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Районный центр Ачит находится ровно посередине между ураль-
скими мегаполисами — Пермью и Екатеринбургом; расстояние по 
прямой от него до обоих этих городов одинаково — 166 км. На протя-
жении длительного периода (и в XVIII в., и в ХХ–XXI вв.) и сам Ачит, 
и тяготеющая к нему территория в целом занимали некое погранич-
ное положение: вначале — между Вятской и Тобольской епархиями, 
а ныне — между Пермской и Екатеринбургской митрополиями.

Интенсивное освоение русскими этих мест началось в эпоху так 
называемой «петровской индустриализации», когда на Урале в зна-
чительном количестве стали появляться металлургические заводы. 
Это происходило в условиях постоянных нападений со стороны мест-
ного населения — башкир, ожесточенно сопротивлявшихся приходу 
чужеземцев.

Согласно датированному 1750 г. документу, после открытия 
в Кунгуре и Екатеринбурге учреждений горнозаводской администра-
ции возникла необходимость обустроить дорогу, которая связывала 



222

Раздел IV Священник Максим И. Ашихмин

бы эти города между собой и с центром страны. Для обслуживания 
дороги на нее были переселены В. Н. Татищевым государственные 
крестьяне из Кунгурского уезда. «Во время же шатости башкирской, 
по определениям его ж, тайного советника г-на Татищева <...>, для 
предосторожности от разорения немало по той дороге крепостей 
построено»1. Известно доношение поручика Бранта об осмотре 
24–25 января 1736 г. новопоставленной Ачитской крепости. По-
мимо нее, в 1735–1736 гг. вдоль дороги из Екатеринбурга в Кунгур 
(в дальнейшем ставшей Большим Сибирским трактом) были вы-
строены крепости: Гробовская, Киргишанская, Кленовская, Бисерт-
ская2.

После крестьянской войны 1773–1775 гг. под предводитель-
ством Пугачева эти крепости окончательно утратили военное зна-
чение (хотя, например, название селения «Ачитская крепость» оста-
валось в употреблении еще долго — до второй половины XIX в.). Их 
жители стали заниматься главным образом хлебопашеством, из-
возом, ямщиной. В 1781 г. был образован Красноуфимский уезд, с 
Ачитской волостью в его составе3.

Точное время и обстоятельства появления в Ачитской крепости 
первой церкви пока остаются неизвестными. Самые ранние из извест-
ных на сегодня документов, которые к ней относятся, были выявлены 
в датированном 1757 г. деле из Государственного архива в г. Тоболь-
ске. В то время овдовевший священник местной Архангельской церк-
ви Ефим Кадилов подал прошение об избавлении его от обязательной 
поездки в Тобольск, ввиду наличия у него малолетних детей, за ко-
торыми было некому присматривать4. Известно, что в дальнейшем в 
Ачите на церковной службе состояли сын и внук о. Евфимия.

Примерно в одно время с ачитской (или даже несколько раньше) 
появилась еще одна церковь — в Бисерской (Бисертской) крепости, 
построенная, согласно описанию из клировой ведомости, в 1745 г. 

1 Русинов С. Для пустоты да великих грязей // Городок. 2009. 13 февр. С. 18.
2 Ачитский городской округ. Историческая справка // Официальный сайт 

Ачитского городского округа. URL: http://achit-adm.ru/achit/history.html (дата об-
ращения: 09.12.2020); Русинов С. Для пустоты да великих грязей... С. 19.

3 Ачитский городской округ. Историческая справка...
4 Дело по доношению Невьянского заказчика священника Петра Конева об 

овдовевшем священнике Архангельской церкви Ачитской крепости Ефиме Кадило-
ве // ГАТ. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 2389. Л. 2–2 об.
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Она была деревянная, с одним престолом — во имя святителей 
Афанасия и Кирилла, Патриархов Александрийских5. В дальнейшем 
по церкви стало именоваться и само селение: Афанасьевское.

В 90-х гг. XVIII столетия на смену первой ачитской церкви при-
шла вторая, тоже деревянная, но и она в дальнейшем стала прихо-
дить в ветхость. По этой причине в сентябре 1853 г. в селении со-
стоялась закладка каменного трехпрестольного храма6. А 14 янва-
ря 1854 г. был заключен контракт, согласно которому все работы 
по постройке (вместе с утвержденными к тому времени чертежами 
и сметами) передавались подрядчику — крепостному крестьянину 
Балахнинского уезда Нижегородской губернии Агафону Ковалеву7.

