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Введение 

  
Любовь к своей стране, к своему родному краю воодушевляет многие тысячи 

людей отдавать своѐ время, досуг, знания и силы для его изучения. Родина, родной край – 

эти простые слова дороги каждому человеку. Родина - это седая история, славное 

прошлое, это чудесная наша природа, дорогие сердцу памятники старины. Познать всѐ это 

– счастливая доля краеведа. И не только познать самому, но и поделиться этими знаниями 

с людьми, сделать их неравнодушными к истории родного края, вернуть их к тем корням, 

откуда мы все родом.  

Занимаясь церковным краеведением, мы не просто проводим поисковую работу, 

мы способствуем духовному возрождению села.  

Данная работа – это результат многолетнего сбора информации о наших церквях 

учителя географии Санчурской средней школы Пахмутовой Веры Витальевны. 

 

Цель исследования: получение исторических сведений о прошлом и настоящем  

церквей Санчурского района, определение их роли в жизни людей. 

 

Задачи: 

1. изучить архивные материалы, публикации, рассказывающие об истории церквей;  

2. выявить и оценить произошедшие изменения;  

3. привлечь одноклассников к изучению истории храмов и часовен;  

4. развить навыки исследовательской работы в области православной культуры.  

 

Методы исследовательской работы: 

- изучение источников исследования: фотографий, документов, архивных материалов, 

газетных материалов, Интернет; 

- поиск очевидцев событий с целью сбора интересующих данных; 

- установление связей с работниками библиотек, музея, настоятелями храмов с целью 

получения консультаций, уточнения сведений, проверки достоверности фактов; 

 

 

 

Глава 1. Православный храм – духовный центр русских поселений 

 

Христианская религия предполагает украшение храма не только снаружи, но и 

внутри, так как Богослужения проходят в самом здании храма. В плане он разделяется на 

три части: притвор – помещение у западного главного входа; корабль ( по-французски – 

«неф») – основная часть храма, где собирались верующие для молитвы; алтарь, куда 

могли входить только духовные лица. Алтарь обращѐн апсидами – полукруглыми 

сводчатыми нишами – на восток, где расположен Иерусалим с горой Голгофой – местом 

распятия Христа. В больших храмах могло быть несколько боковых нефов. Алтарь 

отделялся от других частей храма иконостасом. Иконы на нѐм располагались в строгом 

порядке (по канону). Внутренние опоры храма назывались столпы, вход в храм – портал.  

Снаружи храм украшался также по определѐнному порядку. Верхняя часть храма ,купол, 

завершался крестом. Купол устанавливался на барабан, где помещался колокол. 

Закомарами назывались полукруглые завершения наружных частей храма. На фасаде 

здания располагался аркатурный пояс. Такая традиция строительства храмов пришла к 

нам из Византии.  

Особо следует сказать о колоколе – душе церкви. «Слабые звуки дерева и железа 

напоминают нам неясные и таинственные речи пророков, а шум и стройная игра 

колоколов – благовестие Евангелия, торжество его во всех концах вселенной». 

Колокольный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих к Богослужению, 
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выражать торжество церкви, возвещать неприсутствующим в храме о важнейших частях 

Богослужения. 

Колокольный звон бывает разных видов:  

 Благовест – равномерные удары в большой колокол возвещают о начале 

богослужения.  

 Трезвон – звон во все колокола трижды, выражает радость.  

 Перезвон – звон поочерѐдно, начиная с самого малого колокола.  

 Перебор – медленный поочерѐдный звон и заключительный удар во все 

колокола сразу.  

Колокола бывают разные по размеру и названиям: набатный, путевой, колокольцы, 

звонушка, рында и другие. У колоколов, как и людей, есть свои имена. Их как людей 

могли сослать в ссылку. Пленными называли колокола, забранные в качестве трофея во 

время войн, («Немчин», «татарин», «голландец»). «Царскими» называли колокола 

пожертвованные царями в храмы и монастыри. «Лебедь» - колокол с сильным резким 

звуком, напоминающий крик этой птицы. «Козѐл», «баран» - колокола с неровным 

дребезжащим звуком. «Голодарь» - колокол, в который звонят в Великий Пост. Раньше во 

время эпидемий звонили круглыми сутками. Современные учѐные доказали, что 

колокольный звон убивает многие болезнетворные бактерии. 

Традиция строить и украшать храмы сохранилась до наших дней. Церкви, 

располагающиеся на территории сѐл Мусерье, Матвинур, Городище, Санчурск, 

Сметанино, Коряки построены в разных стилях. В 18-19 веках стиль строительства 

церквей менялся, но общий канон оставался неизменным.    

Любовь к своей стране, к своему родному краю воодушевляет многие тысячи 

людей отдавать своѐ время, досуг, знания и силы для его изучения. Родина, родной край – 

эти простые слова дороги каждому человеку. Родина - это седая история, славное 

прошлое, это чудесная наша природа, дорогие сердцу памятники старины. Познать всѐ это 

– счастливая доля краеведа. И не только познать самому, но и поделиться этими знаниями 

с людьми, сделать их неравнодушными к истории родного края, вернуть их к тем корням, 

откуда мы все родом.  

Деревни Галицкое, Марийская Лиса, Ихтиал,  Вочина, Люмпанур, Соболево и др. 

стоят вдали от городов и больших дорог, но и здесь, как и везде в дореволюционной 

России, строились церкви на средства прихожан, на пожертвования помещиков и купцов.  

Советский период российского села ознаменовался разрушениями храмов. Мы не в 

силах построить или восстановить храм, но  можем собрать о нем сведения, написать 

историю создания храма и его деятельность  

Занимаясь церковным краеведением, мы не просто проводим поисковую работу, 

мы способствуем духовному возрождению села.  

До полного восстановления храмов Санчурского района ещѐ далеко, но уже сейчас 

жители наших деревень не лишены духовного общения с церковными святынями.  

 

 

 

Глава 2. Гонения на Вятскую Церковь во времена хрущевской «оттепели» 

  

В первые послевоенные годы советское государство словно бы на время «забыло» 

о Русской православной церкви. Это привело к росту числа официально 

зарегистрированных православных общин. 

В разное время с просьбами о возвращении им церквей в Кировский облисполком 

обращались прихожане городов Котельнич и Луза, сѐл Сорвижи и Шембеть Арбажского 

района, Салобеляк и Уртма Яранского района, Улеш и Шапта Кикнурского района, 

Макарье и Боровка Котельничского района, Первомайское Слободского района, 

Сретенское Пижанского района, Архангельское Нолинского района.  
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В 1956–1957 гг. в некоторых районах области — Зуевском, Слободском, 

Шабалинском, Яранском — показатель крещений, по отношению к общему числу 

новорождѐнных, превышал 70%. Органы государственной власти с тревогой наблюдали за 

процессом и старались по мере возможности чинить препятствия «воцерковлению» 

общества. 

Из первоисточника: В ноябре 1958 г.-марте 1959 г. прошла массовая «чистка» 

гражданских библиотек от литературы религиозной тематики. А 28 ноября 1958 г. ЦК 

КПСС принял постановление «О мерах по прекращению паломничества к так 

называемым «святым местам». Причем, чтобы прекратить доступ верующих к 700 

учтенным властями святым местам в СССР, применялись и кощунственные, 

оскорбительные методы. Так, на местах паломничества или вблизи них устраивались 

свинарники, отхожие места, свалки мусора; святые источники «выкачивались», 

засыпались чем угодно и т.п. И еще: в конце 1950-х-первой половине 1960-х был вновь 

запрещен колокольный звон, разрешенный с осени 1941 г.; храмы отключали от 

водопроводной сети и даже от канализации, запрещали ремонты. В те же годы 

состоялись массовые закрытия храмов, причем антиправославная нацеленность этого 

усиливалась политикой ликвидации так называемых «неперспективных деревень», 

проводившейся опять-таки с 1958 г. в российском, точнее — русском Нечерноземье. 

Проще говоря, русские деревни, лишенные не только кадров и сельхозтехники, но даже 

посевного материала, кормов и большинства объектов соцкультбыта (из-за «перекачки» 

всего этого в целинные регионы и «кукурузные» эксперименты), упразднялись вместе с 

храмами и другими православными объектами. Выгодно и, главное, одновременно…  

А земельные участки некоторых зарубежных монастырей РПЦ и вовсе продавались за 

фрукты или овощи. Так, земли монастыря Марии Магдалины (вблизи палестинского г. 

Иерихон) в 1962 г. были проданы… за поставки в СССР израильских апельсинов и 

мандаринов. 

 

С 1958 года государство начинает новое наступление на церковь: опять 

закрываются храмы, разгоняются общины. Одновременно с закрытием церквей власти 

пытались уничтожить и другие святые места. Наиболее рьяные, атеистически 

настроенные граждане попытались сравнять с землѐй часовенку у источника св. Николая 

близ деревни Мари-Ушем, как и сам источник. Но он всѐ равно пробил себе дорогу 

наверх, тем самым, словно бы подтвердил благость святого места. Тайно приходили 

верующие и в деревню Ершово, где последние годы жил старец Матфей. Тут, у места его 

обитания, молились, просили у Матфея помощи и заступничества перед Богом. И этот дом 

властям помешал: «Избушку снести, место перепахать!» — прозвучал приказ. Бригадир 

Русских с одним из колхозных трактористов приехали в Ершово. Однако тракторист 

наотрез отказался выполнять подобное распоряжение. Тогда бригадир сам сел за рычаги 

трактора и развалил дом. А через некоторое время в одной из деревенских драк зарезали 

мужика. Обвинили же в убийстве как раз этого бригадира Русских — у него нашли 

окровавленный нож. «Не было меня там! Не убивал я!» — оправдывался несчастный, но 

доказательств своей невиновности предоставить не смог. Срок за убийство получил 

немалый: почти весь остаток жизни провѐл в тюрьме.  

30 июня 1959 года на заседании Совета по делам Русской православной церкви был 

заслушан отчѐт Смирнова о проделанной работе, основным содержанием которой в 

первом полугодии стали «мероприятия по закрытию святых мест». В целом, двум 

наиболее массовым паломничествам — к месту явления чудотворного образа Святителя 

Николая на реке Великой и к месту погребения иеромонаха Матфея на кладбище г. 

Яранска — был нанесѐн ощутимый удар. И всѐ же в мае–июне 1960 года, несмотря на все 

принятые меры, в село Великорецкое пришли до 500 паломников, а на место погребения 

старца Матфея (Швецова) — до 40 человек.  
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А церковь пока устояла. Стопроцентный показатель крещений новорождѐнных был 

превышен в Котельничском, Нолинском, Санчурском и Яранском районах, 100%-й 

показатель отпеваний — в Верховинском, Вятскополянском, Лальском, Нолинском, 

Советском и Яранском районах. Необычайно высокими были показатели венчаний в 

Санчурском (120%) и Яранском (68%) районах.  

Уполномоченный предлагал: «В целях снижения доходов церквей и чтобы 

церковные службы не мешали проведению сельскохозяйственных работ, с помощью 

райисполкома и сельсоветов, обеспечить, чтобы в течение летнего периода во всех 

сельских церквах служба проводилась только в часы, свободные от сельхозработ».  

В совершении ночных богослужений не было однообразия. В 1960 году в ряде 

приходов всенощное бдение начиналось в 7 или 8 часов вечера, а Божественная литургия 

и требы с 4 или 5 часов утра. В церквах Советского района служили с 11 часов вечера до 6 

утра. 

В 1960 году Совет по делам Русской православной церкви при Совете министров 

СССР не утвердил решений Кировского облисполкома о закрытии церквей в городе 

Нолинске, сѐлах: Беляево, Каракша, Никулята, Николаевское. Хотя местная власть, 

казалось, избрала эффективную тактику в достижении своей цели:  31 июля 1960 года с 

инициативой о закрытии Казанской церкви в селе Никулята и переоборудовании еѐ под 

ремонтную мастерскую выступили механизаторы четырѐх комплексных бригад колхоза 

«Новый путь». 2 августа правление колхоза поддержало их предложение и 

ходатайствовало перед Яранским райисполкомом о закрытии Никулятской церкви, 

которая «потеряла своѐ влияние среди населения и служит пристанищем для отдельных 

фанатиков». Поддержав это ходатайство, председатель райисполкома А.Столяров 

направил письмо председателю Кировского облисполкома И.Ф. Объедкову с просьбой 

закрыть Никулятскую церковь и передать церковное здание колхозу. 26 августа 

Кировский облисполком принял положительное решение поэтому вопросу, копия 

которого была направлена уполномоченным Смирновым на утверждение в Совет по 

делам РПЦ при Совете министров СССР.  

5 августа 1960 года состоялось заседание правления колхоза имени Мичурина, 

центр которого располагался в селе Беляево Яранского (ныне — Кикнурского) района. 

Правление рассмотрело вопрос о закрытии деревянной Никольской церкви и передаче 

церковного здания под клуб, так как старый клуб пришѐл в непригодное состояние, а 

действующая церковь «служит очагом различных инфекционных заболеваний, так как в 

неѐ приходят люди с различными инфекционными заболеваниями и распространяют их 

среди населения». При голосовании четверо из девяти членов правления воздержались, 

однако большинством голосов было принято решение ходатайствовать перед Яранским 

райисполкомом о закрытии храма. На следующий день, 6 августа, это ходатайство 

единогласно поддержали участники собрания молодѐжи колхоза имени Мичурина, в 

котором приняли участие лишь 55 из 509 молодых людей, проживавших на территории 

Беляевского сельсовета. Причины закрытия церкви назывались те же: «молодѐжи негде 

проводить досуг», а церковь «является разносчиком инфекционных заболеваний», а также 

«способствует детской смертности». 8 августа Яранский райисполком поддержал 

ходатайства колхоза имени Мичурина и общественности села Беляево, посчитав, что 5 

членов правления и 55 молодых людей могут объективно представлять интересы 1461 

жителя сельсовета. Решение, так же, как и в случае с Никулятским храмом, было 

подписано председателем кировского облисполкома и направлено на утверждение в 

Москву.  

10 августа 1960 года с ходатайством о закрытии Косьмо-Дамианской церкви с. 

Каракша выступили актив местного колхоза имени Ленина и представители сельской 

интеллигенции. Мотивируя своѐ предложение о передаче здания церкви под сельский 

клуб, инициаторы закрытия храма заявляли, что церковь «обслуживает незначительную 

часть верующих, которые не принимают никакого участия в полезном труде и 
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общественной жизни колхоза». 12 августа райисполком поддержал и это ходатайство, 

обратился в облисполком с просьбой о закрытии Каракшинской церкви. Облисполком 

тоже принял положительное решение и направил его на утверждение в Совет по делам 

РПЦ вместе с документами по Никулятской и Беляевской церквам.  

В мае 1961 года обязательным распоряжением райисполкома были закрыты места 

паломничества на могилу отца Матфея и Турминский (ныне Мариушемский) источник. 

Это распоряжение под заголовком «Паломничество к могиле Матвея и «святому 

ключику» запрещено!» опубликовала районная газета «Знамя коммунизма» в № 26 от 28 

мая 1961 года. В распоряжении говорилось: «Учитывая многочисленные просьбы и 

требования населения, Яранский районный Совет депутатов трудящихся принял решение 

о запрещении паломничества к так называемым «святым местам» — могиле Матвея на 

яранском кладбище и «святому ключику», расположенному на территории Высоковского 

сельсовета у деревень Усла и Мари-Ушем. Установлено, что организаторами 

паломничества являются разного рода кликуши, юродствующие и другие сомнительные 

лица, которые используют паломничество для распространения суеверий и извлечения 

больших денежных средств, сеют неверие в науку, разум и силы человека, отвлекают 

часть населения от активного участия в общественно-полезном труде. Скопление 

паломников из разных мест может служить источником распространения инфекционных 

заболеваний. Паломничество сопровождается разрушением других могил, вытаптыванием 

колхозных сенокосных угодий, уничтожением лесных насаждений, пьянством, дебошем и 

драками. За нарушение принятого решения о запрещении паломничества виновные лица 

будут привлекаться к ответственности в административном порядке: предупреждению, 

штрафу до 10 рублей, исправительно-трудовым работам до одного месяца. Настоящим 

доводится до сведения всех граждан района, что доступ к так называемым «святым 

местам» — могиле Матвея на яранском кладбище и «святому ключику» в Высоковском 

сельсовете — запрещѐн».  

В 1962 году властями был введѐн «квитанционный учѐт религиозной обрядности». 

