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Abstract 
The history of the Blagoveschensky sobor and its abbots before 1919 is still full of white spots 

and inaccuracies. On the basis of archival documents introduced into circulation for the first time, 
some of the facts of the history of the cathedral are revealed and for the first time in Votkinsk 
historiography a complete list of its main spiritual ministers is given, as well as their biography is 
revealed, their places of residence and burial are specified. The personalized approach to the study 
of the history of the Blagoveschensky sobor of the Kamsko-Votkinsky plant has not been the 
subject of special scientific research until now, therefore it is very relevant. The study revealed that 
the following archpriests of the Blagoveschensky sobor performed priestly duties in the village of 
Votkinsky Plant: Vasily Georgievich Blinov (from 1811 to 1846), Mikhail Timofeevich 
Preobrazhensky (from 1846 to 1888), Andrey Ivanovich Chernyshev (from 1888 to 1901), Mikhail 
Grigorievich Utrobin (from 1894 to 1899), Nikolai Ivanovich Koshurnikov (from 1899 to August 
1918) and Alexander Petrovich Vinogradov (from the beginning to the end of 1918 year). They were 
also the rectors of the cathedral and the Deans of the district, except for the period from October 
15, 1914 to the end of 1916, when the Dean of the V district of the Sarapulsky district of the Vyatka 
province was Priest Nikolai Andreevich Chernyshev, who on January 2, 1919 was shot by the 
Bolsheviks “for participating in the gathering for the needs of the People's Army and for 
acquaintance” with the leader of the Votkinsk uprising, which took place in August-November 
1918, and on March 7, 2018 was canonized as a Saint of the Russian Land and Udmurt. 

Keywords: history of Udmurtia, personalized history of Votkinsk, Blagoveschensky sobor, 
enlighteners, missionaries, priests. 

 
1. Введение 
До настоящего времени персонифицированная история Благовещенского собора 

Камско-Воткинского завода не являлась предметом специального научного исследования, 
поэтому является очень актуальной. Некоторые факты биографии протоиереев Василия 
Блинова, Андрея Чернышева и Николая Кошурникова, а также священника Николая 
Чернышева встречаются в ряде публицистических статей краеведов города Воткинска Эрика 
Ивановича Гаевского и Александра Анатольевича Корамыслова (Корамыслов, 2007). Как 
следует из исследования профессора Удмуртского государственного университета Евгения 
Федоровича Шумилова, «В ноябре [1918 года] был расстрелян настоятель собора Николай 
Андреевич Чернышев, сын известного протоиерея, служившего здесь же с 1836 года. 
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Н.А. Чернышев служил в соборе с 1885 года, добившись организации при нем Общества 
трезвости с библиотекой и дешевой чайной» (Шумилов, 1996: 34). На сайте 
Благовещенского собора размещена статья «Закрытие собора» со ссылкой на данные 
материалы исследования Шумилова (Благовещенский собор). В авторском исследовании 
«Священники Чернышёвы, 2020» мною было внесено уточнение биографии Николая 
Андреевича Чернышева и опровергнуто утверждение о его протоиерейском сане и 
деятельности в роли настоятеля Благовещенского собора (Larionova, 2020). Дата расстрела 
Н. Чернышева также не соответствует действительности. В продолжение этой темы мною 
было проведено исследование, позволившее структурировать информацию о всех 
священниках Благовещенского собора, посвящённых в протоиерейский сан. 

Результаты данного исследования обсуждались на VII Межрегиональной церковно-
исторической конференции «Островидовские чтения», состоявшейся 1 ноября 2021 года в 
гор. Глазов Удмуртской Республики. 

 
2. Материалы и методы 
Настоящее исследование выполнено на основе впервые вводимых в научный оборот 

архивных документов из Архивного отдела Администрации города Сарапула, 
Государственного архива Кировской области и Центрального государственного архива 
Удмуртской республики. В исследовании были использованы следующие типы документов: 
документы конторы Камско-Воткинских заводов, метрические книги записи о родившихся, 
бракосочетавшихся и умерших прихода Благовещенского собора Камско-Воткинского 
завода; ведомости о церкви, послужные списки священников и другие документы 
Благовещенского собора; планы и чертежи на постройку деревянных домов мастеровым 
Воткинского завода; годовые отчёты о деятельности Воткинского завода; бланки Первой 
Всеобщей переписи населения по Воткинскому заводу; публикации в газетах «Вятские 
епархиальные ведомости», Памятные книжки и адрес-календари Вятской губернии.  

Нижние хронологические рамки исследования определены началом XIX века, когда в 
документах появились первые упоминания о протоиерейском сане священнослужителя в 
посёлке Воткинский завод Сарапульского уезда Вятской губернии. Верхние рамки – конец 
1918 года, когда ведение метрических книг в Благовещенском соборе было приостановлено. 

В исследовании применялись методы историзма и аксиоматический, когда более 
ранние публикации других исследователей дополняются документально подтверждёнными 
фактами. 

 
3. Результаты и обсуждение 
Благовещенский собор является важнейшей доминантой и украшением Центральной 

площади города Воткинска, с 2006 года в нём идёт реконструкция, в настоящее время – 
внутренних помещений (Рис. 1). С 15 марта 1929 до конца 2000 гг. собор использовался как 
культурно-просветительское учреждение администрации Воткинска и был дважды 
реконструирован в советские годы. 17 сентября 2001 года Постановлением Правительства УР 
№ 966 здание собора было признано памятником архитектуры регионального (Удмуртской 
Республики) значения и передано Православной Церкви (Список объектов). Кроме 
архитектурной ценности, значимость собора состоит также в том, что в нём крестили 
четверых детей горного начальника Камско-Воткинского завода (с 1837 по 1848 гг.) Ильи 
Петровича Чайковского и его супруги Александры Андреевны: 21-го мая 1838 года сына 
Николая (родился 9 мая), а 5 мая 1840 года сына Петра (родился 25 апреля (н. ст. 7 мая). 
Совершал таинство крещения протоиерей Василий Георгиевич Блинов, первый протоиерей 
в посёлке Воткинский завод. Будущему великому композитору Петру Ильичу Чайковскому, 
а также младшим детям Чайковских – Александре в 1842 г. и Ипполиту в 1843 г. он стал 
воспреемником, то есть крестным отцом (ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 146. Л. 44об.- 45; Д. 148. 
Л. 71об.-72).  

Площадь, на которой расположен Благовещенский собор, с 1958 года носит имя 
«Павших за революцию борцов». В 1929 году, когда рынок с площади был перенесён в 
район Песков, площадь стала называться Центральной (Ступишин, 1976). До 1929 года 
площадь называлась Соборной, а также Базарной или Торговой (Ларионова, 2019а). 
Изначально это была просто площадка, где в определенное время сходились продавцы и 
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покупатели. Но с развитием культуры на церковной площади появились крытые торговые 
ряды с постоянными постройками для хранения товара (амбарами, складами), 
принадлежавшими купцам. По договору 1820 года торговцев Воткинского завода с 
церковью, они имели право построить на церковной площади 20 новых деревянных лавок и 
пользоваться ими в течение пяти лет бесплатно, пожертвовав лишь в пользу церкви 
20 рублей. По истечении указанного срока лавки и доход с них должны были поступить в 
виде церковного имущества в пользу Благовещенского собора. Наряду с церковными 
лавками, которые могли сдаваться внаём, на церковной площади строили лавки и люди 
гражданского ведомства. Протоиерей В. Блинов в 1817 г. отмечал: «В здешнем заводе 
церковная площадь застроена лавками людей партикулярных, из которых некоторые 
жительство имеют в г. Сарапуле, а другие лавки принадлежат заводским жителям, которые 
не состоят в купеческих капиталах. Все сии строения или весьма близко примкнулись к 
церковной площади, или некоторые из них занимают и самую площадь, принадлежащую 
церкви». На 1855 год в Воткинском заводе насчитывалось 28 церковных (в том числе 
18 каменных) торговых лавок, принадлежавших Благовещенскому собору, и 34 частных, 
включая 24 каменных. (Васина, 2006: 62). Согласно Уставной грамоте Воткинского 
казённого завода от 16.11.1863 г., весь доход с торговых мест и площадей, с торговых и 
промышленных заведений поступал в богадельный заводской капитал (Воткинск. 
Документы и материалы).  

