
 



 

 

 

От составителя: 

     Вера - одна из неотъемлемых свойств человеческой натуры. Сколько су-

ществует человек, столько и живет в нем осознание чего - то сверхъесте-

ственного, находящегося за гранью разумного объяснения, чего - то, что 

управляет судьбами нашего мира. Всегда и везде, где бы ни селился чело-

век в разные времена, возле своих жилищ он склонен отыскивать святые, 

сакральные места, где близость к сверхъестественным силам была макси-

мальной, где можно было получить окончательный ответ на вопрос или про-

изнести молитву за благополучие.  

 С введением христианства на Руси основываются первые монастыри, 

строятся храмы. Храмы, где верующие собираются для молитвы, богослуже-

ний и выполнения других обрядов. Каждый храм получает название в па-

мять какого - либо священного события  или святого. Первые православные 

храмы на  территории Удмуртии стали возводить  в 16 веке, они были выпол-

нены из дерева, а позднее из камня. Не все храмы “дожили” до наших дней. 

На территории района на сегодня сохранилось три здания  -  Еловской  Свято 

– Троицкой церкви, Садинской  Вознесенской церкви и Уканской Спасской 

церкви,  здание которой в 2009 году было восстановлено и сегодня прини-

мает своих прихожан.  

Надо всегда помнить, что храмы прежде всего -  выражение духовности 

народа, которую необходимо сохранять для живущих и последующих поколе-

ний. 
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Село Елово. 

Свято – Троицкая церковь 

(1741 – 1940 г.г.) 

Первый чисто удмуртский приход был основан в 1741 г. в д.Елово на р. 

Чепце. После этого деревня была переименована в «черко – гурт», что в пе-

реводе с удмуртского означает «церковная деревня», в русском значении – 

«село». Основателем деревни считается  выдающийся миссионер игумен Фе-

одот (Ившин). Он с почетом захоронен прямо в храме возле правого клиро-

са. В этом же храме служили его сыновья и внуки, и также другой замеча-

тельный просветитель Захарий Кротов, автор новой грамматики и словаря 

удмуртского языка.  

Если основателем  с. Елово считается игумен Феодот, то основателем 

прихода – епископ Вятский и Великопермский Вениамин (епископ – глава 

церковно - административно - территориальной единицы, высшее  духовное 

лицо на этой территории). 
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Первый деревянный храм во имя Святой Троицы возводили чепецкие 

крестьяне  Родион Лихачев и Спиридон Вахрушев по некоему «выданному 

рисунку». Его надо признать первым проектным чертежом во всем Вятском 

крае. Главный престол в честь  Святой Троицы был готов к освящению  в 

1774 г.  А приделы освящены были раньше: правый в честь Святого Апостола 

Андрея Первозванного 27 ноября 1741 г., второй в честь епископа Велико-

пермского Святого Стефана в 1744 г. В 1815 году деревянную церковь разо-

брали. 

Каменная церковь в селе была построена в конце 18 века. В «Сборнике 

храмоизданных грамот на построение церквей в Вятской епархии»,  издан-

ном в 1914 г. в г. Вятке (Киров), приводится текст грамоты, подписанной 27 

ноября 1785 г. преосвященным Лаврентием епископом Вятским, на постро-

ение в селе  Еловском Глазовского уезда вместо ветхой деревянной Троиц-

кой церкви вновь каменного храма во имя Святой Троицы с приделами». С 

прошением в епархию обратились священник  Стефан Ившин и выборный от 

новокрещенных удмуртов Антон Матвеев. «Благословили оную каменную 

церковь в вышеобъявленное  проименование, за ложа по церковному чино-

положению на восток и по построению убрать святыми иконами и прочим 

церковным благолепием». 

Каменное здание, взамен деревянного, проектировал для Елова  вятский 

губернский архитектор Ф.М. Росляков. Строилась каменная церковь около 

10 лет, на средства  прихожан. В 1795 г. храм был построен, но освятили  

позже: 29-31 мая 1800 г., главный в честь Святой Троицы – 3 июня 1802 

года. Престолы (приделы) были построены в честь тех же святых, чьими име-
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нами были названы и в деревянной. Главный престол назвали холодным. а 

боковые теплыми, потому что они оттапливались. Хорошо освещаемый внут-

ри, двусветный холодный престол впервые позволил размещать там мону-

ментальные иконостасы классического русского типа. Впервые на удмурт-

ской земле с конца 18 века появились огромные, в человеческий рост ико-

ны. Иконостас состоял из 25 культурно – исторических картин-икон, он один 

из древнейших настоящих русских иконостасов был освящен в 1802 г. в пер-

вом удмуртском  селе Елово.  