Требуемые для строительства денежные средства складывались 
из нескольких источников: фиксированные сборы от прихожан, сбо-
ры по книгам пожертвований, доходы от церковных лавок во вре-
мя ярмарок. Тем не менее, денег постоянно не хватало, из-за чего в 
1856 г. постройка храма не производилась, а в 1857 г., едва начав-
шись, была остановлена совершенно8. Вскоре ачитские прихожане 
запросили у правительства ссуду в размере 7 000 руб. серебром для 
достройки храма9, но в ответ были лишь обвинены в неоказании 
должного содействия ведущимся работам. Волостному же правле-
нию неоднократно предписывалось употребить всемерное старание 
к сбору дополнительных пожертвований и к скорейшему окончанию 
постройки10 и т. д. В общем, в очередной раз все вышло по принципу 
«спасение утопающих — дело рук самих утопающих»!

Тем временем дело хотя и не слишком быстро, но продвигалось. 
В очередном донесении Ачитского волостного правления в Перм-

5 Клировая ведомость Афанасие-Кирилловской церкви Бисертской крепости 
за 1838 год // Государственный архив Пермского края (далее — ГАПК). Ф. 198. 
Оп. 1. Д. 207. Л. 214.

6 Дело о строительстве вместо деревянной новой каменной трехпрестольной 
церкви в с. Ачитском Красноуфимского уезда // ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 23. Л. 5.

7 Дело о строительстве церквей в деревнях Быкова, Родина, в с. Ачитском ... 
Красноуфимского уезда // ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 41. Л. 48–52.

8 Дело о строительстве вместо деревянной новой каменной трехпрестольной 
церкви в с. Ачитском... Л. 5 об., 10.

9 Дело о строительстве церквей в деревнях Быкова, Родина, в с. Ачитском... 
Л. 24–27.

10 Дело о строительстве вместо деревянной новой каменной трехпрестольной 
церкви в с. Ачитском... Л. 5 об., 22, 26.
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скую палату государственных имуществ, датированном 25 сентября 
1863 г., появляются такие строки: «...в настоящем лете на теплом 
храме объясненной церкви крыша выкрашена зеленой краской; ко-
локольня докладена, но не покрыта, и шпиль с крестом не постав-
лен; несмотря на это, священноцерковнослужители и староста пред-
полагают теплому храму сделать 29 числа сего месяца освящение 
и начать богослужение»11. Строительство церкви продолжалось и в 
1864 г.; к сожалению, его завершающий этап не нашел отображения 
в сохранившихся документах.

Так или иначе, ачитцы смогли успешно завершить возведение но-
вого храма, который выдержал испытание временем, дойдя до на-
ших дней (правда, его купол и колокольня в советское время были 
разобраны).

Примерно тогда же новый храм вместо старого появился и в с. Би-
сертском: «Церковь построена в 1856 году, тщанием прихожан. Зда-
нием деревянная, с таковой же колокольней, покрыта железом»12. 
Этот храм также стоит по сей день.

И к тому же периоду относится возведение на территории нынеш-
него Ачитского района третьего храма — в селе Утинском (ныне — 
Большой Ут). «Церковь построена в 1850 году <...>. Престол в ней 
один — в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, освящен 
в 1852 году, января 20 дня»13.

Реформы 60–70-х гг. XIX в. существенно изменили жизнь страны, 
значительно ускорив ее социально-экономическое развитие. Цер-
ковная жизнь в то время тоже находилась на подъеме (по крайней 
мере если судить по количественным показателям). Если за целое 
столетие — с середины XVIII до середины XIX в. — на территории 
района не открылось ни одного нового прихода, то в дальнейшем они 
стали появляться буквально один за другим:

– известно, что строительство деревянной Казанско-Богородиц-
кой церкви в с. Быково велось еще в 1858 г.14, но в то же время, при 

11 Там же. Л. 26–26 об.
12 Клировая ведомость Афанасие-Кирилловской церкви Бисертского села за 

1916 год // ГАПК. Ф. 542. Оп. 1. Д. 2. Л. 129.
13 Клировая ведомость Введенской церкви Утинского села за 1916 год // 

ГАПК. Ф. 542. Оп. 1. Д. 2. Л. 89.
14 Материалы (указы, прошения, рапорты) о строительстве новой деревянной 

