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Введение 

 История развития села    связана   с историей приходской церкви, с ее  постройкой, 

активной жизнью, годами  забвения… В настоящее время    многие   церкви ,что     уцелели 

,переживают свое    второе  рождение : их восстанавливают. Историки и краеведы 

рассказывают о церквях на страницах периодических изданий, в книгах, показывают в фото- 

и киноматериалах. И люди уже имеют представление об очень многих храмах. 

А в селе Русский Турек нет церкви. Самое обидное – никто о ней ничего не знает, кроме 

того, что была. 

Поэтому цель   данной работы – собрать сведения о церкви села и познакомить с 

собранными материалами тех, кому это будет интересно, в том числе и жителей села. 

Все сведения, представленные в данной работе, о причте, попечительском совете, старостах, 

приходе и устройстве храма взяты из «Клировых ведомостей». Много интересного дали и 

другие фонды ГАКО. Воспоминания старожилов – это опора в работе с фондами архивов 

г.Кирова и г.Уржума. 

Представленные ксерокопии с фотографий, схемы, чертежи, рисунки и другие 

документы – это далеко не все, что можно было найти по истории Русско- Турекской 

приходской церкви. Еще очень много невыясненных  вопросов, неуточненных данных, 

поэтому сбор материалов необходимо продолжить. 

Данная работа, надеюсь, может служить основой, базой для дальнейших поисков, так 

как она  приоткрывает тайны истории церкви Святого Духа и служения причта в селе 

Русский Турек. 
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История церкви Святого Духа  

села Русский Турек Уржумского района. 

 

Утром 8 марта 1993 года загорел дом культуры в селе Русский Турек. Причина пожара 

осталась до конца невыясненной, но главное – сгорело здание, которое все знали как 

церковь. Сегодня, спустя 10 лет, на месте пожарища одиноко возвышается уцелевшая 

блочная кинобудка, устрашающе зияя проемами окон и дверей; в человеческий рост стеной 

стоит бурьян на кучах мусора и щебня; лежат бревна – хлысты, привезенные для нужд 

сельчан. Бывшую церковную территорию решительно пересекает сплошной деревянный 

забор в два метра, возведенный хлебо  - приемным предприятием… 

И все… Некоторые уже и не знают, что здесь была церковь. 

Какая же она была? Какова ее история? 

Деревня Турек основана в 1459 году и, хотя основали ее мари, к концу 19 века была уже 

достаточно крупным поселением с русскими жителями, но в основном раскольниками. 

Поэтому была староверская моленная, а вот церкви не было. 

23 февраля 1887 года Император России отдает указ « На отвод Вятскому братству 

Святителя и Чудотворца Николая под устройство противораскольнической школы казенного 

усадебного места площадью тысяча восемьсот квадратных сажень с ветхим строением, 

находящегося в деревне Турек Уржумского уезда Вятской Губернии ». 

Этот указ можно считать началом всех других хлопот по постройке и открытию церкви. 

Ветхое строение принадлежало лесному ведомству. В нем начала работать братская 

школа, открытая еще в 1886 году. 

Некоторое время спустя к Епископу Вятскому обратились староверы деревни Кизерь с 

просьбой об устройстве единоверческой церкви в деревне Турек. С 1892 по 1894 год церковь 

строилась, но назначение у нее предполагалось как церкви-школы с обучением против 

раскольничества, против старообрядчества. 

«Клировые ведомости» от 1895 года сообщают: «Церковь образовалась из церкви-школы, 

построена в 1894 году тщанием Вятского Братства Святителя Чудотворца Николая на 3000 

рублей, отпущенных Высочайшим Комитетом для призрения голодающих; церковь 

деревянная на каменном фундаменте, покрыта железом. 

Однопрестольная, престол в ней в честь Святого Духа, освящена 23 марта сего 1895 года. 

Звонница при ней на столбах, обнесена деревянной оградой; при ней деревянный дом для 

братской школы.  

Расстояние от г. Вятки 200 верст, от уездного города 15 верст. 
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По штату положено: священник и псаломщик; квартира для причта казенная, земли нет, 

братский денежный доход».  

12 марта 1895 года было проведено торжественное освящение креста и колоколов. Это 

событие вошло в историю необычным явлением, сопровождавшим весь процесс водружения 

креста. По словам «Вятских губернских ведомостей», «как только вынесли из церкви крест, в 

небе… образовалось радужное знамение в виде венца, с сияющими лучами… знамение было 

двухцветное: белого молниеносного и золотистого цвета с широкими полосами, и, 

переливаясь, горело неестественным светом, выделяясь на голубом небе» (см. газету 

«Кировская искра» от 02.03.99 стр. 3, статья В. Семибратова «Знамение над Р. Туреком»). 

Таким образом, в Туреке есть церковь, но это церковь-школа, поэтому она не является 

самостоятельной единицей и находится под попечительством Свято-Троицкой церкви 

села Козьмодемьянска. 

Но для жителей Турека самым важным было наличие церкви. 19 ноября 1897 года они 

собрались и составили приговор о переименовании деревни Турек. Собралось 83 человека и 

все расписались под приговором. При сем событии присутствовали Благочинный священник 

Павел Тронин, священник Свято- Духовской церкви Николай Трапицын, полицейский 

урядник 5 участка 1 стола Уржумского уезда Н. Каширский. 

Это позволило обратиться в Вятскую Духовную Консисторию Благочинному 1-го округа 

Уржумского уезда П. Тронину. Он написал рапорт: 

«Во исполнение указа из Вятской Духовной Консистории от 3 сего ноября за № 14494, 

имею честь при сем представить в Духовную Консисторию приговор прихожан 

новооткрытого села при Свято- Духовской церкви д. Турек, составленный 19 сего ноября, в 

котором они выражают свое желание, чтобы новооткрытое село было поименовано Русский 

Турек. № 768  28 ноября 1897 г.» 

На обороте данного рапорта Епископ Вятский и Слободской написал свое постановление: 

«Согласно выражаемому в представленном приговоре мнению прихожан, вновь 

открытый при церкви в д. Турек самостоятельный приход наименовать Русский Турек, о чем 

причту и прихожанам сего села объявить через благочинного, обязав их означенный приход 

по всяким документам и при всех сношениях показывать под сим наименованием.  

        1897 г. декабрь 5». 

Чтобы стать полностью самостоятельной, церковь должна иметь приход.  

Указом Вятской Духовной Консистории от 3 сентября 1898 года за № 12888 в Свято- 

Духовской церкви открыто попечительство. Председателем попечительства состоял 

крестьянин Уржумского уезда Больше- Шурминской волости починка по речке Ту Андрей 

Васильев Крупин. Членов попечительства было 18 человек. Казначеем и секретарем 
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постановлением собрания от 12 ноября 1898 года выбран псаломщик местной церкви 

Тарабукин Георгий. Церковным старостой состоял Яков Николаевич Лохтин. Священник в 

это время Стефан Тронин. 

Теперь все внимание уделено тому, чтобы окончательно оформился приход, выделенный 

еще 29 августа 1896 года. Свершилось торжество открытия самостоятельного прихода 25 

сентября 1898 года. 

«В Богослужениях принимали участие Протоиерей Уржумского собора, местный 

благочинный наблюдатель церковных школ Уржумского уезда, противораскольнический 

миссионер и настоятель прихода. Всеми частниками были произнесены приличные 

торжеству поучения и речи. 

Торжество почтили своим присутствием многие интеллигентные мужи; немало было 

старообрядцев; стечение богомольцев сверх ожидания так было велико, что церковь не 

вмещала всех желавших помолиться. 28 сентября 1898 года. № 597» 

Это рапорт Благочинного 1-го округа Уржумского уезда священника Павла Тронина в 

Вятскую Епархию. 

Решением Святого Синода Свято - Духовской церкви отвели приход и началась 

самостоятельная жизнь. Но на этом история церкви не заканчивается. Теперь много зависело 

от священника, попечительства и прихожан. 

С выделением прихода потребовалось место для захоронения прихожан. В «Ведомости о 

церкви» записано: «…для предания умерших тел земле отведено в 1897 году особое 

кладбище в расстоянии 1 1/2 версты от села». Землю выделили кизерские крестьяне. 

Колокольня располагалась рядом с церковью, поэтому сразу же по освящении последней 

велись работы по перенесению колокольни на храм, и был организован сбор средств для 

совершения этого. Для начала сделали пристрой к церкви, который состоял из двух частей, 

подвели пристрой под одну крышу с церковью, и в 1900 году поставили «колокольницу» на 

храм над входом в помещение. Освящение новой колокольни состоялось 22 октября 

1900 года. 

В 1899 году был сооружен иконостас, для которого заказано 14 икон в художественную 

школу Иванова, за что и было заплачено 98 р. В 1901 году поставлен в храме новый 

иконостас в 2 яруса. На некоторых обветшавших иконах поновлена живопись.  

В 1900 году проводилось устройство духовой печи под храмом. Для этого копали яму под 

печь, возили глину, песок, воду. Подобной духовой печи не было больше сооружено нигде 

по всей округе.  

Суть в том, что печь была под полом церкви, вход в топочное помещение располагался с 

улицы. По виду печь напоминала обыкновенную русскую, но больших размеров. Теплый 
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воздух по специальным воздуховодам подводился к столбам, похожим внешне на печь-

голландку, но не имевшим топки. Вверху столба была отдушина. Когда топилась печь, 

отдушину открывали, теплый воздух поступал внутрь здания. Таких столбов в зале церкви 

было 6. Таким образом, в церкви всегда было тепло. 

Весной 1901 года приходской храм штукатурен внутри и обшит тесом снаружи. 

Деревянный пол в этой части храма, где находиться духовая печь, заменен каменным. 

В это же время сделаны вторые рамы для окон в новой пристройке к храму и для вновь 

просеченной боковой запасной стеклянной двери. 