19 февраля 1962 г., во время встречи секретаря Санчурского райисполкома А.П. 

Марасанова с настоятелями и церковными старостами церквей района, яранский 

благочинный протоиерей Леонид Медведев прямо сказал руководителю, что этот новый 

порядок вводится для того, чтобы выяснить, кто именно отправляет религиозные обряды с 

целью оказать на них давление.  

После закрытия церкви в селе Потняк вырванные из иконостаса с помощью 

пожарных багров иконы были свезены в Яранск и свалены во дворе местного музея. В 

феврале 1963 года, во время праздника Проводы русской зимы, иконы вывезли на 

площадь, на место массового гулянья, и зажгли. Возмущѐнные верующие обошли 12 

окрестных деревень и собрали 1500 подписей в пользу открытия Потняковской церкви. 

Сообщая об этом, уполномоченный Ляпин подчѐркивал, что сборщица подписей Л.И. 

Ячменѐва «была в домах коммунистов, комсомольцев, руководящих работников колхозов, 

сельской интеллигенции, и никто не остановил еѐ». За этот вопиющий факт секретарь 

райисполкома Марасанов был освобождѐн от занимаемой должности, а церковь осталась 

закрытой.  

Под давлением со стороны властей епископ Иоанн, как и его предшественник 

владыка Поликарп, был вынужден принимать решения, вызывавшие осуждение части 

духовенства и прихожан. В мае 1963 года он дал распоряжение благочинному Яранского 

округа протоиерею Леониду Медведеву, запрещающее паломничество к могиле 

иеромонаха Матфея (ныне преподобного Матфея Яранского) на кладбище города 

Яранска. Владыка писал: «Такое народное почитание, без канонизации, порождает 

суеверия, с которыми церковь всегда боролась, как с идолопоклонством. На Вас 

возлагается обязанность — наблюдать, ведѐтся ли борьба с паломничеством теми 

причтами, в которых расположено это ненужное и вредное для жизни церкви почитание, и 

внушать причтам тех церквей, чтобы они не принимали никакого участия и не подавали 
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бы повода к появлению этого суеверия, но всегда разъясняли бы обращающимся к ним 

почитателям этих усопших, что такое непомерное почитание приносит вред церкви и 

спасению собственной души». 

По сообщению уполномоченного Ляпина, в соответствии с постановлением 

облисполкома от 19 декабря 1963 года, по опыту областного центра, в городах 

Слободской, Вятские Поляны, Омутнинск и Яранск была «внедрена советская обрядность 

по регистрации браков и новорождѐнных». Мера была вынужденной, так в Яранском 

районе количество крещений увеличилось в течение 1963 года более чем на тысячу 

случаев и составило 140% к числу родившихся детей в районе.  

В 1964 году в Санчурском районе было зарегистрировано по новым обрядам 18 

детей (2,9%) из 605 родившихся. Окрещено же было 770 детей (127% к числе родившихся 

в районе). В Яранском районе зарегистрировано по новым обрядам 92 ребѐнка (6%) из 

1431 родившегося, а окрещено 1207 детей (87%).  

15 апреля 1964 года на заседании бюро Кировского сельского обкома КПСС был 

заслушан вопрос «О состоянии и мерах улучшения научно-атеистической пропаганды в 

Яранском районе» по итогам проверки, предпринятой комиссией под руководством 

инструктора идеологического отдела обкома КПСС В. Бегуненко и уполномоченного 

Совета по делам РПЦ по Кировской области И.Д. Ляпина. В постановлении по этому 

вопросу работа парторганизации района была признана «крайне неудовлетворительной» и 

подвергнута резкой критике буквально по всем еѐ направлениям — подготовке 

атеистических кадров, индивидуальной работе с верующими, контролю за соблюдением 

духовенством советского законодательства о культах, борьбе с паломничеством, 

внедрению новых советских обрядов, контролю за совершением религиозных обрядов 

коммунистами и комсомольцами. В качестве фактов, подтверждающих запущенность 

антирелигиозной работы, были приведены высокие показатели религиозной обрядности 

по Яранскому району за 1963 год — 41% крещений, 72% венчаний, 30% отпеваний от 

общего числа этих обрядов по сельским районам области происходили в яранских 

церквах. Тем не менее никаких административных перестановок в руководстве района по 

итогам этой проверки предпринято не было. Руководителям района лишь было дано 

указание устранить имеющиеся недостатки. 

 

 

Глава 3. Храмы Санчурского района 

 

Тропинка петляет над яром, 

Над речкой вдоль старых могил, 

Тот прожил на свете не даром, 

Кто землю родную любил. 

 

С.Куликов 

 

В Санчурском районе можно увидеть самые разнообразные по назначению и 

времени своего возникновения памятники архитектуры – церкви, соборы, часовни. Они 

расположены среди лесов и полей, на берегах рек и озер, стоят рядом с другими 

строениями. В сельской местности церкви с их колоннами, портиками и фронтонами 

особенно заметны. Белые вертикали колоколен, занимая выдающиеся точки на рельефе, 

нарушают однообразные контуры пологих склонов, придавая окрестному пейзажу 

запоминающийся, сугубо индивидуальный вид. Удачное расположение, зданий на самых 

выгодных точках округи, по – прежнему делает их достопримечательностью этих мест. 
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Видимые издалека, они необходимы не только как украшение, но и как непреходящие 

памятники истории Санчурского района. 

Уцелевшие многовековые памятники архитектуры дают возможность составить 

представление об истории  развития культового зодчества в нашей местности. Древние 

церкви на территории района до наших дней не сохранились. Многие из них были 

перестроены или уничтожены стихийными бедствиями. Можно предполагать, что 

первоначально церкви были в основном деревянными. Дерево было строительным 

материалом, повсеместно имевшимся в избытке, пригодным для постройки любого 

назначения. 

О подлинном виде древних культовых зданий мы можем только догадываться по 

описаниям, отдельным находкам и немногочисленным случайно сохранившимся кое, – где 

по стойкам.  

Первые церкви в нашей местности появляются после учреждения в1555 году 

Казанской архиепископии. Для утверждения христианства сюда направляются первые 

миссионеры. Начинают строиться храмы. 

                       

Вятский край – сторонушка родная, 

Родина - мой Санчурский район. 

Ветер на заре, с волной играя 

От церквей доносит перезвон.             

                                       Шорохова В. Д.  «Вятский край» 

 

На санчурской земле жили люди набожные.  Истово веря в Бога, они возводили в 

своих сѐлах  величавые храмы, в деревнях -  часовни. Всѐ из кирпича, добротно, по- 

санчурски. 

 До революции в Санчурском районе действовали 22 церкви. В самом Санчурске при 

наличии 2305 жителей, их было четыре: самая старая, возведѐнная ещѐ в 1761 году, 

Тихвинская церковь; Покровский собор, построенный в 1770 году; самая большая и 

красивая Никольско – Владимирская церковь – в 1800 году, и в 1817 году  появились 

последняя – кладбищенская Троицкая церковь.  

Первой из построенных в селах района была Успенская церковь в Городище, 

появившаяся в 1802 году. Далее церкви воздвигались в следующем хронологическом 

порядке: в 1807 году – Богородицкая в селе Ихта, в 1820 году – Архангельская в с. 

Кувшинском; в 1822 году – в с. Алексеиха, в 1824 году – Богородицкая в с. Мусерье, в 1825 

году – Троицкая в с. Галицкое, в 1826 году – Вознесенская в с. Сметанино; в 1863 году – 

Рождества Богородицы в с. Великоречье; в 1879 году – Спасская в с. Матвинур; в 1885 году 

– Троицкая – в с. Люмпанур; в1896 году – Рождества – Богородицы в Марийской Лисе; в 

1899 году – Никольские церкви в Боркино и Вотчине; в 1900 году – Михайловская церковь 

в с. Студѐново.  

          К сожалению, упоминание о некоторых церквях осталось только в архивных 

документах. 

          Активное строительство храмов на древней Санчурской земле относится к 18 – 19 

векам… Для строительства нужны были немалые средства, которые составлялись как из 

пожертвований богатых людей, так и из медяков православных людей, желающих внести 

свою лепту в это богоугодное дело. То, что строительство Храмов было для наших предков 
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делом далеко не простым и не лѐгким, подтверждается и конкретными датами его начала и 

окончания. Например, церковь в Матвинуре строилась 20 лет, в Люмпануре – 13, в 

Соболеве – 9 лет, а строительство Никольско – Владимирской церкви в Санчурске 

растянулось на 23 года. 

          Истово веря в Бога, санчурцы возводили в своих сѐлах  величавые храмы, в деревнях 

-  часовни. Всѐ из кирпича, добротно, по-санчурски.  

            Только в Царевосанчурске, сравнительно маленьком городке, в 19 веке было четыре 

церкви.  Украшением же города был  Покровский собор. Он гордо возвышался на 

центральной площади (примерно там, где сейчас находится здание медучилища, бывшее 

средней школы).  

           В праздничные дни город над Кокшагой-рекой погружался в колокольный звон. 

"Бом-м-м, бом-м-м, бом-м-м!",  неторопливо, как бы отсчитывая время,  начинал большой 

колокол. "Бим-бом-м, бим-бом-м" вторили ему более мелкие колокола собора. Им  

подпевали  колокола других церквей. В хорошую погоду до Санчурска доносился  звон 

Городищенской и Сметанинской церквей и даже из Кувшинского и Галицкого. Светло и 

радостно, должно быть,  было на душе...  

      В 30-е годы по санчурской земле, как и по всей стране, прокатилась волна 

богоборства. Многие церкви были разрушены. От некоторых остались одни руины.  

Некоторые превратились в склады, гаражи, мастерские (в с. Городище) и бани (п. 

Санчурск). Санчурский собор был разобран на кирпич. Из него возвели районную 

больницу и школу на берегу реки Кокшаги.  Но благодать, намоленная многими 

поколениями санчурят, наверное, осталась и в кирпиче. Она сошла на эти новые здания.  

И потому, видимо, санчурская больница славилась  высокой квалификацией  врачей, а 

школа своими  учителями и выдающимися выпускниками.   

Немногие из храмов  уцелели в лихолетье и продолжали отправлять службы, как 

например, церкви в сѐлах Матвинур и Сметанино.  

     Все эти храмы, действующие и полуразрушенные и те, что  живут только в 

воспоминаниях людей, есть память о предках, их призыв через столетия к нам:  

"Хранить и помнить,  

Любить и верить, 

 Беречь и преумножать!» 
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Церковь Смоленской иконы Божьей Матери. Село Мусерье 

 

В селе Мусерском Санчурского района на высоком берегу Кокшаги над 

бескрайними зелѐными лугами, над синевой пойменных лугов возвышается Богородицкая 

Церковь, построенная суздальскими мастерами в 1818 году. Храм воздвигнут в честь 

победы русского оружия над 

Наполеоном в Бородинском 

сражении. 

 

Рис. 1. Церковь с.Мусерское, 

1824 год. 

 

 

        Храм восстановлен. Он 

красиво вписался в тихую, 

задумчивую зелень 

кладбищенских деревьев. На 

фоне густого изумруда 

гигантских берѐз, вековых лип и 

вязов горят на летнем солнце 

никелерованные кресты, высокие 

купола и ослепительно 

блестящая крыша уютного 

храма. Дух захватвает от такой 

красоты, особенно если 

посмотреть на храм с 

причудливой излуки реки, от дубовой гривы или со стороны сухорецкого бора. Не зря 

отдыхающий несколько лет подряд на берегу Кокшаги профессор МГУ Границкий, 

восхищѐнно глядя на храм, сказал: 

      - Не храм, а настоящая жемчужина над рекой! 

        И с этим нельзя не согласится. Это действительное чудо русского таланта, это 

творение человеческой мудрости. 

        Восстановление храма началось летом 1989 года. В свою деревню Агеево приехал 

писатель Алексей Рыжов, автор книг «Просека», «Живица», «Сохатый» и многих 

публикаций в журналах и столичных альманахах. Краевед, страстный любитель седой 

древности и родного Вятского края. !0 августа в Богородицын день, в зале 

полуразрушенного храма, при большом стечении народа он выступил перед 

прихожанами. Обстоятельно рассказал им о времени строительства храма, о 

священнослужителях, некогда работавших здесь, о гонениях на них в период культа 

личности. Разговор получился глубокий, серьѐзный, после чего писатель призвал к сбору 

средств на восстановление церкви. При этом самый первый взнос сделал сам. И потекли 

из малых и больших деревень от старых и молодых людей деньги. Включились в эту 

благородную деятельность и те, кто когда-то уехал из родных мест в дальние края и 

земли. Жертвовали, кто сколько мог, но почти не было таких, кто бы отказал совсем в 

пожертвовании. По устным преданиям село Мусерское Яранского уезда по своему 
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основанию относилось к древним селам Вятской губернии. Документов на этот счет, 

конечно, нет. Но вот в церковно-приходской летописи села Мусерского есть указание на 

то, что село Мусерское в старинные времена называлось Мусерскою Пустынею, потому 

что здесь будто бы был монастырь, некогда принадлежавший Казанской губернии, и что 

явление Царицы Небесной Смоленской воспоследовало будто бы здесь в именуемом 

монастыре Мусерскою Пустынею. По некоторым свидетельствам видно, что при 

распределении уездов и местечек по губерниям Мусерская Пустынь по распоряжению 

правительства была  отчислена из Казанской губернии в Вятскую. Иноки этого 

монастыря, не желая оставаться во владении вятской губернии, отправились по реке 

Кокшаге первоначально в город Свияжск, а оттуда в Осмизерную (или Седьмиозерную) 

пустынь, взяв с собою прочие драгоценности, оставив только точную копию с  иконы. 

Сведения о происхождения монастыря, как робко предполагает летопись, будто бы 

хранятся в Осмизерной пустыни Казанской губернии. Старожилы рассказывали 

составителям летописи о том, что когда был монастырь, так отцов тех деды пахали землю 

для монастыря Мусерской Пустыни и назывались по этому случаю экономическими – 

монастырскими. Так деревня Агеево, находившаяся в одной версте от села,называлась 

Монастырщина. 

Достоверно известно, что церковь в Мусерьи была и ни одна. С давних времѐн 

православный народ с тѐплою верою и усердием чтил икону Смоленской Божьей Матери 

за чудотворную. Ей поклонялись и обращались во всякое время за помощью. Но смущает 

другое : из издания в издание кочует утверждение о том, что храм в селе Мусерсерье  был 

возведѐн то в честь победы над французами в войне 1812 года, то в память сражения, 

данного русскими солдатами  вблизи Смоленска. Плюрализма мнений и суждений- через 

край, но фактор, подтверждающих или опровергающих эти точки зрения не хватает. Мы 

не берѐмся судить так ли это, но для подтверждения своего мнения хотели бы предложить 

текст храмозаданной грамоты, которая помогла бы поставить хотя бы многоточие:

 «Божиею милостию. Смиренный Гедеонь  Епископь Вятский и Слоботской.                  

По благодати,дару и власти всесвятого и живоначальнаго духа, данный Нам от самого 

великого Архиерея Господа нашего Иисуса Христа через святыя и священныя его 

апостолы и ихь наместники и преемники , слушавь Мы  поданное  Нам  епархии  Нашея    

яранской   округи  села  Мусерской  

Пустыни  богородицкой   церкви  от  выборнаго  их  прихожан  удюрминского  волостного  

правления  деревни  Шабалина  крестьянина  Ивана  Пахмутова   прошение, о позволении  

в семь селе  вместо  обветшавших  двух  деревянных  церквей  выстроить  вновь  

каменную  в  проименование  Смоленской  Божьей  Матери  с  приделами  сретению  

господьню и преподобному Алексею человеку Божию, благословили:  оную каменную 

церковь сь приделами вь означенныя проименования на  другом удобнейшемь и 

пристронейшемь месте на востокь строить по плану и фасаду архитекторскому 

утверждѐннымь Нами и по построении убрать святыми иконами и прочим церковном 

благолепием,так как святыя правила и церковныя уставами повелевають,святыя же 

престолы уготовить по указу из Святейшаго Правительствующаго Синода 1734 года 

октября 19 дня, каждой в вышину аршина шести вершковь и со дскою, вь длину аршина 

осми вершков,в ширину аршина четырѐхь вершковь, и когда та церковь сь приделами 

строением окончено и всемь принадлежащимь украшениемь вь совершенством приведена 

будеть, то о освещении оныхь просить Нась особыми прошениями. Дадеся сия 
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храмозданная Грамота рукою Нашею подписанная и печатию запечатанная в 

богоспасаемомь Граде Вятке при Нашем Архиерейском доме. Лета мироздания 

7324,воплощения ж Бога слова 1816 Марта в 13 – й день».  