Казанско-Богородицкой церкви с. Быковского, 1858 г. // ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 41. 
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назначении туда в конце 1867 — начале 1868 г. священника Ми-
хаила Бирюкова, эта церковь была названа вновь выстроенной15;

– примерно в середине 60-х гг. XIX в. появилась деревянная Пе-
тропавловская церковь в с. Каргинском16. В 1903 г. взамен ее была 
выстроена каменная17;

– деревянная Николаевская церковь в с. Нижне-Потамском су-
ществовала с 1887 г., поначалу — в качестве миссионерской (бо-
лее подробно об обстоятельствах ее появления будет сказано ниже). 
Указ о ее обращении в приходскую вышел 6 ноября 1889 г.18;

– деревянная Трехсвятительская церковь в с. Верх-Тиса действо-
вала, по одним данным, с 1886 г.19; по другим — с 1891-го20 (на пер-
вых порах — в качестве приписной);

– в 1911 г. была построена деревянная Петропавловская церковь 
в с. Ялым21, а указом Святейшего Синода от 13 декабря 1914 г. при 
ней был открыт самостоятельный приход22;

– в с. Бакряж деревянная однопрестольная церковь была зало-
жена 6 июня 1911 г. и освящена во имя пророка Илии 28 октября 
1912 г.23;

– наконец, деревянные церкви в селах Верхний Потам (Алек-
сандро-Невская) и Русский Потам (Михайло-Архангельская) 

Л. 5–14, 17–23; Дело о строительстве церкви в деревне Быковой Красноуфимско-
го уезда. // ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 48. Л. 1–55.

15 Перемены по службе лиц епархиального ведомства // Пермские епархиаль-
ные ведомости (далее — ПЕВ). 1868. № 6. Отд. оф. С. 53.

16 Материалы (указы, прошения, рапорты) о строительстве новой деревянной 
Петропавловской церкви с. Каргинского, 1859–1865 гг. // ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. 
Д. 42. Л. 75–78; Дело о строительстве церкви в д. Карги Красноуфимского уезда // 
ГАПК. Ф. 39. Оп. 4. Д. 54. Л. 1–45.

17 Клировая ведомость Введенской церкви Утинского села за 1922 год // 
ГАПК. Ф. 542. Оп. 1. Д. 8. Л. 57.

18 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. 
Екатеринбург, 2001. С. 219; Указ о преобразовании Николаевской церкви с. Ниж-
ний Потам из миссионерской в приходскую // ГАПК. Ф. 385. Оп. 1. Д. 5. Л. 62–63.

19 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия... С. 219.
20 Пермский епархиальный адрес-календарь на 1885 год / сост. Н. Д. Топор-

ковым. Пермь, 1885. С. 54.
21 Клировая ведомость Петропавловской церкви в с. Ялым за 1916 год // 

ГАПК. Ф. 542. Оп. 1. Д. 2. Л. 111.
22 Открытие приходов // ПЕВ. 1915. № 1. Отд. оф. С. 7.
23 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия... С. 219.
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п оявились уже после революции (в 1921 г. их еще не было) и дей-
ствовали совсем недолго.

Отметим, что в книге прот. Валерия Лавринова «Екатеринбург-
ская епархия. События. Люди. Храмы» на территории Ачитского 
района упоминается также Николаевская церковь в Тюшевском за-
воде24, но эта информация ошибочна: соответствующий храм ныне 
находится на территории Октябрьского района Пермского края, а 
путаница возникла из-за сходства в названиях селений, стоящих на 
одноименных (хотя и совершенно разных) реках.

В некоторых местах спустя непродолжительное время после по-
стройки одной церкви приходилось воздвигать другую. Так, в 1899 г. 
при пожаре выгорела вся центральная часть села Быковского, вме-
сте с храмом и школой. Местные жители не пали духом, а вначале 
устроили у себя временный молитвенный дом, затем заложили но-
вую церковь, освящение которой состоялось 16 ноября 1903 г.25

Следует отметить, что Красноуфимский уезд был, пожалуй, са-
мым многоплеменным и многоконфессиональным во всей Пермской 
губернии. Так, по переписи 1897 г., в нем проживало 248 567 рус-
ских, 21 738 башкир, 15 319 черемисов (марийцев), 14 477 татар, 
а также представители других национальностей26. При этом, если 
башкиры и татары исповедовали ислам, то марийцы были (и в зна-
чительной степени остаются поныне) «последними язычниками Ев-
ропы». Ситуацию по уезду еще больше осложняло наличие 14 837 
раскольников-старообрядцев27, относившихся к разным толкам и 
согласиям. Местами они пользовались очень большим влиянием.

