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Дуброво. Если вы поинтересуетесь историей села,
то поймете, что это не просто точка на карте Пермского 
края.

В самом названии – размах могучей дубовой рощи, спо-
койная величавость реки Камы, размеренность и традици-
онность жизни российской провинции и 400 лет истории!

Летопись села Дуброво – это история первых поселен-
цев, которые выбрали для жизни место у озера, на холми-
стых берегах вблизи полноводной Камы, место, богатое
лесами и плодородными землями. Преодоление природных 
сложностей, трудовой и ратный подвиг – все это нашло 
отражение в истории Дуброво.

Украшение села – Свято-Троицкий храм, ставший
для многих поколений центром жизни и веры. Знак памя-
ти и скорби – памятник землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Одним из главных центров притяжения для сельчан
была и остается школа, которая по праву может гордиться 
своими выпускниками.



Гордость всего Еловского района – колхоз имени Тель-
мана, которому довелось пережить и яркие страницы 
своей истории, и сложное становление новых форм хозяй-
ствования.

Но тем и примечательны дубровцы, что из любой 
ситуации всегда находили приемлемый выход, проявляли
высокое чувство самообладания и оставались добрыми
и гостеприимными хозяевами своей земли.

Уверен, что именно любовь к своей малой родине, муд-
рость и терпение помогут преодолеть любые трудности
и проблемы.

Желаю всем, кто связан с селом Дуброво, каждой семье, 
каждому жителю крепкого здоровья, благополучия, счастья 
и добрых надежд!

В. А. СУХИХ,
председатель Законодательного собрания 

Пермского края
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дуброво – одно из старейших сел южного Прикамья. Оно застро-
илось вдоль речки Дубровки, притоке реки Камы. В 2016 году селу 
исполняется 400 лет. Дуброво в своем долгом развитии претерпело
и взлеты, и падения. Великие исторические события не обходили его
стороной. История села – это история его жителей, история жизни 
каждого человека. Каждый из нас в ней оставляет свой след.

Дуброво является центром Дубровского сельского поселения,
территория которого по физико-географическому положению отно-
сится к Оханско-Воткинскому плато. Общая площадь земель состав-
ляет 272,33 кв. км (27 233 га). В состав нашего поселения входят еще 
четыре деревни: Зоново, Паньково, Плишкино, Шульдиха. В 2015 году 
общая численность населения составила 1320 человек (постоянно 
проживающих 1165), из них в Дуброво проживает 723 человека. Лич-
ных хозяйств – 505, из них в Дуброво – 385. На территории поселения 
проживают представители семи национальностей: русские, удмурты, 
украинцы, чуваши, татары, коми-пермяки, башкиры. Основную часть
населения составляют русские (97,86 %).

Управление территорией осуществляется Администрацией
Дубровского сельского поселения. Местное законотворчество на-
ходится в ведении Совета депутатов поселения. 

Основными занятиями жителей были и остаются земледелие, 
скотоводство, пчеловодство, торговля. 

В течение всего периода существования село жило, развивалось 
и процветало благодаря его активным и трудолюбивым жителям.
И в наши дни от неравнодушия и предприимчивости  наших людей
зависит многое.

Сегодня на дубровских землях сельскохозяйственным произ-
водством занимаются: ООО «Агрофирма-Лидер», крестьянско-
фермерские хозяйства, которые специализируются на молочном 
и мясном скотоводстве, производстве зерновых и кормовых культур. 
Многие жители содержат пчел, продолжая славные традиции старых 
пчеловодов.



С давних времен в жизни дубровцев особое место занимала 
торговля, которая сыграла значительную роль в развитии села. 
В настоящее время торговля сосредоточена в руках частных пред-
принимателей.

На территории поселения созданы и успешно работают сеть со-
циальных  учреждений и коллективов: средняя общеобразовательная 
школа и три детских сада, сельская врачебная амбулатория и ФАП,
три дома досуга и две библиотеки, отделения почты и сбербанка.

