четыре деревни с общим числом верующих в 2160 человек. 

Хотя отцу Алексию и недолго пришлось подвизаться в этом селе, но он обнаружил себя 

здесь ревностным пастырем и проповедником, заслужив этим любовь прихожан.  

В конце 1929 года безбожные власти в селе Ницинском приняли решение закрыть 

храм. После того, как все обязательные платежи были приходом уплачены, а один налог 

даже дважды, сельсовет потребовал уплаты дополнительного страхового платежа в сумме 

524 рубля. Поскольку заплатить такую сумму для прихода было непросто, отец Алексий 

послал старосту храма к благочинному, чтобы тот посоветовал, как поступить. 

Благочинный направил старосту в Ирбитский финансовый отдел, заметив, что в любом 

случае налог нужно будет платить, но надо справиться о порядке платежа в финансовом 

отделе. Староста передал благочинному и слова настоятеля храма, что даже в случае отказа 

прихожан платить налог, как несправедливый и непосильный, отец Алексий решил все же 

церковь не отдавать, остаться в храме с некоторыми прихожанами, пока не выяснится дело, 

а до тех пор всеми силами охранять храм от захвата его безбожниками. Благочинный на это 

ответил, что налог, конечно, нужно будет платить, надо делать усиленные сборы, а храм 

пока можно охранять. 

Побывав у районного прокурора и в районном финотделе и взяв справки, суть 

которых заключалась в том, что налог необходимо заплатить, и получив разрешение 

районного исполкома на созыв приходского собрания, староста возвратился в село. На 

заседании церковного совета староста рассказал о своем посещении благочинного и 

местных властей. Отец Алексий на это заметил, что если не удастся собрать требуемую 

сумму с помощью добровольных пожертвований, то и в этом случае храм все же не следует 

отдавать – лучше умереть за веру православную, но не отдать святыни на поругание. 

Церковный совет постановил собрать сразу же после праздника Рождества Христова общее 

приходское собрание, на котором верующие должны будут решить, смогут ли они 

заплатить еще один налог. 

Во время служб перед праздником Рождества Христова священник стал 

настоятельно просить верующих, чтобы они пришли на общее собрание, так как решается 

судьба их приходского храма – будет ли в нем продолжаться богослужение или он будет 

закрыт. 

8 января 1930 года на собрание в храм пришли пятьсот двадцать пять человек; оно 

проходило в присутствии председателя сельсовета и местного милиционера. Староста 

сообщил, что в церкви был произведен ремонт, два раза была выплачена страховка, потом 

от храма потребовали уплаты третьей страховки в 524 рубля, но сегодня, буквально сейчас, 

https://azbyka.ru/days/sv-aleksij-krotenkov
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председатель сельсовета объявил ему, что платить нужно не 524, а 1196 рублей. 

Прихожане, услыхав эту цифру и узнав про третью страховку, стали выкрикивать: «Откуда 

нашли третью страховку?!» Стали раздаваться крики, что вопрос должен быть поставлен 

на голосование. И староста предложил поднять руки тем, кто против уплаты третьей 

страховки. Собрание проголосовало единогласно против. Сразу же после голосования 

председатель сельсовета и милиционер покинули церковь, и отец Алексий, обратившись с 

амвона к прихожанам, сказал: «Братья и сестры, завтра будет служба, приходите все 

обязательно». 

Был написан протокол собрания, и староста отправился с ним в сельсовет, где сразу 

же был арестован; отец Алексий и часть прихожан остались на ночь в храме. 

Утром председатель сельсовета и милиционер, взяв с собой старосту, пришли в храм. В это 

время заканчивалась утреня; на службе присутствовало около двухсот человек, 

преимущественно женщин. После окончания утрени, перед тем как начаться литургии, 

милиционер громко всем объявил, что поскольку группа верующих отказалась от уплаты 

налога, церковь до выяснения вопроса будет закрыта на два замка: один от сельсовета, а 

другой от верующих, и запечатана печатями. Присутствующие, услышав это сообщение, 

заволновались, и тогда староста, выйдя на амвон, сказал: «Братья и сестры, простите меня, 

меня вчера арестовали. Вы слышали – церковь отбирают. Прощайте, простите меня». 