Из воспоминаний старожилов села: «Церковь своим видом и архитекту-

рой украшала всю деревню. Даже ограда, которой была обнесена церковь, 

поражала своей красотой. В 1922 г. были в с. Елово два попа и один священ-

ник.  Хотя многие не верили в Бога, но шли в церковь заодно с верующими». 

В состав прихода в 1837 году входили: с. Елово, деревни Ягошурская, 

Муркомоевская, Сизьминская, Верх-Пудемская Большая, Верх-Пудемская 

Малая, Короваевская, Лековаевская, Пудемская, Тумская, Баяранская, Пу-

демский завод, поч. Казаковский, д. Усть-Лекомская, Астраханская, Апевай-

ская, Чуриловская, поч. Апевайский, поч. Сосновский, , д. Верхнебрюшин-

ская, Нижнебрюшинская, поч. Костромской, д. Костромская, Озерская, Ча-

быровская, Кушманская, Коповская, Жабинская, Ягурецкая, Дзякинская, 

поч. Еловский, Поздеевский, Кушманский, Верхозаризьский, Оверинский. 

В июле 1854 г. на кладбище  была построена часовня, 4 марта 1878 г. 

при церкви открыто церковно-приходское попечительство. 17 октября 1894 

г. открыта женская  церковно-приходская школа. 

21 апреля 1935 г. в колхозе «Труд» Еловского сельского Совета, на об-
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щем собрании колхозников решался вопрос о прекращении колокольного 

звона. Постановили «... допустить звон в колокол исключительно для рабочих 

сигналов колхоза и для тревог во время стихийных бедствий...». Вскоре были 

сняты и колокола, а церковь была отдана под склад. Церковных служителей, 

священника Калинникова Ивана Леонидовича и дьякона Яшина Никанора 

Семеновича, отнесли к группе кулаков, как служителей религиозного культа, и 

выслали. Еловскую Свято-Троицкую церковь и часовню закрыли на основа-

нии Указа Президиума Верховного Совета УАССР от 12 декабря 1940 года. 

Из воспоминаний старожилов села А. Суворовой: «В годы Отечественной вой-

ны церковное имущество увезли куда-то. Когда открыли вновь, все ахнули: 

ничего не осталось! Правда, на стенах и потолках сохранились рисунки. По-

том побелили, и от рисунков ничего не осталось. Зерно хранили тут же. Я кла-

довщиком работала». А потом  здание церкви  отдали под хранилище  мине-

ральных удобрений, что привело к быстрому разрушению кирпичной кладки 

и здание из года в год стало ветшать. 

В доперестроечный период депутат Верховного Совета УАССР Г. Г. Пагин 

выходил с инициативой о реставрации церкви. Но это оказалось утопией. 

Починить удалось только крышу, повесили колокол и в течении нескольких 

лет проходила служба. 

Церковь в с. Елово – одна из первых каменных культурных построек на 

севере Удмуртии. Она сохранилась и представляет собой «провинциальную 

разновидность стиля» остались фрагменты масляной росписи и лития плиты 

пола. В каталоге «Памятники истории и культуры УАССР» говорится, что цер-

ковь является памятником архитектуры раннего классицизма.  
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Спасская церковь  (1811 – 1932 г.г.) 

 

Село  Укан 

Введенская церковь (1749  - 1815 г.г.) 

Сретенская – кладбищенская (1848 – 1952 г.г.) 

Укан одно из древнейших удмуртских сел. Приход основан более 250 

лет назад выдающимся просветителем Феодотом Ившиным. В 1742 г.  

Феодот только присмотрел это место для сооружения первой церкви. Встре-

тили миссионера некрещеные удмурты неласково. Лишь присутствие при 

отце Феодоте двух гренадеров позволили ему окрестить здесь первых удмур-

тов. Сами они (удм.), как свидетельствует церковный летописец Александр 

Шерстенников, поселились на р. Лекме в 17 в. , а правил ими «языческий 

князь по имени Ука». Как бы то ни было язычество медленно отступало. В 
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ноябре 1744 г. новокрещенный из вотяков И. Трефилов обратился к еписко-

пу Вятскому и Великопермскому Варлааму с просьбой разрешить по-

строить в д. Уканской деревянную церковь во имя Введения во 

храм Пресвятой Богородицы, отделиться от прихода церкви с. Елово и 

образовать свой приход. В д. Уканской начинается строительство церкви. 