Два разбитых колокола отправлены в переплавку на завод Куршакова в г. Слободской и 

заказан новый колокол пудов на 50 – 60. 

Русско–Турекская церковь Святого Духа жила обычной жизнью. Был организован 

строительный комитет, который приложил много сил, чтобы добиться повторного 

расширения храма (церковь с самого начала была слишком мала для желающих там 

помолиться). Кроме того, был составлен план реконструкции купола, более высокого, с 

оконными проемами. Закуплена колючая проволока для обнесения ею приходского 

кладбища. Церковная территория огорожена новой изгородью. 

Но свершилась Октябрьская революция, которая изменила весь ход истории. 

Что же имелось у церкви в с. Р. Турек накануне революции? Вот что указано в 

«Ведомости о церкви» за 1916 год: «Земли при церкви состоит усадебной вместе с 

церковным погостом десятина 1870 кв. сажень, сенокосной 29,14 десятины в расстоянии 4 

версты; всего 99,4 десятины 1870 кв. сажень. Земли не плодородные. 

Церкви принадлежит церковно-приходская школа, амбар, лабаз для дров и дом, 

сторожка. 

Хранятся деньги на книжке сберегательной кассы для расширения храма – 100 руб. по 

книжке № 382 и капиталов причта на поминовение 245 руб. на книжке № 304.» 

Церковь отделили от государства. На священников начались гонения. Рушили храмы. 

Церковь Святого Духа, прослужив чуть меньше 25 лет, прекратила свою деятельность, так 

как расстреляли священника, позже  сняли колокола, порушили кресты, разбили иконостас. 

До 1940 года верующие люди заходили в изуродованную церковь и обращались к Богу со 

своими просьбами 

Что представляла собою церковь Святого Духа в 1940 году? Об этом можно судить по 

акту, составленному 29 марта 1940 года. Комиссия в составе 6 человек 20 марта обследовала 

церковь «на предмет определения ее хозяйственной технической годности, как 

коммунального здания, переданного в аренду в пользование по соответствующему договору 

общине верующих, где нашли, здание означенной церкви состоит из круглого леса 
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срубленной, на кирпичном фундаменте…, одноэтажная, изнутри отщекатурена, снаружи 

обшита тесом, окрашенная белой краской, крыша крыта железом с одним кумполом и одной 

колокольной, построенной на церкви, с двумя крыльцами, одновходная, … с подвальным 

входом в топочное отделение калориферной печи… церковь… обнесена деревянной оградой, 

частично с кирпичными столбами. …Находящийся на территории внутри деревянный 

бревенчатый амбар с мелкими постройками размером примерно 5,5 х 7, крытый тесом, с 

примыкающим к нему с северной стороны сплошным из старого теса забором, который 

граничит от кузницы з/з на расстоянии примерно 15 метров.» 

Комиссия обнаружила, что здание церкви требует капитального ремонта. Например: 

«5. Обращаясь к внешнему состоянию здания церкви, нашли, что верхушка кумпола 

накренилась на северо-восток и угрожает опасности и требует немедленного ремонта; крыша 

имеет течи и требует ремонта, так как в крыше имеются дыры; после заделки крыша требует 

покраски, крыша не имеет желобков и водосточных труб; нижние бревна слуховых окон 

колокольни сгнили и отвалились, обшивка внутри колокольни ободрана, пол на колокольне 

сгнил и обвалился – угрожает, что требует немедленной заделки; лестница, ведущая на 

колокольню, служит ходом на крышу, имеет свободный доступ для всех». 

«Исходя из изложенного во всем акте, комиссия пришла к следующему заключению: 

необходимо в текущем году произвести ремонт данного здания, так как его техническое 

состояние не пригодно для дальнейшего несения продолжения службы и исполнения 

обрядов верующих. При таком техническом состоянии здание угрожает опасностью и могут 

быть жертвы. 

Комиссия высказывает за немедленный ремонт здания. Сельисполком на основании 

составленного акта составит техническую смету на ремонт и предложит на основании сметы 

общине верующих произвести ремонт.» 

Под сим решением росписи 6 членов комиссии. 

Акт заверен секретарем сельисполкома. 

Но вот «Акт от 40 г. 13 дня июля», составленный представительной комиссией: 

председатель Русско-Турекского сельисполкома Домнин Аркадий Михайлович; секретарь 

Русско-Турекского сельисполкома Чернов А.К.; счетовод Русско-Турекского сельисполкома 

Бусыгин С.О.; от Русско-Турекской православной церкви: Крупин Александр Зотович и 

Чернов Петр Леонтьевич. Комиссия установила и составила настоящий документ о  

следующем:  

«… купол колокольни в виду ветхости пришел в негодность и упал на середину крыши, 

тем самым повредило средину крыши и имеются в виду другие повреждения. 
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Причина: 1. Община верующих, несмотря на ряд предупреждений со стороны сельского 

совета о приступлении к ремонту данные предложения не выполнила, в чем и состоит 

настоящий акт». 

Подписи: от общины верующих председателем церковного совета – неграмотный (вместо 

росписи – крючок), член ревизионной комиссии… 

По всей вероятности, ремонт все-таки был произведен. Упавшую колокольню убрали, 

крышу залатали, а на месте колокольни сделали небольшую главку – в память о 

возвышавшейся совсем недавно и украшавшей своим видом колокольне. 

И еще один документ. Это договор от 23 октября 1940 года. 

Директор Русско-Турекского заготзерно и церковный совет договорились: 

«…временно засыпать зерном Русско-Турекскую церковь в связи с перегруженностью 

складов сроком от 2 до 3 месяцев. Засыпку проводить средней части, исключая алтарь. 

Все принадлежности религиозного культа опечатать сургучной печатью. 

Ключ находится у церковного старосты. 

Имеющиеся две жилые комнаты в боковых частях здания … под жилье для сторожей на 

тот же срок. 

Окна заделать фанерой». 

Договор был соблюден. Скоро церковь от зерна освободили, но началась Великая 

Отечественная война. Церковь закрыли совсем, а в это лихое время сделали в ней клуб, 

место, куда молодежь могла собраться. После войны здание продолжало быть клубом, хотя 

по внешнему своему виду оно напоминало церковь: сохранился большой купол, главный 

вход, крыльцо. 

Уже показывали кино, стояла киноустановка; в начале 60-х 20 века возникла 

необходимость в постановке нового киноаппарата, а это потребовало перестройки здания. В 

первой половине 60-х годов церковь Святого Духа в селе Русский Турек утратила свое 

внешнее сходство с культовым сооружением: перекрыли крышу, прорубили дополнительные 

двери, сделали боковой пристрой, на месте парадного входа выстроили блочную кинобудку. 

И служило здание людям еще 30 лет. Отапливалось оно как и прежде духовой печью. Люди   

и сейчас восхищаются ее устройством. Служило бы до сих пор, если бы не роковой случай… 

Горела церковь долго, трое суток, но спокойно, медленно. Пламени большого не было, да и 

погода была безветренной… 

Вокруг церкви росли тополя, они и сейчас там стоят. После пожара весной деревья 

покрылись молодой листвой, только несколько веток, которые были почти вплотную к 

зданию, погибли. 
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И осталось село без церкви. Хотелось бы возродить к жизни Свято - Духовскую церковь, 

но, видимо, жители села еще не созрели для такого серьезного духовного и сложного 

физически дела. 

Дай Бог, чтобы встала из пепла и обновила души сельчан Русско - Турекская Свято-  

Духовская церковь. Пока не поздно. 

 

Причт Свято - Духовской церкви села Русский Турек. 

По штату, утвержденному при открытии прихода Указом Святейшего Синода от 10 

сентября 1897 г. за № 4954 положено членов причта два: священник и псаломщик. 

Поскольку первоначально церковь была церковью-школой, то она находилась под 

попечительством Свято-Троицкой церкви села Козьмодемьянского Уржумского уезда. И 

первые годы именно оттуда посылали священников в новую церковь на службу. Они жили в 

Туреке, исполняли полностью все обязанности священника, но при этом состояли в штате 

церкви села Косьмодемьянска. Может быть, именно по этой причине не было своего дома у 

священника. В течение всей истории церкви в Русском Туреке причт жил в казенной 

квартире, а до октября 1896 года в деревянном доме для братской школы. В этом году на 

земле Братства Святителя и Чудотворца Николая построен полукаменный двухэтажный дом. 

В верхнем этаже квартирует священник, в нижнем – псаломщик. 

Службами дом недостаточен. 

Только к 1908 году « …на земле Братства Святителя и Чудотворца Николая настроены 

два дома: полукаменный двухэтажный, где живет священник, и деревянный, где живет 

псаломщик; службами дома недостаточны. То есть прежний – двухэтажный полностью 

отдали священнику, а для псаломщика построен новый дом. 

Церковной и причтовой земли нет (иначе ружной земли), поэтому причт получает от 

прихожан ругу по пуду ржи и по два пуда овса с венца (руга – это добровольный ежегодный 

взнос с каждой венчальной пары). 

По определению Святейшего Синода, состоявшегося в 1897 году, положено причту 

жалованье из казны за вычетом 2% на пенсии: священнику 392 рубля, а псаломщику 122 

рубля 50 копеек в год. 

А вот в 1895 году священнику в церкви-школе д. Турек из Вятской епархии заплатили 

300 рублей и 100 рублей от Братства Святителя и Чудотворца Николая. 

Много это или мало? Трудно судить в настоящее время, но необходимо иметь ввиду, что 

у причта села Русский Турек нет земли. Вот как об этом написано в «Ведомости о церкви за 

1908 год: «…приход наш густо заселен старообрядцами; при открытии самостоятельного 

прихода не состоялся общеприходский приговор о наделе причта земельными угодьями, так 
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что причт не пользуется ни пахотной, ни сенокосной, ни даже однодворичной землей, ибо 

дома и службы находятся на земле Братства Святителя и Чудотворца Николая, в платеже же 

руги, которую приход охотно согласился заменить ружную землю, теперь слышится из года 

в год отказ с упреком, что причт получает жалование. Банковых билетов, оброчных или 

арендных статей не имеется». 