   В 1824 году в селе Мусерье была сооружена каменная церковь во имя Алексия 

Сретения  Иисуса Христа и во имя Алексия  Человека Божия в тѐплом храме. Освящение 

еѐ совершено было в том же году с благословения Преосвящѐнного Амвросия, Епископа 

Вятского. А сама церковь была построена иждивением прихожан при содействии 

священника Иосифа Марковича Трапицына. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото1. Село Мусерье. Церковь Смоленской иконы Божьей Матери. 

 

 

  В 1848 году с благословения Преосвящѐнного Неофита, Епископа Вятского, во имя 

Смоленской Божьей Матери был устроен  холодный храм. 

     В 1848 году прихожанами и богомольцами, приходящими из отдельных мест, и 

благочистивыми жертвователями  на Икону Смоленской Божьей Матери была возложена 

серебряная риза с шестью позолоченными венцами. Сама икона Смоленской Божьей 

Матери, осмивершковой  величины, весом  1 фунт 12 золотников с позолоченными 

венцами, в серебряной ризе 2 вставки: 1- из драгоценного камня неизвестного названия, 

цветом  беловатого и 2- камарина. На венцах повешен крест серебряный, позолоченный с 

таковою же цепочкою, весом 9,5 золотников, и две нитки немецкого жемчуга с двумя 

камнями аметистами, весом 9 золотников. По сторонам иконы изображены  два ангела, 

будто поддерживающие иконы, на верху коронование Божьей Матери. А под ней 

исцеление некоей женщины от явления иконы. В  1848  году  образ  Божьей  Матери с 

твѐрдою верою и упованиями на помощь был почтен жителями города Царевосанчурска в 

свои дома по случаю зверствовавшей в то время эпидемии холеры.          
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Неожиданно предание об уносе иконы Смоленской Божьей Матери иконами 

Мусерской пустыни нашло косвенное подтверждение: «Вятские епархиальные 

ведомости» от 3 июля 1914 г. сообщили, что «..с благословления Преосвящѐнного 

Никандра жителям города Царевосанчурска было разрешено принять образ Смоленской 

Божьей Матери из Седьмиозерной пустыни  на 3 дня, а жителям города Яранска на 7 дней. 

     9 мая 1914 года образ Божьей Матери был торжественно встречен в городе 

Царевосанчурске, жители которого, приняв икону в свои дома, служили молебные 

пения…» 

 

 

Преображенская церковь. Село Городище 

 

         По своему происхождению село очень древнее. Оно располагается на левом берегу 

реки Кокшаги, в безлесной местности. В 1729 году 28 ноября Митрополитом 

Преображенской церкви, Казанским и Свияжским Сильвестром была выдана грамота на 

строительство вместо сгоревшей в 1726 году деревянной Успенской церкви тоже 

деревянной церкви в том же наименовании. В 1761 году Епископом Казанским Гавриилом 

4 апреля дана храмозданная грамота на строительство вместо ветхой деревянной 

Успенской церкви каменной церкви во имя Успения Божьей Матери. В 1789 году 

преосвященным Амвросием, Епископом Казанским, дана храмозданная грамота от 16 

марта на построение вместо ветхой деревянной Успенской церкви каменной церкви во имя 

Преображения Господня с приделом в честь Успения Пресвятой Богородицы. Каменную 

церковь заложили в 1793 году и 26 июня 1805 года освятили. Престолов в церкви было три: 

в холодной – Преображенский, в теплой – правый в честь Успения Пресвятой Богородицы 

и левый – в честь Святого Пророка Ильи. Село в 18 столетии принадлежало вотчине 

Демидова и до 1791 года 

числилось в Казанской епархии. 

В 1912 году приход состоял из 

22 селений расстоянием 0,5 – 10 

верст. В некоторых деревнях 

существовали часовни: в 

деревне Вардушинской – 

деревянная часовня, в деревне 

Кабалинской – деревянная 

часовня, построенная в 1776 

году, в деревне Юрьевской – 

каменная часовня, построенная в 

1822 году и деревнях Кириной, 

Овсянниковой, Денисовой. 

Причта по штату при церкви 

полагалось: 2 священника, 1 

диакон, 2 псаломщика.  

 

Рис. 2. Церковь с.Городище, 1802г. 
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Земли при церкви имелось: пахотной – 27 десятин 800 саженей, сенокосной – 9 

десятин 1400саженей и 2 десятины1693 сажени значилось во владении крестьян. Братский 

денежный доход составлял: священник – 301 рубль 02 копейки, диакон – 200 рублей 68  

коп., псаломщик – 100 руб.,34 копейки. Руга, собираемая с крестьян на весь причт, могла 

быть до 200 пудов ржи  и 150 пудов овса. На 1912 год прихожан было: православных 

русских мужчин – 2373, женщин – 2510. Старообрядцев: мужчин – 15, женщин – 35. Из 

археологических предметов хранившихся при церкви, большую ценность представляли 

деревянный липовый восьмиконечный крест 14,5 вершка 1805 года, древний дубовый 

крест 11 четвертей длины с ликом Божьей Матери и Евангелиста Иоанна Богослова, икона 

Матери Смоленской 1760 года. В холодном храме  в иконостасе почти все иконы в шесть 

ярусов были старинные 1760 – х годов; два серебряных блюдечка 1757 года, три Евангелия 

1741,1748 и 1758 годов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Село Городище. Преображенская церковь. 

 

Напрестольный медный крест, рукописное заупокойное бдение, печатные книги, 

изложенные беседы христианина с жидом о лице Иисуса Христа и другая книга под 

названием «Диоптра» или «Зеркало живота в мире сем человеческого», богослужебные 

книги Московской типографии: месячная минея 12 книг 1741 года, общая сленея 1805 года, 

требник 1732 года, требник 1747 года, сленея 1805 года, следованная псалтырь 1758 года, 

служба Успения Божьей Матери  1762 года, служба великомученику Евстафию 1765 года, 

октоих нотного писания 1785 года, риза доридовая, пожертвованная помещиком 

Демидовым в 1758 году, древний синодик, три храмозданные  грамоты 1729, 1761 и 1789 

годов». 

При церкви в 1806 году была открыта церковно-приходская школа, где обучалось от 

5 до 10 учеников. В 1839 году на базе этой школы по приказу помещика Дурнова было 
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открыто Успенское приходское училище. В нѐм обучались дети купцов и мещан из 

Царевосанчурска. 

Тихвинская церковь. Поселок Санчурск 

 

           В 17 веке, в связи с укреплением влияния русских среди марийского населения, в 

городе Царевосанчурске была основана мужская обитель «Тихвинский монастырь». 

Назначение вновь созданной обители состояло в проведении миссионерской работы среди 

марийцев по их обращению в православие. Монастырь был обнесѐн каменной стеной, 

среди которой была построена каменная церковь с отдельно стоящей звонницей. Деньги на 

еѐ строительство собирали всем миром. Наибольщую часть средств внесли бывший 

Царевосанчурский воевода С. Н. Бегичев, бургомистр Е. С. Дерябин, купец Т. И 

Хлебников. Церковь была заложена в 1761 году, а через пять лет построена и освящена. 

         Во времена царствования Екатерины 2 указом от 1772 года монастырь был 

ликвидирован ввиду малочисленности, земли монастырские и луговые угодья перешли 

государству, а церковь была превращена в городскую приходскую обитель. 

          В летописи Царевосанчурской Владимирской Церкви приводится последнее 

упоминание о Тихвинской церкви, запись гласит: «1929 года проведѐнной службе в месяце 

января19 числа приехал в село Санчурск Преосвященный Серафим Епископ Бирский 

временноуправляющий Яранской Епископией. 19-го служил всенощную в Тихвинской 

церкви»… 

          В архивном документах Кировского областного архива «Вятская Епархия. 

Историко–географическое и статистическое описание. 1912 год», имеется подробное 

описание Тихвинской церкви: церковь - каменная, построена в 1761 г.; часовня заозерная 

деревянная; причта по штату положена: священник и псаломщик. Квартиры для причта 

казѐнные, земли нет. Братский денежный доход священника 471 р. 86 коп., псаломщика 

160 р. 62 коп., руги собирается на причт 21 пуд ржи, 26 пудов овса; прихожан: 

православных русских 709 мужского пола и 747 женского пола, старообрядцев 26 

мужского пола и 55 женского пола. Приход состоит из городских жителей и крестьян в 

селениях на расстоянии в 2- 4 вѐрсты.       В приходе школ нет, а дети прихожан учатся в 

земских училищах соседних приходов Городищенского и городской Владимирской церкви. 

Прихожане вследствие незначительных земельных наделов, занимаются кроме 

сельскохозяйственных и другими работами. Так, в одной деревне Вороховой поголовно все 

сапожники, в другой деревне Пигозино  большинство работает в имении и заводах 

винокуренном и маслобойном соседнего  помещика, в остальных же деревнях занимаются 

кто у лесопромышленников, кто извозом или же случайными мелкими работами в городе.  

            В 30-е годы Тихвинская Церковь была закрыта. Колокольня сломана. В помещении 

был устроен зерносклад и гараж для автомобилей, позднее в 50 – 60 годы - коммунальная 

баня. 

           Тихвинская церковь представляет исторический интерес, как центр миссионерской 

деятельности, она являет   собой культурное, просветительское начало в крае.  Своеобразна 

она и по своему архитектурному облику.  

            В 1991 году начались работы по восстановлению церкви. 10 марта 1991 г. по 

благословлению архиепископа Кировскрй Епархии Хрисанфа был совершѐн 

торжественный молебен, на котором  настоятель Городищенской церкви иерей Мирон и 

настоятель Сметанинской церкви иерей Александр, в своѐм обращении призвали 
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верующих оказать помощь в восстановлении древней святыни. В сентябре 1992 года 

церковь была открыта.        9 июля ежегодно в Санчурске отмечается престольный 

праздник в честь иконы Тихвинской Божьей Матери. 

             Тихвинская церковь являющаяся, историческим, культурным, архитектурным 

памятником района, полностью реставрирована и продолжает действовать. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Поселок Санчурск. Тихвинская церковь 

 

 

                                                                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 

Тихвинская церковь г.Царевосанчурска, 1761г. 
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Освящение креста в Санчурске 
Пресс-служба Яранской Епархии, 18.05.2014 год:  «16 мая  в пятницу 4 Седмицы по Пасхе 

Преосвященный Паисий, епископ Яранский и Лузский совершил освящение нового креста 

на недавно реконструированный купол храма Тихвинской иконы Божьей Матери в 

поселке Санчурск.  

Присутствующие на этом торжественном событии вместе с духовенством вознесли 

молитвы о том, чтобы Господь благословил и освятил сей крест, который с сегодняшнего 

дня будет венчать купол. Его Преосвященству в этот день сослужили клирики храма 

Тихвинской Иконы Божьей Матери и духовенство Яранской епархии. 

На освящении присутствовали официальные лица: глава администрации 

Санчурского района Т. В. Попова и глава администрации п.г.т. Санчурск В. Г. Яранцев.  

В годы войны храм Тихвинской Иконы Божьей Матери был подвержен разрушению. 

Но теперь по милости Божьей и благодаря стараниям местных жителей он возрождается. 

Построена колокольня – храм обрел свой голос, который возвещает верующим о 

грядущих служениях.  

Идея реконструкции куполов часовни и самого храма в Санчурске принадлежит 

инициативной группе верующих. Денежные средства получены, также как подарок для 

прихожан от местных жителей-благотворителей. Но основную часть денежных средств 

пожертвовал храму меценат, пожелавший остаться неизвестным. Благодаря стараниям 

этих людей теперь на фоне поселковых построек, даже издали виднеются новые, красивые 

купола, а с сегодняшнего дня на одном из них засиял золотом еще один православный 

крест, освещенный правящим архиереем. 

Подробнее рассказывает временно исполняющий обязанности настоятеля храма 

Тихвинской Иконы Божьей Матери иерей Алексей:  

«Храм Тихвинской Иконы Божьей Матери – старейший храм поселка Санчурск. В 

прошлом году ему исполнилось 350 лет. Исторически колокольня находилась в другом 

месте. К сожалению, в годы войны храм был разрушен, после войны в здании храма была 

организована поселковая баня. Но, Слава Богу, вера в Господа нашего не угасла в 

потомках местных жителей и народным сбором средств, при участии благотворителей нам 

удалось, хотя бы частично, восстановить сей Божий храм. Санчурск всѐ же считается 

районным центром, поэтому благолепие куполов местных храмов должно быть на 

высоком уровне». 

 

 

Вознесенская церковь.  Село   Сметанино 

 

Село Сметанино располагалось почти на границе с 

Казанской губернией в двух верстах от реки Большая 

Кокшага на правом еѐ берегу. Местность, занятая селом и 

большей частью прихода, была возвышенная, ровная и 

безлесная. Лес располагался в 13 верстах. 

           В 1740 году село Сметанино принадлежало 

помещику Демидову и числилось в Казанской епархии до 

1791 года. В этом же году село было причислено к 

Вятской епархии. 

       Первая церковь в селе носила название 

Предтеченской. 
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В 1755 году была построена другая церковь по благословению епископа Гавриила, 

освящѐнная 14 июля 1754 года в честь Святого Иоанна Предтечи. В 1763 году построили 

новую деревянную церковь и освятили в 1766 во имя Вознесения Господня. 

В 1819 году вышла храмозданная грамота, от 4 февраля за № 333, на возведение 

каменного храма, который был построен в 1823 году. В каменном храме устроили три 

престола: в холодном – во имя Вознесения Господня, в тѐплом – правый – в честь Святого 

Иоанна Крестителя, освящѐнный 29 октября 1824 года, и левый – в честь Святой 

Мученицы Праскевы, освящѐнный 29 октября 1823 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Село Сметанино. Вознесенская церковь. 

 

 

На приходском кладбище в 1871 году была построена деревянная часовня. 

          При церкви по штату полагалось: 1 священник, 1 диакон, 1 псаломщик. В 1912 году 

священником церкви являлся Махнѐв, проживавший в собственном доме. При церкви 

имелись земли. Пахотная церковная земля находилась в пользовании крестьян, которые 

платили за это 250 пудов ржи и 200 пудов овса. 

          Приход состоял из 9 селений на расстоянии 1 – 7 вѐрст. Из археологических 

предметов замечательно было напрестольное святое Евангелие 1668 года. В приходе 

имелись четыре народные земские школы в селе, в починке Александровский в 6 верстах, в 

починке Мельниково в 6 верстах и в деревне Кибеево в 9 верстах. Не смотря на то, что 

Сметанинской церкви почти двести лет, прихожане и работавшие в ней люди, сохранили 

этот исторический памятник и по сей день. 
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Власти Санчурского района трижды пытались закрыть Вознесенскую церковь села 

Сметанино: первый раз в сентябре 1961 года — по предложению механизаторов колхоза 

«Новая жизнь», второй — в апреле 1963 года — по инициативе работников ме стного 

детского дома, третий раз — в апреле 1964 года, когда церковь осталась без священника, 

вышедшего по старости за штат епархии, но каждый раз Совет по делам РПЦ при Совете 

министров СССР не находил достаточных оснований для снятия с регистрации 

сметанинской общины, «учитывая высокую активность этого религиозного общества». 

Дважды — в июле 1963 г. и в апреле 1964 г. — Совет по делам РПЦ отказывал 

Кировскому облисполкому в закрытии церкви в городе Советске, обращая внимание 

уполномоченного Ляпина на «несерьѐзное отношение к представлению Совету 

материалов на снятие с регистрации религиозных обществ».  

 

 

 

Церковь Петра и Павла. Село Соболево 

 

Село Соболево сегодня – это деревянные 

крестьянские избы, многие из которых покинуты 

людьми, находятся в заброшенном, запущенном 

состоянии. Однако встречаются крестьянские хозяйства 

довольно крепкие, заботливо ухоженные. Но особенно 

хороша в селе трехярусная шестигранная церковь. 

Церковь ныне закрыта, служба не ведется. Сама церковь 

и многие постройки вокруг нее сильно обветшали. Но и в 

таком состоянии церковь способна вызвать у посетителей 

чувство красоты, гармонии, восхищения искусством 

церковных зодчих. Церковь является свидетельницей и 

хранительницей многих исторических событий.  

