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Программа экскурсии «Святыни Октябрьского района»: 
 

1- й экскурсионный день: 
 
1. 10. 00 ч – 10. 15 - Встреча экскурсантов. Посадка в автобус. 
2. 10. 15  – 12. 15 - Поездка в село Ратчина. Экскурсия к храму 

Иоанна Предтечи. 
3. 12. 15  – 12. 20 - Посадка в автобус. Отъезд в село 

Соловецкое. 
4. 12. 20 – 14. 15 - Поездка в село Соловецкое. Экскурсия к 

Зосимо –Савватиевскому храму. 
5. 14. 15 – 16. 15 – Поездка в село Ильинское. Экскурсия к 

храмам. 
6. 16. 45 - Окончание 1 – го экскурсионного дня.  
 

2 - й экскурсионный день: 
 
1. 10. 00 ч – 10. 15 - Встреча экскурсантов.  
2. 10. 15 – 11. 15 - Экскурсия в храм равноапостольных Петра 

и Павла села Боговарово.  
3. 11. 15 – 11. 35 - Экскурсия к недействующему храму села 

Боговарово.  
4. 11. 35 – 13. 00 - Поездка в село Веденье. Экскурсия к храму 

Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
5. 13. 00 – 13. 05 - Посадка в автобус. Отъезд в село Луптюг. 
6. 13. 05 – 14. 50 – Экскурсия в Христо - Рождественский   

храм.  
7.  14. 50 – 15. 45 - Посадка в автобус. Отъезд в село 

Боговарово. 
8. 15. 45 – Приезд в село Боговарово. Окончание 

экскурсионного тура. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Описание экскурсии: 
 

1. Форма организации – двухдневный тур выходного дня (суббота и 
воскресенье) 
2. 3 категории туристов – учащиеся 1 -7 классов профильной смены 
по краеведению Молодежного центра, пришкольного лагеря 
«Солнышко» при Боговаровской средней школе, семейный отдых. 
Количество экскурсантов – 84 человека. 
3. Транспортные услуги оказывает ОАО «Сельхозхимия» - автобус 
на 28 мест. Питание – сухпаек в автобусе. 
4. Продолжительность программы – 2 экскурсионных дня. 
5. Форма проведения – экскурсия по храмам «Святыни 
Октябрьского района». 
6. Стоимость тура на человека – 150 рублей, для учащихся – 50 
рублей. 
7. Примечание: экскурсия проходит летом. Форма одежды, обувь – 
соответственно погоде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



1-й экскурсионный день 
Маршрут село Боговарово – село Ратчина –  

село Соловецкое – село Ильинское 
 

- Добрый день, дорогие друзья! Мы приглашаем вас совершить 
удивительную поездку –  экскурсию по храмам - святыням 
Октябрьского района. Благодаря этому небольшому путешествию мы 
познакомимся с их историей, а, значит, лучше узнаем свой родной край, его 
прошлое, перенесемся в те годы, когда шло образование сел нашего района, а 
также станем духовно богаче.  

- Наша экскурсия будет продолжаться 2 дня. Мы посетим 
действующие и недействующие храмы в следующих селах: Ратчина, 
Соловецкое, Ильинское, – 1 день, 2 день – Боговарово, Веденьё, Луптюг. 
Просим вас занять места в автобусе. 

- Итак, начинаем нашу поездку с самого старинного села нашего 
края – села Ратчина. Пока мы едем с вами в Ратчину, я расскажу вам о 
заселении земель нынешнего Октябрьского района.  

- В 1626 году, в царствование Михаила Романова, в Вохомской 
волости, входящей тогда в Устюжский уезд, насчитывалось 102 деревни, 
состоящих в основном из 1-2 курных избушек. «Столицей» волости был 
Преображенский погост – теперешнее село Спас, вблизи которого находился 
укрепленный городок, оснащенный шестью крепостными и шестью ручными 
пищалями.  

В границах современного Октябрьского района в те далекие годы было 
всего 2 деревни: пятидворка Ратчина и деревня – займище на Блудовой горе у 
речки Ратчи с одним двором. В списках первой деревни значились 
домовладельцы: «Офонка, Офонка Митин да внук его Ивашка Нестеров, 
Созонко Фролов, Васка Степанов, Лаврушка Митрофанов и Остафейко 
Онуфриев», а во второй деревушке «Васка Степанов да сын ево Якушка». 
 С годами около Ратчины появились первые деревни, а при Петре I в 
1722 году в списках населенных пункотов Вохомской волости уже 
встречаются Черновские починки с 26 деревнями и Николаевской церковью 
и Луптюжские починки с 16 деревнями и Рождественской церковью.  
 Заселение мест по реке Белой и верховьям Ирдома и Калюга началось в 
первой четверти 19 столетия в основном жителями Котельнического уезда из 
волостей Топоровской, Киселевской и Ключевской, которые были 
вынуждены покидать родные места из-за недостатка земли и леса.  
 