С 2014 года началась газификация деревень нашего поселения.
Книгу писали не профессионалы, а люди, любящие свое село

и свою малую родину. Все те, кто участвовал в создании этой кни-
ги, хотели познакомить читателей с уникальной историей нашего
села, но 400-летняя история не может уместиться на нескольких 
десятках страниц. При  подготовке материалов мы столкнулись 
не только с большим объемом информации, но и с большим ко-
личеством вопросов. Оказывается, что еще не все исследовано 
и записано, поэтому  в книге удалось отобразить не все мате-
риалы. Но среди нас живут  люди, у которых можно узнать еще
много интересных фактов из истории села. «Не откладывайте 
на завтра то, что можно узнать из истории сегодня, особенно если 
эту информацию хранят люди преклонного возраста» – именно эти 
слова мы хотим адресовать будущим исследователям истории села 
Дуброво.

В создании книги большую помощь оказали Н. П. Коробейников,
Е. Ф. Окулов, П. К. Мальцев, Н. М. Рожнева, Л. Л. Пачина. Работники 
сельской и школьной библиотек предоставили основной материал.

Издание книги осуществлено при финансовой поддержке депу-
тата Законодательного собрания Пермского края Валерия Алексан-
дровича Сухих.

Благодаря авторам, спонсорам и многим нашим землякам на-
писана и увидела свет эта книга. Огромное спасибо им от имени всех 
будущих ее читателей.

Лидия ЛОЗИНСКСС АКК Я,ЯЯ
глава Дубровского поселения
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ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА ДУБРОВО
Дуброво – село на левом берегу реки Камы и ее притока реч-

ки Дубровки (ранее Осередышная), центр Дубровского сельского
поселения. Название села дано по местности: в пермских говорах 
дуброва – сухой участок, поросший смешанным лесом. 

По архивным данным, первые упоминания о поселении на речке 
Осередышной относятся к 1360 году. Сначала были заселены низмен-

ные места вдоль речки в Петухово (ныне ул. Тельмана), в сторону 
Коптел. Позже поблизости на возвышенности появляется другое 
поселение – Посад, а за озером третье – Умор. Земли здесь были
плодородные и привлекали землепашцев. Число жителей в посе-

Всему начало здесь, в краю моем родимом. 
Н.  Н е к р а с о в

Начало дубровских земель...
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лениях увеличивалось, сами селения застраивались вдоль речки
и в результате соединились. В письменных источниках с 1616 года
они упоминаются как «село Троецкое, что на Дуброве». В 1619 году 
земли поселения указом царя Михаила Федоровича Романова были
переданы во владение Осинского мужского монастыря. Монахи при-
гласили на пашенные земли и сенокосные угодья на речке Дубровке
беглых «гулящих людей» и черносошных крестьян, обещая им льготы,
инвентарь и рабочий скот для обустройства на новом месте.

Большинство крестьян дали на себя «поручную запись» посто-
янно жить на монастырской земле, выполнять различные работы
и со своей пашни отдавать монастырю пятую часть урожая. Лица,
подписавшие подобный документ, превращались, по существу, в кре-
постных. Часть «гулящих людей» избежала крепостной зависимости
от монастыря и, живя «повольно», оказалась на положении «срочных»
наемных работников.

В 1646 году в России была проведена перепись населения, в ко-
торой упоминается и монастырское село Дуброво. В ту пору оно
насчитывало 50 крестьянских дворов, в них проживало 200 душ 
мужского пола (женщин в переписи не учитывали). Кроме того, здесь
находились двор попа Авдия Варфоломеева и монастырский двор,
где обитали старцы Гурий, Гермоген, Ефрем и служка Микифорко
Ерофеев.

Зажатые дворцовыми и ясашными крестьянами, а также башки-
рами на узкой полоске Камы, дубровцы страдали от перенаселения.
Если пашни у них было достаточно – 10 десятин на душу, то сенокосов
явно не хватало – всего одна десятина на душу. Однако они долгое
время не решались селиться на башкирских землях. Первый «выброс»
избыточного населения произошел в 1700 году, когда часть лично 
свободных дубровцев во главе с Никифором Глумовым поселилась 
на соседней башкирской территории на правах арендаторов. Позднее
они составили особую категорию ясашных крестьян. Во второй по-
ловине XVIII века еще одна группа дубровцев поселилась в бассейне
реки Тулвы, образовав деревню Ирьяк. Начиная со второй половины
XVII века село постоянно испытывало угрозы со стороны башкир,
что и привело к массовому бегству населения на правобережье Камы 
и сокращению его численности. Выходцы из Дуброво основали такие
деревни, как Суганка, Верхняя Барда, Жуланы.