   Каменная церковь села Соболево построена в 1900 

-1909 гг. До постройки каменной церкви в селе 

существовала деревянная церковь. Эту церковь первоначально хотели ставить в деревне 

Савватеево. Однако решили поставить именно здесь. Когда появилась нужда в каменном 

храме, старую деревянную церковь продали в село Актаиху (Сухоречье). На месте 

разобранной церкви поставили часовню. Основателем Петропавловской церкви является 

Павел Невзоров. Здесь, в селе он и умер. Схоронен возле церкви, где ему установлен 

памятник, на котором выгравировано:  

                                 Устроитель и первый настоятель 

                                 сего храма о. Павел Невзоров         

                                 скончался на 58 году своей жизни. 

                                 11ноября 1909г. в 14.45 минут по полуночи. 

Петропавловская церковь, высоко взметнувшая свою колокольню, является своеобразным 

архитектурным центром села и ближайшей округи. Звон отсюда был слышен верст на 15 во 

всех деревнях окружающих село. Около церкви располагалась площадь, где проходили 

ярмарки, базары, стояли торговые лавки, устраивались, народные праздники. Люди 

хранили глубочайшую привязанность к своему селению, протекающей вблизи села реке, 

расположенному неподалѐку лесу и пруду в центре села. 
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Село и сегодня является замечательным памятником русской национальной культуры.       

По внешнему своему виду церковь Петра и Павла, как и многие сельские храмы, 

построена в виде корабля. Устройство храмов в виде корабля внушало верующим, что через 

море жизни может привести в небесное пристанище только Церковь Христова. Церковь в 

селе Соболево ныне закрыта. Около неѐ находятся могилы основателя церкви Павла 

Невзорова и его сына отца Василия. С западной стороны храма расположена паперть или 

вход в церковь: вход полукруглый, над ним глава с железным покосившимся крестом. 

Колокольня состоит из пяти частей; три из них имеют кубическую форму две -  

восьмигранную. В третьем ярусе имеются четыре проѐма в форме арки. Слева и справа от 

них выложены рельефные кресты (каменные). В последнем ярусе находится восемь окон 

(звонниц) полукруглой формы. Купол восьмигранный. Над ним установлены, один над 

другим, два восьмигранных барабана, сделанные из дерева и обитые железом. Колокольню 

завершает глава в форме луковицы, на ней шар и металлический крест. С северной стороны 

справа от входа могильная плита, под которой покоятся тела жителей деревни Васени 

(мужа и жены), купивших на свои деньги колокол и доставивших его сюда  на своих 

лошадях. Могильный памятник старинный, сделан из камня, украшен рельефными 

узорами. Фамилии неразборчивы, написано только «Господи помилуй». С северной 

стороны храма имеется полустѐртое живописное изображение. Над серединой храма 

возвышается купол, изображающий небо. Наверху храма установлена глава с крестом, во 

славу главы Церкви Иисуса Христа. Внутри храм разделѐн на три части: притвор или 

паперть, среднюю часть и алтарь. Притвором в храме называется то место, где в древние 

времена стояли кающиеся и оглашенные или готовящиеся к крещению.           

Величественность  храма подчеркивают  главы с крестами, выдержанными в едином стиле.  

Единство форм окон, единый геометрический рисунок барабанов и кокошников, 

чередование металлических и каменных крестов на здании и куполах придаѐт церкви 

цельный, завершѐнный вид. При входе внутрь здания - пол, выложенный толстыми 

каменными плитами. Толщина стен достигает одного метра, а под колокольней свыше двух. 

Направо - вход в колокольню, широкие двери, над которыми надпись «Суд Божий 

Апокалипсис главы 20 страницы ???-15». Далее, полуразрушенная лестница, по которой 

наверх подняться уже невозможно.  

Войдя в основное помещение церкви, видим резной алтарь искусной работы, он 

выполнен из липы. Здесь и растительные и геометрические узоры в форме листьев, цветов, 

канатов. Они выпуклые: рельефные и прорезные. Из центральной части алтаря влево и 

вправо два входа в боковые его части. Все входы, богато украшены красивейшей резьбой 

искусной, ручной  работы, выдержанной в едином стиле. На стенах приспособления для 

лампад. Внимательно приглядевшись, можно увидеть, что в центральном иконостаса было 

установлено 14 икон, три из которых, крупных размеров, располагались в верхней части. К 

сожалению, теперь, по прошествии многих лет с момента закрытия церкви,  трудно  

установить, какие иконы здесь были. 

Большое впечатление  производит огромная  каменная плита, установленная в тѐплой 

церкви, на которой надпись, говорящая о дате открытия храма: «Во имя Отца и Сына 

Святаго духа состоялась сия церковь в честь и память святых первоверховных апостолов 

Петра и Павла при державе благочестивейшего самодержайнейшего великого государя 

нашего императора Николая Александровича при светительстве же превышнего Алексия 
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епископа Советского и Слободского: в лето от сотворения мира 7409 г. от рождества же по 

плоти Бога слова 1904 г месяц сентябрь 17-го дня». 

Последним батюшкой соболевской церкви  был отец Александр. До отца Александра 

служил отец  Василий (из села Роженцово) и отец  Алексий. Отца Алексия  перевели в 

Сметанино. Отец Александр служил в церкви приблизительно с 1935 по 1936 год. При нѐм  

в состав прихода входили такие населѐнные пункты, как Макуриха     (Яранцево, сейчас 10 

домов), Пакутино ( деревни нет), Агафоново, Васени, Кичма , Курдюм, Одегово, 

Савватеево, Лопанур, Иванур и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Село Соболево. Церковь Петра и Павла. 

 

 

 

Троицкая церковь. Село Люмпанур 

 

Село  Люмпанур по своему местоположению одно из красивых сѐл уезда. Находясь 

на возвышенности плоскогорья, село окружено с двух сторон реками, одна из которых 

Вонгус, а другая – Кундыш  в 3- х верстах. Троицкая церковь, каменная, построена в  1872- 

1885 года, расстояние от города Вятки 300 вѐрст, от города Яранска в 70 вѐст,  от 

Царевосанчурска и от Благочинного в 26 вѐрст, причта по штату положена: 1 священнику, 

1дькону, 1псалому. Квартир для причта казѐнного: земли усадьбы 2 десятин, паханой 49 
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десятин  1200 соток, под кладбище 1 десятин, под площадь 2 десятин, братский денежный 

доход 1800 рублей, руга добровольная прихожан православие русских 1584 мужского пола 

и 1656 женского пола, крещение черемис 116 мужского пола и 153 женского пола, приход 

состоит из         12 селений, расстояние 2-7 вѐрст. 

Благодаря обилию леса речки довольно глубоки и рыбисты.   

В селе две земские школы: мужская и женская, а в одной из деревень – школа 

грамоты в 7 верстах, занятие прихожан земледелия. 

Медецинский пункт- больница  в селе Рудке в 18 верстах, правление Юкшумское  в                    

10 верстах, пародное пристание на Волге в 90 вѐрст, станция железной дороги Котельнич в 

200 вѐрст, село стоит на просѐлочной дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Село Люмпанур. Троицкая церковь. 

 

 

Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм  с. Корляки 

 

         Северо-западнее посѐлка Санчурск на равнине окаймленной лесом, расположено 

старинное село Корляки. Корляки старинное торговое село. До революции – это отсталая 

провинция, затерянная среди глухих приволжских лесов. Печать обнищания лежала на его 

облике. Горькая нужда гнала корляковцев на отхожие заработки. С наступлением осени 

уходили они на Волгу,  уезжали на Урал, где плотничали и работали каменщиками. И лишь 

немногие: такие как Мурзины, Охотниковы, Ржавины, Коноваловы, Беляковы, Свинцовы, 

жили в Корляках зажиточно, Имели свои лавки, за бесценок скупали продукты сельского 
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хозяйства, перепродавали их в городах, арендовали землю у бедняков, торговали 

пушниной, выделывали шкуры и многое другое. 

         

 

 

Рис. 4. Церковь Введения 

Пресвятой Богородицы во 

Храм  с.Корляки. 

 

 

                             В справке 

государственного архива 

Кировской области читаем: 

«Временем основания 

принято считать год 

открытия прихода». Приход 

в селе Кундыш (Корляки) 

Яранского уезда Вятской 

губернии был открыт в 1852 

году. Село образовалось в 

результате слияния деревень Кувшинского прихода. Приход состоял из 35 селений. Своей 

церкви первоначально не было, и служба совершалась в молитвенном доме. 

   Церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм была построена в 1875-1906 гг. на 

месте прежней деревянной, выстроенной в 1854г. в марийском селе Кундыш-Мучакш. 

   В середине 19 века население в округе начало стремительно расти. Вятские, 

котельнические и яранские крестьяне прибывали сюда, на неосвоенные лесные просторы 

на берегах реки Кундыш, в поисках леса и земли. Как грибы после дождя, один за другим 

росли починки. 

    Старинная марийская деревня Кундыш-Мучакш стала обрастать соседями. 

Ближайший приходской храм – Архангельская церковь села Кувшинского – находился на 

расстоянии более 15 верст от деревни марийцев и новых русских починков. Дорога туда 

была через лес, истоки лесных рек и ручьев, которые в весеннее время сильно осложняли 

путь к приходскому храму. Эти обстоятельства побудили местных прихожан 

ходатайствовать перед владыкой, епископом Вятским, об открытии отдельного прихода 

при марийской деревне Кундыш-Мучакш, как центре здешней округи. Ходатайство это 

было удовлетворено и в 1952 году приход из части деревень прихода села Кувшинского 

был открыт. 

    Центр прихода было определен в селе Кундыш, получившего название по 

одноименной марийской деревне, а также по речке, на берегу которой она была 

расположена. Первоначально богослужение совершалось в молитвенном доме, но в 1854 

году была построена деревянная церковь, которая 8 декабря (ст.ст.) того же года была 

освящена во имя Введения Пресвятой Богородицы во храм.  Население нового прихода 

быстро увеличивалось и тесный деревянный Введенский храм уже не мог вместить всех 

желающих посещать богослужения. Необходим был новый Храм. 
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     Первое упоминание о намерении прихожан возвести церковь содержится в рапорте 

благочинного Царевосанчурского протоиерея Михаила Никона от 23 октября 1873 года на 

имя Преосвященного Аполлоса, епископа Вятского и Слободского, в котором говорится: 

   «Проезжая ныне 16 октября через село Кундышское, узнал, что у священника 

Иоанна Селивановского его заботливостью у церковно-приходского попечительства 

заготовлено уже 400 тысяч кирпича и около 3000 рублей наличными деньгами на 

постройку нового каменного храма. Большое участие принимает в этом и другой 

священник – Михаил Елеонский. Не угодно ли Вашему Преосвященству будущим летом 

будет благословить их на это дело, тем более что по общественным делам оба они 

достойны этого благословения, т.к. священник Елеонский в течение службы своей 

отстроил два деревянных храма в селах Шаранском и Кундышском, а священник 

Селивановский около 15 лет занимается обучением поселенских детей и по должности 

председателя попечительства единственно своим настоянием приобрел на 

строительство каменного храма 2000 рублей». 

     Известен и такой документ – обращение с прошением к Преосвященному Аполлосу 

священнослужителей села Кундыш, (от 29 мая 1879 года ??) : 

    «Указом консистории от 1 декабря 1873 года за № 9760 предписано нам и 

церковному старосте озаботиться составлением плана через опытного архитектора на 

постройку при нашем селе нового каменного храма, вследствие какового указанного 

предписания, прихожане наши приговорили своим, состоявшимся в 3 числа марта сего 

года, приговором пожелания строить храм по чертежу церкви села Зашижемского 

Орловского уезда (ныне с.Зашижемье Советского р-а – прим. Автора) приступить с 

нынешнего года к постройке такого храма, почему мы с согласия своих прихожан и 

нижайше просим Ваше Преосвященство разрешить сооружение нового каменного храма 

при нашем селе по прилагаемому плану на средства церковно-приходского 

попечительства. На что и ожидаем Вашего Преосвященства милосердного 

расположения.  

К сему прошению подписуемся:  

священник Михаил Елеонский,  

священник Иоанн Селивановский,  

дьячок Иосиф Фокин,  

пономарь Калистрат Ихтинский» 

     Разрешение было получено и во второй половине 1875 года каменный храм был 

заложен. В 1879 году состоялось освящение правого придела теплой (зимней) каменной 

церкви во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. А 18 декабря 1880 года был 

освящѐн левый придел в честь Сретения Господня. 

    Заготовка материалов, средств на строительство и каменных дел мастера отодвинули 

возведение второй части храма до 1884 года, когда в июле холодный (летний) храм был 

заложен артелью каменщиков во главе с мастером Демидом Ефимовичем Белоноговым, 

крестьянином деревни Черник Турковской волости, Балахинского уезда Нижегородской 

губернии. В июне 16 числа 1889 года работа по постройке храма вчерне была закончена. 

Казалось бы, исполнилась давняя мечта прихожан и священнослужителей села Кундыш: 

возвести храм, которому в округе не было бы равных. Но 21 июня холодный храм рухнул. 

   Об этом событии благочинный 28 июня 1889 года в рапорте Преосвященному 

Сергию докладывал: 
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  «Честь имею нижайше рапортовать Вашему Преосвященству, что в селе 

Кундышском Яранского уезда 21 июня в седьмом часу вечера разрушился холодный 

каменный храм, законченный 16 сего июня. Остался цел один только цоколь, а остальное 

все обратилось в груду камней…» 

   Прибывший, для обследования разрушения, из 

г.Вятки губернский архитектор Василий 

Михайлович Дружинин после осмотра развалин 

составил следующий акт: 

 «Вследствие предложения Вятского 

Губернского Правления от 27 июня сего 1889 года я 

сего 1 июля осмотрел обрушившуюся холодную 

церковь в селе Кундышском (Корляки) Яранского 

уезда в присутствии председателя приходского 

попечительства отца Никеолая Лютина, 

церковного старосты Василия Кормщикова и 

попечителя Тимофея Васильевича Вылегжанина. 

Судя по обнаженным частям стен и свода, видно, 

что кладка их была произведена крайне небрежно. 

Кроме этого, сравнивая проект с натурой, 

замечено, что пяты свода заложены далеко выше 

против назначенного по проекту, и поэтому свод, 

получив более пологую поверхность, должен был производить больший распор на стены. 

По всему здесь изложенному, видно, что причиной случившейся катосторофы были 

чрезвычайная небрежность в кладке стен и сводов, повышение пяты свода против 

проекта и несвоевременная разбутка свода. Так равно все стены и свод в зимнем храме 

очень прочны, а поэтому и священнослужение в зимнем храме я нахожу возможность 

разрешить». 

    Но печалиться было некогда – необходимо было в кратчайшие сроки восстановить 

разрушившийся храм. 

    9 октября 1889 года на имя Преосвященного Сергия поступает от приходского 

попечительства села Кундыш прошение следующего содержания: 

 «Нынешним летом Господу Богу угодно было посетить наш приход величественным 

несчастием. Холодный храм, строившийся в продолжение 6 лет и ныне уже оконченный 

каменной работой, 21 июня разрушился. Это несчастие сильно подействовало на 

прихожан. Все от души скорбят, что Богу неугодно было принять этой жертвы от них, 

и почти все, за исключением некоторых только недоброжелателей, тщетно 

старающихся во всех и во всем видеть причину этой катастрофы, безропотно несут это 

несчастие и приняли его не иначе как за наказание Божие, что нерадиво строили храм и 

что во время постройки его нередко нарушали святость праздничных дней привозом к 

церкви кирпича, песку и прочего. Так как печальная картина развалин храма, которую 

постоянно приходится видеть, еще усугубляет несчастие, постигшее наш приход, а 

вместе с тем, чтобы годный вновь к употреблению материал, находящийся теперь в 

развалинах и от влияния дурной погоды сильно портящийся, привести в порядок и 

сохранить, прихожане приговором от 17 августа сего 1889 года постановили ныне же 

приступить к разборке развалин и к началу постройки храма по тому же плану на 
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попечительские суммы, причем постройку нового храма сдали подрядчику Федору 

Александровичу Макарову, крестьянину Яранского уезда. Кундышской волости починка 

Макаровского (современная деревня Макаровские Щениковского с/с Шаранского р-на 

Нижегородской обл.) – человеку вполне благонадежному и знающему свое дело, о чем 

свидетельствуют о нем письменные отзывы и рекомендации казанских, нижегородских и 

вятских архитекторов. Посему Кундышское приходское попечительство осмеливается 

почтительнейше просить Ваше Преосвященство разрешить и благословить вновь 

постройку холодного храма по тому же плану, на попечительские суммы и закладку 

оного сделать ныне 24 октября – в день, чтимый и ежегодно празднуемый нашими 

прихожанами». 