Всего в Свято - Духовской церкви служили 5 священников, но Модестов был временно, 

всего на 4 месяца, и он не оставлял своего основного места – церкви Свято-Троицкой в с 

Космодемьянске. Все другие были направлены в Свято - Духовскую церковь Вятской 

Епархией. 

23 марта 1895 - 

август 1896 
Константин Михайлов Зеленин 

август 1896 - 

4 декабря 1896 
Николай Александров Модестов (временно) 

5 декабря 1896 - 

27 июля 1898 
Николай Иоаннов Трапицын 

27 июля 1898 - 

декабрь 1908 
Стефан Аркадьев Тронин 

декабрь 1908 - 

осень 1918 
  Георгий Яковлев Тарабукин 

Пока не все известно о Г.Я. Тарабукине. Требуется время и дополнительные материалы 

до полной картины его жизни и службы. 

Еще один священник церкви с Космодемьянска связан со Службой в Туреке. Речь идет о 

Владимире Владимировиче Верещагине. Он назначен дьяконом села  Космо-Дамианского. 

По указу Вятской Духовной Консистории от 8 октября 1892 года за № 12141 проходит 

должность помощника Законоучителя Турекской школы грамоты. Грамоту имеет. 

(«Клировые ведомости 1892 г.»). Священником в Космодемьянске в это время Валентин 

Никандров Быстренин. 

Псаломщики менялись более часто. Пока не все они известны, но по тем фактам, что 

обнаружены, 7 человек несли службу псаломщика: 

До июля 1896 Алексей Николаев Зеленин 

С июля 1896 Иоанн Николаев Шутихин 

С 13 декабря 1897 по 18 сентября 1900 Викентий Стефанов Медведев 

С 13 ноября 1904 по 4 мая 1908 Алексей Михайлов Иванов 

С 18 сентября 1900 по 4 мая 1908 Георгий Яковлев Тарабукин 
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С 17 декабря 1902 
Семен Федеров Глушков 

(временно) 

1916 год Александр Иванов Иванов 

В вопросах службы псаломщиков много белых пятен, невыясненных моментов. 

Ниже даны характеристики или, говоря словами документов того времени, «послужные 

списки» священников и псаломщиков. 

 

Константин Михайлов Зеленин, священник. 

Родился 25 мая 1873 года в с. Нововолхове Глазовского уезда. По окончании курса 

Вятской духовной семинарии уволен с аттестатом первого разряда (июнь 1894 г.). 

Определен на дьяконскую вакансию села Косьмодамианского Уржумского уезда с 

возведением в священники для служения при Свято-Духовской церкви-школе д. Турека 

прихода выше означенного села  (23 декабря 1894 г.). Рукоположен в сан дьякона (29 декабря 

1895 г.). Рукоположен в сан священника (5 февраля 1895 г.). Проходил должность 

священника при Свято-Духовской церкви-школе д. Турека (23 марта 1895 г.). Заведующий и 

законоучитель Турекской братской школы (с марта 1895 г.). Утвержден в сей должности 

Преосвященным Сергием 23 декабря 1894 г. 

Исполнял должность законоучителя Турекской и Кизерской земских школ (с 1 декабря 

1895 г.). Состоял членом Вятского Братства Святителя и Чудотворца Николая (1895 г.). 

Наград не имеет. Грамоту имеет. 

В семействе у него: жена его Анна Владимирова 19 лет, дочь священника. 

Константин Михайлов Зеленин в августе 1896 перемещен в село Мудрово Слободского 

уезда. 

 

 

 

Николай Александрович Модестов, родился в селе Спасозаозерницком 30 апреля 

1842 г. Проходил должность законоучителя Косьмодемьянской земской школы с 1 сентября 

1896 г. Состоит членом Братства Святителя и Чудотворца Николая с 1892 г.  

Заведующий школой Братства в деревне Турек с 1 октября 1896 г. и школой грамоты там 

же с 1 октября 1896 г. 

(временно, пока уехал Зеленин, но не вступил в должность Трапицын) 

август 1896 – 4 декабря 1896 г.г. 
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Николай Иоаннов Трапицын  - священник. 

Назначен в с. Косьмодамианское на дьяконовскую вакансию. 

Родился в с. Загарье Вятского уезда 25 июля 1872 г. от дьякона Иоанна Трапицына. 

Окончил курс Вятской духовной семинарии, со II разрядом определен на сие место с 

возведением в сан священника для служения в церкви-щколе в д. Турек 5 февраля 1896 г. 

Рукоположен в сан дьякона 6 декабря 1896 года, в сан священника – 8 декабря 1896г. 

Грамоту имеет. 

Проходил должность законоучителя земской Кизерской и Турекской школы грамоты. 

Жена: Любовь Владимировна , родилась в 1878 г. в селе  Сарапульского уезда от 

священника, окончила курс в Вятском епархиальном женском училище в 1894 г. 

Сын их Анатолий родился 31 июля 1898 года. 

В 1898 27 июля священник Николай Иоаннов Трапицын  переведен в село Шаркино 

Сарапульского уезда. 

 

Стефаний Аркадьев Тронин – священник, родился от дьякона в г. Елабуге 6 октября 

1873 года. По окончании курса в Вятской Духовной семинарии усолен с аттестатом студента 

15 июня 1893 года. Служил в с. Медяны Вятского уезда псаломщиком с 12 августа 1893 г. 

Посвящен в сан иерея к церкви села Медяны 15 февраля 1898 года.  

Проходил по назначению епархиального начальства должности: 

- законоучителя и заведующего четырех школ грамоты Медянского прихода (1895 – 

1898 г., июля 27) 

- законоучителя Медянского фабричного земского училища (1895 г., октября 17 – 

1898 января 15) 

- законоучителя церковно-приходской школы села Медяны (1898 февраля 4 – 1898 

июля 27) 

Награжден Библиею от Св. Синода (1897 г., мая 6). 

Награжден набедренником (1898 г., мая 23). 

Переведен в село Русский Турек Уржумского уезда (1898 г. 27 июля). 

Состоит законоучителем и заведующим четырех школ грамоты (с 1 сентября 1898 г.). 

Состоит законоучителем двух земских школ (с сентября 1898 г.). Преподает закон Божий с   

1 октября 1898 г. Состоит законоучителем церковно-приходской женкой школы с. Русский 

Турек (с 1 октября 1898 г.). Назначен помощником уездного противораскольнического 

Миссионера 1-го благочинного округа. 

В семье его: жена Анна Яковлева, крестьянская дочь, 1879 года рождения (в 1901 г. – 

22 года); дочь Вера – 3 лет; сын Алексей – 2 лет; сын Николай – 4 месяцев. 
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Мать священника,. Параскева Васильева Тронина.,дьяконская вдова села Средне - 

Ивкино Орловского уезда, 52 года. (на 1898 год). С 1888 г. сиротствует и получает 15 рублей. 

Сын Василий, 26 лет (на 1898 год), состоит с августа месяца 1897 г. 

противораскольничеким миссионером по Сарапульскому Викариатству. Сын Владимир, 

10 лет (1898 год), обучающийся в 3-м классе (в 1900 году) Нолинского Духовного училища 

на казенном содержании. 

 

Георгий Яковлевич Тарабукин  - священник  . 

18 сентября 1900 года В. Медведев перемещен и на его место 

определен в псаломщики окончивший курс Духовной семинарии 

Георгий Тарабукин. Холост. 

Уволен с аттестатом второго разряда из Духовной Семинарии 

15 июня 1900 г. С 22 сентября проходил должность законоучителя 

в Русско-Турекской школе грамоты. 

Родился 22 ноября 1878 г. в Малмыже, сын чиновника. 

Черемисского языка не знает. 

По постановлению Уржумского уездного отделения Вятского училищного Совета 

проходил должность законоучителя церковно-приходской женской школы в с. Русский 

Турек (с 14 октября 1902 г.) и был ее заведующим. Проходил должность законоучителя в 

Русско-Турекской мужской школе грамоты с 4 октября 1901 г. по 22 июля 1902 г. 

Посвящен в иерея к Свято- Духовской церкви с. Русский Турек 22 июня 1902 г. Грамоту 

имеет № 9  вцелости от 1 августа 1902 г. 

Состоял заведующим Нолишкинской школы грамоты с 14 октября 1902 г. по 1 октября 

1904 г. Состоит заведующим Русско-Турекской школы грамоты. 

Преподавал закон Божий в двух земских школах Турекского прихода (с 12 октября 

1902 г.). Резолюцией Его Преосвященства Преосвященнейшего Филарета Епископа Вятского 

от 5 апреля 1907 г. награжден набедренником (5 апреля 1907 г.). 

Состоит законоучителем Русско- Турекского и Кизерского земского училища с 12 

октября 1902 г. Состоит законоучителем Дергачевского земского училища с 3 октября 

1910 г. Состоял вторично законоучителем Нолишкинской школы грамоты с 1 октября 1910 г. 

Имеет 34 поучения своего сочинения. 

Резолюцией Преосвященнейшего Филарета от 18 марта 1912 г. награжден «Скуфьей». 

В семействе у него: жена, Валентина Семеновна, дочь священника, учительница, 

родилась 9 декабря 1879 г.; сын Серафим, родился 29 октября 1906 г.; дочь Лидия, родилась  
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16 февраля 1908 г.; Софья, дочь родилась 24 июля 1910 г. Дети находятся при родителях 

(данные 1910 года). 

Псаломщики. 

До июля 1896 года эту должность в церкви-школе села Русский Турек исправлял 

псаломщик Свято-Троицкой церкви с. Космодемьянска Алексей Николаевич Зеленин.  

В эту церковь он определен с 4 мая 1882 года, согласно его прошению. Алексей Зеленин 

дьяконский сын, родился в 1858 году, окончил Яранское духовное училище в 1875 году. 