Через четыре года, в 1748 году, храм получил постоянный штат своих свя-

щенников. Это Алексей и Иоанн Захаръевы. Деревня получила статус се-

ла. Первая церковь в селе была деревянной, по образу Еловской называ-

лась Введенская (во имя введения во храм иконы Божей матери). Украша-

ли же храмы одни из первых иконописцев нашего края Яков Бачурихин и 

Исаак Семенов. 

В состав Уканского прихода вошли 36 деревень с 1817-ю душами 

на 70 верст в округе. Она просуществовала 57 лет. В 1777 году из состава 

прихода выделился приход в с. Юкаменское. В грамоте от 23 февраля 1804 

года говорилось о разрешении строительства в селе Укан вместо ветхой де-

ревянной Введенской церкви вновь каменного храма Нерукотворного обра-

за Спасителя: «благословили оную церковь на удобнейшем и престой-

нешем месте на восток строить по плану и фасаду архитекторскому, утвер-

жденному нами. По построению убрать иконами и прочим церковным бла-

голепием.»  В 1805 (1807) году по велению епископа Серафима Глаголев-

ского чуть восточнее от деревянного заложили каменный храм. Проект был, 

судя по всему, крупного вятского зодчего Ф. М. Рослякова. В числе церков-

ных строений была колокольня 3-х ярусная с длинным шпилем и ко-

ванным железным крестом, вызолоченным двойным золотом. На коло-

кольне находилось 12 колоколов: первый весом 205 пудов, второй - 40 
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пудов, третий - 14 пудов  1фунт, четвертый - 7 пудов, остальные от 6 до 1 

пуда. Большой колокол отлит на знаменитом заводе Н. А. Бакулева в Слобод-

ском. Тридцать уканских мужиков в 1836 году привезли этот колокол. 

По уканскому приходу вначале было два священника, дьяк и три церков-

ных служителя. В 1834 году появляется три прихода, а в 1839 - четыре при-

хода и четыре священника. К ним относились попы Арсений Капачинский, 

Николай Ардашев, Николай Головин, Василий Кузьмин. 

Спасская церковь имела железную ограду, а при входе были ажурные 

ворота из чугуна. На территории церкви находился двухэтажный дом на кир-

пичном фундаменте, где проходила служба. Каменный дом, где по-

мещалась церковно-приходская школа, деревянный дом для церковнослу-

жителей и здание церковно -  приходского попечительства. К имуще-

ству церкви относились две деревянные постройки: два хлебных амбара с 

каретником, два деревянных сарая для хранения льна и кирпича, и 14 де-

ревянных лавок для торговли (доход до 200 руб. в год шел в пользу церк-

ви). Земли у церкви было около 207 десятин, 218 сажений. Из них 18 де-

сятин под дворами, 54 пахотной, 27 пахотной, остальные 108 десятин 218 

сажений под церковной площадью (церковь, кладбище). 

По описи 1857 года в церкви числились следующие ценности и 

древние вещи: 1-й потир (чаша для церковного вина) - серебряная, позоло-

ченная с изображением страстей Господних, осыпанная камнями и страза-

ми, весом 4 фунта 18 золотников; 2-й потир с изображением распятого Иису-

са Христа, ликов Божьей Матери и Иоанна Предтечи, обложенный сереб-

ряной саткой весом 1 фунт 69 золотников; 2 звездницы -  серебря-
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ные, позолоченные; ложечка -  серебряная , позолоченная и две та-