Для христианского просвещения инородцев Пермский комитет 
Православного миссионерского общества признал необходимым 
создать сеть учебных заведений миссионерской направленности. 
Одной из первых в губернии стала школа, которая была открыта 

24 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия... С. 219.
25 П[опо]в В., свящ. Освящение храма в селе Быковском Красноуфимского 

уезда // ПЕВ. 1903. № 47. Отд. неоф. С. 495–499.
26 Черных А. В. Этнодемографическое развитие Прикамья // Пермский край. 

Энциклопедия. URL: http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803976379 
(дата обращения: 03.12.2020).

27 Белобородов С. А. «И вскоре раскол здесь необычайно усилился» (к исто-
рии старообрядчества Красноуфимского уезда) // Вестник Екатеринбургской ду-
ховной семинарии. 2012. № 2. С. 105.
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в феврале 1874 г. в черемисской деревне Верхний Потам28. В 1878 г. 
эта школа была перемещена в деревню Нижний Потам, «по более 
центральному ее положению в среде других инородческих селений», 
и на должность учителя в нее принят Иван Удюрминский, «родом 
черемис, обучавшийся в Казанском духовном училище»29.

С тех пор дела в школе неуклонно шли в гору. На Урало-Сибир-
ской научно-промышленной выставке 1887 г. в Екатеринбурге она 
была удостоена бронзовой медали за доставленные ею ученические 
работы; а учитель-диакон И. Удюрминский получил такую же медаль 
за доставленную им на выставку модель черемисской усадьбы30.

Жители Нижнего Потама — государственные черемисы-языч-
ники — в своем приговоре от 9 апреля 1886 г., писали: «В нашей 
деревне существует с 1878 г. инородческая школа для обучения на-
ших детей, а также и православных. Видя из этого пользу для своих 
детей и принимая во внимание, что многие жители нашей России 
устроили храмы и памятники в память в Бозе почившего освободи-
теля нашего, монарха, Государя Императора Александра Николае-
вича, и мы, верноподданные Его Императорского Величества языч-
ники, сочли долгом пожертвовать своей земли в нашем выгоне под 
постройку вновь храма Божия, во имя святителя Николая Чудотвор-
ца, в память незабвенного монарха». Под этим приговором, засви-
детельствованным волостным правлением, 20 черемис приложили 
свои тамги. 17 мая 1887 г. состоялась закладка храма. Местные че-
ремисы-язычники, вместе с православными, принимали участие в 
молитве, несли иконы и ставили перед ними свечи. Во священника 
к новопоставленному храму был рукоположен учитель местной мис-
сионерской школы, диакон И. Удюрминский31.

Для освящения храма, назначенного на 13 сентября 1887 г., в 
Нижний Потам прибыл временно управляющий Пермской епархи-

28 Отчет о действиях Пермского комитета Православного миссионерского 
общества за 1874 год — второй его существования // ПЕВ. 1875. № 29. Отд. оф. 
С. 293–294.

29 Отчет о деятельности Пермского епархиального комитета Православного 
миссионерского общества за 1878 год, читанный на общем годичном собрании членов 
Миссионерского общества 18 марта 1879 года // ПЕВ. 1879. № 12. Отд. оф. С. 132.

30 Отчет Пермского епархиального комитета Православного миссионерского 
общества за 1887 год // ПЕВ. 1888. № 6. Отд. оф. С. 94.

31 Там же. С. 95–96.
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ей епископ Кирилл (Орлов). «На такое неожиданное в бедной че-
ремисской деревне христианское торжество <...> собралось народа 
до 3 тысяч; много было черемис из окрестных селений, и некоторые 
приезжали, будто бы, за 100 верст. <...> Собравшиеся черемисы, и 
во главе их недавний противник школы и постройки церкви, жрец 
Яшка, поднесли на вышитом полотенце хлеб и соль строителю хра-
ма Ивану Артемьевичу Шевелину, выразив ему простыми, но сер-
дечными словами, благодарность за постройку у них церкви»32.

Вслед за мужской в Нижнем Потаме появилась и женская чере-
мисская школа, позднее было вновь открыто учебное заведение в 
Верхнем Потаме, еще одна миссионерская школа начала работать 
в с. Карги...