После училища поступил на частную гражданскую службу, на которой состоял по 30 апреля 

1882 года. 9 мая 1882 г. посвящен в стихирь. Грамоту имеет. В 1896 г. по собственному 

прошению перемещен в Яранский уезд. 

Женат. Его жена дьяконская дочь, окончившая курс Вятского Епархиального женского 

училища 17 июня 1879 г. с аттестатом на право звания домашней учительницы; ее имя Вера 

Васильевна, родилась в 1863 г. Дочь Екатерина (родилась в 1884 г.) и дочь Елена (родилась в 

1886 г.). 

 

А.Н. Зеленина в июле 1896 года сменил псаломщик Иоанн Николаев Шутихин, 

уволенный из 2 класса Вятской Духовной семинарии; родился 2 декабря 1878 г. Жена 

Шутихина Вера Николаевна родилась в 1875 г., служит учительницей Космодемьянской 

земской школы с 10 февраля 1896 г. 

 

13 декабря 1897 г. Шутихина сменил постановлением Епархиального управления 

Викентий Стефанов Медведев. 

Викентий  Медведев – первый псаломщик, который назначен в церковь Святого Духа 

села Русский Турек Уржумского уезда. Сын солдата-крестьянина, родился в г. Уржуме        

11 июня 1872 г. Окончил курс Уржумского уездного училища, имеет свидетельство от 22 

июня 1888 г. Резолюциею Преосвященнейшего Сергия - Епископа Вятского определен 

исполняющим обязанность псаломщика к церкви Вятского тюремного замка (26 января 

1894 г.). В 1896 г. 15 марта окончил курс Вятской противораскольнической школы. 

Введен в духовное звание 27 июня 1896 г. Направлен в Глазовский уезд село Кумены на 

должность псаломщика 28 августа 1896 г. 

5 ноября 1897 г. В. Медведев пишет прошение Его Преосвященству Епископу 

Глазовскому Викарию Вятскому с просьбой о переводе его в раскольническое село Турек на 

должность псаломщика и учителя в Братскую школу. Обязуется подготовить хор для 

церковного пения из учеников и других лиц. 
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22 июля 1898 г. посвящен в стихриь. С 1 октября 1898 г. был казначеем и секретарем 

попечительства Свято- Духовской церкви. 28 февраля 1899 г. рукоположен в сан дьякона с 

оставлением на занимаемом месте псаломщика. 

В 1899 году В. Медведев провел 30 бесед со старообрядцами. В августе 1900 г. 

священник Свято- Духовской церкви с. Русский Турек Стефан Тронин пишет в Совет 

Вятского Братства Святителя и чудотворца Николая рапорт о работе братской школы в 1899-

1900 учебном году, где указывает, что в миссионерском отделении при братской школе 

состояло 6 мальчиков, уже кончивших курс в земской школе. В отделении занимался дьякон 

Медведев, предметами обучения были: история и обличение раскола, чтение славянское, 

письмо и арифметика. С Рождества Христова дьякон Медведев занимался по церковному 

пению в женской школе, так как миссионерское отделение перестало существовать 

(взрослые мальчики по решению их родителей оставили школу). 

В. Медведев женат, его жена Александра Николаева, дочь дьякона, родилась в 1872 г. Их 

сын Пантелеймон родился в августе 1896 г. 

В 1900 г. резолюцией Его Преосвященства Преосвященнейшего Алексея Епископа 

Вятского и Слободского от 12 сентября дьякон Викентий Медведев перемещен к 

Омутницкой Единоверческой церкви, а на его место тою же резолюциею определен 

псаломщик Георгий Тарабукин. 

 

Георгий Яковлевич Тарабукин назначен псаломщиком с 18 сентября 1900 г., состоял 

на этой должности до мая 1908 г. 

 

Алексей Михайлов Иванов, сын умершего псаломщика с. Токтай Беляка Уржумского 

уезда. А. Иванов родился 31 июля 1888 г., окончил курс в Яранском Духовном училище      

15 июля 1904 г. 

Резолюцией его Преосвященства Преосвященнейшего Павла Епископа Глазовского от   

30 ноября 1904 г. определен временно исполняющим должность псаломщика в Свято- 

Духовской церкви с Русского Турека Уржумского уезда. 

 

Семен Федоров Глушков, сын крестьянина, родился в деревне  Нижнее Мокрушино    

13 июля 1872 г. Черемисского языка не знает. Окончил курс в Вятской Братской 

противораскольнической школе - 27 марта 1901 г. 

Состоял учителем Братской школы Глазовского уезда в Святогорском приходе в деревне 

Клабуках (с 1 октября 1901 г. по 17 декабря 1902 г.). 
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Резолюциею Его Преосвященства Преосвященнейшего  Варсонофия Епископа 

Глазовского определен временно исправляющим должность псаломщика к Свято-Духовской 

церкви села Русского Турека Уржумского уезда (с 17 декабря 1902 г.). В семействе у него 

жена Евдокия Прокопьевна, родилась в 1870 году; сын Иоанн  родился в 1894 году; сын 

Александр – родился в 1903 году. 

 

Попечительство и его деятельность. 

Попечительство открыто Указом Вятской Духовной консистории от 3-го сентября 1898 

года за № 12888, то есть за три недели до открытия самостоятельного прихода Р-Турекской 

Свято-  Духовской церкви. 

Но как только церковь начали строить, сразу же попечительство Космодемьянской 

церкви, открытое еще в 1867 году, уже окрепшее и набравшее силы, взяло на себя заботы о 

церкви-школе в Туреке. 

В 1895 году, когда председателем попечительства был Лохтин Я.Н., проживающий в 

д. Турек, Свято- Духовская церковь-школа в приходе села   Космодемьянска. 1-го 

благочинного округа Уржумского уезда отчитывается за церковные суммы перед 

попечительством Троицкой церкви с. Космодемьянска. 

Священник К. Зеленин и староста Н. Богатырев (староста Космодемьянской церкви 

одновременно) отчитываются: 

В течение 1895 года поступило: 

1. кружечного и кошелькового сбора – 75 р. 48 к. 

2. доходов от продажи свеч и восковых огарков – 185 р. 81 к. 

Итого в приход 1895 г – 261 руб. 29 коп. 

Расход: 

1). На покупку свеч и воска и на выплату за выделку свеч – 117 р. 18 к. 

2). На содержание и ремонт церкви – 28 р. 52 к. 

3). На покупку красного вина, деревянного масла, ладана, муки для просфор – 54 р. 71 к. 

4). На заготовку приходно-расходных, метрических и других книг- 4 р. 95 к. 

5). На другие служебные и мелочные потребности – 55 р. 04 к. 

Итого: 260 р. 42 к. 

Переходящей суммы нет. 

В 1896 году Космодемьянское попечительство в пользу Свято- Духовской церкви-школы 

в д. Турек на устройство дома при ней и на другие благотворения выделило 1000 рублей, в 

частности – в приобретении колоколов и других предметов покупки, устройство дома для 
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церковнослужителей, на содержание псаломщика, так как при церкви псаломщика не 

имеется. 

В 1898 году деятельность нового, молодого, только что открытого попечительства Свято- 

Духовской церкви-школы состояла в заботе об устройстве дома Вятского Братства Святителя 

и Чудотворца Николая, здания попечительства, церковного храма; о благоустройстве школы-

грамоты, помещающейся в Братском доме, о благоустройстве приходного кладбища и о 

приобретении средств попечительства. 

Самым главным и значимым событием в деятельности попечительства 1899 году было то, 

что на 290 рублей, испрошенных у прихожан на пожертвования, был выложен фундамент 

под предполагаемую пристройку колокольни. Кроме того, изыскивали средства на 

устройство и благоустройство своего приходского храма, на содержание женской школы и 

ремонтировку причтового дома. 

Особенно много пришлось потрудиться попечительству в 1900 году, оно проявило 

напряженную деятельность: 

1). По построению колокольницы при Свято- Духовской церкви и расширении храма, а 

равно и при устройстве духовой печи под храмом. Строительная комиссия из членов 

попечительства под председательством священника Тронина, всеми мерами старались 

осуществить предприятие. А остальные члены попечительства во главе с председателем 

помогали ей в том, как могли своими жертвами и трудами, так и возбуждением к тому же 

прихожан, именно – копание ям под фундамент и духовую печь; возке глины, песка, воды, 

рубке и вывозке бревен, пожертвованных  Нижне- Кизеркими черемисами и купленных у 

других крестьян. 

Для изыскания средств: многие из членов попечительства ходили с кружками по своему 

приходу и по приходам окружным, а главное, по примеру прежних лет, сделать приговоры о 

пожертвовании в 1900 году по  суслону ржи и овса, с окупной души, благодаря чему было 

собрано до 350 пудов ржи и продано овса рублей на 30. на стройку колокольницы 

израсходовано попечительством до 609 рублей 6 1/2  копейки, в том числе, разумеется,   

жертвы: почетного члена попечительства Лохтина – зеркальный крест в 200 рублей, и 

Шурминского купца Слесарева – белого железа для крыши колокольни на 191 рубль 87 1/2  

копеек. Освящение колокольни состоялось 22 октября. 

2). По украшению храма: для сооруженного 1899 году иконостаса было заказано 14 икон 

в художественную школу Иванова, за что и было заплачено 98 рублей (сборных). 

3). По улучшению пения: на поддержание хора употреблено 43 рубля 30 копеек раздачей 

денег 14 человекам певчих в виде месячного жалования. 
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4). Поддержание школы женской церковно-приходской и мужской школы грамоты. На 

ремонт, отопление, освещение и прислугу первой потрачено 48 рублей 73 копейки. 

5). На ремонтировку нижнего этажа церковного дома употреблено до 17 рублей и на 

квартиру отца дьякона Медведева – 8 рублей 20 копеек. 

6). Попечительство приняло на себя страхование церкви, домов церковников, на это 

употреблено уже 20 рублей. 