Самые старые названия площади, как и улицы по периметру этой площади, – 
Благовещенская (1820 г.) или Церковная площадь (1828 г.) (Ларионова, 2019а). Первым 
храмом на этой площади стала Димитровская церковь, построенная в 1760 году. В 1765-м к 
ней была пристроена придельная Благовещенская церковь. Этот деревянный храм двух 
церквей был сожжён войском Емельяна Пугачёва в 1774 году. Новая деревянная церковь во 
имя Святителя Димитрия Ростовского с приделом в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы была построена в 1775 году (ЦГА УР. Ф.409. Оп.1. Д. 116. Л. 6). Почётное место в 
ней заняли спасённые из огня образ Вседержителя и Владимирская икона Божией Матери. 
В октябре 1815 г. церковь была переименована в соборную церковь во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы (ЦГА УР. Ф.409. Оп. 1. Д. 116. Л. 6). Этот храм стоял до постройки и 
освящения в 1818-м году каменного Благовещенского собора с двумя приделами: в честь свт. 
Николая Чудотворца и свт. Дмитрия Ростовского. Деревянная церковь была разобрана и 
перенесена на приходское Нагорное кладбище, и уже в 1819-м она была освящена во имя 
Преображения Господня. Строительство Благовещенского собора и колокольни было 
завершено только в 1828 году, холодный храм собора был освящён 29 июля во имя 
Благовещения Пресвятой Богородицы, а колокольня была установлена только в 1839 г. 
(Корамыслов, 2007; Стояк, 2015: 69; ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Л. 2-3).  

Каменный Благовещенский собор был построен в стиле классицизма по проекту 
архитекторов И.Т. Мальгина, А.И. Постникова и В.Н. Петенкина, при участии И.И. Свиязева 
(О храме; Стояк, 2016: 30). Перед входом в собор были установлены большие колоколенные 
часы, по звону которых ориентировались во времени все жители Воткинского завода 
(Рисунок 3). Механические часы ещё долгие годы были очень дорогим удовольствием для 
простых людей. В 1840 году на смазку больших колоколенных часов возле Благовещенского 
собора ушло по пять фунтов растительного масла и скипидара (5 фунтов это 2,3 кг), сумма 
расходов составила 81 рубль (ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 4703. Л. 679). 

Каменная ограда собора с железными решетками и торговыми лавками были 
построены в 1843 году, с 1863 по 1867 гг. собор был расширен с северной, южной и 
восточной сторон, получив при этом весьма эклектичный образ благодаря деталям, 
решенным в новом стилевом направлении русской архитектуры (СЦГА УР. Ф.17. Оп. 1. 
Д. 928. Л.511; Стояк, 2016: 34-35). 

Внутреннее убранство храма поражало воображение своей вместимостью до 5 тысяч 
прихожан, мраморным полом наборного рисунка, настенными росписями – копиями с 
известных икон и картин знаменитых художников на религиозные темы: «Троица» кисти 
Андрея Рублева, «Христос в пустыне» И.Н. Крамского, «Явление Христа народу» 
А.А. Иванова, «Моление Христа о Чаше» Г. Гофмана, фрагменты «Тайной вечери» Леонардо 
да Винчи, росписи святых М.В. Васнецова и М.В. Нестерова во Владимирском соборе в 
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Киеве, И.Н. Крамского; Н.А. Кошелева и Б.Б. Вениг в храме Христа Спасителя в Москве 
(Стояк, 2015). 

 

 
 

Рис. 1. Благовещенский собор, г. Воткинск, 2021 г. Автор С. Балобанов. 
 

 
 

Рис. 2. Торговая площадь и церковные лавки в плане на постройку дома  
г-же Романовой, 1854 г. 

 
В экспликации плана на постройку дома г-же Романовой, выданном 10 июня 1854 г. 

(Рисунок 2), отражены каменные торговые лавки, принадлежащие собору: А – место, 
отведённое г-же Романовой; Б - место заводской полиции; В – Благовещенский соборный 
храм и при нём лавки; Г – каменные лавки бывшего купца Жаркова; Д – место вдовы 
купецкой жены Щерлиной; Е – место купца Адамова; Ж – место чиновника Дубровина; 3 – 
место священника Василева (ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 5969. Л. 163). Госпожа Романова – это 
жена горного начальника Камско-Воткинского завода Василия Ипатовича 
Романова Александра Семёновна, дочь первого местного профессионального архитектора на 
территории современной Удмуртии, чиновника 8 класса Ижевского завода Семёна 
Емельяновича Дудина, автора почти 40 храмов, ктитора Пророко-Ильинского храма 
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Ижевска (Larionova, 2019b). Улицы Конторская и Базарная – современные улицы Кирова и 
Ленина (Ларионова, 2019a). 

 

 
 

Рис. 3. Благовещенский собор и большие колоколенные часы перед его центральным 
входом. Начало XX века. Архив музея истории и культуры г. Воткинска. 

 
До 1871 года священнослужители относились к горнозаводскому ведомству, после – 

к Епархиальному. Как все служащие завода, они имели право на пенсию, им выделяли 
пахотную и покосную землю, оплачивали жильё и отопление помещений. 
Священнослужителей, а также членов их семейств, бесплатно лечили в заводских 
госпиталях и бесплатно выдавали медикаменты в период болезни (на содержание госпиталя 
из их жалованья, как у всех служащих заводов, производился вычет 2½ % от оклада). 
Причётники, кроме жалованья, получали провиант по 2 пуда ржаной муки на себя и жену, и 
по 1 пуду на каждого ребёнка (ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 8516. Л. 14- 14об., 47).  

Благовещенский собор был центром Воткинского Благочиния, затем, после его 
упразднения, IV-го, с 1877 года – III-го, c 1903 г. – V-го Благочинического округа 
(Благочиния) Вятской губернии, который на 1916 год состоял из 39 населённых пунктов 
(СЦГА УР. Ф. 17. Оп. 1. Д. 941. Л. 7; ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 4. Д. 129. Л. 4, 22-23).  

В Памятной книжке 1905 года перечислены следующие сёла, которые входили в округ, 
кроме пос. Воткинский завод: Бодья, Кекоран, Русская Лоза, Мишкино, Сосновка, Шаркан, 
Чутырь, Чумой, Галево, Сюрсовай (Вятка, 1905).  

Василий Георгиевич Блинов 
Впервые священнослужитель в сане протоиерея появился в Воткинском заводе 

29 октября 1811 года. Протоиерей является самым главным среди иереев и по 
совместительству настоятелем храма. 27-летний Василий Георгиевич Блинов был назначен 
протоиереем Димитриевской церкви, в которой несли службу иереи: 31-летний Иван 
Михайлович Юминов, 30-летний Стефан Михайлович Садальский и Фёдор Рязанов (ЦГА 
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УР. Ф. 409. Оп.1. Д. 27. Л. 259; Д. 116. Л. 6, 10). Со священником Иваном Михайловичем 
Юминовым В.Г. Блинов состоял в близком родстве (ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 8. Л. 18). Отец 
Стефана Содальского (в разных документах фамилия пишется то с буквой «о», то с «а») Михаил 
Васильевич Содальский 1747 года рождения был также священником этого храма, как и его дед, 
первый священник на Воткинском заводе – иерей Василий Петрович Содальский, который 
строил и освятил первый храм Воткинского завода – Димитровский, сожженный пугачёвцами, 
и погиб от их рук (ГАКО. Ф. 237. Оп. 79. Д. 332. Л. 213). На 1810 год в штате Воткинского завода 
клир Димитриевской церкви насчитывал 10 священнослужителей (3 священника, 1 дьякон и 
6 причётчиков), в 1815 г. – 9 священнослужителей (1 протоиерей, 2 священника, 2 дьякона и 
4 причётчика) (Васина, 2006: 89-90). 