Ими же была основана деревня Зонова (нач. XVIII века), а бывши-
ми жителями Дуброво и Зоновой – починок Плишкин (к 1748 году). 
Оформился «куст» из трех селений, растянувшихся цепочкой 
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по побережью Камы. В 1762 году в них проживало 382 души крестьян,
из которых 69,6% приходилось на Дуброво.

В 1721 году Осинский монастырь сгорел во время пожара, и че-
рез три года братию перевели в другую обитель. С этого времени

монастырь существовал чисто номинально. Крестьяне на него уже 
не работали, а платили оброк на содержание Казанской духовной 
семинарии.

После окончательного упразднения, по церковной реформе Ека-
терины II, Осинского Преображенского монастыря в 1764 году мона-
стырские крестьяне перешли в ведение Коллегии экономики и стали
именоваться экономическими. К 1795 году численность дубровских 
экономических крестьян выросла до 922 душ. Помимо указанных 
выше трех селений 26 душ экономических крестьян в это же время 
проживали в дворцовой деревне Шульгихе. 28 января 1798  года
была создана особая Дубровская экономическая волость. По своему 
социальному статусу экономические крестьяне относились к кате-
гории государственных крестьян, обладали относительной личной
свободой и несли государственные повинности.

Во второй половине XIX – начале XX века село Дуброво – круп-
ный торговый центр Осинского уезда, известный своими ярмарками
и многочисленными торговыми заведениями.

Село в своем развитии претерпело и взлеты, и падения. Великие
исторические события не обошли его стороной: реформы царствую-
щего дома, Пугачевское восстание, Первая мировая и Гражданская
войны, коллективизация, Великая Отечественная, новостройки

Центральная площадь села
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и разрушения… Здесь всегда жили трудолюбивые и смекалистые люди. 
Раньше, чем в соседних селениях, в Дуброво стали внедрять передовые 
способы производства с применением усовершенствованных орудий 
труда. Так, в начале XIX века первые в южном Прикамье мельницы-
мутовки для размола зерна появились на территории Дубровской
экономической волости. Во второй половине века их здесь было уже
56, плюс два ветряка и семь колещатых мельниц, которые принад-
лежали как частным лицам, так и коллективам пайщиков. Тогда же
торговля в Еловском Прикамье ограничивалась селом Дуброво. Пер-
вая лечебница для борьбы с оспой и холерой тоже была открыта здесь.

Основными занятиями жителей были и остаются земледелие,
скотоводство, пчеловодство, торговля.

В марте 1916 года среди всех деревень Маркетовской, Дубров-
ской, Еловской волостей больше всего скота держали в селе Дуброво
(3177 голов). В 1926 году здесь возникло товарищество по обработке
земли (ТОЗ) им. Ворошилова. Позднее на дубровских землях вплоть
до 1999 года успешную деятельность вел колхоз им. Тельмана, по про-
изводственным показателям это было лучшее хозяйство Еловского
района Пермской области.

Достопримечательности Дуброво: дом Е. Ф. Балясова (впослед-
ствии народное училище, сегодня сельский музей), дом В. Я. Мош-
кова (впоследствии школа крестьянской молодежи, ныне адми-

нистративное здание ООО «Агрофирма-Лидер»), церковь Святой
Троицы. Близ села на берегу Камы находится памятник природы – 
охраняемый ландшафт, представляющий собой лесонасаждения
с преобладанием сосны. 

Место, откуда началась история села
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Дуброво – родина Василия Михайловича Луканина (1889–1969) –
оперного певца, заслуженного артиста РСФСР, Евгения Алексеевича 
Лушникова (1915–2012) – доктора геолого-минералогических наук,
профессора, Николая Ивановича Букина (1916–1996) – советского
поэта.

Годы 1678 1721 1748 1762 1795 1834 1858 1904 1926 1969 2006 2011 2015

Численность
жителей села

164 127 221 266 922 1592 1757 1360 2298 1102 830 800 723

Среди полей, среди лесов,
Среди берез и сосен
Стоит село на трех ветрах
Четыре сотни зим и весен.

Вдали от городских забот
Живем легко, сердечно.
А пароход плывет, плывет
По Камушке, по речке.