7). Помощь бедным попечительством оказана в количестве 2 рублей. 

В следующем, 1901 году попечительство деятельно заботилось: 

1. О внутреннем и внешнем благоустройстве приходского храма; 

2. О церковном доме для членов причта; 

3. О школах и бесприютных бедняках. 

И вот в чем состояла эта деятельность: приходской храм нынешней весной штукатурен 

внутри и обшит тесом снаружи. Деревянный пол в той части храма, где находится духовая 

печь, заменен каменным. 

Сделаны вторые рамы для окон в новой пристройке  к храму и для вновь просеченной 

боковой запасной двери (стеклянной). Ныне же поставлен в храме новый иконостас в два 

яруса. На некоторых обветшавших иконах поновлена живопись. 

Предпринятые попечительством энергичные меры по устройству церковного звона: два 

разбитых колокола отправлены в переплавку на завод Куршакова в город Слободской и 

производится усиленный сбор на новый колокол пудов в 50 – 60. 

Для поддержания хора попечительство организовало правильный сбор добровольных 

пожертвований на ноты и жалование певчим. 

Попечительство взяло на себя страховку храма и прочих церковных зданий. 

Израсходовано на все 439 рублей 64 копейки. 

Построены амбар для хранения сборного жита, а вместе и некоторых церковных вещей. 

Сделали заготовку материала для деревянного лабаза и повети. Израсходовано 50 рублей 

50 копеек. 

Заботились о школе: произвели ремонт печей; заготовляли дрова; искали средства для 

освещения; на планируемое новое двухклассное училище. 

В 1903 году снова проявлена напряженная деятельность по благоустройству приходского 

храма, церковной школы и особенно дома для причта. Попечительство ввиду облегчения 

церковной науки уплатило Якову Николаевичу Лохтину 55 рублей 59 копеек части долга, 

образовавшегося во время пристройки колокольницы и взяло на себя уплату в 1 рубль 50 

копеек на распиловку дров для церкви и равным образом 1 рубль 50 копеек заплатило за 
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поездку в Рой к благочинному с отчетностью. В то же время уплатили денег Якову 

Николаевичу Лохтину за плащеницу 13 рублей 68 копеек. 

Всего на храм пошло помощи натурой попечительство израсходовало 71 рубль 77 копеек. 

По примеру прошлого лета попечительство брало на себя ремонт, выработку казенных 

дров, освещение, прислугу и вообще посильную поддержку в крайней нужде местным 

школам Русского Турека, Нолишкинской и женской церковно-приходской. Всего на все 

предметы израсходовано 71 рубль 30 копеек. 

В дому для членов причта на попечительский счет переложили две голландские печи, 

кожух у русской печи, сложили новую печь в баню и  поправлены стены, произведены 

работы по уборке жилых помещений, покрытие лабаза и тому подобное. 

На весь ремонт и страхование зданий израсходовано 122 рубля 59 копеек. Для изыскания 

средств производился сбор в церкви, а так же время от времени члены попечительства 

ходили с кружками по своему приходу и окрестным, а главное, старались расположить своих 

однодеревенцев, при всей скудности нынешнего урожая пожертвовать в пользу церкви 

зерном кто сколько сможет. 

В 1908 году попечительство устроило забор по линии церковной земли против усадьбы 

причта, израсходовав 9 рублей 21 копейку. 

На нужды женской церковно-приходской школы израсходовано 39 рублей 10 копеек. 

На нужды мужской школы грамоты истрачено 14 рублей 21 копейка. 

Деятельность попечительства в 1915 году проявилась: 

1). В оплате долга за колючую проволоку для огородки приходского кладбища 

(50 рублей); 

2). В обслуживании школ; 

3). В страховке церковно-приходских зданий; 

4). В постройке новых ворот во дворе причта на каменных столбах; 

5). На храм-памятник воинов, погибших в настоящую войну (то есть в 1914 году). 

Это далеко не полный перечень всех дел, которыми занималось попечительство, но из 

всего выше перечисленного понятно, чем в основном оно было занято, круг его забот. 

Все это производили люди, представители от всех населенных пунктов, входящих в 

церковный приход. Как правило их избирали на собрании на срок в три года. 

Кто и когда избирался в попечительский совет? В ведомостях о церкви есть некоторые 

сведения. 

В 1892 году, когда в Туреке начали строить церковь-школу, председателем церковно-

приходского попечительства в Космодемьянске был временно проживающий в деревне 
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Турек в приходе от церкви Яранского уезда слободы Кукарки Иван Яковлев Ежов. Членов 

попечительства – 7 человек. 

В 1896 году председатель церковно-приходского попечительства в с. Космодемьянске 

временно проживающий в д. Турек Уржумского уезда Уржумский купец Яков Николаев 

Лохтин по приговору приходского собрания от 29 ноября 1893 г. 

Первым председателем церковно-приходского попечительства при церкви Свято- 

Духовской с. Русский Турек Уржумского уезда по приговору от 17 мая 1898 года состоял 

крестьянин Уржумского уезда Больше - Шурминской волости починка по речке Ту Андрей 

Васильев Крупин. 

Членов попечительства 18 человек, из них 10 выбраны приговором от 17 мая 1898 года, а 

остальные выбраны приговором от 1 октября 1898 года. 

Казначеем – секретарем попечительства приговором от 1 октября 1898 года выбран 

псаломщик села Русский Турек Викентий Стефанович Медведев. 

- поступило денег в казну 1898 году - 104 руб. 79 коп. 

- израсходовано денег в 1898 году - 88 руб. 52 коп. 

- осталось денег к 1899 году - 16 руб. 27 коп. 

С 12 ноября 1900 года казначей и секретарь попечительства поменялся, им выбран 

псаломщик Свято- Духовской церкви Тарабукин Георгий. 

17 июня 1901 г. произошли перевыборы председателя. Им стал Богатырев Осип 

Николаевич из д. Камайки. А в 1903 году число членов попечительства  увеличилось до      

28 человек. Из них 8 выбраны по приговору от 17 мая 1898 года, 5 человек от 10 октября 

1898 года, 15 человек от 17 июля 1901 г. Казначей попечительства крестьянин села Русский 

Турек Иван Николаев Бушков, выбран собранием попечительства от 9 мая 1903 года. 

Алексей Козмин Заболотский по приговору от 30 сентября 1907 года становится новым 

председателем попечительства. Алексей Заболотский крестьянин Теребиловской волости д. 

Камайки. 

Членов попечительства, кроме 5 почетных, - 13, из которых 2 человека избраны еще       

17 мая 1898 года, 3 – 17 июня 1901 г., 3 – 17 октября 1904 г. и 5 – 30 сентября 1907 года. 

Казначеем попечительства состоит крестьянин с. Русский Турек Петр Семенович Бушков 

от 3 апреля 1905 года. 

На сходе 1 октября 1910 года Алексей Козмин Заболотский вновь избирается 

председателем на второе трехлетие. 

Казначеем попечительства с 1 октября 1910 избран крестьянин д. Дергачи Василий 

Максимов Чернов. Членов попечительства, кроме двух непременных   и 5 почетных состоит 

12 человек: 
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В с. Русский Турек – Дмитрий Андреев Грыгин с 30 сентября 1907 г. 

Малый Турек – Иван Спиридонов Оверин с 1 октября 1910 г. 

В д. Дергачи – Потап Андреев Панов с 17 июля 1901 г. и  

 Василий Трофимов Панов с 30 октября 1907 г. 

Д. Комайково – Яков Васильев Кожевников с 30 октября 1907 г. 

Верхняя Кизерь – Стефан Лаврентиев Шалагин с 30 сентября 1907 г. 

Нижняя Кизерь – Михаил Павлов Мокеев и Федор Филиппов Чернов с 1 октября 1910 г. 

В деревне по речке Кизерке – Павел Васильев Желтышев с 17 мая 1898 г. 

В починке по речке Ту – Семен Назаров Крупин с 17 мая 1898 г. 

В деревне починке Бяковом – Семен Матвеев Бяков с 30 сентября 1907 г. 

В Нолишках – Семен Васильев с 1 октября 1910 г. 

В 1913 году председателем попечительства стал крестьянин Русско-Турекской волости 

деревни Верхняя Кизерь Степан Лаврентиев Шалагин. По «Ведомости о церкви» в 1915 году 

он еще остается на должности. Казначеем выбран Карп Васильев Чернов. Членов, кроме 2 

непременных и 6 почетных, - 10 человек: 

С. Русский Турек – Федор Дмитриев Бушков с 1 декабря 1914 г. 

Малый Турек – Иван Спиридонов Оверин с 1 октября 1910 г. 

Д. Дергачи – Степан Михайлов Сидоров с 1 октября 1913 г. 

Д. Камайка – Иван Яковлев Кожевников с 1 декабря 1914 г. 

Д. Кизерь – Федор Филиппов Чернов и Афанасий Иванов Скворцов с октября 1910 г. 

В деревне по речке Кизерке – Иван Николаев Крупин с 1 сентября 1914 г. 

В починке по речке Ту – Семен Назаров Крупин с 17 мая 1898 г. 

В починке Бякове – Константин Васильев Бяков с 1 октября 1913 г. 

В д. Нолишках – Павел Иовлев Кокорев с 1 октября 1913 г. 

Пока это все данные о членах попечительства. Но еще надо уточнить деятельность 

попечительства до 1917 года, что был избран. 

Понятно одно, что с установлением Советской власти деятельность попечительства 

прекратилась. 

Старосты церкви Святого Духа. 

Очень важную роль в жизни церкви играл староста. На данный момент известно не обо 

всех старостах данного храма, но до 1916 года можно назвать всех. 