      Работа у Ф.А.Макарова шла быстро и дело спорилось. И уже 15 августа 1891 года, 

менее чем через два года, губернский инженер Андреев, осмотрев строящийся храм, 

составил акт, в котором заключил: 

    «Мною осмотрены работы по устройству каменной церкви в с.Кундышском 

Яранского уезда и найдено, что по настоящее время все работы, предписанные 

утвержденным проектом, окончены, исключая только средней главы. Кладка стен и 

сводов произведена правильно, чисто и прочно во всем согласно проекту с употреблением 

материалов хорошего качества». 

    А 24 декабря 1892 года им же составлен еще один акт: 

   «Мною сего дня осмотрены работы по 

устройству летнего каменного храма и найдено, 

что по настоящее время кладка церкви окончена 

вся, осталось только приложить к ней нагрудные 

каменные крыльца с северной и южной сторон. 

Церковь и купола покрыты листовым железом и 

от крыши сделаны водосточные трубы. Каменные 

работы по кладке стен и сводов произведены 

чисто и прочно из материалов хорошего качества, 

так равно и кровельные работы произведены 

надлежащим образом». 

    Церковь выросла пятиглавая, украшенная 

девятью позолоченными крестами, с колокольней, 

высота которой 56 метров. Территорию обнесли 

кованной оградой на столбах кирпичной кладки, с 

восточной стороны ее частью были были часовни. 

Храм в зимнее время отапливался из подвала, где 

была кочегарка и пол при этом нагревался системой дымоходов. 

    Но хотя храм был практически построен освящение его состоялось лишь через 

долгих 14 лет – 11 сентября 1906 года в честь Святой Троицы. А расписываем он был с 1 

мая 1927 года по 20 сентября 1928 года живописцами М.П.Корниловым и 

М.А.Корниловым.  

    В годы советской власти храм пережил немало лишений, с церкви было снято 10 

колоколов, в том числе большой колокол весом 2550 кг. Когда сбрасывали колокола с 

колокольни, для их более «мягкой посадки» использовали крышу паперти. Кованная 

железная ограда была срезана для кузнечных и прочих хозяйственных нужд. 
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     Но участь полного разрушения миновала еѐ. В 1928 году храм был закрыт и 

использовался в качестве складского помещения. Но все же решением исполкома 

Санчурского районного совета народных депутатов от 1 июля 1930 года за №11/223 

восточная часть храма была передана церковному совету, до этого используемая колхозом 

имени Тимирязева под хранение зерна. В обязанность церковному совету вменялось 

обеспечение сохранности передаваемой части храма как архитектурного памятника. 

Поэтому, пока теплый храм был отобран у верующих, богослужение совершалось в 

холодном (летнем) храме даже зимой. 

      Перед самой войной в 1940 году оба храма были опять изъяты у Церкви, но в марте 

1946 года зимний храм вернули верующим и там начались богослужения. Летний же храм 

продолжали использовать как складское помещение еще почти 40 лет. 

       В марте 1977 года в Корляковский сельский совет от старосты Сенникова, 

помошника старосты и казначея Емельянова, членов церковного совета и церковной 

двадцатки поступило заявление о передаче летней восточной части храма в распоряжение 

церковной общины, следующего содержания: 

       «С 1940 года по настоящее время эта часть здания занята колхозом имени 

Тимирязева под складское помещение. Сорок лет храм это ценное народное достояние, 

чудное архитектурное сооружение разрушается снаружи и внутри. Церковный совет за 

все это время много раз проводил внешний ремонт и покраску крыши и стен и еще 

требуется много ремонта, а внутри храм представляет жалкое и обидное для чести 

всякого человека зрелище. Крошится штукатурка, разрушается стенная живопись, в 

окна и двери с ветром попадает пыль и снег, везде птичий навоз. Мы желаем сделать 

необходимое для того, чтобы не допускать быстрого разрушения этой части храма, 

привести в лучшее состояние и сохранить на долгие годы.  

Мы надеемся на положительное решение вопроса о храме». 

      Вскоре летний храм был передан верующим и в нем произведена приборка, но 

первое богослужение в летнем храме было произведено только в 2001 году, в день его 

престольного праздника – Троицу, 3 июня. В настоящее время весь храм и вся территория 

внутри церковной ограды находится в пользовании прихода. Богослужения в летнем 

храме производятся только в Троицу. 

      В настоящее время, по мере возможности, занимаются реставрацией летнего храма, 

с тем, чтобы привести его в состояние, пригодное для проведения там богослужений в 

теплый период. 

       В 2000 году перекрыт верх летнего храма, а в 2001 году крыша колокольни. 

Остальную часть кровли храма обновили в 2008 году. На территории построены новые 

хозяйственные постройки, взамен прежних, обветшавших. Земля приведена в порядок, 

территория прибрана, устроены клумбы, цветник. На пожертвования прихожан 

приобретены колокола в 2006 и 2009 годах. 

 

Источник: Официальный сайт Правительства Кировской области 

«В 2009 году храму в с. Корляки исполнилось 130 лет. Введенская церковь в селе Корляки, 

существующая и в настоящее время, построена в виде корабля, каменная, разделена на 

теплую и холодную. Колокольня церкви соединена с притвором и храмом. Алтарь с 

восточной стороны - прямоугольный. Церковь пятиглавая, украшена девятью 

позолоченными крестами. Высота церкви с колокольней составляет 55 м 90 см. 

http://www.kirovreg.ru/culture/tourism/karta/index.php?dist=37559&categ=1215
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По святым праздникам далеко окрест разливалось малиновым звоном многоголосье еѐ 

колоколов. С 19 декабря 2005 года прихожане приступили к сбору пожертвований для 

приобретения новых колоколов. Были собраны средства на колокола, отлитые вятскими 

мастерами. 

20 февраля 2006 г. четыре колокола весом восемьдесят, тридцать, и два колокола весом 

по двадцать пять килограммов были доставлены на место. 

4 марта 2006 г. было совершено их освящение. В этот же день колокола были подняты 

на колокольню, а 5 марта, первый раз за многие годы, над селом раздался колокольный 

звон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7,8.  Село Корляки. Введенская церковь. 
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Михайло-Архангельская церковь села Кувшинское 

 

В центре далекого от всех областных центров Санчурского района есть 

замечательное, социально скромное, но очень живописное место – село Кувшинское, в 

котором 2 основные примечательности – большое карстовое озеро и старинный храм, где 

хранились настоящие реликвии.  

    ….. На возвышенном берегу красивого 

озера смотрится в его воды высокий шпиль 

Архангельской церкви. И хотя храм лишен 

пышного наружного декора и красивых 

архитектурных черт, но поражает строгостью 

своих форм и дыханием минувших времен. 

...Длительное время старинное село 

Кувшинское не имело каменного храма. И вот 

в 1816 году была дана храмозданная грамота 

на его построение. В следующем 1817 году на 

имя Преосвященного Амвросий, Епископа 

Вятского, от священнослужителей Яранской округи села Кувшинского Архангельской 

церкви поступило покорнейшее прошение: "Прошлого 1816 года от покойного 

Преосвященного Гедеона, Епископа Вятского и Слободского, на построение в с. 

Кувшинском каменной церкви, храмозданная грамота и план с фасадом получены, но 

ныне сообщаю нашего со всеми прихожанами согласия, подрядилионую церковь скласть 

из прежде заготовленного материалу, Володимирской губернии Гороховской округи (г. 

Гороховец, Владимирской области - прим. авт.) вотчины госпожи Нееловой, крестьянина 

Семена Наумова...". Далее сообщается "...что договорился Наумов в означенном селе 

Кувшинском скласть новую каменную церковь, холодную и теплую с колокольнею из 

казенных готовых ' материалов,  соответственную прошлого 1816 года плану и фасаду, со 

своими мастеровыми людьми, искусными к каменной кладке, в количестве 25 человек..." 

В документе подробно обозначены условия обеих сторон. Таким образом, мы теперь 

знаем имя мастера, который со своей артелью выстроил Архангельский храм в 1820 году. 

Это был владимирский крестьянин Семен Саввич Наумов, С той поры минуло немало лет. 

Наступил век ХХ-й. При новой власти Советов в Российском государстве началось 

всеобщее и массовое искоренение всего старого. Особенно пострадали храмы и часовни. 

Тысячи их по всей России были разрушены до основания, а те немногие, что уцелели, 

были переоборудованы под дома культуры и колхозные склады, школы и мастерские. 

В 1940 году встал вопрос и о  закрытии Кувшинской Архангельской церкви. На 

заседании президиума Санчурского РИК от 29 апреля 1940 года (протокол № 13) было 

принято постановление следующего содержания: "Группа верующих, "двадцатка", 

подписавшая 11 декабря 1930 года договор на пользование молитвенным зданием 

Кувшинской церкви в количестве 22 человек, распалась. Пополнить ее и заключить новый 

договор желающих не оказалось. Церковь с 1939 года является закрытой, службы в ней не 

проводится. Учитывая ходатайство большинства граждан шести селений Заозерского 

сельсовета о закрытии Кувшинской церкви с передачей  освободившегося здания под 

неполную среднюю школу, на основании ст. 34 постановления ВЦИК просить исполком 

Кировского облсовета депутатов трудящихся Кувшинскую церковь закрыть и 
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освободившееся здание передать под неполную среднюю школу. Председатель РИК т. 

Сенцов. Секретарь т. Видякин". 

Архангельской церкви повезло, хотя вся утварь и иконы были украдены. Несмотря 

на бури, пронесшиеся над страной, она уцелела и в 90-х годах обрела второе рождение. 

Силами прихожан наведен порядок в теплой части храма, а в 1998 году на главе основного 

купола установлен крест. 

  

И сегодня, как и без малого 200 лет назад, смотрится в зеркальные воды Лобанова 

озера храм Божий. И это глубоко символично - русского человека всегда сопровождала 

внутренняя чистота, подобная светлым озерным водам, и стойкость, запечалившаяся на 

шпиле Архангельского храма. Да будет так во веки веков!              

Немного истории: когда в центре Москвы кричала и лязгала копьями продуманная 

Хованщина, а потом хмурые стрельцы убирали с площади трупы своих братьев по 

оружию и недругов по идее, когда Нарышкины были готовы править по родовому 

старшинству в лице Натальи Кирилловны и ее 10-летнего сына Петра, когда будущий 

великий император, пусть номинально, но все же был венчан на царство, Софья, 

опираясь на клан Милославских, встала у руля России. В это время в отдаленном 

тысячами верст от этих бурных событий лесном краю на древней марийской земле 

возникло небольшое русское селение. Шел 1682 год. По старинной легенде, случилось это 

так: «На месте, где сейчас находится озеро, был дремучий лес. На опушке его стояла 

маленькая марийская деревня, население которой поклонялось языческим идолам. В 

наказание за то, что оно не приняло православную веру, вся деревня и лес провалились под 

землю, и котловину залило водой, а на волнах образовавшегося озера всплыла иконка с 

ликом Архистратига Михаила. В честь этого события на берегу водоема был построен 

храм, освященный во 

имя изображенного на 

чудом явившейся 

иконе святого.     

 

 

Фото 9.  

с.Кувшинское. Церковь 

Михаила Архангела. 

 

 

 

Бояре Милославские, 

оставшиеся у власти 

после учиненного 

стрелецкого бунта, 

пожертвовали деньги 

на строительство и содержание здесь церкви, и она была срублена незамедлительно, в 

этом же 1682 году. Почему именно сюда, в пока никому не известное место направили 

часть своих денег бояре, остается только догадываться. Возможно, это была традиция 

– выделять средства на культовые постройки, а возможно, стремясь увековечить свой 
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статус правящего клана, такой неперспективный и висящий на волоске, они даровали 

деньги на возведение всех храмов, чтоб праведным образом войти в историю… 

Сохранились сведения, что в 1685 году укрепившие свои позиции Милославские прислали 

сюда, в Архангельскую церковь, богато украшенное Евангелие, на первых листах 

которого было начертано, что оно послано «на вечное поминовение боярина Ивана 

Михайловича, Матроны и сродников». Уточню, что названный боярин – это двоюродный 

брат царевны Софьи, очень влиятельный человек, в чьих руках находились финансы 

государства, его регулярные военные силы – стрельцы и еще ряд нитей управления 

страной. Как раз в 1685 г. он ушел из жизни». Кроме этой ценности, в Архангельской 

церкви находилась иконка святого архистратига Михаила, якобы всплывшая на водах 

озера, которое, кстати, изначально было известно как Лобново озеро. Очень 

любопытное название, очень созвучное с наименованием известного Лобного места в 

Москве. Учитывая бурное время в столице в год образования села, можно изощриться и 

связать эти два, выражаясь научно, топонима… Однако, в средневековой России «лбом» 

именовали крутой спуск к реке, любому водоему. Этимологически сюда подходит именно 

эта версия, хотя как было на самом деле – кто ж знает… Сейчас озеро называется 

Кувшинское, как и село на его восточном берегу.  Но, несмотря на то, что является 

центром среди населенных пунктов – сел Кувшинского и Заозерья, существует будто бы 

само по себе.  

 

…Конечно, в дореволюционные времена, Архангельская церковь была 

 православным и культурным центром округи. В 1839 г при ней было открыто приходское 

училище, через 8 лет – церковно-приходская школа, а в 1897 г – земская школа. Храм, с 

виду простой, любили и украшали, его приход в начале 20 века составлял чуть больше 

полутора тысяч человек. 

Кроме уже упомянутого дорогого и исторически ценного Евангелия Милославских, 

перешедшего из старой деревянной церкви в новое каменное здание, здесь имелись и 

другие богослужебные книги, печатанные в 18 веке. Но самой главной реликвией все же 

была икона святого Михаила. Она хранилась в храме с самых первых дней его истории и 

истории села, творила чудеса и особо почиталась местными. Изображение само по себе 

имеет большую художественную ценность, поскольку вырезано на твердом материале – 

камне или кости, и вложено в доску, на которой есть еще 2 святых образа – Знамения 

Богоматери и Благовещения Богоматери, исполненное одно на дереве, другое на медной 

пластине. 

Когда в 1930-е закрывали храм и приспосабливали его помещение под нужды 

колхоза, эта реликвия пропала, и сегодня, возвращая постепенно церковь к жизни после 

времен существования в качестве зернохранилища и хлебопекарни, люди надеются, что 

она вернется к ним таким же чудесным образом, как явилась три века назад…   

Как добраться? Из Кирова по любой трассе на Яранск (либо через Советск, либо 

через Котельнич), и далее на Санчурск. До него будет еще примерно 55 км спокойной, 

несложной и неплохой асфальтированной дороги. Въехав в старинный Санчурск, 

придется петлять по его улицам, добраться до автовокзала и выбрать дорогу направо, чтоб 

выехать в нужном направлении на Сметанино – Кувшинское. До села с озером будет 

километров 6 асфальта и 8-9 км грунтовки вперемешку с гравийкой. Места людные, 
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дорога приемлемая, хоть и неровная. Общий путь от Кирова составит примерно 300 км 

через Котельнич и не существенно меньше, если ехать через Советск.  
В. И. Шабалин «Вятская епархия. Историко-географическое и статистическое 

описание. Вятка, 1912 г.»: «…Архангельская церковь каменная, построена в 1820 г. 

расстоянием от гор. Вятки в 280 верст, от г. Яранска в 56 верстах, от Царевосанчурска 

и от благочиния в 12 верстах. Причта по штату положено: 1 священник, 1 диакон, 1 

псаломщик; дома у всех членов причта собственные. Земли: усадебной, под церковью и 

кладбищем 4 десятины 750 сажень, пахотной 78 десятины 74 сажени, сенокосной 40 

десятин 1840 сажень, лесной 22 десятины 550 сажень, неудобной 12 десятин 1500 

сажень. Братский денежный доход: священника 468 руб. 30 коп., диакона 312 руб. 20 

коп., псаломщика 156 руб. 10 коп. Прихожан: православных русских 1617 муж. пола, 1698 

жен. пола, руги собирается на весь причт до 100 пуд. ржи, 80 пуд. овса и 20 пуд. ячменя. 