В церкви поднялся крик: «Старосту не отдадим и церковь не отдадим». Женщины 

окружили старосту и ухватили его за пояс, и милиционер тогда заявил: «Мы церковь не 

отбираем и старосту не берем», – и вместе с председателем сельсовета удалился из храма. 

После их ухода отец Алексий, выйдя на амвон, сказал: «Православные, вы сами были 

сейчас свидетелями гонений… Безбожники и богохульники сейчас хотели закрыть храм, но 

им не удастся отторгнуть нас от веры… Мы должны тверже верить… быть готовыми 

умереть за веру православную. Не допустим хулиганов осквернять храмы. Сейчас везде, 

где есть колхозы, идет закрытие церквей, богохульники, богоотступники, забравшиеся 

туда, склоняют верующих на закрытие церкви. Верующий, истинный христианин, никогда 

не пойдет в коммуну и не согласится с закрытием церкви. Православные, я предлагаю всем 

верующим, кто свободен, остаться в церкви на ночь… Церковь запрем изнутри и никого 

пускать не будем, пока не убедимся, что от закрытия церкви откажется местная и 

центральная советская власть. До этого момента мы готовы умереть за веру Христову. Я 

лично из храма никуда не уйду – умру здесь». 

9 января отец Алексий, члены церковного совета и прихожане, всего около 

пятидесяти человек, остались ночевать в храме. Были заперты изнутри двери и выставлен 

наблюдательный пост на колокольне. Первую ночь никто из присутствующих не спал. 

Служились молебны, и отец Алексий вел беседы с прихожанами. В одной из бесед он 

сказал: «Сейчас многие священники бросают церкви, снимают сан, я же ни одного волоса 

со своей головы не продам и за тысячу рублей, умру за церковь». 

На другой день отец Алексий и церковный совет командировали старосту храма в Ирбит к 

благочинному, чтобы поставить того в известность о происходящем, и к советским властям 

– узнать, не будет ли все же скидки с налога. Благочинный, выслушав старосту, 

посоветовал не оставаться в храме такому количеству прихожан, а только членам 

церковного совета. В тот же день в село прибыл председатель районного исполкома и стал 

уверять приходящих к нему за разъяснениями верующих, что церковь закрыта не будет. С 

этого времени в церкви стали дежурить круглосуточно лишь священник и небольшая часть 

прихожан, но всем было объявлено, что в случае попыток насильственного захвата церкви 

безбожниками верующие будут оповещены набатом. 

16 января отец Алексий вновь командировал старосту в Ирбит, чтобы тот испросил 

в районном исполкоме разрешение на проведение крестного хода в праздник Крещения, а 

также зашел к благочинному, поставить его в известность о положении дел и сказать, что 

волнение успокаивается, но он, отец Алексий, будет оставаться в церкви, так как при 

выходе его арестуют, а без его ареста церковь не смогут закрыть. Староста был арестован у 

здания районного исполкома. Безбожники уже приняли решение не допустить службы на 
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праздник Крещения, когда будет большое стечение народа, и до этого арестовать 

священника. 

Вечером того же дня к супруге отца Алексия приехал под видом советского 

начальника из округа сотрудник ОГПУ и стал с лицемерным сочувствием расспрашивать о 

происходящих событиях, а затем дал понять, что мог бы повлиять на ход дела, но для этого 

необходимо переговорить с ее супругом. Агент действовал с такой ловкостью, что вполне 

убедил женщину в своей искренности, желании помочь и возможности мирного исхода, 

если она согласится прибегнуть к его помощи и вызовет мужа из храма. 

Вняв уговорам обольстителя, супруга отца Алексия глухой ночью отправилась в церковь, 

чтобы предложить мужу пойти домой и переговорить с приехавшим «чиновником». 

Священник на это ответил: «Меня арестуют, я это чувствую!» Супруга стала горячо 

убеждать его, что этого никак нельзя заподозрить по разговору пришельца. Отец Алексий 

не верил, но она не отступалась и продолжала убеждать прийти домой для переговоров, 

вновь и вновь приводя аргументы, которыми прельстил ее лукавый сотрудник ОГПУ. 