Понятно, что до освящения храма в нем нет своего старосты. Поэтому 1 января 1894 года 

староста Свято-Троицкой церкви с. Космодемьянска Николай Богатырев становится 

старостой и в церкви-школе д. Турек. 
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Первым своим церковным старостой Свято- Духовской церкви-школы братства 

Святителя и Чудотворца Николая временно проживающий в д. Турек Уржумский купец Яков 

Николаевич Лохтин утвержден в должности на первое трехлетие указом Вятской Духовной 

консистории от 28 июля 1895 года. С 15 ноября 1898 года он оставлен на второе трехлетие, а 

с 1 октября 1901 года – на третье. Таким образом, Лохтин Я.Н. состоял на должности 

старосты 9 лет: с июля 1895 года по октябрь 1904 года. 

Приговором приходского схода от 20 октября 1903 г. с 1 октября 1904 года на эту 

должность избран Иван Николаевич Бушков. Он же утвержден и на второе трехлетие до 

1 октября 1910 года. И.Н. Бушков получил архипастырское благословение с грамотой в 

1908 г. за полезное служение в течение первого трехлетия. 

В 1910 г. 1 октября на должность старосты избран крестьянин с. Русский Турек Петр 

Семенов Бушков; 27 лет, окончил курс начального земского училища, женат; имеет троих 

детей. 

А с 15 ноября 1913 года его сменил Алексей Козьмин Заболотский, крестьянин 

д. Камайки Русско-Турекской волости. Он утвержден Епископом Преосвященнейшим 

Глазовским Павлом. И хотя А.К. Заболотский был человеком неграмотным, но, видимо, 

уважаемым в обществе, т.к. до этого он на два срока избирался председателем 

попечительства, а потом стал старостой. Кто его сменил, пока не известно. Нужно еще 

работать с документами. 

Еще известно, что  в 1940 году был церковный староста. Но его деятельность не могла 

быть активной, разносторонней и деятельной. Этого человека звали Крупин Александр 

Зотович. Скорей всего, он же и последний староста. 

Больше всего в «Клировых ведомостях» сохранилось сведений о Я.Н. Лохтине. Он не 

был случайным человеком в жизни Свято- Духовской церкви. Крестьянин по 

происхождению, он приехал в Турек из Сорвижской волости Котельнического уезда, чтобы 

здесь встать прочно на ноги, накопить капитал и выйти в разряд купцов. Он построил жилой 

дом (сейчас в нем 2-й корпус санатория), выстроил заезжий дом, который к настоящему 

времени не уцелел. 

У него действительно накопилось достаточно денег, которые он в первую очередь 

использовал на благо общества. 

Ко времени утверждения его старостой 28 июля 1895 года он имел награды: 

Святейшего Синода Грамоты 

1) от 12 апреля 1893 года за пожертвования в церковь села Космодемьянского; 

2) от 30 марта 1894 года за пожертвования в Казано-Богородческую церковь г. Уржума; 

3) от 1 августа 1895 года за означенные пожертвования в церковь-школу. 
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 Пожертвования в пользу церкви (чистого серебра 84 пробы): 

Дарохранительница, потирь, дискос, звездицы, лжица, ковш для теплоты, малый 

напрестольный крест, Большое напрестольное Евангелие в серебро-позлащеном окладе, 

мирохранительница серебряная, седмисвечник посеребреный, 4 подсвечника посеребренных, 

круг богослужебных книг (19), напрестольное и жертвенник, парчовые одежды, полное 

священническое облачение, парчовое белое и черного бархата паникадило, две заклиросных 

иконы в резных киотах в память святейшего коронования Н.Н.В; на колокол 250 р., а всего 

на 1200 рублей. 

О приходе и прихожанах. 

Решением Святого синода и приговором собрания от 29 августа 1896 г. в приход Свято- 

Духовской церкви относили населенные пункты: д. Дергачи, Верхняя Кизерь, Нижняя 

Кизерь, Русская Камайка, Малые Ноли, деревня по речке Кизерке, починок по речке Ту 

(Больше- Шурминской Волости), починок Антонов (Бяковка) прихода Уржумского собора, 

Русский Турек . ( смотри Приложение, схемы прихода) 

Священник Стефан Тронин и псаломщик Викентий Медведев составили список 

населенных мест с числом дворов и жителей на 1898 год. 

В каких местах и какого звания прихожане Число дворов 
Число душ 

мужских женских 

Русские 

Теребиловская волость 

С. Русский Турек 

  

Военных 8 17 12 

Крестьян 20 72 83 

раскольников 84 289 270 

Д. Дергачи    

Военных 11 16 22 

Крестьян 68 180 191 

раскольников  12 50 47 

Д. Русская Камайкова    

Военных 4 9 9 

Крестьян 20 53 52 

раскольников 13 31 30 

Д. Кизерь    

Военных 4 4 7 
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Крестьян 10 32 28 

раскольников 24 70 63 

Больше - Шурминская волость 

Починок по речке Ту 
  

Крестьян 10 36 35 

Починок по речке Кизерке    

Военных - - - 

Крестьян 4 7 7 

раскольников 5 12 11 

Деревня Нолишки    

Военных - - - 

Крестьян 1 3 1 

Тимкинская волость 

Починок Антоново (Бяковы) 
  

Военных 4 5 8 

Крестьян 8 15 23 

Черемисы 

Теребиловская волость 

Д. Кизерь 

  

Военных 7 11 12 

Крестьян 47 100 100 

Больше-  Шурминская волость 

Д. Нолишки 
  

военных 7 16 16 

крестьян 24 51 64 

    

Итого:                                                                       число дворов мужчин женщин 

православных 257 634 687 

раскольников 143 464 432 
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Можно еще показать число жителей в приходе за 1908 год и 1915 год. 

Место и звание жителей 

Дворов Число жителей 

1908 г. 1915 г. 
мужчин женщин 

1908 г. 1915 г. 1908 г. 1915 г. 

С. Русский Турек      

военных 1 ¼ - 5 - 4 - 

крестьян 14 2/4 17 56 38 69 50 

раскольников 111 - 444 - 432 - 

духовного звания - 2 - 3 - 5 

Малый Турек     

крестьян 11 - 44 - 56 - 

крестьян (русских) - 25 - 61 - 62 

Д. Комайка     

крестьян 16 - 64 - 79 - 

крестьян (русских) - 26 - 63 - 74 

раскольников 12 ¼ - 50 - 43 - 

Д. Дергачи     

крестьян 53 ¼ - 213 - 255 - 

крестьян (русских) - 89 - 192 - 255 

раскольников 16 2/4 - 66 - 77 - 

Д. Нижняя Кизерь     

крестьян (русских) 4 ¾ 6 19 19 22 15 

черемис 28 ¼ 46 113 115 121 123 

Д. Верхняя Кизерь     

крестьян (русских) 8 ¾ 13 35 41 36 33 

черемис 4 ¾ 8 19 24 28 26 

раскольников 33 2/4 - 134 - 115 - 

Д. Нолишки     

русских - 1 - 1 - 2 

черемис   36   78   109 

Починок по речке Ту     

русских   6  52  45 
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Деревня по речке Кизерке     

крестьян (русских)  26  71  53 

Починок Бяков     

русских  12  33  39 

Всего в приходе 323  791  891 

духовного звания ¾  3  2  

военных 1 ¼  5  4  

крестьян 200 ¼  801  912  

православных 202 ¼  809  919  

раскольников 188 2/4  754  732  

федосеевцев  142  570  561 

даниловской  36  173  152 

евланины   14  58  64 

русских 147 2/4  590  668  

черемис 54 ¾  219  255  

Итого: 390 ¾ 515 1530 1562 1648 1668 

 

Псаломщик Алексей Зеленин в 1886 году составил следующий список о прихожанах 

означенной церкви: 

Место и звание прихожан Дворов Мужчин Женщин 

Д. Дергачи   

(рус.) православных 69 176 212 

раскольников 22 50 25 

Д. Турек   

(рус.) православных 42 63 93 

раскольников 126 342 256 

Д. Комайково   

(рус.) православных 33 71 81 

(черем.) новокрещеных 42 116 109 

раскольников 11 30 17 

Д. Кизери   

(рус.) православных 15 26 25 

(черем.) новокрещеных 31 113 123 

раскольников 32 81 61 
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Приложения. 

 
Акт.   

1940 года 29 марта. 
( стиль сохранен ) 

Мы, нижеподписавшаяся комиссия, в составе: Председателя Русско Турекского сельского 

исполнительного комитета трудящихся тов. Домнина Аркадия Михайловича, представителя 

общественных организации тов. Веприкова П. И., коменданта   Р – Турекского заготзерно 

тов.  Грошева Л.К, начальника военизированной сторожевой охраны заготзерно тов. 

Перескокова Л.Г., техника – строителя тов. Щеголева и председателя церковного совета        

Р – Турекской православной церкви Крупина Александра Зотовича, он же церковный 

староста, составили настоящий акт о нижеследующем : 20 числа прибыв на место положение 

означенной выше церкви на предмет определения ее хозяйственной технической годности, 

как коммунального здания, переданного в аренду в пользование по соответствующему 

договору  общине верующих, где нашли, что здание означенной церкви состоит из круглого 

леса, срубленной на кирпичном фундаменте размером ……… метров, одноэтажная, изнутри 

оштукатурена, снаружи обшита тесом, окрашена белой краской, крыша крыта железом с 

одним кумполом и одной колокольней, настроенной на церкви, с двумя крыльцами, 

одновходная, но пришедшее в ветхость, а 2 совершенно разрушено, которое служило для 

запасного выхода с одним подвальным входом в топочное отделение на калориферной печи, 

которая пришла в ветхость. Церковь расположена на территории Р –Турекского загот зерно – 

с северной стороны от  строений  дома заготзерно и церковного склада, с восточной стороны 

склады с зерном на расстоянии 36 метров., а южной от веяльного гаража на расстоянии     

162 м., обнесенная деревянной оградой, частично с кирпичными столбами, вся разрушена 

требует капитального ремонта. Находящийся на территории внутри деревянный бревенчатый 

амбар с мелкими постройками размером примерно 5,5 на 7 крытый тесом, с примыкающим к 

нему с северной стороны сплошной из старого теса забором, который граничит от границы 

з/з на расстоянии примерно 15 метров. Обращаясь к определению хозяйственно – 

технической годности означенной  выше церкви нашли :  

1. Фундамент церкви, как с северной, так и южной стороны имеет частично разрушения 

от влияния сырости, попадающей на него с крыши за отсутствием водосточных труб.  