релочки - тоже серебряные и позолоченные; Евангелия, обложенные 

венецианским, малинного цвета бархатом в золотообрезном переплете с 

пятью позолоченными клеймами, прикрепленные к доске с изображением в 

середине Воскрешения Христова, по углам четыре евангелиста (вес не 

известен, напечатано в Москве 1772 год, второе евангелие напечатано там 

же в 1745 году); Ковчег для хранения запасных даров, серебряный, весом 15 

фунтов; сосуд для хранения мирра, серебряный, позолоченный; Библия напе-

чатанная в Москве в 1766 году, книги и журналы, такие как - 

«Христианское       чтение»,       «Творение       святых       отцов», 

«Православный собеседник», «Церковный вестник». В 1911 году в церковной 

библиотеке числилось 1224 тома книг. По данным «Вятских епархиальных ве-

домостей» за 1873 год в ее приход входило 51 селение, расположенных до 18 

верст в округе. Большинство прихожан составляли удмурты и русские, среди 

них и крещенные татары, а так же военные. В 1873 году духовенство церкви 

состояло из трех священников, дьякона и четырех причетников. Церковь 

просуществовала до 20-х годов ХХ века. За это время с. Укан стал не только 

источником искусств, но и важнейшим центром зарождения удмуртской 

письменности. Один из самых первых священников еще деревянного Вве-

денского храма, Иоан Мышкин, участвовал в закладывании основ грамма-

тики. В отзыве консистории от 1748 года записано «поп Иоанн Мыш-

кин в книжном разумом чтении искусство имеет и состоянии доброго и не 

пьяница, к тому же по вотяцкому языку в совершении знает». Дело Мыш-

кина продолжил священник села Укан Михаил Могилин. Он один из пер-

вых кто составил грамматику удмуртского языка. Сменивший его 
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Никифор Исидорович Невоструев участвовал в начале 19 века в перево-

де на удмуртский язык евангелий от Марка и Матфея. А уже в 1820-е годы 

уканский миссионер Иоанн Анисимов издал все четыре евангелия, как на 

глазовском так и на сарапульском наречии. Он же в 1847 году в Казани 

издал первую удмуртскую азбуку на 174 станицах. В середине 19 ве-

ка в обоих храмах с. Укан работали Алексей, Василий, Иоанн и Михаил 

Васнецовы (из семейства Васнецовых известных художников и священни-

ков). Церковь закрыли в 1929 году.  Священника Николая Апполо-

новича Блинова сослали на Колыму на пять лет, за «антисоветскую агита-

цию». Дьякону Василию Сотрапинскому в 1937 году присудили 10 лет, а ре-

генту церковного хора Клавдии Черноскутовой - 8 лет, за то что на квартир-

ных спевках она произносила «антисоветские мышления , о скорой 

гибели советской власти». После войны она вернулась в село, продолжала 

петь и молиться на дому. В 1949 году ее снова отправили в лагеря на 8 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  2009 году  Спасская церковь была восстановлена 
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Село Сада.  

 Вознесенская церковь  

                           (1829 – 1940, 1948 – 1959, 1992 ...) 

Приход в с. Сада открыт в 1767 г. Вятской духовной консисторией 14 

марта 1768г. выдана храмозданная грамота №442 на строительство церкви. 

Деревянная церковь с двумя приделами построена в 1769 г. Первым освя-

щен придел 8 ноября 1769 г. во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Глав-

ный престол освящен на имя Покрова Пресвятой Богородицы 29 января 

1780 г. Второй придел освящен во имя Святого Василия Великого 29 января 

1791 г. Все эти престолы нарушены 8 ноября 1829 г. и церковь разобрана. 

В 1822 г. вместо ветхой деревянной церкви начато строительство камен-

ного храма. Завершено строительство в 1829 г. Каменная церковь построе-

на на средства прихожан с двумя приделами. Первым освящен правый при-

дел теплой церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы 9 ноября 1829 г., 
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левый придел освящен во имя Святого Василия Великого 30 сентября 1833 

г.  Холодный храм освящен 11 ноября 1839 г. во имя Вознесения Господне. 

В 1879 г. холодная церковь расширена двумя боковыми приделами: на пра-

вой стороне один  освящен в честь Святого Великомученика Пантелеймона, 

на левой стороне, хотя и поставлен иконостас, но к 1913 г. еще не был освя-

щен. 

В 1906 г. теплая церковь разобрана и упразднены оба престола – По-

кровский и Васильевский. Но теплая церковь была построена вновь и рас-

ширена, причем на северной стороне сооружен новый пещерный храм с 

одним престолом и освящен 3 ноября 1908 г. в честь Святых Мучеников 

Феодора и Лавра. 