Василий Георгиевич Блинов, сын священника Вятского Богоявленского собора 
Георгия Михайловича Блинова, был крещён 2 января 1785 года в этом же соборе; его 
восприемником стал штаб-лекарь г. Вятки Пётр Фёдорович Чайковский. Пройдут годы, 
и Василий Георгиевич Блинов будет крестить в Благовещенском соборе и станет 
восприемником внуков Петра Фёдоровича Чайковского (Пролеева, 1989: 15, 20-21). После 
окончания в 1804 г. Вятской духовной семинарии В.Г. Блинов был оставлен в семинарии 
учителем, в июле 1807 г. был определён в Ижевский Оружейный завод учителем Горной 
школы и произведён в священники. После перевода в Воткинский завод, с 1811 года он 
преподавал в Воткинской Горной школе Закон Божий, Латинский язык, вторую часть 
арифметики. С 1812 г. он состоял в должности Инспектора школы, был определён в члены 
комиссии по борьбе с оспой и назначен Благочинным. В 1815 году жене Василия 
Георгиевича Блинова Анне Васильевне было 26 лет, их дочери Александре 3 года (ЦГА УР. 
Ф. 409. Оп.1. Д. 8. Л.18, 38; Д. 116. Л. 8, 8а, 9). По данным Духовных росписей за 1822 год, 
«Василий Егоров сын» 1784 года рождения (38 лет), а его жена Анна Васильевна 1791 года 
рождения (31 год), кроме дочери Александры 1812 г.р. (10 лет), были дети: Надежда 1818 г.р. 
(4 года), Елизавета 1820 г.р. (2 года) и Елена 1821 г.р. (1 год) (ЦГА УР, Ф. 409. Оп. 1. Д. 138. 
Л. 1). Позднее появились Александр 1823 г.р. и Михаил 1824 г.р. (Гаевский, 1998а). Учитывая 
дату его крещения и данные архивных документов собора, можем сделать вывод, что 
родился Василий Блинов в декабре 1784 года.  

Жила семья Блиновых сначала в выделенной Горным правительством квартире, а с 
1814 года – в собственном доме стоимостью 1100 рублей (ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 116. Л. 8). 
Для сравнения суммы стоимости домов: в 1811 году Министерство финансов утвердило смету 
«для устроения двух Камских заводов…», согласно которой на строительство воткинского 
«управительскаго дома каменного» было выделено 5364 рубля 90 копеек, и столько же для 
«дома для житья обер-офицерам и прочим, которой должен быть такой же, как и 
управительский…» (ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 804. Л. 48-51). Дома мастеровых, по оценке 
заводской конторы в 1856 году, оценивались в среднем по 100-300 рублей. Но есть в списках 
сгоревших домов во время пожара 28 июня 1856 года и дом мастерового Варфоломея 
Пушина, который стоял по ул. Кривоноговская (позднее Господская, в настоящее время 
ул. Чайковского), единственный из всего списка оценённый в 2850 рублей, только 
имущества у него сгорело на 315 рублей. Варфоломей был младшим братом Дениса 
Ивановича Пушина, который был помощником архитектора в заводской чертёжной,                        
а с 1848 года – преподавателем географии и грамматики в Окружном училище (Гаевский, 
1998а; ГАСО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 229; Ларионова, 2019а).  

С именем Василия Георгиевича Блинова связаны основание в 1812 г. нового Нагорного 
кладбища и постройка каменного Благовещенского собора. В 1840 году он добился передачи 
на содержание горного ведомства действовавшей с 30-х годов частной школы для девочек  
6-10 лет, дочерей унтер шихтмейстеров и мастеровых Воткинского завода, в которой их 
учили чтению, письму, рукоделию, садоводчеству и огородному хозяйству (Гаевский, 1998b; 
ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 4597. Л. 18, 33, 35-35об.). Горный начальник И.П. Чайковский в 
1841 году отметил «удивительные успехи» девочек, которые «без сомнения доставят пользу 
и благоденствие своим семействам». Обучение вязанию чулок, шитью и вышиванию 
являлось для жителей Воткинского завода новшеством, «чего прежде между семействами 
мастеровых было незаметно» (Васина, 2006: 115). 

Василий Георгиевич Блинов был членом-корреспондентом Вятского статистического 
комитета, где сотрудничал с отбывавшим ссылку в Вятке А.И. Герценом. Собирал материалы 



European Researcher. Series A. 2021. 12(4) 

 

153 

 

по краеведению и статистике Камско-Воткинского горного округа, впоследствии итоги этих 
изысканий опубликовал его сын Михаил (Блинов, 1855). Наряду с обязанностями 
протоиерея и Благочинного, он вёл огромную общественную работу, что снискало батюшке 
всеобщую любовь и признательность. В те годы люди предпочитали лечиться народными 
средствами и очень многие умирали от оспы. Являясь членом губернской комиссии по 
прививанию оспы, во время своих проповедей о. Василий убеждал прихожан в 
необходимости профессионального лечения.  

В статье «Наследие священников Блиновых» (Ларионова, 2019b) мною был сделан 
ошибочный вывод о принятии сана священника сыном Василия Георгиевича Михаилом 
Васильевичем Блиновым, который, по окончанию Императорского Казанского университета 
со степенью кандидата математических наук в январе 1846 года, был определён в 
канцелярию Вятского губернатора начальником газетного стола и редактором «Вятских 
Губернских ведомостей», а после утраты отца, как следует из публикации воткинского 
краеведа Э.И. Гаевского, по его настойчивой просьбе был переведён в 1847 г. в Воткинск, 
где начал службу законоучителем в Окружном училище и стал преподавать русский язык и 
Закон Божий детям руководителя Камско-Воткинских заводов И.П. Чайковского (Гаевский, 
1998а). В плане на постройку дома г-же Романовой от 10 июня 1854 г. (Рисунок 2) под 
литерой «З» отмечен усадебный участок, хозяином которого является священник 
«Василев», а в документах Благовещенского собора указан «священник Михаил Василевич», 
который был назначен смотрителем школ Воткинского Горного округа (ЦГА УР. Ф. 212. 
Оп. 1. Д. 5969. Л. 163; Ф. 409. Оп. 1. Д. 78. Л. 5). При недостатке других документов был 
сделан вывод, что именно Михаил Васильевич Блинов был зачислен священником в штат 
Благовещенского собора. Как показало дальнейшее исследование, священник «Василев» и 
«священник Михаил Василевич» являлся сыном Ижевского протоиерея Василия 
Василевича. В штате Благовещенского собора иерей Михаил Васильевич Василевич служил 
с 1848 до 1856 гг. (ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 78. Л. 5, 9; Ф. 409. Оп. 1. Д. 78. Л. 9-9 об.; СЦГА УР. 
Ф. 64. Оп. 4. Д. 4. Л. 274).  

Михаил Васильевич Блинов, по сведениям краеведа Э.И. Гаевского, был педагогом в 
Воткинске, а «позднее» уехал в Екатеринбург, где стал известен как историк горнозаводской 
промышленности и возглавил Уральское горное училище (Гаевский, 2001). Другой сын 
протоиерея Александр Васильевич Блинов после окончания Сарапульского духовного училища 
в 1842 г. был принят на службу в Воткинский завод, преподавал в Горной школе, с 1844 г. 
работал помощником архитектора, в 1848 г. был назначен надзирателем Окружного училища, 
с 1852 г. работал смотрителем при приёмке чугуна и припасов с Гороблагодатских заводов для 
Воткинского завода в чине губернского секретаря (ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 6410. Л. 94). 