Приход состоит из 18 селений, расстоянием 1 – 8 верст. Село расположено в 

низменности на берегу озера: называемого "Лобаново", которое имеет в длину 400 

сажень, в ширину 230 сажень; местность безлесная. В селе живет одно духовенство, а 

крестьяне живут на противоположном берегу. В селе церковно-приходская школа; в 

деревнях же школ нет. Прихожане занимаются земледелием. В церкви имеются древние 

богослужебные книги, жертвованные от боярского Милославского двора, именно: 

евангелие полу-листовое, обложенное малиновым бархатом и украшенное по средине и по 

бокам серебряными чеканными изображениями, печатанное в Москве в 1685 году; триодь 

цветная, триодь постная и общая минея, печатанные в Москве в 1680 г. На первых 

листах в этих книгах сохранилась старинная запись, что они посланы в Архангельскую 

церковь села Кувшинского на вечное поминовение боярина Иоанна Михайловича, 

Матроны и сродников. Есть в церкви и другие еще богослужебные книги, печатанные до 

1800 г. Есть в церкви и чтимая икона Архистратига Божия Михаила, изображенная на 

камне или на кости, различить трудно, вида темного, величиною в 1 х 1,5 вершков. Икона 

эта вложена в доску вышиною 7,5 вершков, шириною 6 вершков. В этой же доске 

находятся такой же величины еще две иконы: Знамения Божией Матери и Благовещения 

Божией Матери, изображенная на меди. Икона Св. Архистратига Михаила находится в 

церкви более уже 200 лет. По народному преданию она явилась до основания села, 

потому почитается за явленную и 

чудотворную не только местными 

прихожанами, но и жителями». 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10.  Михайло-Архангельская 

церковь. 
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Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Село Марийская Лиса 

 

         Село Марийская Лиса древнее существующее более трѐхсот лет. Приход был открыт 

по указу Святейшего Синода от 16 февраля 1890 года. В 

приходе существовала возвышенность (Кубашевский 

курган) на обрывистом берегу реки Кокшаги. Это скорее 

не курган, а городище или же древний сторожевой пикет. 

8 октября 1891 года была заложена каменная церковь, 

освящѐнная 21 мая 1896 года в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы. До 10 января 1897 года церковь 

была приписана к церкви села Галицкое, а с1897 года 

стала самостоятельной. 

           Сборник по историко – географическому и 

статистическому описанию Вятской епархии за 1912 год 

по этой церкви располагает Следующими данными: 

Рождество- Богородицкая церковь, каменная, пахотной - 31 десятина 1140 саженей, 

сенокосной - 3 десятины, леса - 2 десятины 800 саженей, неудобной - 2 десятины 785 

саженей, братский  денежный доход: священник - 656 рублей, псаломщик - 218 рублей; 

руги собирается на причт до 80 пудов ржи и 100 пудов овса, прихожан: православных 

русских: 1409 душ мужского пола, 146  женского пола, крещѐнных черемис (марийцев): 

113 душ мужского пола и 152 женского пола. Приход состоит из 14 селений, расстоянием 

¼ - 4 версты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11. Село Марийская Лиса. Церковь  Рождества – Богородицкая. 
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Спасская церковь.  Село Матвинур 

 

 Село Матвинур стоит на трактовой дороге, пролегающей из г. Яранска на Санчурск.  

Село состоит на равнинной местности, недалеко от лесов с двумя протекающими речками. 

Спасская церковь, каменная, построена в 1859- 1879 годах; расстояние от города Вятки в 

259 верстах от Благочинного в 19 верстах, часовня в 

деревне Тамаково Богородицкая деревянная- причта по 

штату положено: 1 священник, 1дьякон, 1 псаломщик, 

квартиры казѐнные, земли усадебной 2 десятины, 

братский денежный доход священнику 677 рублей , 

дьякону 451 рублей 40 копеек, псаломщику 225 рублей 70 

копеек.  Руги собирается на причт до 105 пудов ржи и 115 

пудов овса; прихожан правослвных русских 1890 

мужского пола и 2009 женского пола,  крещѐных черемис 

222 мужского пола; 202 женского пола, старообрядцев 7 

мужского пола, 2 женского пола. Приход состоит из 16 

селений расстоянием ½ -10 вѐрст.  

В селе было министерское училище и две школы грамоты 

в починках Толстоуховском и Яранском. Прихожане все 

занимаются земледелием и только немногие отправляются 

на отхожие промыслы в Сибирь на заработки и в заволжские губернии для приготовления 

валяной обуви. Медпункт в г. Царевосанчурске. Волостное правление Ихтинское в 12 

верстах и Николаевское в 10 верстах, железнодорожная станция в г. Котельниче в 160 

вѐрстах, пароходная пристань Кукарская в 180 вѐрстах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12. Село Матвинур. Спасская церковь. 
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Владимир Григорян: «Матвинурска церковь. Бабушки обступают меня со всех сторон и 

начинают обсуждать батюшкино пожелание. Заодно похвалили его старания: «Хороший 

батюшка у нас. Начитывает нам проповеди, вон как сегодня начитывал. Он, видишь, 

говорит – за коровами в храм не ходите (из-за коров – авт.)». 

Я теряюсь – как потом с диктофона разобрать, кто что говорит. Спрашиваю – как 

зовут их? В ответ: Анфиса, Надия, Елизавета, Аполинария, Варвара, Лидия, 

Александра... Разные у них голоса, тоненькие, громкие, надтреснутые, постарше, 

помоложе. Одна часть бабушек матвинурские, другая из села Первомайского. Им 

автобуса теперь почти до вечера ждать, а пешком ходить сил уже нету. Вспоминают, 

как в молодые лета «в церкву ходили: полотном привяжешь дитя и пехом за двенадцать 

километров». 

Старше всех, кажется, матушка Анфиса. Ей под девяносто. Еще отца Михаила помнит, 

который служил здесь в начале двадцатых годов. Однажды пришел служить в праздник 

Крещения, стал шубу снимать – и умер. Похоронили у алтаря. 

Сменил его в 25-м году легендарный о.Илия Фурзиков. Была у него жена Тамара 

Васильевна, был сынок Вадим, ему годик был. 

«До-обрый был батюшка, – вспоминает матушка Анфиса. – Больно уж ласковый к 

народу, проповеди говорил долго. Руки на подрясник сложит, рукой не махнет. Фурзиков 

Илья Васильевич. Говорили ему коммунисты: «Фурзиков, снимай с себя духовный сан. Мы 

тебе дадим саму лучшую работу, только отвернись от религии». – «Нет, – отвечал он, – 

я решился погубить душу свою, где как придется». 

За други своя положил себя. Когда пришли его забирать, сказал напоследок: «Когда умру, 

отпоют меня в матвинурской церкви, помяните мои слова». Возили его то в Яранск, то в 

Санчурск с конвоем. Люди плакали, а помочь ничем не могли. В санчурской тюрьме о.Илия 

вынес в знак протеста две голодовки по пятнадцать дней. Его с чайной ложечки 

откармливали, но батюшка знал – это его последний бой: за жену-страдалицу, за сына 

Вадима, которого поносили, не давая учиться, за весь народ. 

«Он честно помер, за свою честную совесть, – говорит кто-то из матушек, по голосу не 

разобрать кто, – хоронили его крадучись, ночью, в Санчурске на кладбище, я не раз там 

бывала». 

Но это не конец истории. В 1941 году пришлось людям вспомнить слова отца Илии, что 

отпоют его в матвинурской церкви... 

* * * 

К тому времени храм был уже закрыт, а колокол сброшен наземь. И многие проспали 

Пасху, привыкли по звону вставать. 

– Я в 39-м брачилась (венчалась), так в 40-м году, наверное, церкву закрыли, – говорит 

одна из бабушек. – Саша Савинов ее погубить хотел, на колокольне огонь разжег. 

Коммунистом был. А жена его, Саня, поднялась на престол и там плясала. 

– Саня, что ли? – расстроено откликается на это воспоминание другая матушка. 

Видно, помнит богохульницу, а такого за ней не знала. Судьба Савиновых сложилась 

несчастно. Оба долго болели, сын родился инвалидом, у дочери что-то с шеей стало 

неладно. Помучились они в Матвинуре и уехали, как начали прозревать – по ком ударил 

громадный колокол, с размаху входя в землю. 

Матушка Лидия вспоминает тот черный день – как с другими девчонками сидела на 

срубах. От сотрясения дети попадали наземь, а колокол стасемидесятипудовый уцелел, 

не разбился. И тогда пошла молва в народе: «Матвинурска церковь будет 

существовать». 

«Она у нас чудотворна, – поясняют прихожанки. – Когда-то давно ехал через Матвинур 

святой человек и сказал: здесь будет церковь стоять и будут в ней чудеса». Церковь 

поставили, а что за чудеса, долго не могли в толк взять. И вот в 41-м году начали 

сбываться пророчества – и стародавнее, и то, что было сделано отцом Ильей перед 

гибелью. 
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* * * 

Сорок дней в закрытом храме совершались вечерняя и утренняя службы, а кто служил, 

неведомо. Подробные рассказы об этом я нашел несколько лет назад в Санчурске 

благодаря Валентине Васильевне Жировой (о ней писала «Вера» в №385). Приведу из ее 

воспоминаний один отрывок: 

«...Вдруг послышались шаги по церкви, и запахло как вроде ладаном и стало слышно, что 

кадят. А вскоре раздалось пение. Так как всей службы я не знала, то хорошо запомнила, 

что пели: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи!», «Верую» и «Отче наш». Хорошо 

был слышен плач ребенка в то время, когда должны были причащать... 

У нас, у молодых, в то время слух был что надо, и хорошо все было понятно. Служба 

закончилась в 10-11 часов. Мне показалось, что шла она долго. Милиционеры вначале 

отгоняли народ, а потом и сами поднялись к решеткам окон и прослушали всю службу». 

И вот нынче в Матвинуре услышал еще несколько свидетельств. «Я сама слышала, – 

говорит матушка Лидия. – Я училась тогда в третьем или четвертом классе. Каждую 

перемену мы приходили к церкви и слышали, как там Часы читают, и так внятно и 

долго. Кажется, слышен был женский голос. Милиция как прознала, стала разганивать, 

таскать в сельсовет кого поймают». 

Матушка Анфиса вздыхает: «Прошумело в церкви что-то. Это слышала. А больше 

ничего». – «А у нас слышали, «Святый Боже» пели», – откликается одна из ее младших, 

но тоже древних подруг. А другая вспоминает: «Нина Ивановна рассказывала, что 

слышала голос отца Илии: «Господу помолимся». 

* * * 

Когда потом, после войны, власти разрешили открыть матвинурскую церковь, то с 

вечера там лежала вся грязь, что скопилась за шесть лет. А когда пришли утром – все 

было вымыто. Это было сверх всяких сил человеческих. Кто навел порядок, так никогда и 

не открылось». 

На страницах областных газет широкое освещение получила история борьбы 

ученика Матвинурской школы Санчурского района Лѐни Ильина за право носить 

пионерский галстук вопреки желанию его родителей и особенно верующей бабушки. В 

первом полугодии 1964 года областные газеты четыре раза возвращались к теме 

противостояния коллектива школы с семьѐй Лѐни Ильина, о котором, благодаря 

радиопередаче Всесоюзного радио «Пионерская зорька», стало известно всей стране. 

Узнав о борьбе санчурского пионера, соратник Ленина Е.Д Стасова, член партии с 1908 

года, написала ему взволнованное письмо, которое также было опубликовано в областной 

прессе. В итоге семья уступила, и Матвинурская школа могла торжествовать победу в 

борьбе за судьбу юного пионера. Оценивая эту историю, следует отметить, что поднятая в 

публикациях тема противостояния школы и семьи не была надуманной. Подобные случаи, 

когда родители не позволяли детям вступать в пионеры, имели место не только в 

Матвинурской школе, но и в других школах того же Санчурского района — Кувшинской, 

Вотчинской, Цекеевской, Ихтинской, Сметанинской. 

 

Село Великоречье. Приход и прихожане в 1882 году 

  

По данным ГАКО собрал и подготовил к пу6ликации краевед В.Егошин 

(Публикация в газете «Санчурский вестник» 23 ноября 2000 года): «Приход 

Великореченский основан в 1857 году в имении помещика Дурново.  

Исторических сведений или народных преданий об основании и первом заселении 

прихода никаких не существует. Часовня в приходе одна - каменная - в деревне 

Кузнецове, выстроенная в 1837 году. Прихожан православных русских 4096 душ обоего 
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пола. В 1865 году из православия в раскол уклонилось в беспоповскую секту 80 душ. 

Большей частью раскольники живут в деревне  Широковой в среде православных, не 

чуждаясь их. 

Все русские, составляющие приход,  характера доброго. В домашнем быту,  в 

пище,  одежде  и обстановке  соблюдают чистоту, хотя и в не совсем  благоприятном 

экономическом  состоянии (при малом наделе земли). В  семейной жизни худого, равно 

как и особенно выдающегося, не замечается.   Нищих в приходе нет. Живут хоть и 

небогато, даже в нужде, но без помощи один другого в беде не оставляют и от разных 

несчастных случаев по возможности помогают. 

Поверий особенных ни в каких отношениях прихожан нет, разве буди то, что в 

день брака из дома брачующихся в другой дом избегают давать что-либо. И во время 

заразительных  болезней  (горячка, холера  и др.)  объезжают  селение косулей  (сохой  -  

прим.  подг.},  что делается девицами  ночью  и  в  одних сорочках.   В корню  должна   

быть  молодая вдова. 

Грунт земли в приходе сыро-глинистый. Плодородность почвы средняя. Степень 

урожайности - от сам 2 до сам 4. 

Посреди села протекает небольшая речка Турша, в которую с двух сторон (южной 

и северной) впадает несколько сырых ложков под названием Елоховки, Грязнухи, 

Убреньки и др. В приходе нет ни рек, ни озер, ни замечательных болот, кроме устроенных 

среди селений прудов. 

Леса в приходе принадлежат частично помещику Дурново, частично казне и 

состоят из пород сосны, березы, ели, пихты и осины. 

В лесах водятся волки и частично медведи. Что же касается дичи, то ее есть: зайцы 

и белки. Пернатая же дичь есть в приходе в небольшом количестве, как то: рябчики, 

тетерева и дикие утки. Охотой за зверями и дичью в приходе не занимаются. 

Лекарственных трав и корней прихожане при болезнях не употребляют. 

Прихожане возделывают рожь, овес, пшеницу, ячмень и лен. Высевается на душу 

ржи 12 пудов, овса - 10, пшеницы -  3,  ячменя  -  2,  льна  -  1,5  пуда.  

Снимается  прихожанами хлеб недостаточно для продовольствия. Это происходит 

от малоземелья и плохого удобрения. Недостаток хлеба  покупается у зажиточных 

крестьян соседних приходов количеством до 50000 пудов.  

Ремесла в приходе следующие: кузнечное, слесарное, столярное, делание 

деревянной посуды (чашек, бочек), окраска холста, кожевенное, чеботническое и 

портняжное. Заработка получают от 30 до 50 рублей каждый.  

Отхожие промыслы жителей прихода заключаются в выработке и возке леса для 

сплава, для чего прихожане уходят в Казанскую губернию числом до 500 человек с 

получение заработка в зиму на человека до 35 рублей.  

В приходе имеется три дегтярных завода с шестью рабочими, шесть красильных 

мастерских с 12 рабочими, два кожевенных завода с двумя рабочими, четыре 

маслобойных завода с 4 рабочими. Необходимые предметы население покупает на рынке 

в городе Царевосанчурске.  

Мест, достойных описания, в приходе нет.  

Села Великореченского  

настоятель, священник Николай Курбановский. 
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Построение каменного храма в селе Галицком 

  

В. Егошин, по архивным материалам (Публикация в газете «Санчурский вестник» 

16 декабря 2000 года): «Старинное санчурское село Галицкое было основано на тракте 

Царевосанчурск - Яранск. Сейчас оно выглядит довольно прилично и ухоженно. 

Украшают село новое типовое здание школы и добротные одно- двухквартирные дома 

местных жителей. В центре его шумят на ветру могучими кронами старые тополя. Они о 

многом могли бы рассказать. Когда-то в их обрамлении тянулись к небу шпиль и главы 

строгой в своем величии Троицкой церкви.   