В 1831 г. в состав прихода входили: с. Сада, деревни: Князевская, 

Юсовская, Болохинская, Вотскосадинская, Ожгярская, Сибирская, Тарасов-

ская, Юдчинская, Русскосадинская, Мильчаковская, Нижесадинская, Лум-

пинская, Бачумовская, Юберовская, Шобоковская; починки: Мильчаков-

ский, Вверх-Мильчаковский, Вновьзаведенный, Ушаковский, Горбуновский, 

Сибирский, Малый Лумпач, Зверевский, Комаровский, Нижесадинский, Ко-

репановский, Верх-Садинский, Верхтымпальский и поч. при мельнице Бачу-

мовской. 

В 1851 г. в селе построена кладбищенская часовня, 9 апреля 1868 г. 

при церкви открыто церковно-приходское попечительство, в 1893 г. открыта 

церковно-приходская школа. 

Вознесенская церковь в 1940 г. прекратила свою деятельность. В апре-

ле 1948 г. религиозная община была зарегистрирована вновь. Здание церк-
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ви и имущество передано верующим. 

      В начале 1953 г. вновь прекратила свою деятельность, возобновила ее в 

1955 г. В 1959 г. здание передано для нужд детского дома. Решением Ярско-

го райисполкома от 14/Xl 1975 г. здание церкви взято под охрану государ-

ства, как памятник исто-

рии и культуры 19 века. 

 

 

 

 

 

                                Часовня построенная в 1992 году. 
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                                 Сретенская церковь  (1861 – 1938 г.г.) 

Пудемский завод 

                                                 

Приход на Пудемском заводе Глазовского уезда открыт по указу  Св. Си-

нода от 20 сентября 1861 года. В его состав вошли селения раннее входив-

шие в приход с. Елово: починки: Казаковский, Орловский, Аверинский, де-

ревни: Верх-Пудемская, Коровайская, Лековайская, Тумская, Баяранская, 

Чабыровская, Озерская. 

«В 1860 – 1864.г.г. богослужение совершалось в молитвенном доме, 

построенном на средства прихожан. В 1864 г. на средства прихожан постро-

ена деревянная церковь на каменном фундаменте с одним престолом в 

честь Сретения Господня. Она была построена на красивом месте, на горе, 

огорожена ажурной металлической изгородью. 

В церкви был  богатый иконостас, красивая люстра. Здесь служили два 
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священника Василий и Михаил, один дьякон, один пономарь и два причетни-

ка. Так как рабочее население делилось на местных и заводских, то и цер-

ковь поддерживала такое деление, держала отдельных священников. У мест-

ных, был отец Николай, у заводских  1895 года  священником был отец Алек-

сий (Кошурников)… 

... В 1894 г. рядом со старой церковью начали строить  каменную, боль-

шую. Когда здание было уже поставлено, началась революция  1917 года. 

Работы остановились и больше не возобновлялись. В конце  20-х годов ХХ 

века каменную церковь разобрали, а кирпичи развезли по деревням. Сре-

тенская церковь закрыта в 1938 году. Здание было передано под клуб. (Из 

воспоминаний Р. Томиловой):  «После Петрова дня пудемцы ходили на свя-

той ключ за «божьей помощью», излечиться от хвори, попить святой воды. 

Как появился  Святой ключ? Старожилы рассказывали: «На починке у жителя 

Токарева заболели глаза. Он стал ходить на  ключик, умываться утром и ве-

чером, и глаза перестали болеть. И на самом деле, вода, вытекающая  из 

глубины земли, особенная: чистая, прозрачная, вкусная, летом холодная, 

зимой казалась теплой. У Абрамова В. С. (плотинного) тоже заболели глаза. 

По совету Токарева он тоже стал умываться ключевой водой, чтобы глаза 

тоже перестали болеть». Этого было достаточно, чтобы распространилась 

молва, о лечебной силе ключика. И приписали ему святость. А ключ назвали 

Святым. Началось паломничество не только с глазными, но и другими болез-

нями. Сначала ходили только пудемцы, но вскоре молва перекинулась и в 

дальние селения. Люди повалили за «божьей помощью». Токарев с Абрамо-

вым по поручению верующих стали ходатайствовать перед церковью о бла-

гоустройстве Святого ключика. Церковь не поскупилась отпустила средства, 

и строительство началось. В короткий срок построили часовню, домик для 

сторожа, территорию со всех сторон обнесли изгородью. Сделали удобную 

лестницу, со стороны лугов посадили тополя, под ними поставили скамейки 

для отдыха. Получился прекрасный уютный уголок.  
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    Внутри часовни тоже все было благоустроено: стены увешаны иконами, 

сильное впечатление оказывал распятый Христос чуть не в рост человека. 