Скончался «Василiй Гергiев Блинов» 25 марта (6 апреля) 1846 г. «от грудной болезни» 
в «63 года». «Погребение совершено Соборным в Ограде Благовещенского Собора» (ЦГА УР. 
Ф. 409. Оп. 1. Д. 153. Л. 296). Стоит уточнить, что протоиерей прожил 62 года и 3 месяца.  

Как отметил доктор исторических наук Е.Ф. Шумилов, «Вскоре после торжественного 
захоронения перед главным фасадом собора красных героев у восточного его фасада, близ 
алтарного выступа, были незаметно уничтожены немногочисленные захоронения первых 
священнослужителей собора, в том числе протоиерея В.Г. Блинова» (Шумилов, 1996: 36). 
К сожалению, Шумилов не указывает ссылки на источники в своём исследовании, поэтому 
сложно оценить достоверность этих сведений, тем более, что и точных дат событий он не 
называет, и подтверждена ошибочность некоторых изложенных им фактов. О каких-либо 
иных захоронениях возле Благовещенского собора, кроме протоиерея Василия Блинова, 
встретить сведений в документах мне не удалось. Похороны жертв Гражданской войны – 
125 баржевиков, казнённых воткинскими повстанцами, состоялись 15 ноября 1918 года на 
Базарной площади перед Собором, в общей братской могиле. Эту могилу ещё не раз 
вскрывали зимой 1919 г. для дозахоронения погибших в боях за Камой командиров и 
политработников Красной Армии (Коробейников, Ларионова, 2018: 46).  

Михаил Тимофеевич Преображенский 
20 апреля 1846 г. следующим настоятелем Благовещенского собора и Благочинным 

стал 43-летний протоиерей Михаил Тимофеевич Преображенский (1803 – 16 декабря 
1888 гг.). Благочинным он был до 14 мая 1877 года (ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 78. Л. 4об.; 
СЦГА УР. Ф. 17. Оп. 1. Д. 928. Л. 13, 75, 352). Сын дьякона, после окончания Владимирской 
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семинарии в 1826 году, он поступил в Московскую духовную академию, по завершению 
курса которой в 1830 году со степенью кандидата, был определён смотрителем Сарапульских 
Духовных училищ Вятской Епархии. В январе 1831 г. Правлением Вятской Духовной 
Семинарии направлен учителем в высшее отделение Сарапульского Духовного уездного 
училища по классу латинского языка. В октябре 1833 г. перемещён в Вятскую семинарию 
учителем Гражданской истории и немецкого языка. Знал, кроме того, языки греческий, 
французский и еврейский. С 1835 по октябрь 1841 гг. был помощником инспектора 
семинарии. В январе 1835 г. произведён в священники Вятского Преображенского 
Девического монастыря. В сентябре 1840 г. при прохождении профессорской должности в 
семинарии, произведён в протоиереи. В марте 1842 г. определен смотрителем Нолинских 
Духовных училищ и по предложению Преосвещеннейшего Неофита перемещён на 
протоиерейскую вакансию к Нолинскому Николаевскому собору с возложением на него 
должности Присутствующего в Нолинском Духовном правлении Благочинного, Миссионера 
по расколу в Нолинском округе, сотрудника Попечительства о бедных духовного звания и 
пр. В июле 1844 г. произведён в инспекторы Вятской Семинарии. 20 апреля 1846 года на 
основании Высочайшего повеления определять к церквам в заводах лучших 
священнослужителей по вниманию к образованности и отличным нравственным качествам, 
по предложению Преосвещеннейшего Неофита был перемещён в Воткинский завод к 
Благовещенскому собору, с возложением на него обязанности Благочинного, сотрудника 
Попечительства, члена Оспенного комитета по заводскому ведомству, законоучителя 
Воткинской заводской школы и инспектора школ, состоящих в ведомстве завода, в том 
числе женской заводской школы; с 1 мая 1848 г. состоял в должности законоучителя в 
Воткинском Окружном училище. За свою деятельность Михаил Тимофеевич 
Преображенский был отмечен многочисленными благодарностями «за деятельное и 
благоразумное управление и руководство учащих и учащихся», в 1846 г. получил 
благословение Святейшего Синода «за принятие зависящих от него мер к отвращению 
несчастных последствий распространения между учениками Нолинских Духовных училищ 
свирепствовавшей с 29 мая по 26 июня 1846 г. повальной горячки», награждён 
Набедренником, в 1840 г. бархатной фиолетовой Скуфьею, в 1844 г. бархатной Камилавкою, 
в 1850 г. Наперсным крестом, в 1856 г. орденом Святой Анны 3 степени, в 1857 г. бронзовым 
наперсным крестом на Владимирской ленте в память войны 1853-1856 гг. для ношения на 
шее, в 1861 г. орденом Святой Анны 2-й степени, в 1870 г. Палицею, в 1873 г. орденом 
Св. Анны 2-й степени с Императорскою Короною, в 1878 г. Императорским орденом Святого 
Равноапостольного князя Владимира 4-й степени. В 1885 г. сопричислен к Императорскому 
Ордену Святого Равноапостольного князя Владимира 3-й степени (СЦГА УР. Ф. 17. Оп. 1. 
Д. 928. Л. 9-13, 31об., 75; Д. 934. Л. 199, 271). 

Согласно списку жителей Воткинского завода, имеющих собственные дома на 1866 год, 
протоиерей Михаил Тимофеевич Преображенский являлся владельцем дома на улице 
Конторской; в настоящее время в этом здании по ул. Кирова, 5 расположен музей истории и 
культуры города Воткинска (ЦГА УР. Ф. 212. Оп. 1. Д. 8229. Л. 73). На 1873-1875 гг. этот дом 
принадлежал вдове умершего протоиерея Василия Василевич Екатерине Николаевне 
Василевич, которая весь верхний этаж (пять комнат) сдавала Женской Горной школе за 
12 рублей в месяц. Её дочь, Анна Васильевна Василевич работала учительницей в этой 
школе. На первом этаже жила семья её зятя, Алексея Дмитриевича Запольского (ЦГА УР. 
Ф. 212, Оп. 1. Д. 8851. Л. 15-16об., 175об., 190, 194). Михаил Тимофеевич Преображенский 
состоял в родственных связях со священником Михаилом Утробиным, а его жена, 
протоиерейская дочь Параскева Стефановна 1817 года рождения – с вдовами иерея Алексея 
Ивановича Широких и Лупповой (СЦГА УР. Ф. 17. Оп. 1. Д. 928. Л. 13, 521). 

Скончался Михаил Тимофеевич Преображенский 16 декабря 1888 г. в возрасте 85 лет и 
был погребён «соборно» на Воткинском приходском (Нагорном) кладбище (ЦГА УР. Ф. 409. 
Оп. 1. Д. 173. Л. 454). На 1889 год его 72-летняя вдова Параскева Стефановна жила на пенсию 
мужа по Горному ведомству, которая составляла 105 рублей в год. Детей своих у 
Преображенских не было, но была приёмная – дочь священника Благовещенского собора 
Лидия Широких 34-х лет (1855 года рождения) (ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 121. Л. 3). После 
окончания Вятского Епархиального училища, она учительствовала в Воткинском земском 
женском училище (СЦГА УР. Ф. 17. Оп. 1. Д. 928. Л. 13). Её отец иерей Алексей Широких 



European Researcher. Series A. 2021. 12(4) 

 

155 

 

умер в 1873 году, оставив вдову Екатерину Широких 1827 года рождения с пятью детьми 
(ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 121. Л. 3). 