- Итак, мы подъехали с вами к селу Ратчина. В этом селе находится 
недействующий храм Иоанна Предтечи. 

- Село Ратчина (Сивцево) находится на возвышенной местности. При 
въезде в село на видном месте на угоре стоит красавица церковь. Это церковь 
Иоанна Предтечи, построенная в середине 19 века, самая старшая из всех 
церквей в районе. Хотя она уже наполовину разрушена, но смотреть на нее и 
сейчас приятно.  



В 18 – 19 веках из-за тяжелого гнета были массовые передвижения 
крепостных. Они с насиженных мест из крупных городов убегали со своими 
семьями в глухие, отдаленные места. Пробираясь сквозь заросли лесов, 
приходилось рубить деревья, прокладывая тем самым дорогу к новому месту 
жительства. Так появилось селение Завраг, расположенное за оврагом на 
угоре, переименованное уже в советское время в Сивцево. Есть версия, что  
деревни Сивцево, Завраг названы в честь выселенцев в 1905 году из Москвы 
с улицы Сивцев - Вражек.. Поселянами были в основном московитяне и 
новгородцы. Чуть обустроившись, занялись сразу строительством 
деревянной церкви, именуемой Флоролаврской в честь святых братьев Флора 
и Лавра, покровителей домашнего скота. Позднее был возведен 
белокаменный храм Иоанна Предтечи с тремя колоколами. Есть версия, что 
вначале церковь хотели построить на берегу реки Блудовой (поселок 
Приречный), но каждый раз после очередной закладки иконы и трех камней 
икону кто-то переносил на угор. Старожилы говорили, что это сам Бог-
батюшка велел тут построить церковь. 

Селение с каждым годом разрасталось. Отставные дома от храма стали 
называть Останино. Позднее появились в округе такие деревни как Ключи, 
Паново, Речково, Зубатино и Батуриха. 

В период советской власти разрушению подверглись многие церкви по 
всей стране. Разруха коснулась и сивцевского храма. С замиранием сердца, с 
горечью и страхом в глазах верующие люди наблюдали осквернение 
святыни. Колокола сняли, книги и иконы сожгли. Со всех сторон слышалось 
богохульство. Но истинные христиане, имеющие в своих домах иконы, 
прятали их и тайно молились Богу.  

Свой отпечаток на Сивцево нанесла и вторая мировая война. Почти в 
каждый дом постучалось горе. Многие мужчины не вернулись с поля боя. В 
Великую  Отечественную войну в Сивцеве насчитывалось 20 хозяйств, 
большей частью с фамилиями Кулаковы, Поповы. Встретив Великую 
Победу, люди потихоньку привыкали к мирной жизни.  

В 80 – 90 годах люди вновь открыто потянулись к вере. Вот только 
жаль, что храм остался бездействующим и поруганным. А ведь святой 
Пророк Иоанн Предтеча, по словам Библии, был Крестителем Господа 

нашего Иисуса Христа и 
являлся покровителем  в 
людских болезнях.     

Было на церкви 2 
купола. Один пониже, а 
другой повыше, он и 
сохранился по сей день. 
Частично церковь разрушена, 
т.к. в послевоенные годы 
решили воспользоваться 
кирпичом от нее. Но стены 
были сделаны так крепко и 



мастерски, что никакого кирпича не удалось взять. Внутри церкви и по наши 
дни сохранились изображения, орнамент украшения, хотя она долгое время 
служила складом.  

Церковь в селе стояла одна, а дома ставились дальше. 
- А сейчас мы обойдем церковь, посмотрим его архитектурные особенности,  
зайдем внутрь и посмотрим на сохранившееся внутреннее убранство. 
- Теперь мы отправляемся в село Соловецкое, которое находится на самом 
северо-востоке Костромской области, почти на границе с Кировской 
областью. Село расположено на возвышенности, почти 293 метра над 
уровнем моря, на берегу небольшой речушки Белая, которая берет свое 
начало в лесу у деревни Грехово, точнее из небольшого болотца, из которого 
бьет ключ.  
-  Старожилы рассказывают, что наиболее вероятная версия  о том, 
почему заселен этот край в том, что здесь проходил почтовый тракт Вохма- 
село Красное. Возникла необходимость в станции, затем была построена 
церковь.  