На месте истока ключа был поставлен металлический чан, сверху закрытый 

металлической крышкой со щелью. Туда богомольцы опускали металличе-

ские деньги. По мере накопления денег в чане приходили представители 

церкви и черпаками доставали деньги. Чан был обнесен с трех сторон узор-

чатым барьерчиком. Непрерывное журчание ключа в чане получало какой-

то резонанс и походило на музыку. Тишина, музыкальное журчание ключа, 

распятый Христос вызывали невольный трепет у верующих. 

     Святой ключик все больше и больше привлекал людей из дальних воло-

стей, и все больше слухов распространялось о чудесах исцеления. Для жите-

лей Пудема Святой ключик стал местом паломничества и отдыха. Каждое 

воскресенье старушки шли к нему с бутылками, графинами за святой водой.  

Этот райский уголок привлекал и молодежь, там фотографировались целыми 

компаниями. Церковь установила праздник на ключе – первое воскресенье, 

после Петрова дня. Собиралось огромное количество народа, не умещавше-

гося на территории ключика. Приезжало много торговцев из ближних и даль-

них сел, их ларьки занимали все обочины дороги: от Починка чуть не до ор-

ловского поля. В часовне беспрерывно проводили молебны. Деньги текли 

рекой.  

Бытует и другая легенда: «… шел крестным ходом по этим землям  Свя-

той Трифон, и у него заболели глаза. Он умылся водой из ключа, и глаз пере-

стали болеть. Он освятил его и  назвали «Трифонов ключ». Но в Пудеме его 

чаще называют «Святой ключик». (Воду из ключа отправляли на исследова-

ние в г. Глазов, но целебных свойств не нашли). 

«Существенно большим было воздействием на религию удмуртов со сто-

роны христианства после присоединения удмуртов к Русскому государству, 

но фактически  несколько раньше, с начала проникновения «православного 
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язычества» вместе с первыми русскими крестьянами-переселенцами в 12 – 

13 в в. Массовая христианизация удмуртов началась в 18 в., когда большин-

ство удмуртского населения подверглось крещению. Самые первые удмурты 

из деревни Еловской были крещены  еще в 1719 г. 

Правительством была разработана целая система мер по обращению 

инородцев в православие и закреплению у них новой веры. Особую извест-

ность в 19 в. получила так называемая система Ильминского, согласно кото-

рой большое внимание уделялось распространению христианского учения 

на родном языке». 
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  Село Малокоролевское  (Короли) 

                                    Михайло - Архангельская церковь 

                                                   (1886 – 1941 г.г.) 

Деревянная часовня построенная в 1882 году, была переделана во вре-

менную церковь  и в 1886 году  освещена в честь Архистратига Михаила. В 

приход входили селения: с. Малокоролевское, д. Большекоролевская, д. Ас-

сыловская, поч. Новодеминский, поч. Шобоковский, д. Зюинская, поч. Зюин-

ский, д. Большеговорены. 19 февраля 1890 году открыто церковно приход-

ское попечительство. В 1899 году вместо старой церкви была построена 

новая деревянная церковь с одним престолом в честь Архангела Михаила. В 

1941 году церковь закрыта на основании решения Ярского райисполкома.                

 В Троицу 1998 года церковь сгорела.   
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Село Никольское 

  Николаевская церковь  

 (1891 – 1930 г.г.) 

В старину самое почетное центральное место на селе отводили под 

храм. Контуры храма и его высокой колокольни красиво вписывались в па-

нораму поселения. Ставились они на самой высокой площади и были видны 

за несколько километров. 

Строительство храма на селе было большим событием, деньги на его 

постройку собирали со всей округи. 

В документах Государственного архива Кировской области в коллекции 

рукописных и старопечатных книг в «Настольной книге о церквях и духовен-

стве Вятской епархии на 1909 г.»  известно, что приход с. Никольское открыт 

по указу Святого Синода от 20 февраля 1887г. №548. В его состав вошли 

селения, ранее входившие в приходы с. Укан, Верховятитское и Бельское: с. 
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Никольское, д. Чатчагурт, поч. Фокинский, поч. вверх по Саде Усть-

Ягошурский, поч. Усть-Короваевский, поч. Ташевский, поч. Вверх по Чуре 

Еловский, поч. Удинский, поч. Огородовский, поч. Филимоновский, поч. Лыс-

ковский.  