Андрей Иванович Чернышев  
С декабря 1888 по 1894 гг. – настоятелем Благовещенского собора был протоиерей 

Андрей Иванович Чернышёв (1813 – 14 октября 1901 гг.). Андрей Иванович Чернышев 
родился в семье дьякона, в 1836 г. окончил курс Богословских наук в Вятской Духовной 
семинарии. В декабре в селе Кураково Елабужского уезда был произведён в священники, 
в 1837 г. переведён во вновь построенный храм в селе Грахово, а в 1848 г. перемещён по его 
прощению в Благовещенский собор. С июня 1852 по 1889 гг. проходил должность 
катихизатора при соборе. С февраля 1854 г. был определён Духовником по Воткинскому 
Благочинию, позднее – духовником для духовенства Воткинского округа. В 1868 г. был 
избран депутатом от духовенства на Сарапульский Окружной училищный съезд, где ему 
было доверено в течение трёх лет представлять Округ на Епархиальных съездах в г. Вятке с 
1869 по 1871 гг. На Благочинническом съезде Воткинского Благочиния по избранию 
Духовенства, состоявшемся 1-3 декабря 1870 г., был избран председателем. С 14 мая 1877 г. 
по указу Духовной консистории был назначен Благочинным IV Благочинического округа 
Сарапульского уезда, а с 30 июля, после объединения IV и V Благочинических округов, 
Благочинным V Благочинического округа Сарапульского уезда. С марта 1882 по октябрь 
1889 гг. Андрей Иванович Чернышев был председателем открытого при соборе 
церковноприходского попечительства (Larionova, 2020; СЦГА УР. Ф. 17. Оп. 1. Д. 928.                     
Л. 14-16). На средства попечительства содержалась женская церковноприходская школа 
(открытая в 1998 году) и церковный хор. Богатой библиотекой собора пользовались не 
только церковнослужители, но и прихожане (Православные храмы Удмуртии; ЦГА УР. 
Ф. 409. Оп. 1. Д. 103. Л. 41). Обратил в христианство 25 человек язычников из вотяков и 
черемис, и одного человека из магометан во время служения в селе Грахово (СЦГА УР. Ф. 17. 
Оп. 1. Д. 934. Л. 36). 

Согласно статье-некрологу сына протоиерея в Вятских епархиальных ведомостях, 
Андрей Иванович Чернышев в сан протоиерея возведён в 1878 году, уволен за штат в 
1895 году (Ведомости, 1902: 157). Ведомость о причтах Благовещенского собора сообщает, 
что 21 марта 1879 года в 66-летнем возрасте он был возведён в сан протоиерея, в заштат он 
поступил в 71 год, 8 августа 1884 г. «по старости» (СЦГА УР. Ф. 17. Оп. 1. Д. 928. Л. 17; ЦГА 
УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 121. Л. 66). Однако, ещё десятилетие после этого, вероятно, по просьбе 
Епархии, служил на штатной вакансии настоятеля Благовещенского собора (СЦГА УР. Ф. 17. 
Оп. 1. Д. 941. Л. 9). 

Андрей Иванович Чернышев отдал службе более 57 лет, 40 лет учительствовал. 
Проживал он в собственном доме стоимостью 1500 рублей, от казны получал за выслугу лет 
210 рублей в год. Других домов на 1899 год не имел (ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 121. Л. 66). 
В 1889 году Андрей Иванович Чернышев обращался с прошением к Сарапульскому 
Епископу Афанасию с просьбой перенести его деревянный дом, вновь выстроенный в 
1886 году и стоявший на Ключевской улице (Толстова, 61) возле ограды Николаевской 
церкви, на пустующее место, принадлежащее собору, на углу улиц Витильская и Воробьёва. 
Свой дом после своей смерти он хотел пожертвовать Благовещенскому собору (ЦГА УР. 
Ф. 409. Оп. 1. Д. 79. Л. 41). Однако в Вятской Епархии было решено на этом месте по 
соседству с церковным домом № 2 построить новый двухэтажный полукаменный дом для 
сиротствующих духовного звания. Смета по строительству дома составила 1699 рублей 
45 копеек (ЦГА УР. Ф. 409. Оп.1. Д. 113. Л. 1-17). Этот дом изображён на Рис. 4. Одноэтажный 
деревянный дом с тёплым мезонином на 9 комнат в декабре 1903 года передаст 
Благовещенскому собору уже сын о. Андрея, Порфирий Андреевич Чернышев для 
«всегдашнего помещения там женской церковно-приходской школы». Одно из помещений 
дома сдавалось под магазин, а доход от аренды шёл на нужды второй церковно-приходской 
школы, расположенной в бывшем доме протоиерея (СЦГА УР. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1040. Л. 3; 
Larionova, 2020).  
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Рис. 4. Бывшая богадельня Благовещенского собора (дом сиротствующих 
духовного звания). Фото автора, 2017 

 
За ревностную и беспорочную службу Андрей Иванович Чернышев в 1847 г. получил 

Благословение Святейшего Синода. В 1848 г. «за отличную методу преподавания и усердное 
прохождение наставнической должности» и в 1856 г. «за особенное усердие к просвещению 
новокрещаных из вотяков» от Епархиального начальства ему объявлены благодарности. 
В 1854 г. он был награждён Набедренником, в 1857 г. – бархатной фиолетовой Скуфьей, 
в 1868 г. – бархатной Камилавкой. В 1858 г. получил бронзовый Наперсный Крест на 
Владимирской ленте для ношения на шее в память войны 1853-1856 гг., в 1874 г. – 
Наперсный Крест от Священного Синода. В 1882 году был удостоен знака Красного Креста 
Российского Общества, состоящего под покровительством Ея Императорского Величества 
Государыни Императрицы. В 1887 г. был пожалован орденом св. Владимира 4 степени,                   
а в 1888 г. возведён определением Правительствующего Сената в потомственное дворянское 
достоинство (Larionova, 2020; СЦГА УР. Ф. 17. Оп. 1. Д. 928. Л. 16-17; Д. 934. Л. 37). 

Скончался заштатный протоиерей Андрей Иванович Чернышёв 13 ноября 1901 года в 
88-летнем возрасте «от старости», был похоронен «соборно» на Воткинском приходском 
(Нагорном) кладбище (Рисунок 7) (ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 203. Л. 216). 

Михаил Григорьевич Утробин 
В 1894 г. протоиереем и настоятелем Благовещенского собора был определён                                     