Таковы исторические факты, с которыми не мешало бы ознако-
миться некоторым краеведам, горько сокрушающимся по поводу 
«духовного закабаления марийцев», осуществлявшегося властью и 
Церковью, которым-де «мало было захватить земли, притеснять, но 
и надо было залезть в душу — убить чужую веру, крестить и учить 
чуждым обычаям...»33. По логике подобных авторов, местным жите-
лям было бы гораздо лучше вечно пребывать во тьме невежества!

Отметим также, что помимо миссионерских учебных заведений, 
на территории района к 1917 г. действовало около 10 церковно-при-
ходских школ для русского населения34.

Начиная с середины XVIII в., в пределах нынешнего Ачитского 
благочиния служило немало клириков; самым же известным из них 
ныне является не протоиерей и даже не священник, а всего лишь пса-
ломщик с. Бисертского (Афанасьевского) Афанасий Жуланов. Его 
совсем короткий послужной список (из клировой ведомости 1916 г.) 
процитировать нетрудно. — «Псаломщик Афанасий Михайлов Жу-
ланов, 26 лет. Посвящен в стихарь в 1914 году, января 14 дня. <...> 
Сын крестьянина. Образование получил в школе грамоты, служил 
церковником при Пыскорской Спасо-Преображенской церкви 
Соликамского уезда с 1 апр. 1911 по 23 апр. 1913 гг. Определен 

32 Отчет Пермского епархиального комитета Православного миссионерского 
общества за 1887 год // ПЕВ. 1888. № 6. Отд. оф. С. 96–98.

33 Ганькин В. «Вот приехали и поселились!»: из истории заселения юго-запада 
Свердловской области // Городок. 2012. № 21 (25 мая). С. 20–21.

34 Подсчитано автором по данным клировых ведомостей.
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п саломщиком к сей церкви 11 янв. 1914 г. <...> П оведения весьма 
х орошего. Жена — Зинаида Григориева, родилась в 1891 году. Дети: 
Людмила, родилась в 1914 году, Мария, родилась в 1916 году»35.

Летом 1918 г. (во время гражданской войны) «красные» аресто-
вали Афанасия Жуланова за его принадлежность к духовному со-
словию и увезли с собой. Через несколько дней, 2/15 августа, в сра-
жении с белочехами под селом Киргишаны, красногвардейцы потер-
пели тяжелое поражение, понеся значительные потери в живой силе 
и оставив противнику большое количество оружия. В озлоблении 
от случившегося они расправились над безоружным псаломщиком, 
убив его в Бисертском заводе. После прихода белочехов останки му-
ченика были найдены и захоронены на местном кладбище36.

В 2000 г. Афанасий Жуланов был прославлен в Соборе новому-
чеников и исповедников Церкви Русской от Пермской епархии, а в 
2018 г. его имя включили в Собор Екатеринбургских святых37.

Храм в селе Афанасьевском оказался последним в Ачитском 
районе, закрытым в эпоху воинствующего безбожия (1941 г.), и он 
же стал первым, возвращенным верующим после ее завершения 
(1991 г.)38. За всем этим нельзя не усмотреть молитвенной помощи 
со стороны мученика Афанасия Жуланова...

Православная Церковь, появившись на территории Ачитско-
го района довольно поздно — в середине XVIII в., за последующие 
полтора столетия достигла здесь значительного развития, много 
сделав для просвещения местного языческого населения и выдви-
нув подлинного святого, ставшего небесным покровителем нашего 
благочиния. Все это позволило местным жителям после прекраще-
ния гонений на религию активно включиться в процесс, названный 
«Вторым Крещением Руси». Если 30 лет назад на территории района 
не было ни одного православного прихода, то теперь их насчитыва-
ется 7 — столько же, сколько было в самом начале ХХ в. Основ-
ными задачами на будущее для духовенства здесь остаются несение 

35 Клировая ведомость Афанасие-Кирилловской церкви Бисертского села за 
1916 год... Л. 144 об. — 145.

36 Созвездие предивное: жития новомучеников и исповедников Екатеринбург-
ской митрополии. Ч. 2. Екатеринбург, 2019. С. 618, 620.

37 Там же. С. 622.
38 Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия... С. 219.
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людям свидетельства о православной вере и Воскресшем Христе 
и возрождение тех храмов, которые пока еще продолжают пребы-
вать в запустении.