Но до этого было еще несколько прошений архиепископу Вятскому и Сло-

бодскому от крестьянина Григория Сидорова Вершинина из Глазовского уез-

да Юрской волости, починка Фокинского от 30 января 1867 года, 15 декабря 

1883 г. о создании самостоятельного прихода по причине того, что дальность 

расстояния селений до приходских церквей и трудности сообщения, т.к. были 

только приходы в с. Укан и в с. Бельское , до них 18 верст.  

Приход должен был находиться в д. Азьмановской или починке Удинском. 

Но азьмановцы не дали согласие на выделение земель под церковь, кладби-

ще, также и для домов духовенства, надворные постройки, луговые и пахот-

ные земли. 

Тогда было выдвинуто решение об образовании нового прихода между 

деревней Азьмановской и починком Удинским по реке Чуре. Открыть новый 

Николаевский приход из 10 селений и 965 душ населения. 

В марте 1887 года был издан указ о командировании в село Николаев-

ское при починке Удинском  ученого - техника для отвода и осмотра места 

под церковь, кладбище и усадьбы церковнослужителей. Создать чертежи 

церкви и строений в 2-х экземплярах, служители в Николаевскую церковь 

будут назначены лишь в том случае, если все будет готово: церковь для со-

вершения Богослужений, помещения для служителей, надворные строения, 

отведена земля под кладбище и для причта усадебная, луговая и пахотная. 
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Церковь была построена в 1889 г. на средства прихожан. Престол был 

один и освящен во имя Святого Чудотворца  Николая  4 ноября 1891 г. 

При строительстве церкви обязывали всех имеющих лошадей привезти по 

3-4 бревна. Материал для строительства привозили с зачепецкой стороны 

близ деревни Брюшины, что составляло около 40 км от с. Никольского. 

Церковь получилась очень большая и красивая. Она была на каменном 

фундаменте и имела два придела: один холодный с колоколами и второй с 

куполом - теплый, с основного зала вход был в царские врата, вход для прича-

стия и опущения грехов. 

К имуществу церкви относились деревянные постройки: трехквартирный 

деревянный дом для проживания священнослужителей, конюшня, торговая 

лавка и морг. 

А 8 октября 1893г. при церкви была открыта церковно-приходская школа. 

Первый служитель Николаевской церкви был с почетом захоронен прямо 

в храме. По воспоминаниям старожилов, в этот же день была захоронена и 

лошадь, принадлежащая церкви, вместе с ее упряжью. 

В конце ЗО- х годов  ХХ в. в связи с раскулачиванием всех священнослу-

жителей причислили к служителям религиозного культа. В то время во главе 

церкви находился Юмин Михаил. С 1938 г. ему пришлось со всей семьей 

жить в келье церкви. А осенью 1939 г. он и его жена были сосланы в Сибирь, 

где он покончил  жизнь через  повешенье  на разорванном  полотенце.  Его 

дочь Юмина Елена Михайловна до 70-х годов  ХХ в. жила в д. Юнысенки, в 

последующем была отправлена в Глазовский дом престарелых. 
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Но в воспоминаниях старожилов по сей день сохранилась память о тех 

днях, когда они приходили сюда во время православных праздников, креще-

ния, в выходные дни и для отпевания умерших. Крещенных нельзя было хо-

ронить без отпевания. 

Первой крещенной в этой церкви была Данилова Анастасия Васильевна 

из д. Чатчагурт. В последние дни службы церкви были крещены Геннадий 

Дмитриевич Потемкин из д. Шестоперово и Валентина Ильинична Потемкина 

из д. Чарланово. 

Вход в церковь был с западной стороны. Это было крыльцо с 6-7 лесенка-

ми, на которых можно было встретить детей, просящих милостыню. 

Очутившись за входной дверью церкви, оказывались сначала в малень-

кой прихожей с иконой. Прихожая ведет в большой зал для моления. Справой 

стороны от входа в зале была палатка, где собирались деньги для пожертво-

вания на нужды церкви. Случались и кражи этих денег детьми. Все стены 

церкви были заполнены иконами. Их насчитывалось более 30 штук, больших, 

средних и маленьких. Главный престол отводился Св. Николаю Чудотворцу. С 

северной стороны церкви был еще один вход для священнослужителей, с 

правой стороны которого стоял котел для крещения. За алтарем была келья 

служителей церкви. 