И будет голову кружить
От той небесной сини.
И если села будут жить,
То будет жить Россия!

Молодое поколение села Дуброво
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ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ  
СЕЛА ДУБРОВО

До настоящего времени в селе сохранились исторические архи-
тектурные памятники XIX века: дом В. Я. Мошкова, дом Г. Ф. Баля-
сова, здание церкви Святой Троицы.

Дом Мошкова
Украшением центра села является дом Мошкова.
Красивый двухэтажный дом из красного кирпича был построен 

купцом Василием Яковлевичем Мошковым (род. ок. 1847 года, Горо-
ховецкий уезд Владимирской губ., ум. 16 февраля 1914 года в с. Ду-
брово). Василий Яковлевич был выходцем из крестьян, стал крупным
торговцем, скупщиком и землевладельцем. На рубеже 1860–70-х годов
поселился в Дуброво, 23 августа 1894 года приобрел 23 251 десятину 
земли у конкурсного управляющего имуществом Пермикиных.

Василий Яковлевич являлся осинским купцом второй гильдии,
занимался скупкой зерна и перепродажей зернового хлеба. В отличие
от большинства своих коллег по ремеслу владел грамотой. Будучи
глубоко верующим человеком, служил церковным старостой дубров-

ского православного храма. В 1887 году пожертвовал церкви икону 
и церковную утварь, а в 1893 году – деревянный корпус из 14 лавок.

В 1897 году он закрыл лавку в Дуброво (стоимость 500 руб.), 
оставив за собой лишь небольшую лавочку стоимостью 80 рублей, 

Дом Мошкова. 2014 год
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в которой торговал его старший сын Иван. А сам перебрался в Елово,
где открыл новую мануфактурную лавку (стоимость 200 руб.).

Обладая значительным капиталом, В. Я. Мошков построил этот
дом – самый дорогой в селе в начале XX века (за 1400 руб.). Дом 
строился по проекту французского архитектора. Особенностью ар-
хитектуры здания были дымоходы внутри стен, что при топке печей
обеспечивало в помещениях дополнительное тепло. Стены дома,
толщиной один метр, хорошо сохраняют тепло зимой и прохладу 
летом. Для производства кирпича Василием Яковлевичем было по-
ставлено свое кирпичеделательное заведение.

В 1907 году В. Я. Мошкову принадлежали в Дуброво амбар для 
скупки и перепродажи зерна, мануфактурная лавка и склады. Скуп-
кой он занимался самостоятельно, имел годовой оборот 8 тыс. рублей.
В 1912 году в мануфактурной лавке В. Я. Мошкова и его сына Николая
использовался труд приказчиков И. В. Ремизова и П. Ф. Старова.
Это была самая дорогая лавка в селе (стоимость 337 руб.). Вскоре
была открыта вторая лавка (стоимость 40 руб.), а также построены
зерносушилка (стоимость 375 руб.) и складской амбар для хранения
скупленного зерна (стоимость 650 руб.) в деревне Толстик. Там же
Мошков открыл пароходную пристань. В 1912–1914 годах Василий
Яковлевич также занимался реализацией сельскохозяйственных 
машин и орудий труда.

Между 1907 и 1912 годом Василий Яковлевич Мошков стал
осинским мещанином, а ушел из жизни уже крестьянином. Он умер
16 февраля 1914 года. Через год, 31 января 1915 года, ушла из жиз-
ни его жена Гликерия Никифоровна. Оба нашли свое последнее
пристанище на привилегированном месте – в ограде дубровской
церкви.

Их сын Николай (род. 23 июля 1877 года), окончивший городское
училище, начал постепенно сворачивать бизнес отца: ликвидировал 
одну из лавок, в 1916 году закрыл кирпичеделательное заведение, 
в 1917 году продал пароходную пристань. До 1918 года владел лавкой 
в Дуброво, зерносушилкой и складским амбаром в деревне Тол-
стик, недалеко от деревни Шульдихи. У него была большая семья: 
жена – Мария Ивановна, красивая и здоровая, дети Александр, Зоя,
Нина, Алексей. Жили они богато, имели пять коров, двух лошадей, 
много кур.