К сожалению, с ее утратой село и его окрестности очень много потеряли в своем 

облике. Троицкая церковь села Галицкого была одной из жемчужин в ожерелье храмов 

вдоль старинного Яранского тракта. О некоторых страницах ее истории и людях, 

приложивших к этому руку, мой рассказ.  

В далеком 1783 году, как и полагается по возрасту, в самом древнем санчурском 

селе Галицком была построена после нескольких деревянных каменная церковь во имя 

Живоначальной Троицы. Она стала первой из возведенных на Санчурской земле сельской 

каменной церковью. Построена Троицкая церковь была по благословению  

Преосвященного Антония Архиепископа Казанского и освящена в 1788 году. Но недолгая 

жизнь была уготована этому храму. Строение, очевидно, получилось непрочным. 

Виновником этого стал то ли 

губернский инженер, то ли 

мастер-подрядчик с бригадой 

мастеровых людей. Во всяком 

случае, уже в самом начале 

XIX столетия остро встал 

вопрос о перестройке храма и 

возведении нового. 

 

Рис. 5. Троицкая церковь 

с.Галицкое 

 

 

В 1815 году на имя Преосвященного Гедеона, епископа Вятского, поступило 

Покорнейшее прошение от священника Троицкой церкви села Галицкого Емелиана 

Рубинского, в котором он просит "позволить ходатайствовать от архитектора план с 

фасадом или приказать таковые выдать из имеющихся в консистории за построением 

церквей, какие по благорассмотрению Вашего Преосвященства сочтутся приличными, и 

снабдить храмозданной грамотой, позволить разобрать и прежнюю церковь с 

употреблением материалов в новое строение..." 

  В 1810 году храмозданная грамота на строение новой каменной церкви была 

выдана и начался сбор средств на заготовку строительных материалов и за работу 

подрядчику. 

Место под церковь  было  выбрано новое и храм начал возводиться. В 1816 году 

была разобрана прежняя каменная церковь, а в 1823 году - уже возведена новая. Ну а в 

1825 году старинную деревянную Николаевскую церковь дозволено было разобрать. 

Первым из трех престолов в новоустроенном храме был освящен левый в теплой 

его половине - в 1817 году во имя св. Николая Мирликийского Чудотворца. Правый был 

освящен позднее во имя Покрова Божией Матери, но в 1824 году переименован в честь св. 

мучеников Флора и Лавра. Главный же Троицкий престол в холодном храме был освящен 

лишь в 1839 году. Известно и имя мастера, возводившего Троицкую церковь. Им был 

Павел Морозов. Но что это был за человек- крестьянин какой губернии, пока ничего 
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нельзя сказать. Очевидно, это материал для дальнейшей краеведческой работы в этом 

направлении. 

Теперь о последних страницах в истории храма. В 20-х годах нашего столетия 

церковь декретом вождя мирового пролетариата отделена от государства. Представители 

новой власти заключили договор с приходскими общинами и описали все церковное 

имущество. Но о закрытии храмов пока еще дело не доходило, И лишь в тридцатые годы 

один за другим они стали закрываться и подвергаться самому прямому варварскому 

разграблению. Проследим по документам этого времени дальнейшую судьбу Троицкой 

церкви. 

  3 ноября 1936 года на заседании Президиума Санчурского РИК (протокол N° 32) 

было принято постановление: 

"Кирпичные стены церковных оград церквей Галицкой и Лисинской передать на 

строительство Санчурской средней школы". 

  9 января 1939 года на подобном же заседании Президиума (протокол № 1) 

рассматривался вопрос "О расторжении договора от 10 мая 1927 года с общиной 

верующих Галицкой церкви". Вот текст постановления Президиума РИК по этому 

вопросу: "Из числа двадцатки Галицкой общины верующих, подписавшей 10 мая 1927 

года договор на пользование молитвенным зданием и культовым имуществом, осталось в 

живых лишь 13 человек, а потому на основании ст. 134 постановления БЦИК и СНК от 7 

апреля 1924 года на дверях Галицкой церкви было вывешено объявление для желающих 

дополнить "двадцатку" и подписать новый договор. Объявление висело на дверях церкви 

с 15 по 22 декабря  1938 года, и за этот период времени желающих дополнить "двадцатку" 

и подписать договор из числа Галицкой общины не оказалось. 

А потом на основании ст. 135 постановления ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 года 

просить Президиум облисполкома возбудить ходатайство перед ВС РСФСР - Галицкую 

церковь закрыть. 

Здание церкви каменное, построено в 1817 году. Требует частичного ремонта и при 

закрытии будет переоборудовано под межколхозный клуб Галицкого сельсовета. 

На заседании Президиума Санчурского РИК 14 марта 1940 года (протокол № 8) 

было принято постановление: "Так как с июня 1938 года церковь является запертой и не 

работает, а также, учитывая ходатайство граждан всех 9 селений Галицкого сельсовета о 

ликвидации Галицкого молитвенного здания - церкви - с передачей данного помещения 

под неполную среднюю, школу, на основании ст. 34' постановления ВЦИК, просить 

исполком Кировского облсовета депутатов трудящихся Галицкую церковь закрыть и 

освободившееся помещение передать под школу". 

  И, наконец, 13 ноября 1940 года на подобном заседании (протокол N5 28} было 

вынесено следующее постановление: "Поддержать инициативу колхозов Галицкого 

сельсовета о строительстве в с. Галицком межколхозного клуба и передать сельсовету 

здание церкви для переоборудования таковой под межколхозный клуб. Поручить 

председателю исполкома Галицкого сельсовета т. Лобанову составить смету и проект 

документов на утверждение райсовета депутатов трудящихся". 

  Таким образом была решена участь Троицкой церкви. И хотя сейчас известно, что 

эти официальные записи решения, принимавшиеся на основании, якобы, мнения людей, 

во многом лживы и надуманны, но в те времена такое считалось обычным делом 

партийных чиновников. 

  Здание Галицкой церкви до середины 50-х годов использовалось с различными 

целями, но впоследствии, в хрущевские времена было и вовсе разобрано до основания. И 

хотя нет сейчас древнего Галицкого храма, но память о нем сохранить мы обязаны. К 

этому зовет нас чувство долга перед нашими предками. И не будем повторять ошибок 

прошлого. 
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2016 год стал юбилейным для села Галицкого. 370-летие - 
дата историческая. Ни одно событие, прошедшее в 

России за эти годы, не обошло его стороной. Все 

оставили свой след в истории села, потребовали 

огромных жертв, выявили героев. Когда-то в селе была 

своя церковь (Троицкая) - замечательное творение 19 
века, одна из жемчужин в ожерелье храмов вдоль 

старинного Яранского тракта. В 1940 году она была 
закрыта, а впоследствии разобрана до основания. На 

бывшей церковной площади силами селян возведена 

часовня, в ней в честь юбилея Галицкого отслужили 

благодарственный молебен и панихиду. 

Рис. 6. Церковь с.Галицкого, 1825г. 
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Характеристика Ихтинского прихода 

и прихожан священником Иоанном Изергиным в 1882 году 

 

Краевед В. ЕГОШИН (Публикация в газете «Санчурский вестник» 12 декабря 2000 

года по данным Государственного Архива Кировской области): «Приход Ихтинский 

основан неизвестно когда. Из церковных документов только ясно, что настоящая 

каменная церковь во имя Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" построена в 1807 

году и что ранее была деревянная церковь во имя Казанской Божией Матери. Из такого 

документа видно, что эти церкви были и в 1765 году. Часовня в двух верстах от села при 

деревне Буровой во имя великомученика Пория деревянная, построенная в 1785 году. 

Прихожан православных русских 3232 души и крещеных черемис 282 человека. 

Раскольников до 1876 года не было, но затем в трех семействах произошло уклонение в 

раскол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Церковь с.Ихта, 1807г. 

 

Черемисы живут в пяти поселках на протяжении двух верст одной местности по 

речке Ихтиалу (в 4 верстах от села). Живут они, не чуждаясь русских, даже допуская 

новожилов - переселенцев из Котельнического уезда, каковых между ними уже более 15. 

Отличительная черта, особенно одной половины прихода, а именно бывших помещичьих 

крестьян - малоземельность. 



43 

 

  Родительская власть и семейные связи, видимо, ослабевают. Как только отец или 

мать женят сына, тот через год или два уже торопится в отдел. Два же женатых брата 

живут вместе крайне редко. Как будто им не нравятся советы старших, может быть, 

бранливые или же видят между собою неравномерную работу, неравномерную выработку, 

равно и неравномерные расходы, что и естественно при видимо усилившемся пьянстве 

старших и крайнем щегольстве младших. Есть нечего, а дочь или сын в праздник для 

гулянья разнарядятся так, что и не подумаешь, что мать сбирает, нищенствует. Таковых 

нищих есть едва ли не в каждой деревне, особенно же в селе и деревне  Федорове.  

Некоторые нищенством занимаются как промыслом. В воскресные дни в церкви бывает 

народу далеко не то, какое могло бы быть. И это поблизости (7 верст) города и  по случаю 

торговли в эти дни.  

  Грунт земли  - суглинок.  Рожь родится сам 3, а овес  и того меньше. 

Рек больших в приходе нет, а есть небольшие речонки. Лес, находящийся в шести 

верстах от села на северо-востоке и востоке, преимущественно еловый. На северо-востоке 

- казенный, а рядом с ним на юго-востоке - помещичий (г-на Дурново). Последний 

каждогодно вырубается участками. Из того и из другого валежный и сухостойный лес по 

снегу вывозится на дрова для домашнего отопления. Своего же лесу у крестьян нет. 

Местного хлеба в приходе бывает недостаточно на продовольствие, так как у 

большей части прихожан земли недостаточно, а именно 3,5 десятины на душу у бывших 

помещичьих крестьян. У ясашных же, в том числе и у черемис, от 7 до 10 десятин на 

душу. Но у первых земля малоплодородна, а последние - черемиса - по своей бедности 

всю землю не обрабатывают, а отдают в кортом (аренду - прим. подг.) своим соседям - 

малоземельным бывшим помещичьим крестьянам. Эти на своей земле высевают ржи до 8 

пудов на душу и  столько же ярового хлеба (пшеницы, овса, льну и средка ячменю). На 

продовольствие хлеба привозится больше из Яранска. Нужда в привозном хлебе 

появляется уже в октябре месяце.  

  Недостаток земли по необходимости заставляет многих заниматься какими-нибудь 

ремеслами. Так, по окончании полевых работ жители 4 деревень -Букиной, Буровой, 

Грязного и Филина - едва ли не все занимаются горшечничеством. Все глиняные 

произведения в базарные дни в Царевосанчурск привозятся только из этих деревень. В 

деревнях Федоровой, Козиной и Дружининой едва не все, а также в селе занимаются 

рогожничеством. 

В починках Студеном и Кунере многие с октября по январь занимаются катанием 

обуви. Сбывают ее в Сундырь, Чебоксары и Козьмодемьянск Казанской губернии. Другие 

же в тех деревнях изготавливают кадошную посуду, которую распродают в 

Царевосанчурске. 

Выделкой овчин занимаются только четверо. Двое в починке Студеном имеют 

небольшие дегтярные заводы. Там же двое занимаются шапошничеством и 

картузничеством и сбывают по окрестным ярмаркам. Портничаньем и плотничеством 

занимаются едва ли не в каждой деревне. Первые зиму, а вторые осень переходят из дому 

в дом, из деревни в деревню около своей местности. Дальше же отходят на промысел 

кирпичники - в Чебоксарский уезд Казанской губернии и в своем уезде. С мая по июль 

зарабатывают уходящие от 15 до 30 рублей. По стольку же зарабатывают уходящие также 

в Казанскую губернию шерстобитники и валенщики с октября по декабрь. 

  Многие, не знающие никакого ремесла, равно и черемиса, с осени отправляются на 

вырубку, а по зиме на вывозку леса для  лесопромышленников в Царевококшайском уезде 

Казанской губернии и в Ветлужский уезд Костромской губернии. Работают от 3 до 5 

месяцев и зарабатывают от 30 до 60 рублей. 

  Села Ихты священник Иоанн Изергин 1882 года декабря 19 дня. 

  

Из первоисточника: «288. Грамота Преосвящен. (Серафима) на построение въ селѣ 

Ихтѣ , Яранск. у., вместо ветхой деревянной Богородицкой церкви, вновь каменнаго 
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храма во имя Скорбящей Божіей Матери съ придѣломъ въ честь Богоявления Господня. 

1805 г. Іюля. 

Божіею милостію 

По благодати, дару и власти, даннѣй намъ отъ самаго великаго архіерея Господа нашего 

lucyca Христа чрезъ святыя и священныя Его апостолы  і ихъ  намѣстники и преемники. 

1) Слушавъ мы поданное намъ сего іюля 26 дня Яранской округи, села Ихты, 

Богородицкой церкви отъ священника Василія Матфеева прошеніе съ приложеніемъ тоя 

церкви приходскихъ людей приговора о дозволеніи въ ономъ селѣ Ихтинскомъ, вмѣсто 

обветшавшей деревянной Богородицкой церкви, строить вновь камевную въ 

проименованіе Скорбящей Божіей Матери съ придѣломъ  Богоявленія Господня. 

Благословили: оную каменную церковь съ придѣломъ въ означенныя именованіи на 

востокъ строить по архитекторскому плану и фасаду, которые, исходатайствовавъ 

отъ архитектора, представить къ намъ на утвержденіе, и по построеніи убрать 

святыми иконами и прочимъ церковнымъ благолѣпіемъ   такъ  какъ святыя правила и 

церковныя уставы повелеваютъ, святый ж престолы уготовить по указу Святѣйшаго 

Правителствующаго синода 784 года сентября 18 дня, в вышину аршина шести вершковъ 

и со декою, в длину аршина осми вершковъ, в ширину аршина четырехъ вершковъ 2). И 

когда та церковь съ придѣломъ строеніемъ окончана и всѣмъ принадлежащимъ 

украшеніемъ въ совершенство приведена будетъ, тогда о освященіи оной и придѣла 

просить насъ особымъ доношеніемъ. 

Дана сія храмозданная граммота съ приложеніемъ нашей архіерейской печати въ 

богоспасаемомъ градѣ Вяткѣ при нашемъ архіерейскомъ домѣ. Іюля  дня 1805 года. № 

1496. 

Грамоту принялъ Іерей Василій Матвѣевъ  [Нейскій] и росписался Іюля 29 дня. 

(Отпускъ въ дѣлѣ Вятск. Духовн. Консист. 1805 г. № 419; подлинная грамота имѣется 

въ церкви с. Ихты, Яранск. у.). 

 

Сборник храмозданных грамот на построение церквей в Вятской епархии / [собиратель 

грамот В. Шабалин]. - Вятка, 1914. - 513, VII с. 

 

Кто были священники въ Селе Ихте первые неизвѣстны, а потомъ: 

1. Іоаннъ Антоновъ 

2. Василий Петровъ, продолжалъ служеніе не более 6 мѣсяцевъ, былъ лишенъ священства 

за драку съ Новокрещаниномъ изъ Черемисъ 

3. Варлаамъ Іоанновъ , сынъ Іоанна Антонова, продолжалъ служеніе оболо 3х (или пяти) 

лѣтъ 

4. Василій Матѳѣевъ (Нейскій), продолжалъ служеніе не менѣе тридцати лѣтъ. Во 

время его служенія перенесена икона Скорбящей Божіей Матери изъ часовни въ церковъ. 

Онъ началъ заботиться о созданіи каменной церкви. Умеръ въ заштатѣ и погребенъ при 

Петропавловской церкви в Селе Улешъ. 

5. Василій Адриановъ Галицкий, продолжалъ служеніе съ 1807го года по 1839й годъ. За 

слабостію здоровья уволенъ въ заштать. Во время его служенія создана Каменная 

церковь. 

6. Василей Васильевъ Аѳанасьевъ. Поступилъ съ 1839 го года.  Во время его служенія а 

именно 1840 го года на 15е Декабря пограблена Церковная казна (Суммою 1712 р. 21 к. 

ас.) и убитъ въ церкви сторожъ. 

7. Григорій Стеѳановъ (Олюнинъ) 

                съ 1851 года м. Октября 

                до 1862 года Марта 17 дня. 