В конце ЗО- х годов ХХ в. церковь была закрыта и отдана под складские 

помещения для хранения зерна, тогда и был разграблен церковный инвен-

тарь. Часть икон была вывезена в Вельскую церковь Кировской области, а 

большинство икон оказалось в д. Фокино. В 1954 г. трактором были сорваны 

кресты и купола, силами учащихся 6 - 7-х классов здание церкви было пере-
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оборудовано под школу, где учились 4 класса, находилась мастерская и ин-

тернат, столовая. 

В 1967 г. здание было разобрано и перевезено, т.к. на ее месте должны 

были начать строительство нового кирпичного здания школы. Здание же 

церкви продолжило служить в качестве школы. С октября 1973 по 1978 гг. - 

это был интернат для учащихся. С 1978 по 1991 гг. здесь располагался сель-

ский дом культуры. А в 1992 г. здание было разобрано и пущено на дрова. 

                                                 Материал подготовлен учителем  Никольской 

                                                 средней  общеобразовательной школы 

                                                 Дитятьева Е.В.  
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Станция  Яр 

Николаевская церковь (1901 – 1931 г.г.) 

 

В архивном фонде Николаевской церкви при станции Яр Пермской же-

лезной дороги Глазовского уезда, который находится на хранении в ЦГА УР, 

имеются сведения о строительстве церкви на станции Яр. 2 мая 1899 года 

на заседании строительного комитета был заслушан Указ консистории 

(учреждение по церковным делам) от 3 апреля 1899 года, в котором сообща-

лось, что Уканскому попечительству предписывалось купить в с. Большая Пур-

га Сарапулъского уезда (ныне Игринского района) деревянную церковь и 

перевезти ее на станцию Яр. В «Ведомости о церкви Николаевской-Ярской 

Глазовского уезда Вятской епархии, что при ст. Яр Пермской железной доро-

ги за 1915 г.» отмечается: «Церковь построена в 1901 году с участием Укан-

ского церковно-приходского попечительства с пособием от Вятского комите-

та миссионерского общества в 500 руб. и на добровольные пожертвования 

посторонних лиц... Здание церкви деревянное на каменном фундаменте с 

колокольней..., престол в ней один - в честь Святого  Чудотворного Николая... 

утвари еще недостаточно... по штату при ней находится один священник и 

один псаломщик». Церковь освящена 4 декабря 1901 г. во имя Святого Ни-

колая Чудотворца и была приписной к Спасской церкви с. Укан. 

В 1915 г. в церкви священником работал  Арсений Капачинский, пса-

ломщиком - Пантелеймон Манин. Церковным старостой с 1914 г. состоял 

крестьянин Андрей Иванович Зонов. «Жалование начислено священнику 300 

руб. в год, псаломщику 100 руб». Здесь же говорится и о постройках для свя-
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щенника и церковнослужителей: «На церковной усадебной земле построены 

дома с участием Ярского комитета в 1908 г. и составляют собственность 

церкви». Однако о состоянии домов делается оговорка, что «дом псаломщика 

не сделан и в нем нет еще хозяйственных построек». 

13 апреля 1915 г. по Указу Священного Синода был открыт самостоя-

тельный приход. В его состав вошли селения, ранее входившие в приход с. 

Укан: ст. Яр, д. Ярская, д. Дингурецкая, поч. Сивашурский, д. Дизьминская, 

поч. Белоключевский, д. Бармашурская. В той же Ведомости за 1915 г. есть 

сведения и о том, что в приход Ярской церкви входили школы - «Земское 

начальное училище и церковно-приходская школа в д. Дизъмино в 4-х вер-

стах». В 1915 году в Ярской церковной школе обучались 61 мальчик и 23 

девочки. 

Николаевская церковь закрыта в 1931 г. По воспоминаниям старожилов 

здание церкви сгорело в 1939-1940 гг. 

 

 

Действующая Свято - Николаевская церковь п. Яр. 
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Краткий словарь терминов 

Арка– криволинейное перекрытие  проема в стене или пролета 

между двумя опорами. 

Придел– малый храм, «приделанный» к основному зданию или 

устроенный внутри него. 

Свод -  перекрытие, имеющее в резерве криволинейное очерта-

ние. 

Трапезная– пристройка к западной стороне церкви. 

Фронтон– треугольная или циркулярная верхняя часть  фасада 

здания, ограниченная  двухскатной крышей, или же подобное 

украшение над окнами и дверями. 
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