В период Гражданской войны Мошковы покинули село Дубро-
во, уехали в Новосибирск. Там успели поставить такой же дом, как
в Дуброво. 
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Из воспоминаний Серафимы Ивановны Лебедевой (1913–2002),
которая жила по соседству с Мошковыми, дружила с их дочерьми:

Мошковы жили очень богато, имели работников: конюха, прачку 
Клавдию Григорьевну, горничную Екатерину Михайловну, стряпуху 
Анну Васильевну, работника по хозяйству. Питание у работников 
было плохое, так как Мария Ивановна была очень скупа. Благода-
ря смекалке стряпухи работники иногда получали сдобные булки 
и что-нибудь из пищи. Мой отец служил у купца конторщиком
и уехал в Сибирь вместе с ними, но по дороге он умер от тифа. Поки-
дали Мошковы Дуброво на трех парах лошадей, нагруженных продук-
тами. Не помню точно в каком году, весной, приезжал сын Мошкова –
Александр. Ночью, близ дома, в огороде все измерил и выкопал при-
прятанное золото. 

Иван Авдеевич, который также работал у Мошковых, рас-
сказывал, что встретил Александра Мошкова в селе Бабка по пути
в Дуброво.  

Спустя несколько лет живший в Дуброво крестьянин Ермо-
лай пахал на лошади огород, и лошадь вдруг провалилась в яму. 
В этой яме Ермолай нашел медную миску с отпечатками монет
на дне.

После отъезда семьи Мошковых в доме купца разместилась 
школа крестьянской молодежи (ШКМ), которая просуществовала 
до 1939 года. После реорганизации ШКМ стала средней школой.
Первый выпуск в ней состоялся в 1942 году. Новое здание средней 
школы было построено в 1975 году, а в старом разместился интернат
для мальчиков. Интернат был закрыт в 1987 году, здание передано 
колхозу им. Тельмана, который провел ремонтные и реставрационные 
работы по его восстановлению.

В настоящее время в доме купца Мошкова располагается адми-
нистрация ООО «Агрофирма-Лидер».

Зданию присвоен статус «Памятник архитектуры краевого
значения».

Дом Балясова
Здание было построено во второй половине XIX века Его-

ром Федоровичем Балясовым (род. ок. 1841 года в д. Ульянова
Вязниковского уезда Владимирской губ., ум. после 1889 года
в Дуброво) – осинским купцом второй гильдии. Е. Ф. Балясов был 
выходцем из государственных крестьян, постоянно жил в селе
Дуброво.
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Здание изначально было двухэтажным: первый этаж – из хо-
рошего красного кирпича, второй – деревянный. Кирпичные 
стены дома добротные, толщиной один метр. На первом этаже 
было предусмотрено соединение двух больших комнат путем

сложения «гармошкой» межкомнатных дверей на случай про-
ведения многолюдных торжеств (двери особой конструкции
сохранились до настоящего времени). Оконные проемы в верх-
ней части имели овальную форму. Отапливался дом каминами. 
Оценивался в солидную для того времени сумму – одна тысяча 
рублей.

Е. Ф. Балясов был женат на Елизавете Васильевне (ум. 2 июля
1889 года), они воспитывали дочь Екатерину. С июля 1875 года 
являлся церковным старостой. Он пожертвовал церкви 300 рублей
на покупку дома для причта. 

В 1874 году торговая лавка Егора Федоровича, расположенная
на базарной площади села и занимавшая нижнюю часть жилого
дома, оценивалась в 30 рублей. Торговал Е. Ф. Балясов сам, привлекая
к работе членов своей семьи. 

В 1896 году, после смерти дочери Екатерины, дом Е. Ф. Балясова,
согласно духовному завещанию, вместе с хозяйственными построй-
ками перешел в собственность дубровской церкви «на вечное его
и дочери Екатерины поминание» при церковной службе.

4 июля 1890 года в Дуброво сгорело земское училище, кото-
рое было открыто в ноябре 1871 года. И 15 сентября того же года 
в доме Балясова открылась Дубровская второклассная церковно-

Дом Балясова. 1970-е годы
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учительская школа. Инициатором создания школы выступил священ-
ник села П. И. Исполатов. Школа, находившаяся в ведении Пермского
епархиального училищного совета, готовила из крестьянских детей
религиозно настроенных учителей для школ грамоты Осинского
уезда.