Видя, что супруга неотступна, отец Алексий смирился. Он усердно помолился у образа 

Афонской иконы Божией Матери, чтобы Путеводительница и Царица Сама сопроводила 

его и в этих временных жизненных обстоятельствах, и на пути к жизни вечной. Затем отец 

Алексий вышел с супругой из церкви и по темной, пустынной улице направился к дому, 

где сразу же был арестован приехавшими из Ирбита сотрудниками ОГПУ и заключен в 

ирбитскую тюрьму. 

Храм был закрыт, и начались аресты; всего по этому делу было арестовано 

шестнадцать человек, причем среди них были люди и не имевшие никакого отношения к 

храму. 

Будучи допрошен, отец Алексий признал только то, что действительно, учитывая 

желание и просьбы верующих, согласился оставаться на ночь в церкви, в сторожке, в 

остальных же «пунктах, предъявленного мне обвинения, – заявил он, – я виновным себя не 

признаю, так как никакой агитации и проповедей против советской власти я не вел»
[2]

. 

25 марта 1930 года было составлено обвинительное заключение. «В начале 1929 года 

Окружной отдел имел сведения, – писали сотрудники ОГПУ в обвинительном заключении, 

– что кулаки, бывшие каратели и белогвардейцы, являясь членами церковного совета 

ницинской церкви тихоновского течения, сгруппировались вокруг церковного совета, 

поставив задачей активную борьбу против советской власти и проводимых ею 

мероприятий в деревне, как-то: хлебозаготовок, самообложения, увеличения посевных 

площадей и особенно против коллективизации сельского хозяйства. Организатором и 

вдохновителем этой кулацкой группировки явился священник ницинской 

старотихоновской церкви Кротенков Алексей Петрович, прибывший в Ницинское в марте 

1929 года… 

Имея поддержку в лице кулаков, Кротенков со дня приезда каждое воскресенье 

начал читать проповеди ярко контрреволюционного содержания, открыто призывая 

верующих быть преданными православной вере, Церкви Христовой и не вступать в 

богопротивные колхозы, ―где собрались безбожники, богохульники и хулиганы, которые 

смущают верующих… но истинным верующим не место быть в рядах безбожников…‖»
[3]

. 

Кроме того, отцу Алексию было поставлено в вину, что он в церкви повесил православный 

календарь, снабдив его выпиской из Священного Писания: «Ибо они, получив свободу, 

презрели Всевышнего, пренебрегли закон Его и оставили пути Его, а еще и праведных Его 

попрали и говорили в сердце своем: ―Нет Бога‖, хотя и знали, что они смертны. Как вас 

ожидает то, о чем сказано прежде, так и их – жажда и мучение, которые приготовлены. Бог 

не хотел погубить человека, но сами сотворенные обесславили имя Того, Кто сотворил их, 

и были неблагодарными к Тому, Кто преуготовил им жизнь. Посему суд Мой ныне 

приближается… (3Езд.8:56-61)». 

https://azbyka.ru/days/sv-aleksij-krotenkov#p2
https://azbyka.ru/days/sv-aleksij-krotenkov#p3
https://azbyka.ru/biblia/?3Ezr.8:56-61
https://azbyka.ru/biblia/?3Ezr.8:56-61
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11 апреля 1930 года тройка ОГПУ приговорила отца Алексия к расстрелу. 

Священник Алексий Кротенков был расстрелян 18 апреля 1930 года и погребен в общей 

безвестной могиле. 

 

Игумен Дамаскин (Орловский) 

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». 

Тверь. 2006. С. 35-41 

 

Примечания 
[1]

 Ныне село Неглюбка Ветковского района Гомельской области (Беларусь). 
[2]

 ГААОСО. Ф. 1, оп. 2, д. 41470, л. 212. 
[3]

 Там же. Л. 304. 

Источник: http://www.fond.ru/   

 

 

Приложение 2. 

 

Икона Саященномученика Алексия Кротенкова, пресвитера 
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https://azbyka.ru/days/sv-aleksij-krotenkov#_p3
http://www.fond.ru/
https://azbyka.ru/days/sv-aleksij-krotenkov
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Приложение 3 

Фотопортрет священника Алексея Кротенкова 

 

 
 

Приложение 4 

 

А. Пинжаков «Село Ницинское», 1960-70 гг. Из собрания Историко-этнографического 

музея, Ирбит 

 

 
 