2. Фундамент крыльца, ведущего в церковь, разрушился по тем же причинам и требует 

капитального ремонта. 

3. Крыльцо запасного выхода с южной стороны церкви совсем уничтожено, не 

восстанавливается фундамент крыльца от природных осадков ничем не закрыт в следствии 

чего весь разрушился. 
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4. Имеющийся с южной стороны кирпичный приямок, служит входом в топочное 

калориферное помещение по причине бесхозности администрации церкви пришел в 

ветхость, имеющаяся на нем тесовая крыша вся сгнила, протекает , в следствие чего 

разрушается кирпичные стены фундамента, около входа двери в …..  передняя стена прямо у 

входа вся разрушена и находится в висячем состоянии, т. е. болтается вместе косяками и 

дверями, а второго косяка совсем нет, лестница в приямок сгнила, ступеньки тоже. 

5. Обращаясь к внешнему состоянию здания церкви, нашли, что верхушка кумпола 

накренилась на севере – восток и угрожает опасности и требует немедленного ремонта, т. к. в 

крыше имеются дыры , после заделки  крыша требует покраски, крыша не имеет желобов и 

водосточных труб, нижние бревна слуховых окон колокольни сгнили и  отвалились , 

обшивка внутри колокольни ободрана, пол на колокольне сгнил и обвалился –угрожает, что 

требует немедленной заделки, лестница, ведущая на колокольню служит ходом на крышу, 

имеет свободный доступ для всех. Обшивка углов сторожки, находящейся с северной 

стороны церкви, сгнили и отвалились, требует смены, отливы на фундаменте частично 

сгнили и раскололись, через щели которых протекает на  закладные бревна стен, вследствие 

чего последние имеют признаки гнилости, а поэтому отливы необходимо заменить новыми. 

6. Обращаясь к внутреннему состоянию церкви, нашли, что штукатурка стен, особенно 

потолка, имеет громадное замкнутое сплошное кольцо трещин, угрожая обвалиться. Что же 

касается состояния дымоход, и в частности идущего от калорифера, то последний поверх 

потолка имеет щели и требует немедленной перекладки с потолка поверх крыши с 

установкой на ней сверх крыши железного тисона с искроуловителем, второй, идущий к 

сторожке, имеет поворот поверх потолка, лежит изогнутый под углом кирпичный боров 

примерно длиной 2,5 метра, идущим по деревянному потолку, который необходимо 

устранить как угрожающий опасности в противопожарном отношении и не соответствует 

техническим требованиям, которые требуется заменить в соответствии с техническим 

требованиям.  

7. Что касается внутреннего состояния подвала, где оказалось, что часть регелей 

строительных ног вырублена и совсем удалена, что угрожает излому строительных ног. 

Имеющаяся поверх потолка арка, служащая подвесным креплением потолка требует 

частичной смены, т. к. последние ввиду ветхости ослабли и имеют  содрогание , а отсюда 

имеет содрогание потолок, отчего получились трещины на  щекатурке  потолка. 

8. Что же касается церковной ограды, то последняя находится в хаотическом состоянии, 

часть кирпичных столбов совершенно уничтожены и у остальных бруски, служащие 

креплением забора уничтожены, только часть оставшихся и существующих до настоящего 

времени звенья забора дают возможность судить о существовании церковной ограды. 
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 И исходя из вышеизложенного комиссия пришла к  следующему заключению: 

Необходимо в текущем году произвести ремонт данного здания, так как его техническое 

состояние не пригодно для дальнейшего несения продолжения службы и исполнения 

обрядов верующих. При таком техническом состоянии здание грозит опасностью и могут 

быть жертвы. 

Комиссия высказывается за немедленный ремонт здания. Сельисполком на основании 

составленного акта составит техническую смету на ремонт и предложит на основании сметы 

общине верующих произвести ремонт. 

 

                         Шесть росписей. 

               Заверено секретарем сельисполкома.  

 

Воспоминания. 

 

1. Зайцев Петр Саввич, родился в селе Русский Турек в 

1935 году. В 2003 году проживает на улице 

Кооперативной, женат. 

 

Отец турекский, из дома, который стоял на месте изгиба улицы Кооперативной ( кочерга, 

дом Батиных ). Мать из Шорино. Учиться пошел в 9 лет, окончил 7 классов, школа была 

семилетняя. 

В 1959 году взяли учеником киномеханика. По окончании испытательного срока стал 

мотористом ( киноустановки работали от мотора «УД-2» ). Специальность моториста 

получил еще до 1959 года, когда работал поселке Водном, около Медведка Нолинского 

района. С 1967 года стал киномехаником, окончив курсы в городе Кирове. Проработал 

киномехаником до пожара в 1993 году. Ушел по безработице, потом вышел на пенсию, 

сейчас пенсионер. 

В 1990 году сдал на 1 категорию киномеханика. К 100 – летию со дня рождения В.И. 

Ленина награжден юбилейной медалью. Имеет звание и медаль « Ветеран труда». 

Первоначально в Русском Туреке не было стационарной киноустановки. Ездила 

передвижка из села Шурма. Ею заведовали супруги Холкины. Она киномеханик, он крутил 

динамомашину. 

В конце 50-х годов появилась своя киноустановка. Петр Саввич работать начал с 

Коптяевым Василием Алексеевичем ( старший киномеханик. Родился в Камайково ) и 

Бердинских Владимиром Васильевичем ( помощник киномеханника, родился в Р. Туреке). 
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В начале 60-х годов после получения широкоформатного ( широкопленочного ) аппарата 

стали менять экран, потребовалось перестройка всего помещения. 

Поэтому Зайцев П.С., Коптяев В.А, и Бердинских В.В. стали сами перестраивать уже 

приспособленную церковь под клуб и устанавливать новую киноаппаратуру. 

Они прорубили новую дополнительные двери, убрали некоторые окна, сделали новый 

пристрой с северной и южной стороны, построили блочную киноаппаратную на месте 

церковного крыльца, перекрыли крышу, убрав все купола и главки, протянули необходимые 

провода. Тогда – то церковь навсегда потеряла свой церковный вид. С оставшихся окон 

сняли решетки. Убрали еще оставшиеся, но уже почти развалившиеся кресты. 

Центральный , основной вход был со стороны села, то есть с запада. Вход вообще был 

единственный. Крыльцо было каменное, но навес над ним был на деревянных столбах. 

Крыша навеса двускатная, как и вся церковь, крыта оцинкованным железом, на коньке 

навеса стоял небольшой крестик. 

Ступенек было несколько, но они были широкие, невысокие, то есть вход был очень 

плавным. 

С крыльца попадал в небольшой коридор, который образовался между двумя 

самостоятельными помещениями и входом в церковь, подведенными под одну крышу, в 

центре на которой располагались главки, увенчанные крестом. 

Левая комната называлась сторожкой. В ней жили сторожа, уборщицы хранили свой 

инвентарь, было одно окно на реку Туреченку. Правая пристройка тоже имела свое 

назначение, но в наше время в ней хранились музыкальные инструменты, сидела там 

заведующая. У нее тоже было окно в сторону заготзерно. Ну а в старое время в этой комнате 

может быть хранили какую – то церковную утварь, использовали для служебных нужд. Обе 

комнаты были рубленые, вполне самостоятельные, выход у обеих был в коридор. 

Коридор от помещения церкви отделяли ворота : деревянные, двухстворчатые, очень 

большие – во весь проем коридора. Каждая створка была обшита досками с обеих сторон, 

поэтому вороту были теплыми. В них были сделаны маленькие двери, в которые ходили 

люди, когда ворота были закрытыми. 

Церковный зал был достаточно велик, был поделен двумя арками, третья арка находилась 

непосредственно на входе у ворот. В зале было по 5 окон с каждой стороны. 

Алтарь имел два окна. Пол был каменный. Имелась западня, через которую из алтаря по 

подземному ходу можно было выйти к дому священника на берег реки Туреченки. 

В церкви был деревянный пол. Потолок был из однореза. Весь потолок имел толщину 1 

метр 30 сантиметров – 1 метр 40 сантиметров. Такая толщина создалась из нескольких слоев 

кирпича, посыпанного песком, потом снова был кирпич и песок. 
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Отапливалась церковь одной печью, которая располагалась под полом на месте ворот. 

Печь была очень большой; верхняя часть печи использовалась как опора для пола церкви. На 

нее был насыпан песок, уложены плиты, для них использовали белый камень – опоку. Пол на 

входе был таким образом несгораемым и теплым. 

От печи вдоль стен под полом шли специально выложенные воздуховоды. Теплый воздух 

поступал в зал церкви через специальные столбы, выложенные из камня, но расположенные 

около арок у стен, поэтому столбы ( люди их называли калориферы ) не бросались в глаза и 

никому не мешали. Всего в зале их было 6 штук. Воздуховоды тянулись до алтаря. Стены 

были оштукатурены. 

Церковь была на фундаменте, но пол от земли располагался невысоко, сантиметров 30 – 

40. Церковь была обшита. Со стороны заготзерно был вход в подвал к печи. Над входом был 

сделан небольшой односкатный навес. Труба от печи выходила на крышу со стороны ХПП и 

была не очень высокой. 

Купол был один. Невысокий, без окон. По ширине он был уже крыши и заканчивался 

главкой, которая венчалась крестом. 

2. Касьянова Надежда Семеновна, родилась в селе 

Русский Турек в 1910 году. В 2003 году проживает на 

улице Садовой. 