В 1905 году, по недосмотру сторожа, случился пожар, охвативший
все строение, второй этаж сгорел полностью. Церковь восстанав-
ливать здание не стала, и оставшиеся кирпичные стены в 1912 году 
приобрело для земского училища Осинское уездное земство, оно 
и отремонтировало первый этаж. До революции 1917 года в этом 
здании располагалось народное училище, а после – старшие классы 
Дубровской средней школы. В годы Великой Отечественной войны
здесь размещался детский дом, в котором с 1941 по 1949 год жили 
эвакуированные дети.

В 1950–1960-х годах здесь располагались некоторые классы 
средней школы. После переезда в новую школу здание стало интер-
натом для девочек. В 1980-х в доме Балясова здесь во время убороч-
ных работ в колхозе им. Тельмана размещались пермские рабочие 
и студенты. 

В настоящее время собственником здания является администра-
ция сельского поселения, которая планирует открыть здесь центр 

развития прикладного народного творчества. Два зала занимают 
экспонаты сельского музея.

В 1992 году зданию присвоен статус «Памятник архитектуры
краевого значения».

Дом Балясова. 2015 год
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ –  
ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Жители села Дуброво всегда исповедовали православие. Церковь 
в селе существовала уже в первой половине XVII века. Согласно мест-
ной церковной летописи, вторая церковь была сожжена пугачевцами
в 1770 году. Третья церковь сгорела 15 марта 1791 года. Четвертая
сооружена в 1799 году. Во время восстановления православного
храма церковные службы проходили в часовне. 7 июня 1837  года
заложена каменная церковь с каменной оградой и железными ре-
шетками. Придельный (теплый) храм освящен 29 ноября 1842 года, 
главный (холодный) храм – 7 июня 1864 года.

В центре села стоит строгое величественное здание, напоминаю-
щее корабль. У входа в церковную ограду расположены две маленькие
привратные часовни. 

Время неумолимо: часовни обветшали, кованый забор обвалил-
ся, поистерлись ступени высокого церковного крыльца, полностью
разрушена колокольня. А когда-то…

О церковной службе возвещали 12 колоколов. Голос главно-
го колокола был слышен даже в деревне Кобели (Дружная). Этот

колокол был самый большой и весил 270 пудов. Поднимали его 
на колокольню на холстах. Церковь была двухпрестольная. Зимой
молились в первой половине – она была самая теплая, летом –
во второй, холодной. Здесь был богатый и красивый иконостас.

Церковь Святой Троицы. 2010 год
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Иконы были разные: Пресвятая Богородица (ее подарил церкви 
купец Мошков), Николай Чудотворец, Екатерина Великомученица,
мученик Стефан, мученица Параскева, Тихвинская Божья Матерь, 
шесть пар хоругвий, а в центре иконостаса – изображение Христа 
Спасителя. Иконы размещали и на стенах церкви. Перед иконами
стояли большие и маленькие серебряные подсвечники, куда верую-
щие ставили свечки. День в церкви начинался не с утра, а с шести 
часов вечера – вечерней службой. Молящиеся благодарили Бога за
прожитый день. В полночь все пели полуночницу. А перед восходом
солнца, в шесть часов утра, служили утреню. Под звон колоколов к 
девяти утра собирались на обедню.

Одеяние священнослужителей зависело от служб, приуроченных 
к различным праздникам и событиям: на Пасху – облачение красное,
в Преображение и Крещение – белое, в Богородичные праздники –
голубое, в Великий пост – черное. Священник обычно носил пояс –
символ Божественной силы, а сверху накидывал плащ – фелонь. Она 
была расшита золотом и украшена священными изображениями.
Диакон носил стихарь – длинную одежду с отверстием для головы
и широкими рукавами. На левом плече у диакона орарь – длинная 
лента, которую он держит правой рукой. На руках у диакона пору-
чи – нарукавники. 

Во второй половине XIX века число прихожан доходило 
до 15 769 человек, из которых 10 502 были раскольниками.

После революции 1917 года церковь действовала, регулярно 
проводились службы, хотя время было непростое – шла Гражданская
война. В церкви молились, венчали, крестили, отпевали. Венчание
обычно проходило по средам, пятницам и воскресеньям.