64-летний Михаил Григорьевич Утробин. Как гласит надпись на его надгробном памятнике, 
кенотафе, стоящем рядом с Преображенским храмом на Нагорном кладбище г. Воткинска, 
он «родился 3 сентября 1830 г., тезоименитство 6 сентября, умер 16 (28) ноября 1899 года». 
Священник Михаил Утробин появился в штате Благовещенского собора в 1857 году (СЦГА 
УР. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1007. Л. 11; ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 78. Л. 9об.). Михаил Григорьевич 
Утробин был сыном протоиерея. Он приходился протоиерею Михаилу Преображенскому 
племянником, а вдове Екатерине Григорьевне Широких родным братом (СЦГА УР. Ф. 17. 
Оп. 1. Д. 934. Л. 245; ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 121. Л. 3). После окончания в июле 1852 года 
Вятской Духовной семинарии Михаил Григорьевич в августе поступил в Епархиальное 
ведомство и определён учителем в Елабужское Духовное училище, откуда в начале декабря 
по его просьбе переведён четвёртым учителем в Сарапульское Духовное училище. С августа 
1854 по июль 1857 гг. проходил должность второго учителя, затем был рукоположен 
Епископом Вятским и Слободским Елпидифором (в миру Алексей Иванович Бенедиктов) в 
священники, в сан иерея к Воткинскому Благовещенскому собору. Указом Духовной 
консистории от 5 декабря 1859 г. назначен катихизатором при соборе; 25 января 1863 г. был 
избран действительным членом Вятского Губернского Статистического комитета. 
13 сентября 1867 года по определению заводской конторы Камско-Воткинских заводов 
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определён Законоучителем в 1-е младшее отделение Воткинской горной мужской школы; 
10 марта 1869 г. переведён во 2-е старшее отделение школы, а 24 сентября 1873 г. переведён 
на должность Законоучителя в Горное Окружное училище, состоящее в ведении 
Министерства Народного Просвещения. Преподавал Закон Божий в Воткинском земском 
мужском училище с 4 апреля 1869 г. (с момента его открытия) по январь 1872 г.;                                  
а с 24 сентября 1873 по 2 сентября 1875 гг. в женской Горнозаводской школе. 
На Благочинническом съезде, проходившем 1-3 декабря 1870 г., избран на должность 
следователя для производства следственных дел между духовенством Воткинского благочиния. 
С 18 октября 1877 г. был определён помощником Благочинного III Благочинического округа 
Сарапульского уезда; с января по март 1885 г., с 15 июня по 1 августа 1889 г., с 1 июня по 
1 сентября 1893 г. исполнял обязанности Благочинного округа по случаю увольнения в отпуск 
Благочинного (СЦГА УР. Ф. 17. Оп. 1. Д. 934. Л. 245-246; Д. 941. Л. 13).  

В октябре 1892 г. священник Михаил Утробин открыл школу с трёхлетним курсом 
обучения, которая была расположена в доме Корнила Ивановича Комарова по 
ул. Воробьёвой и состояла в ведении Сарапульского отделения Православного 
Вознесенского братства. В школу принимали грамотных и неграмотных девочек от 10 до 
13 лет для обучения русской грамоте и Закону Божьему при специальном преподавании 
вязании на спицах, плетения, шитья иголкой и строчки, вышивания по канве, гладью и 
проч., штопки, починки белья и платья, кройки белья и платья, ткания ковров из шерсти. 
Бесплатная школа пользовалась большой популярностью, в 1895-1996 гг. в школе 
занимались 60 девочек, и более 30 девочкам было отказано в приёме в школу из-за 
недостатка помещения (ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 103. Л. 1-3, 29). В течение первых трёх лет с 
момента открытия бесплатной школы протоиерей (с 1894 года) Михаил Утробин неустанно 
хлопотал о привлечении средств на текущие расходы школы. Желая поскорее решить 
проблему с недостатком помещений, он на собственные средства купил каменный дом и 
разместил там с 23.10.1895 года рукодельную школу. А дом пожертвовал собору (ЦГА УР. 
Ф. 246. Оп. 1. Д. 20. Л. 2). Этот двухэтажный каменный дом, богато декорированный кладкой 
и с балконом, украшенным арками со свисающими гирьками, был расположен по улице 
Базарной (ныне ул. П.И. Шувалова) между домами купца Коткова (ранее жены чиновника 
А.С. Романовой) и купца Кутузова (Рисунок 2, литера «Д» в плане на постройку дома г-же 
Романовой от 10 июня 1854 г.) (Ларионова, 2019а; Larionova, 2019b; Ларионова, 2019c; 
Ларионова, 2019d). 2 декабря 1898 года уездное отделение Православного Вознесенского 
братства при Сарапульском Вознесенском соборе приняло решение, утверждённое Его 
преосвященством епископом Сарапульским Никодимом, о преобразовании рукодельной 
школы грамотности в Воткинскую первую женскую церковно-приходскую школу с 
рукодельным классом (ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 103. Л. 41).  

Из отчёта в Вятскую Духовную Консисторию в апреле 1896 г. мы узнаём, что 
протоиерей Михаил Утробин позаботился и о детях из деревни Мишкино, построив там в 
1886 году дом для церковно-приходской школы, в основном на собственные деньги и 
частично – на пожертвования местных жителей. Земство согласилось открыть там школу 
только с условием бесплатного помещения, что М. Утробин и предоставил. Дом также был 
пожертвован Благовещенскому собору (ЦГА УР. Ф. 246. Оп. 1. Д. 20. Л. 2). 

В августе 1894 г. Михаил Григорьевич Утробин был определён по распоряжению 
Епархиального начальства настоятелем, а в ноябре – протоиереем Благовещенского собора; 
в сентябре 1894 г. назначен Благочинным V округа Сарапульского уезда (СЦГА УР. Ф. 17. 
Оп. 1. Д. 1007. Л. 11-12).  

Михаил Григорьевич Утробин был награждён в 1857 г. бронзовой медалью на 
Владимирской ленте для ношения в петлице, установленной в память войны 1853-1856 гг., 
в 1864 г. Набедренником, в 1870 г. бархатной Скуфьей, в 1873 г. Камилавкой, в 1878 г. 
Наперсным Крестом, в 1887 г. орденом Святой Анны 3-й степени. За свою службу он получал 
благодарность от Епархиального начальства и дважды от Горного начальника Камско-
Воткинских заводов, ему было передано Архипастырское благословение за 
благотворительные дела и благословение Святейшего Синода за пожертвование двух тысяч 
рублей на строительство пристроя к зданию Сарапульского Духовного училища. С 1893 г. он 
состоял пожизненным членом Братства Святителя и Чудотворца Николая, а также 
Почётным членом Сарапульского Вознесенского Братства. Жил он в собственном 
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полукаменном доме по ул. Воробьёвой (в настоящее время ул. Спорта), имел кухарку и 
кучера; был вдов на 1882 год, детей не имел. Похоронен Михаил Григорьевич Утробин был 
«соборно» на Нагорном кладбище, в 1990-е годы кенотаф в антивандальных целях был 
перенесён к Преображенской церкви (Рисунок 6). (Ларионова, 2019а; СЦГА УР. Ф. 17. Оп. 1. 
Д. 934. Л. 246- 248; ЦГА УР. Ф. 236. Оп. 1. Д. 75. Л. 351-356). 

Николай Иванович Кошурников 
Следующим настоятелем собора стал 23 декабря 1899 г. 43-летний иерей Николай 

Иванович Кошурников. Он имел степень кандидата богословия, являлся товарищем 
(заместителем) председателя Воткинского благотворительного общества, заведующим и 
преподавателем латинского языка в Воткинском низшем частном учебном заведении 
(с курсом гимназии) отставного генерал-майора артиллерии В.Н. Смирнова (Вятка, 1916). 
Причем, в первый 1912-1913 учебный год в прогимназии, протоиерей Н.И. Кошурников 
наряду с В.Н. Смирновым, врачом Макаровым и учителем пения И.Г. Юрасовым 
«предложили свой труд безвозмездно» ввиду сложного финансового положения нового 
частного учебного заведения для мальчиков (Скачкова). 

1 (13) января 1900 г. Николай Иванович Кошурников (1856 г.р.) был возведён в сан 
протоиерея. Н.И. Кошурников исполнял должность Благочинного церквей Воткинского 
завода и села Галево с 1899 по 1903 г., а с 5.05.1903 г. по 5.10.1914 гг. и с начала 1917 года – 
должность Благочинного V округа Сарапульского уезда (СЦГА УР. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1040. Л. 5-7; 
ЦГА УР. Ф. 412. Оп. 1. Д. 13. Л. 59). С 15 октября 1914 до конца 1916 года Благочинным V округа 
Сарапульского уезда состоял священник Николай Андреевич Чернышев (СЦГА УР. Ф. 17. 
Оп. 1. Д. 1041. Л. 10- 11; ЦГА УР. Ф. 245. Оп. 4. Д. 129. Л. 4. 10- 11; Ф. 412. Оп. 1. Д. 13. Л. 49). 