Церковь не имела возвышенность для клироса. Последний священник отец Георгий, 

Георгий Яковлевич. Иконостас был большой, был алтарь, царские ворота. Жена отца Георгия 

Валентина Семеновна, худая, высока 

я, в школе вела уроки, была строгой, дети ее боялись. 

3. Овечкина Ульяна Силантьевна по мужу Зайцева, 

улица Советская. Запись сделана в 1988 году. 

 

Последний священник отец Георгий. Его расстреляли вместе с другими священниками в 

солдатском лесу в 1918 или 1919 году. Отец Георгий был высокий, худощавый, носил 

аккуратную небольшую бородку. Умный был, очень приветливый. Вел уроки закона Божия. 

Его дом стоял на берегу реки Туреченки на месте лесопилки ХПП, был большой, 

двухэтажный. После расстрела матушку выслали. Еще был звонарь. Все его звали Пашка – 

звонарь. Дело свое знал хорошо. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1.Районный архив города Уржума: 

      -  ф.26,оп.1,ед.хр.7 (акт  №14 от 29 марта 1940 года,  акт №16 от 13 июля  1940 года,      

      -договор №17 от 23 октября 1940 года ). 

 - Ф.26. оп.1.ед.хр.7.;стр.17-18   

 - Ф.113.оп.1.ед.хр.24.;стр 27,29,30. Списки лиц, лишённых избирательных прав. 1936 г. 

       - Ф.113.оп.1.д.23.стр 3-5   Документы по вопросам  религилзных культов ( заявления,  

списки и др. ) за 1936 год. 

2.Архив  города Кирова ( ГАКО ): 

 -Ф.237,оп.198,д.535.  « Об открытии самостоятельного прихода  при церкви в     

деревне  Турек (1896-1913г.г.)» л.л.31 – 140 

-Ф.237,оп.190,д.787  « О  построении единоверческой церкви в деревне Турек»          

(с29 августа 1887 года) 

-Ф.1404,оп.1, ед.хр.5, л.л.49, 86а  « Настольная книга о церквях и духовенстве Вятской 

епархии». 

-Ф.270, оп.1, д.46, л. 1-2. 

-Ф.237, оп.70, д.1506, л.л.322-323, 328. «Клировые ведомости».( 1886 год) 

-Ф.237, оп. 70, д..1505 ( 1885 год) 

-Ф.237, оп.70, д. 1512, л.л.240-251 (1892 год). 

- Там же д. 1515, л.л. 43-45,48-56.(1895 год)  

- Там же д. 1516, л.л.114-116,119,121,43,105-106,108 (1896 год). 

- Там же д. 1517,л.л.(1897 год) 

- Там же д. 1518, л.л. 204-206.( 1898 год) 

- Там же д. 1519,л.220.( 1899 год) 

- Там же д.1520, л.л. 237-250.(1900 год) 

- Там же д. 1521, л.л. 186-199.( 1901 год) 

- Там же д.1523, л.л.173-176,241-243.(1903 год) 

- Там же д.  1528, л.л. 267-293.( 1908 год) 

- Там же д.1530, л.л.290-298.(1910 год) 

- Там же д.    1536. (1916 год) 

- Там же д.1540,л.л.142-143.(1898 год 

3. «Труды Вятской Архивной Комиссии» 1913 год. 

4. «Кировская искра» от 2 марта 1999 года. В.Семибратов «Знамение  над Русским Туреком.» 

5. Воспоминания старожилов: 

- Зайцев Пётр Саввич, 1935 год рождения, 

- Касьянова   Надежда Семёновна, 1910 год рождения, 

- Овечкина   Ульяна Силантьевна. 

6. Фотографии из семейных архивов 

- Зайцева Петра Саввича ( ул. Кооперативная), 

- Домниной Ольги Борисовны ( ул. Кооперативная), 

- Вакутина Юрия Михайловича (ул. Кооперативная). 

7. Компьютерная вёрстка 

-Воробьёв Николай Александрович, 

- Воробьёв Анатолий Николаевич, 

- Двинских Наталья Александровна 

8. Выполнение рисунков церкви Святого Духа 

- Кожевников Василий  Геннадьевич. 
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Договор. 

1940 года октября  23 дня. Мы, нижеподписавшиеся:директор пункта в/о з/зерно 

Шурминского района Кировской области Щинов М.Д.,действующий  на основании 

доверенности Кировской областной конторы В/о заготзерно от 17 декабря  1939 г. за №6102, 

с одной стороны; 

церковный совет Русско-Турекской церкви   Шурминского района в лице Крупина 

Александра Зотовича, деревни 2-й Кизери; Чернова Петра Ивановича, члена ревизионной 

комиссии, деревни Нижней Кизери; Крупина Якова Ивановича, члена ревизионной 

комиссии, деревни 1-я Кизерь; Чернова Петра Фёдоровича – деревни Дергачи, с другой 

стороны, заключили   настоящий договор о нижеследующем: 

1.Согласно телеграфного распоряжения Кировской области  Совета депутатов 

трудящихся   от  19 октября 1940 года о временной засыпке зерном  Русско- Турекской  

церкви в связи с перегруженностью складов Русского Турека, реализационной 

возможностью заготзерно. 

2.Русско-Турекский пункт заготзерно берёт на временное пользование деревянное здание  

церкви, штукатуренное под засыпку зерном сроком от 2-х до 3-х месяцев. А церковный совет 

сдаёт. 

3.Засыпку церкви производить средней части здания, за исключением алтаря  

4.Все принадлежности  религиозного культа: иконы, подсвечники, другой инвентарь 

составляются в алтарь. Двери закрываются и опечатываются сургучной печатью с/совета, а 

также закрываются  и запечатываются шкафы. Ключ находится у церковного старосты. 

Имеющиеся две жилые комнаты  в боковых частях здания  сдаются под жильё сторожей. 

Внутренняя часть окон в два стекла  заделывается временно фанерой    для 

предосторожности попадания стекла в зерно. 

Договор заключили в трёх экземплярах, в чём и расписались. 

Стоит круглая печать « Заготзерно» и 5 росписей. 

24 октября 1940 год. 
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 Шурминский исполнительный комитет 

районного совета крестьянских и 

красноармейских депутатов с. Шурма. 

 

Списки лиц, лишённых избирательных прав. 1936 г. 

 

Р-Турекский с/совет 

      С.Р.Турек 

16.Тарабукина Валентина           жена священника          выбыла в соответствии с решением 

      Семёновна                                                                             райисполкома от 24/1-1935 г. 

                                                                                                         № 3/19. 

17.Тарабукина Софья 

     Георгиевна                                  её дочь                                 тоже 

18.Тарабукина Лидия 

       Георгиевна                                    тоже                                 тоже 

19.Тарабукин Серафим 

         Георгиевич                          сын  священника                     тоже 

20.Глушков Семён 

     Фёдорович                                псаломщик                              тоже 

21.Глушкова Евдокия 

     Прокопьевна                               его жена                                 тоже 

22. 

23.Бушков Алексей               служащий религиозного 

     Яковлевич                                 культа                                       дома 

24.Бушкова  Мария 

         Тихоновна                            его   жена                                      тоже дома   

……………….. 

81.Годяев Фёдор 

     Васильевич                                    поп                                                дома 

……………… 

130.Гоядева В.П.                          жена служителя культа                     дома 

Дополнительные списки. 

137.Тарабукин Георгий 

         Яковлевич                            служитель культа                             нет дома. 

 



 35 

         Шурминский исполкм. С. Шурма. 

      

Документы по вопросам  религилзных культов 

( заявления, списки и др. ) за 1936 год. 

                                                                             В Шурминский районный    исполнительный 

                                                                             комитет 

                                                                            Приходского Совета церкви села Русский Турек 

                                                         заявление. 

                   Настоящим Приходской Совет церкви с. Русского Турека   просит Шурминский 

Сельский Исполнительный Комитет дать  разрешение на созыв   общеприходского собрания     

5-го апреля 1936 года с повесткой дня: 1.Отчёт приходского совета о  движении церковных 

сумм;  2.Перевыборы членов приходского совета, церковного старосты и членов 

ревизионной комиссии и разрешить причту нашей церкви служение Пасхальных молитв в 

домах верующих села Русского Турека и дер. Р. Камайково 12-го апреля, дер. Дергачи 13-го 

апреля;дер. Нижней Кизери, 2-й Кизери, !-й Кизери и Верхней Кизери    -  14-го апреля; в 

дер. Нолишки и Бяковке – 15-го апреля. 

                                                    Председатель Приходского Совета 

                                                    А.  З. Крупин неграмотный,  а   за него грам. Комисарова К. 

                                                    Казначей Пестова. 

              22/III –36 года. 

 

    Решение от     24/III –36 года. 

                Отказать в силу наличия заразных заболеваний в приходе. 

                                                                                          Роспись. 

 

 

                                                       

                                                  Справка. 

         Дана настоящая Шурминскому  райисполкому     в том, что  в  Р- Турекском церковном 

приходе имеются заболевания заразными болезнями : за 1н. марта гриппа 87 случаев, 

сыпного  тифа 6 случаев. 

                                              Зав.райздрава ( роспись ) 

                    25 марта 1936 года. 
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Первое заявление   от церковного совета Святодуховской  церкви села Р.Турек    в 

Шурминский райисполком поступило   ещё от 3 января 1936 года  с просьбой дать  «причту  

нашей церкви    разрешение  на Рождественскую славу     в домах верующих» и были 

расписаны дни и населённые пункты. 

           

                    Решение. Отказать в силу  наличия эпидимических заболеваний. 6/1-36 года. 

    

Справка для обоснования принятого решения написана   на клочке   твёрдой обёрточной 

бумаги, оторванной второпях ,оформлена как попало: не имеет ни числа, ни печати, ни даже 

какой-нибудь росписи.  Дословно : «Р.Турек 5 случаев скарлатины   в др. деревнях  никаких 

болезней нет».  

   


	ПРИМЕЧАНИЯ