В 1922 году здесь служил поп Иоанн Троянский, а диакон (поляк
по происхождению) остался жить в селе после революции. Оба были
репрессированы в 1930-е годы. Попы жили в доме на ул. Память Па-
стухова (бывшей Зоновской). Ныне здесь проживает Ф. А. Горшков.
До революции при церкви жили две монахини, старостой служил
Агапит Васильевич Жигулев (прадед Ю. В. Жигулева). Двадцать лет 
работал он в церкви старостой, скал* из воска свечи. Сторожем ра-
ботал Василий Тихонович. Жил он в сторожке. Отопление в церкви
было печное, и сторож каждый день исправно топил печи.

Дубровцы очень торжественно и радостно отмечали светлое 
Христово Воскресение. К этому дню всегда приводили церковь в по-

*  Скать (устар.) – крутить, свивать.
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рядок. Красили пол, купола, железную решетку вокруг церкви, ча-
совни, белили все здание. На Пасху колокола звонили целую неделю.
В девятую пятницу после Пасхи совершали крестный ход. Обходили
все село: начиная от церкви через Петухово (ул. Тельмана), молились
в Сорокином заулке (где живет Ф. П. Бардин), по полям, через скла-
ды (овощехранилище), по Зоновской улице возвращались к церкви. 
Шли с иконами, украшенными цветами. Впереди процессии несли
фонарь на длинном шесте, потом Евангелие; священник шел с кре-
стом. Затем несли знамена, иконы: Пресвятой Богородицы, Иисуса
Христа, Николая Чудотворца. Иконы несли на полотенцах (в руках 
их не носят). Обычно в этот день всегда шел дождь, иконы омывало
дождевой водой, и они блестели еще ярче. Народу было очень много, 
из процессии никто не уходил, все шли до конца. По пути следования
останавливались и молились у деревянной церкви (на этом месте 
сейчас стоит дом Н. П. и Г. В. Коробейниковых). Эта церковь сгорела
в 1914 году (сторож жарко натопил камины). Молились и у часовни, 
которая стояла на Зоновской улице (на перекрестке улиц Память
Пастухова и Советской). Калек проводили под иконой исцелителя 
Пантелеймона, чтобы помочь им избавиться от уродства и болезней.
Крестные ходы совершали также в годы засухи.

Вокруг церкви было кладбище, где хоронили служителей церкви 
и известных людей. Например, в церковной ограде похоронен купец
Василий Яковлевич Мошков с супругой. В часовенках помещали по-
койников до отпевания.

В 1933–1934 годах церковь закрыли. Большой колокол сбро-
сили на землю, он раскололся на несколько частей и был увезен 
на Воткинский машиностроительный завод для переплавки. Храм 
не действовал в течение десяти лет. Иконы во время войны хранили
в кладовке старого клуба. Люди не согласились с закрытием церкви. 
Доверенные от народа Екатерина Федоровна Пономарева и Клавдия 
Яковлевна Колегова пешком, в лаптях, дошли до города Сарапула,
а затем поездом добрались до самой Москвы – хлопотать
об открытии церкви. Церковь была вновь открыта 21 февраля
1945 года. На открытие приехали священник и представитель
райисполкома.

Но в 1949 году церковь снова закрыли. Диакон Иван Петрович
Оленев проводил службы у себя дома, отпевал покойников. Снова
храм был открыт 27 сентября 1955 года. Но в 1961 году разобрали 
колокольню. Она была настолько высока (выше основного купола 
церкви), что ее видели с Малиновой горы. Колокола сняли и вместе
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с иконами увезли в осинский храм. Ни один человек из села не со-
гласился работать на разборке колокольни, и пришлось нанимать
татар. За эту работу им заплатили всего 1800 рублей. Долго пришлось 
возиться – кирпичи не поддавались разлому. Все было построено 
на совесть и качественно, в строительный раствор добавлено много 
сырых яиц. Сломанный кирпич ушел на фундамент строящихся
новых мастерских колхоза им. Тельмана. Официально церковь была
закрыта 9 декабря 1963 года.

Постепенно старинный храм Святой Троицы, памятник нашей 
истории, пришел в запустение. В последующие годы здесь хранилось 
колхозное зерно. В семидесятых годах здание церкви было отдано 
под сельповский склад. 