По данным краеведа Э.И. Гаевского, оба протоиерея в 1918 году уехали из Воткинска и 
дальнейшая их судьба осталась неизвестной: «Отступили с Воткинской Народной армией 
также священнослужители Н.И. Кошурников, А.И. Левитский, А.П. Виноградов, 
Н.П. Якимов и М.А. Суворов» (Гаевский, 2000). Согласно записям в метрической книге 
собора, свою последнюю службу в Благовещенском соборе протоиерей Н.И. Кошурников 
провёл 21 августа 1918 года и покинул Воткинск, как оказалось, уже навсегда (ЦГА УР. 
Ф. 409. Оп. 1. Д. 235. Л. 217).  

После отхода Воткинской Народной армии в ноябре 1918 г. и ареста иерея Николая 
Чернышева, продолжили свою службу в соборе протоиерей Александр Виноградов, 
священники Михаил Суворов, Леонид Рудольский, Владимир Андреевский, Афанасий 
Левитский, Николай Якимов, Александр Бебинг, Николай Тонков, псаломщик Семён 
Кашин, Иоанн Сарычев, диаконы Николай Невоструев, Козьма Коротких, Николай 
Ардашев, Григорий Пикулев. Метрическая книга завершается записью от 30 декабря 
1918 года (ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 235. Л. 282-308).  

Александр Петрович Виноградов 
На январь 1918 года в сан протоиерея был посвящён 68-летний Александр Петрович 

Виноградов, выпускник Вятской Духовной семинарии (СЦГА УР. Ф. 17. Оп. 1. Д. 1041. Л. 7-8; 
ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 235. Л. 3). 

Александр Виноградов родился в 1850 году в семье священника. По окончанию курса в 
Вятской Духовной семинарии с аттестатом второго разряда в 1873 году был определён 
учителем Нылгинского земского училища Сарапульского уезда В 1876 году рукоположен в 
сан иерея к церкви села Дебёсс. В 1902 г. определён к Благовещенскому собору. В 1883−                  
1900 гг. был заведующим и законоучителем Дебёсской церковно-приходской школы, 
1899−1900 гг. – заведующим Уйвайской церковно-приходской школы, 1886−                                 
1888 законоучителем в Тольенском земском училище Глазовского уезда, 1889−1900 гг. 
законоучителем в Дебёсском земском училище. В 1895-1896 гг. исполнял обязанности 
наблюдателя церковно-приходских школ VI-го Благочинического округа Сарапульского 
уезда, в 1898-1900 гг. – следователя по этому округу, 1892−1900 гг. – председателя 
Дебёсского церковно-приходского попечительства. В 1900 г. по предложению Епископа 
Никодима перемещён в село Галаново Сарапульского уезда; в 1900−1902 гг. назначен 
Благочинным 1-го округа Сарапульского уезда; в 1900-1902 гг. был заведующим и 
законоучителем Сухаревской церковно-приходской школы. В 1902 году по собственному его 
желанию был уволен с должности Благочинного 1-го округа и перемещён к 
Благовещенскому собору. В 1902-1908 гг. был заведующим и законоучителем 2-й женской 
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церковно-приходской школы при Николаевской церкви в Воткинском заводе, с 1903 г. до 
начала 1918 года – законоучителем в Воткинской 1-й женской земской школе, с 1904 г. до 
начала 1918 года – законоучителем в Воткинском 2-м женском земском училище, 
в 1908−1916 гг. – законоучителя в Воткинской 1-й женской церковно-приходской школе 
(ЦГА УР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 20. Л. 7-8). 

За отлично-усердную педагогическую деятельность получил от Святого Синода 
библию, благодарности в 1913/1914 гг. в журнале Уездного отделения, в 1915 г. – от Епископа 
Амвросия, в 1881 г. – от Епархиального начальства; в 1915 г. – глубокую признательность 
Сарапульского уездного отделения. Награждён: в 1882 г. Набедренником, в 1893 г. Скуфьей, 
в 1898 г. Камилавкой, в 1902 г. Наперсным Крестом, в 1910 г. орденом Св. Анны 3 ст. (ЦГА 
УР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 20. Л. 7-8). 

Своего дома Александр Петрович Виноградов не имел. В 1887 году овдовел. Дети: 
Вианор родился 27 июля 1875 г., на 1916 г. состоял инспектором в мужской гимназии. 
Людмила родилась 22 сентября 1878 г., замужем за заштатным священником Петром 
Лупповым. Лидия родилась 17 марта 1880 г., на 1916 г. сельско-обывательская вдова (ЦГА 
УР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 20. Л. 7). 

Последняя запись в Метрической книге собора от 30 ноября 1918 года была сделана 
протоиереем Александром Виноградовым (ЦГА УР. Ф. 409. Оп. 1. Д. 235. Л. 3, 291). С начала 
1919 года регистрировать рождение детей, браки и смерти жителей Воткинска и округи 
стали уже по новым правилам.  

На 1916 год собору принадлежали каменное здание по ул. Конторской (Кирова, 30), 
пять полукаменных, каменный двухэтажный дом с восточной стороны собора, подаренный 
протоиереем Утробиным для всегдашнего помещения в нём церковно-приходской школы и 
одноэтажный деревянный дом с мезонином, пожертвованный коллежским асессором 
Порфирием Андреевичем Чернышевым в 1903 г. «для всегдашнего помещения в нём 
женской церковно-приходской школы» (ЦГА УР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 20. Л. 1об.). В приходе 
функционировали 5 церковно-приходских школы, 26 земских одноклассных, 
5 министерских, среднее механико-техническое училище, женская восьмиклассная 
гимназия Е.Г. Котковой и частное мужское среднее учебное заведение В.М. Смирнова (ЦГА 
УР. Ф. 22. Оп. 1. Д. 20. Л. 3). 

 

 
 

Рис. 5. Фрагмент выпускной фотографии студентов ВМТ, 1932 г. Архив ВМТ 
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На фотографии 1932 года (Рисунок 5) изображён бывший дом семьи чиновников 
Воткинского завода Романовых, до 1918 года – магазин и женская гимназия купеческой 
семьи Котковых, расположенный с восточной стороны собора. Перед собором мы видим 
груду строительного мусора от сломанных каменных торговых рядов, принадлежащих 
собору, и остатки выкорчеванных деревьев, осенявших могилу протоиерея. 

 

 
 

Рис. 6. Кенотаф Михаила Григорьевича Утробина Фото автора, 2017. 
 

 
 

Рис. 7. Могила с надгробным памятником Андрея Ивановича Чернышева 
Фото автора, 2017 

 
4. Заключение 
Настоящее исследование позволило впервые в Воткинской историографии 

сформулировать полный список священников Благовещенского собора, имевших 
протоиерейский сан, уточнить места проживания некоторых из них и захоронения, 
и сделать следующие выводы: 

1. Настоятелем Благовещенского собора и протоиереем Николай Андреевич Чернышев 
(1853–1919) никогда не был, с 1884 года он служил в сане иерея. 2 января 1919 года он был 
расстрелян большевиками «за участие в сборе на нужды Народной армии и за знакомство с 
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Юрьевым», лидером Воткинского восстания, происходившего в августе-ноябре 1918 года,                 
а 7 марта 2018 был причислен к лику Святых земли Русской и Удмуртской. 