Источники и литература
1. Ачитский городской округ. Историческая справка // Официальный сайт 

Ачитского городского округа. URL: http://achit-adm.ru/achit/history.html (дата об-
ращения: 09.12.2020).

2. Белобородов С. А. «И вскоре раскол здесь необычайно усилился» (к истории 
старообрядчества Красноуфимского уезда) // Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии. 2012. № 2. С. 86–110.

3. Ганькин В. «Вот приехали и поселились!»: из истории заселения юго-запада 
Свердловской области // Городок. 2012. № 21 (25 мая). С. 20–21.

4. Государственный архив в г. Тобольске (ГАТ). Ф. И-156. Оп. 1. Д. 2389.
5. Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 39. Оп. 4. Д. 23, 41, 42, 

48, 54; Ф. 198. Оп. 1. Д. 207; Ф. 385. Оп. 1. Д. 5; Ф. 542. Оп. 1. Д. 2, 8.
6. Лавринов В., прот. Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы. 

Екатеринбург, 2001.
7. Открытие приходов // Пермские епархиальные ведомости. 1915. № 1. 

Отд. оф. С. 7.
8. Отчет о действиях Пермского комитета Православного миссионерского об-

щества за 1874 год — второй его существования // Пермские епархиальные ведо-
мости. 1875. № 29. Отд. оф. С. 287–303.

9. Отчет о деятельности Пермского епархиального комитета Православно-
го миссионерского общества за 1878 год, читанный на общем годичном собрании 
членов Миссионерского общества 18 марта 1879 года // Пермские епархиальные 
ведомости. 1879. № 12. Отд. оф. С. 128–139.

10. Отчет Пермского епархиального комитета Православного миссионерского 
общества за 1887 год // Пермские епархиальные ведомости. 1888. № 6. Отд. оф. 
С. 89–104.

11. П[опо]в В., свящ. Освящение храма в селе Быковском Красноуфимского 
уезда // Пермские епархиальные ведомости. 1903. № 47. Отд. неоф. С. 495–499.

12. Перемены по службе лиц епархиального ведомства // Пермские епархиаль-
ные ведомости. 1868. № 6. Отд. оф. С. 53.

13. Пермский епархиальный адрес-календарь на 1885 год / сост. Н. Д. Топор-
ковым. Пермь, 1885.

14. Русинов С. Для пустоты да великих грязей // Городок. 2009. 13 февр. 
С. 18–19.

15. Созвездие предивное: жития новомучеников и исповедников Екатеринбург-
ской митрополии. Ч. 2. Екатеринбург, 2019.

16. Черных А. В. Этнодемографическое развитие Прикамья // Пермский край. 
Энциклопедия. URL: http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1803976379 
(дата обращения: 03.12.2020).



231

Посередине между Пермью и Екатеринбургом. Из дореволюционной истории...

Maksim I. Ashikhmin

Between Perm and Ekaterinburg. From the Pre-Revolutionary 
History of Parishes of the Achit Deanery

Abstract. This article attempts to briefly consider the history of Orthodoxy on the terri-
tory of the present Achit district, where it began to spread rather late — from the middle 
of the 18th century. Nevertheless, it developed significantly over the next century and 
a half, doing much to educate the local pagan population and nominating the officially 
glorified New Martyr Afanasy Zhulanov. No full-fledged research has been established 
till now. In the preparation of this text, a number of archival documents previously un-
published were used.
Keywords: Achit deanery, parishes, Church construction, missionary school, Martyr 
Athanasius Zhulanov.
Citation. Ashikhmin M. I. Poseredine mezhdu Perm’iu i Ekaterinburgom. Iz dorevo-
liutsionnoi istorii prikhodov Achitskogo blagochiniia [Between Perm and Ekaterinburg. 
From the Pre-Revolutionary History of Parishes of the Achit Deanery]. Tserkov’. Bogo-
slovie. Istoriia — Church. Theology. History, 2021, no. 2, pp. 221–231.
About the author. Ashikhmin Maksim Ivanovich, Priest — Dean of the Church in 
Honour of the Entry of the Most Holy Mother of God into the Temple, 2nd-year Master’s 
student of the Ekaterinburg Theological Seminary (Sverdlovsk Region, Pristan village). 
E-mail: ashikhmin-maksim@mail.ru.
  


	Раздел 4. Церковь в истории России и Урала
	Ашихмин М. И.
	Посередине между Пермью и Екатеринбургом. Из дореволюционной истории приходов Ачитского благочиния