В 1990 году жители села все настойчивее стали требовать откры-
тия храма. Прошения направляли не только в райисполком, но также 
в область и даже в Москву. В Дуброво создали Общество православ-
ной церкви, сейчас оно признано и официально зарегистрировано.
Люди своего добились – Обществу в пользование, для молитвенных 
целей, было передано пустующее здание церкви. Начались восстано-
вительные работы, люди добровольно оказывали общине посильную
помощь. После долгих лет забвения, осквернения, упадка храм уже 
приподнимался стараниями верующих. Рабочие Чайковского завода
«Точмаш» отремонтировали крышу, вставили окна, смонтировали
систему отопления и электроосвещения.

С июня 1991 года в храме Святой Троицы начались службы. Свя-
щенник, протоиерей Михаил Шекель, продолжил работы по восста-
новлению здания церкви. Был проведен косметический ремонт, отре-
ставрированы настенные рисунки, местным художником Ю. Л. Мама-
евым полностью оформлена новая живопись под куполом и в алтаре.
Но в марте 1993 года случился пожар, сгорело все внутреннее убран-
ство, остались почти голые стены, пожар уничтожил плоды много-
численных трудов, и ремонтные работы пришлось начинать сначала.
Снова прихожане по крохам восстанавливают свой храм. Дубровцы
стараются украсить его, с благодарностью принимая любую помощь.

В эти годы службу вел отец Виктор (в миру Виктор Валентинович
Кочев, уроженец Дуброво). Это его стараниями удалось отремонти-
ровать зимнюю половину храма: восстановлен потолок, постелен 
новый пол, сделан косметический ремонт помещения, обустроен
алтарь, смонтировано отопление. Летом 2010 года на храме появился 
новый золоченый купол с красивым крестом благодаря пожертвова-
ниям Дениса Ивановича Овчинникова. С его же помощью по-новому 
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засверкали окна храма. В настоящее время службы проводит иерей
Георгий Машлякевич.

С 2002 года в церкви старостой служит Екатерина Демьяновна 
Ермакова. Прихожане с уважением относятся к ней за ее доброту,
отзывчивость и терпение. Работы по восстановлению храма продол-
жаются. Дубровцы хотят, чтобы храм служил нашим потомкам долго
и напоминал грядущим поколениям о мастерах-умельцах, живших 
на землях нашей малой родины. А главное – был проповедником
высших ценностей православной Руси, таких как добропорядочность, 
ответственность и любовь к ближнему.

За время действия Свято-Троицкой православной церкви, на-
чиная с XVII века, священниками здесь служили: 

Ананьин Леонтий Борисович (в первой половине XVII века)
Ананьин Иродион Леонтьевич (убит пугачевцами в 1770 году)
Ананьин Василий Иродионович (до 1791)
Сучков Георгий Ильич (до 1793)
Холмогоров Григорий (до 1797)
Флоров Харлампий Александрович (февраль 1794 – 1806)
Калачников Прокопий Александрович (сентябрь 1797 – 1816)
Подосенов Василий (1817)
Ананьин Иоанн Иосифович (1805–1834)
Хлопин Ефимий Андреевич (до 1830)
Пепеляев Михаил Григорьевич (ноябрь 1830 – август 1854)
Смирнов Георгий Иоаннович (апрель 1838 – январь 1839)
Флоров Иоанн Семенович (январь 1839 – 1854)
Поздняков Иоанн Прокопьевич (июнь 1854 – 1856)
Наумов Александр Федорович (сентябрь 1856 – 1857)
Шкляев Михаил Аверкиевич (декабрь 1854 – ноябрь 1867)
Замятин Феофилакт Платонович (август 1857 – июнь 1879)
Хлопин Лаврентий Евдокимович (1868)
Попов Михаил Александрович (декабрь 1868 – 1876)
Петров Никита Иоаннович (1876 – ноябрь 1878)
Пономарев Петр Павлович (декабрь 1878 – февраль 1888)
Спасский Петр Павлович (ноябрь 1879 – сентябрь 1885)
Богоявленский Иоанн (с 1885)
Исполатов Петр Иванович (июль 1890 – октябрь 1902)
Бехтерев Василий Васильевич (октябрь 1891 – апрель 1904)
Луканин Михаил Никифорович (с июня 1888)
Корионов Михаил (1900)
Алтухов Михаил (с сентября 1903)
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