2. Первым протоиереем сначала в Димитриевской церкви посёлка Воткинский завод, 
а после в соборе во имя Благовещения Пресвятой Богородицы с 29 октября 1811 по 1846 гг. был 
Василий Георгиевич Блинов (годы жизни: декабрь 1784 – 25 марта (6 апреля) 1846 гг.). В 1812 г. 
он был назначен Благочинным. В настоящее время, когда упоминают Блинова, называют его не 
иначе, как Василием Егоровичем. Как видим, только в Духовных росписях 1822 года его 
называли «Василий Егоров сын», однако во всех последующих церковных книгах и документах 
его отчество писали только по каноническому имени отца – Василий Георгиевич Блинов. Как 
отмечено в метрической книге Благовещенского собора за 1846 год, он прожил 62 года и его 
«Погребение совершено Соборным в Ограде Благовещенского Собора». 

История потерянного захоронения первого протоиерея, расположенного за каменной 
оградой с железными решетками и закрытого от глаз прохожих церковными торговыми 
лавками с восточной и северной сторон собора, до сих пор остаётся неизвестной. До прихода в 
Воткинск в апреле 1919 года Воткинских повстанцев в составе армии Колчака захоронение было 
нетронутым, иначе остались бы воспоминания об этом событии, как остались воспоминания о 
Ижевско-Воткинском восстании. Благовещенский собор был закрыт на основании 
постановления президиума Сарапульского окрисполкома от 15 марта 1929 г. и переоборудован 
под культурно-просветительское учреждение. В этом же году рынок с площади был перенесён в 
район Песков и площадь стали освобождать от лавок, в том числе церковных. Вероятно, именно 
в этот период и было убрано захоронение протоиерея Василия Блинова.  

3. 20 апреля 1846 г. протоиерей Михаил Тимофеевич Преображенский (годы жизни: 
1803 – 16 декабря 1888 гг.) стал следующим настоятелем Благовещенского собора с 
возложением на него обязанностей Благочинного IV Благочинического округа 
Сарапульского уезда (до 14 мая 1877 г.). Судя по записи в метрической книге, Михаил 
Тимофеевич Преображенский скончался в возрасте 85 лет и был погребён «соборно» на 
Воткинском приходском кладбище.  

4. С мая 1877 года должность Благочинного IV Благочинического округа Сарапульского 
уезда исправлял протоиерей Андрей Иванович Чернышев (годы жизни: 1813 г. – 14 октября 
1901 гг.). 21 марта 1879 года в 66-летнем возрасте он был возведён в сан протоиерея, в заштат 
он поступил в 71 год, 8 августа 1884 г. «по старости». Однако, с 1888 по 1894 гг., вероятно, 
по просьбе Епархии, служил на штатной вакансии настоятеля Благовещенского собора. 
Скончался он в 88 лет и похоронен на Нагорном кладбище, могила и надгробие 
сохранились.  

5. В 64 года от рождения, в августе 1894 г. иерей Михаил Григорьевич Утробин (годы 
жизни: 3.09.1830 – 16.11.1899 гг.) был определён настоятелем, а в ноябре – протоиереем 
Благовещенского собора; в сентябре 1894 г. назначен Благочинным III-го округа 
Сарапульского уезда. Выполнял обязанности до конца жизни. Похоронен «соборно» на 
Нагорном кладбище, сохранился кенотаф. 

6. 23 декабря 1899 г. 43-летний иерей Николай Иванович Кошурников (родился в 1856 г.) 
стал настоятелем Благовещенского собора, 1 (13) января 1900 г. он был возведён в сан 
протоиерея. С 1899 Благочинным пятого округа (Воткинской и Галевской волостей) до 1914 года 
являлся протоиерей Николай Иванович Кошурников. Следующим Благочинным 5 округа 
Сарапульского уезда с 15 октября 1914 до начала 1917 гг. состоял священник Николай 
Чернышёв. В июне 1917 года Метрическая книга Благовещенского собора сообщает, что 
Благочинным 5-го округа вновь стал протоиерей Кошурников. Свою последнюю службу в 
Благовещенском соборе протоиерей провёл 21 августа 1918 года и покинул Воткинск во время 
Народного Ижевско-Воткинского восстания против большевиков, как оказалось, уже навсегда. 

7. Оставался в Воткинске 68-летний Александр Петрович Виноградов (год рождения 
1850), получивший сан протоиерея в конце 1917-начале января 1918 гг. После отхода 
Воткинской Народной армии продолжили свою службу в Соборе также священники Михаил 
Суворов, Леонид Рудольский, Владимир Андреевский, Афанасий Левитский, Николай 
Якимов, Александр Бебинг, Николай Тонков, псаломщик Семён Кашин, Иоанн Сарычев, 
диаконы Николай Невоструев, Козьма Коротких, Николай Ардашев, Григорий Пикулев. 

8. Исследование необходимо продолжать, так как пока остаётся неизвестной судьба 
тех, кто в течение месяца после ареста иерея Николая Андреевича Чернышева мужественно 



European Researcher. Series A. 2021. 12(4) 

 

162 

 

и самоотверженно исполнял свой священнический долг во главе с протоиереем 
Благовещенского собора А.П. Виноградовым. 

9. Как показывает исследование, настоятели собора были людьми невероятного, 
по сегодняшним меркам, уровня образованности для учителя школы, поэтому становятся 
понятными успехи детей простых работников завода, которые за 6-7 лет обучения получали 
достаточные знания для успешной работы на Воткинском заводе и достижения высокого 
положения в обществе. Жизнь священнослужителей была очень насыщенной: ежедневные 
службы в церкви, душеспасительные беседы с людьми (в то время они выполняли миссию, 
в том числе, психотерапевтов), преподавательская и просветительная деятельность, в любое 
время суток они шли к тяжелобольным прихожанам для их душевного облегчения, причём 
проживающим не только в посёлке, но и по всему приходу Благовещенского собора.  

Протоиереи Благовещенского собора проявили себя высоконравственными 
личностями, успешными организаторами, талантливыми педагогами и щедрыми 
благотворителями. Своими деяниями они внесли исторически значимый вклад в 
становление и развитие социальной, культурной, научной и духовной сторон жизни 
Воткинска и его округи, чем заслужили непреходящий авторитет и благодарность прихожан 
и их потомков. 
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Благовещенский собор Воткинского завода Сарапульского уезда Вятской 
губернии и его настоятели 
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Аннотация. История Благовещенского собора и его настоятелей до 1919 года до сих 

пор полна белых пятен и неточностей. На основе архивных документов, впервые вводимых в 
оборот, раскрываются некоторые из фактов истории собора и впервые в Воткинской 
историографии приводится полный перечень его главных духовных служителей, а также 
раскрывается их биография, уточняются места их проживания и захоронения. 
Персонифицированный подход к изучению истории Благовещенского собора Камско-
Воткинского завода до настоящего времени не являлся предметом специального научного 
исследования, поэтому является очень актуальным. Исследование позволило выяснить, что 
в посёлке Воткинский завод священнический долг выполняли следующие протоиереи 
Благовещенского собора: Василий Георгиевич Блинов (с 1811 по 1846 гг.), Михаил 
Тимофеевич Преображенский (с 1846 по 1888 гг.), Андрей Иванович Чернышев (с 1888 по 
1901 гг.), Михаил Григорьевич Утробин (с 1894 по 1899 гг.), Николай Иванович Кошурников 
(с 1899 по август 1918 гг.) и Александр Петрович Виноградов (с начала до конца 1918 года). 
Они же были настоятелями собора и Благочинными округа, за исключением периода с 
15 октября 1914 до конца 1916 года, когда Благочинным V округа Сарапульского уезда 
Вятской губернии состоял иерей Николай Андреевич Чернышев, который 2 января 1919 года 
был расстрелян большевиками «за участие в сборе на нужды Народной армии и за 
знакомство» с лидером Воткинского восстания, происходившего в августе-ноябре 1918 года, 
а 7 марта 2018 г. был причислен к лику Святых земли Русской и Удмуртской. 

Ключевые слова: История Удмуртии, персонифицированная история Воткинска, 
Благовещенский собор, просветители, миссионеры, священники. 
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