8. Александръ Иларіоновъ Падаринъ, 

                съ 1862 года Марта 17 дня 

http://www.herzenlib.ru/vpeb/books/detail.php?ID=14450
http://www.herzenlib.ru/vpeb/books/detail.php?ID=14450


45 

 

                до 1867 года 

                               Умеръ 1875 года 

9. Николай Семеновъ Агафонниковъ 

                съ 1867 Апр. 2 дня 

              до 1875 года Марта мѣсяца 

10. Иванъ Алексѣевъ Изергинъ 

                съ 1875 года съ Марта 

                до 188… 

                Съ 188… по 1894 годы Село закрыто за опротивление о переносѣ иконы. 

Прихожане: Село, Малая Ихта 

11. Михаилъ Апполоніевъ Буевскій 

                съ 1894 года м. Мартъ». Информация от 1823 года 

 

 

 

Часовня Петра и Павла. Село Вотчина 

 

По рассказам старожилов, в 1883 году в поселении был открыт церковный приход, 

в селе Роженцово куплена деревянная церковь. В 1897 году она была освящена в честь 

Святого Николая Чудотворца. При ней открыли одноклассную церковно-приходскую 

школу.  

По другим источникам, в 1895 году обществом и земством было принято решение 

построить школу и церковь. В это же время появились дома для  служителей церкви.  

(Позднее в них находились школьные квартиры, а с 80-х годов прошлого столетия дома 

снесли и на их месте построили колхозные квартиры). 

Первой была выстроена школа, которая начала работать в 1897г. В  этом же году 

заложили церковь на месте кладбища и старой деревянной часовни. С 1897 года для 

кладбища было отведено новое место, где оно располагается и поныне. В 1898 году 

первым на новом кладбище был похоронен Лев Николаевич Наумов из деревни Новые 

Николаевские. 

Церковь рубили на месте из лучшей древесины, которую заготовляли в 

окрестностях села. Еѐ строили три года и открыли в 1900 году. Церковь с шатровой 

крышей была настоящим шедевром деревянной архитектуры. Далеко за пределами 

поселения славился церковный хор.  

Священником служил Василий Гаврилович Гаркунов, а его жена Антонина 

Александровна была заведующей в школе. Она получала  35 рублей в месяц, учителя - по 

25. Для сравнения, пуд хлеба (16 кг.) стоил 40 копеек, корова - 15-90 рублей,  фунт сахара 

(400г.) - 40 копеек, фунт сушки - 7 копеек. 

Русское население Вотчинского прихода стало отмечать массовыми гуляниями в 

центре села День Николы Летнего как престольный праздник.  

1937 году церковь была закрыта и отдана под склад зерновых, а позднее в ней 

размещались сельский совет, КПЗ (камера предварительного заключения), клуб, где 

проводились различные культурные мероприятия: спектакли, танцы, показывали кино. 

Затем еѐ разобрали, скорее всего, на дрова. 

В пятидесятые годы прошлого столетия на этом месте построили здание, где 

разместились правление колхоза, кабинеты председателя колхоза, специалистов и клуб, к 

которому была пристроена будка киномеханика. 

http://0.0.0.111/
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В восьмидесятые годы, в 

связи с открытием нового Дома 

культуры  и административного 

здания правления колхоза, старое 

здание клуба было разобрано, и это 

место долго оставалось пустым.  

В 2011 году на пустыре, на 

том месте, где когда-то стояла 

церковь, под руководством 

предпринимателя С.А. Долганова на 

средства спонсора, пожелавшего 

остаться неизвестным, была 

построена красивая часовня. 12 июня 2011 года освящена в честь царственной семьи 

Николая II, принявшей мученическую смерть. Внутреннее убранство часовни украшают 

более 70 икон, подаренных спонсорами или купленных на пожертвования местного 

населения. Она обнесена красивой оградкой, трудолюбивыми женскими руками разбиты 

яркие цветники. Каждый праздник в часовне проводится богослужение. 

Часовенка Петра и Павла возникла на месте старой деревянной Никольской 

церквушки. В последствии церковь разобрали и увезли, а на этом святом месте остались 

руины да бурьян. По инициативе верующих людей в сентябре 2011 года был установлен и 

освящен Поклонный крест, а в июне 2011 года была построена и освящена часовенка. 

Крест и часовенку обнесли изгородью, предположительно огородив могилки 

священников. Это место стало ухоженным, красивым, вокруг часовенки разбиты 

цветники. Который год крестный ход начинается именно с этого места. Часовенка 

строилась на пожертвование граждан и спонсора. Каждый житель села внес посильный 

вклад в строительство часовенки.  

Справка 

По рассказам старожилов и архивным источникам возникновение села Вотчина 

относится ко времени царствования Ивана Грозного. 

       Население Поволжья подвергалось страшному гнѐту со стороны местной знати. Те, 

кто не выдерживали этих притеснений, уходили в глухие места, где и основывали новые 

поселения. Так появилось поселение Вотчина. Сначала оно было не там, где  расположено 

сейчас, а в 1,5 километрах на юго – запад, в районе Курдюмского болота. Основателями 

Вотчины были марийцы из коренного населения.  

       В 1895 году обществом и земством было решено построить здесь церковь и школу 

при ней. Церковь рубилась из лучшего дерева, которое заготавливалось в окрестностях.  

       Деревянная Никольская церковь была построена в 1899 году; расстоянием от г. 

Вятки в 270 вѐрст, от г. Яранска в 75 вѐрст, от Царевосанчурска и от благочинного в 18 

вѐрст; часовня сельская деревянная; причта по штату положено: священник и 

псаломщик; квартиры для причта казѐнные; земли усадебной 1 десятина 2040 сажень, 

пахотной 30 десятин 2277 сажень, сенокосных с кустарником 3 десятины 2206 сажень, 

под церковью площадь 1 десятина 1752 сажень; братский денежный доход : священник 

470 руб. 43 коп., псаломщик 156 руб. 81 коп.; содержание от казны 392 руб. на причт; 

руги нет, прихожан православных русских 552  мужского пола; 575 женского пола; 

крещѐных черемис 130 мужского пола,129 женского пола. Приход состоял из 5 селений, 
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расстоянием 1-3 версты. Медицинский пункт в селе  Рудке в 22 верстах и в городе 

Царевосанчурске в 18 верстах; волостное правление в селе Корляках в 14 верстах. 

       

Фото 13,14.  Часовня Петра и Павла.  
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Никольско-Владимирская церковь и Покровский собор пгт Санчурск 

По левую сторону улицы Ленина/Никольской  возвышалась Никольско – 

Владимирская церковь. Инициатором открытия Никольского прихода выступили 

помещики Демидов, Шубин, Замятин ещѐ в 1766 году, а достроен и освящѐн храм бвл в 

1800 году. Приход этот вырос с причислением к нему прихода сгоревшей во время 

большого пожара деревянной Троицкой 

Церкви, стоявшей на главной торговой 

площади. Закончилось строительство 

Никольско – Владимирского храма 

возведением с тремя колоколами. 

Большой колокол в 100 пудов 11 фунтов 

был отлит в городе Слободском купцом 

Бакулевым, уплачено за него было 1740 

рублей из пожертвований 

благотворителей. Другой колокол, в 65 

пудов, был приобретѐн на деньги, 

собранные с прихожан на макарьевской 

ярмарке. Будничный колокол весил 30 

пудов 19 фунтов.     

 

 

Рис. 8. Владимирская церковь 

г.Царевосанчурск, 1781г. 

 

 

В 1898 году на средства прихожан, 

городского управления, церковно – 

приходского попечительства при церкви был построен читальный зал, основным 

назначением которого были пастырские собеседования, чтение религиозно – 

нравственной и церковно исторической литературы. Раз в неделю книги выдавались на 

дом. Эта читальня при Никольско-владимирской церкви, являвшаяся прародительницей 

современной библиотеки, была детищем священника И. Ф. Беневоленского. В вечернее 

время он проводил здесь литературные чтения с участием хора певчих, с показом 

световых картинок. Недостатка в посетителях не было, собирались в читальном зале от 

150 до 200 человек. 

      Священник И. Ф. Беневоленский стоял у истоков народного образования в 

Царевосанчурске. С 1861 года, вплоть до открытия приходского училища, он 

безвоздмезно обучал детей прихожан чтению, письму, арифметике, закону Божию. До 

этого они обучались платно у частных лиц. Будучи миссионером Беневоленский обращал 

в христипнскую веру Марийцев. И прослужил он в этом приходе 54 года. 

      Сам Никольско – Владимирский храм снесѐн в 50 – е годы прошлого столетия, а на его 

месте было построено здание районного комитета партии. Ныне это здание районного 

суда. 

      По правую сторону улицы Ленина/Никольской  возвышался Покровский собор.  
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В  историческом зале Санчурского музея экспонируются редкие фотографии Покровского 

собора, построенного с благословения митрополита Казанского Вениамина в 1700 году. 

Собор каменный. Имел три престола в тѐплом храме – в честь Казанской Иконы Божьей 

Матери, во имя Преподобного Алексия Человека Божия; в холодном храме – в честь 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

Собору принадлежала загородная 

церковь на кладбище – Троицкая, 

зданием каменная построенная в 

1817 году. Летопись Владимирской 

церкви сообщает, что она 

воздвигнута в1814 – 1818 гг. 

«стараниями и усердием 

царевосанчурского купца Фѐдора 

Степановича Соколова… как бы в 

возобновление Троицкого храма, 

сгоревшего в 1796 году». Храм 

бесприходный. Богослужения 

совершаются только по просьбе 

горожан.  

 

Рис. 9. Покровский собор 

г.Царевосанчурска, 1770г. 

 

 

               В простые дни отправляют в 

нѐм богослужение причты всех трѐх 

городских церквей. В ней два 

престола: в холодном храме – во имя святой Троицы; в тѐплом храме – во имя святого 

пророка Илии.  Духовенство при соборе: один протоиерей, один священник на вакансии 

диакона, один диакон на дьяческой вакансии, три дьячка. Трое из причта имеют свои 

дома, а протоиерей и два дьячка, проживая в наѐмных квартирах, получают на их наѐм из 

суммы собора: пртоиерей 60 рублей, дьячки по 18 рублей в год. 

       Соборное духовенство пользовалось 15 десятинами 1430 квадратными саженями 

сенокосной земли.  Покровский собор величественно возвышался на главной торговой 

площади Царевосанчурска, его купола отражались в тихих водах реки Кокшаги. Весной 

1935 года началась рзборка этой церкви, а в 1936 году было заложено здание школы.  

Рис. 10. Вид на Владимирскую церковь и покровской собор со стороны р.Большой 

Кокшаги 
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Сначала  1937-38 учебного года начались занятия в новой школе.12 декабря 1937 года в 

этом здании проходили первые выборы в Верховный Совет СССР. Позднее в нѐм 

располагалось медицинское училище, а ныне-управление образования, служба судебных 

приставов и другие организации.  

 

 

Деревня Томаково. Часовня иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" 

 

Богородицкая часовня. Тамаковская часовня. Деревянная часовня.  Утрачена.  

Освящена в честь: "Всех 

скорбящих Радость" иконы 

Божией Матери  

Год постройки: дата постройки 

неизвестна. Конец XVIII, XIX 

век. Год утраты: не 

установлен.  Адрес: Россия, 

Кировская область, 

Санчурский район. п.Тамаково. 

Проезд: дорога Яранск-

Санчурск. Примерно через 

35км. от Яранска, левый 

поворот перед Матвинуром на 

Тамаково. От поворота 1,5км. 

 

 

Рис. 11.Часовня близ 

с.Томаково 

 

 

Соболево. Неизвестная часовня 

 

Часовня.    Год постройки: дата постройки 

неизвестна. Адрес: Кировская область, Санчурский 

район, д. Соболево (бывшее село Соболево, 

Кубашевское). Проезд: выезд из Санчурска через 

с.Сметанино на с.Вотчина. Из Вочины на юг по 

проселочной дороге около 5км., до бывшего села 

Соболево. Часовня находится с северной стороны 

от церкви.  

Фото 15. Село Соболево. Неизвестная 

часовня 

 

 

http://sobory.ru/mapsearch/?altar=78
http://sobory.ru/mapsearch/?altar=78
http://sobory.ru/mapsearch/?altar=78
http://sobory.ru/mapsearch/?altar=78
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Возрождение православных святынь 

В деревне Шишовка освящена часовня 

 

17 апреля 2012 года, в пасхальную неделю в д. Большая Шишовка,  Шишовского 

сельского поселения  прошла церемония открытия и освящения  часовни, в которой 

приняли участие архиепископ Вятский и Слободской владыка  Марк, глава Санчурского 

района Н.А.Дерябина, священнослужители Вятской епархии,  Санчурского района, 

г.Яранска и г.Йошкар - Олы. 

Торжественности момента в 

этот день сопутствовала и прекрасная 

солнечная погода. На открытие 

часовни собрались  прихожане 

поселения, гости. 

Инициатором строительства 

часовни выступил житель д. Большая 

Шишовка, предприниматель, депутат 

Санчурской  райнной Думы Алексей 

Викторович Серебряков. 

 

Фото 16.Владыка  Марк  освящает   

часовню   

 

 

Владыка  Марк  освятил  часовню  в честь святой великомученицы Валентины. 

Молебен сопровождался песнопением хора. Владыка освятил часовню внутри и окропил 

ее святой водой снаружи. 

Завершив чин православного освящения, владыка Марк обратился с 

напутственным словом к прихожанам.    Глава района Н.А.Дерябина,  владыка Марк, 

поблагодарили благотворителя этого мероприятия А.В. Серебрякова за строительство 

часовни. И в честь этого знаменательного события владыка Марк 

вручил   А.В.Серебрякову  икону для часовни. 

Глава района Н.А.Дерябина поблагодарила архиепископа Вятского и 

Слободского владыка  Марка  за оказанную  честь, быть вместе со священнослужителями 

и  жителями района в  такой  важный, в день  открытия и освящения часовни.  
 

  
 

 

 

Фото 17. Часовня 

в честь святой 

великомученицы 

Валентины 

 

 



52 

 

 

Часовня д.Томаково 

 

Построена часовня была на месте 

явления иконы Пресвятой Богородицы «Всех 

скорбящих радости». Существует два предания: 

• -Икону при работах на поле заметил крестьянин 

из д.Турья Семен Коробов. Она висела на 

еловом дереве.  

• -Икона избавила наши места от моровой 

болезни, которая  свирепствовала в 18 веке. 

 

 

 Заключение  

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

1.История наших храмов, обителей – это история родного края. А знание истории малой 

родины помогает лучше понять историю своей страны, крепче любить родную землю. 

По-особому становятся дороги те места, которые связаны со святынями, где происходили 

события, повлиявшие на дальнейшую жизнь твоих предков. Никогда уж не предашь эти 

заповедные для души уголки родного края, не нанесѐшь вреда, не поднимется рука их 

уничтожить. 

2.История убедительно свидетельствует – храмы на Руси имеют огромное значение, 

выполняя духовные, культурно-просветительные, хозяйственные функции.  Они и по сей 

день учат людей: духовный мир человека - хранилище нетленных сокровищ, перед 

которыми все богатства и царства мира - ничто. 

3.Церковь - духовный щит общества. Она всегда имела миротворческую, 

объединительную миссию и является источником культурного, образовательного роста 

России.  

 

В последнее время возрождаются исчезнувшие в революционное время храмы.  

Неизвестно, с какой легкостью принимались «политические» решения о закрытии храмов, 

святынь, хранящих многовековую святость и судьбы многих поколений людей. Важно, 

наверное, другое. Вера должна быть в душе каждого человека, а добро – главной частью 

жизни. 

 

Потенциал развития исследования 

Не все страницы истории церквей нашего края ещѐ изучены. 

Собрать, сохранить и сделать известными жизнеописания праведников, историю 

обителей и храмов - наш долг перед Богом и людьми. Народ, не помнящий своего 

прошлого, не вправе надеяться на будущее. 
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Плыл фимиам, томились свечи, 

И свешник  золотом сиял, 

Клонилось  солнце, на вечерню 

Церковный  колокол сзывал. 

Со звонницы, благовещая, 

Малиновый плыл перезвон, 

Лишь на мгновенье умирая, 

Вновь воскресал для жизни он. 

И шли к святому храму люди, 

Дела оставив, суету, 

Чтобы поведать тайны судеб 

Животворящему кресту. 

В притворе свечи покупали, 

Несли, крестясь, под образа, 

С молитвой Божьей зажигали, 

Блестела на щеке слеза. 

Там, благовония вдыхая, 

Просили  только об одном: 

«Живи в веках, о Русь святая, 

Крепи в нас веру, сей добро 
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