- Есть стихотворение местного автора Александра Чернятьева, которое так и 
называется: «От чего пошло Соловецкое». Я вам его прочитаю. 
Говорил какой- то дед,  
Позабыв детали: 
«В том теперь сомненья нет, 
Как село назвали. 
Небольшой починок был, 
Несколько домишек, 
Там из пришлых кто – то жил 
С кучей ребятишек. 
Постепенно разрослось  
Малое селенье, 
А потом и родилось  
Мудрое решенье. 
Собралися как – то раз  
Мужики на сходку: 
«Церковь быть должна у нас, 
Как на речке лодка». 
Порешили мужики, 
Ходоков послали, 
Чтобы эти ходоки 
Церкви повидали, 
Где какая лучше есть- 
Все запоминали, 
Чтобы нам построить здесь 
Лучше, чем видали. 
И ходили мужики, 
Повидали горе, 
И попали ходоки 



Да на Бело море. 
И стояли церкви там, 
Красотой дивили, 
«Будет нам такой же храм»,- 
Мужики решили. 
С Соловецких островов 
Выбрались на лодках, 
И домой без лишних слов 
Поспешили ходко. 
На, а память той поры, 
Что не зря ходили, 
Соловецкие дворы  
Свято сохранили. 
С тех времен прошли года, 
Целое столетье, 
На Ильинщине всегда  
Помнят были эти. 
- Вот такое поэтическое объяснение тому, почему данное село 

получило название Соловецкое. Храм, который был здесь построен, - Зосимо 
– Савватиевский. Вот короткая историческая справка о святых Зосиме и 
Савватие, в честь которых названа местная церковь. 

- Савватий – преподобный, т. е. Святой, начинал свою 
подвижническую жизнь в Кирилло – Белозерском монастыре, а затем на 
острове Валаам на Ладожском озере. В 1429 году он вместе с иноком 
Германом покинул Валаам и после двухсуточного плавания по Белому морю 
добрался до Соловецких островов, на которых до них бывали только рыбаки. 
6 лет прожили они в построенной келье, которая со временем превратилась в 
знаменитый Соловецкий монастырь. Умер Савватий в 1435 году на материке. 

- Зосима – продолжатель подвижнических трудов преподобного 
Савватия. Родился в Новгородской области. Жил в Поморье, а в 1436 году 
переселился на Соловецкий остров. Здесь около него собрались ученики, 
образовалась обитель, и был построен храм. 42 года прожил Зосима на 
острове, из них 26 лет был игуменом монастыря. Его усилиями мощи 

преподобного Савватия перенесены 
на Соловецкий остров в свою 
обитель. В 1547 году на 
Московском Соборе Зосима был 
причислен к лику святых. 

-        Как видите, и название села, и 
название церкви связано с 
Соловецким островом, с 
Соловецким монастырем.  

- Зосимо – Савватиевский 
храм, к которому мы с вами 
подошли, – недействующий.  



О его возникновении свидетельствует архивный документ, 
датированный 1876 годом: «Указом Преосвященнаго Правительственнаго 
Синода от 7 июня за № 1913 дано знать, что по представлению 
Епархиального начальства разрешено открыть вновь вакансии настоятеля и 
псаломщика при Зосимо-Савватиевскрй церкви в Вятских починках 
Никольского уезда с тем, чтобы они довольствовались содержанием, 
назначенным от прихода. Определением Епархиального Начальства 22-
25июня разрешено: вновь образовавшийся приход из крестьян, 
переселившихся из Вятской губернии в Лапшинскую волость Никольского 
уезда со вновь построенной при речке Белой церковью во имя преподобных 
Соловецких Зосима и Савватия, именовать Зосимо-Савватиевским 
Лапшинским приходом».  

А через четыре месяца произошло торжественное  освящение церкви. 
Об этом свидетельствует документ: « В Зосимо-Савватиевском Лапшинском 
приходе Никольского уезда освящена новая деревянная церковь 16 октября». 

Так, в этот день 1876 года родилось на Вохомской земле новое село - 
Соловецкое. Оно, как многие села на севере России, вначале состояло из 
четырех-пяти домов: здания церкви и домов для священника, дьячка 
(псаломщика) просвирни и дьякона, если такой состоял в штате. 

Настоятелем  к Зосимо-Савватиевской  церкви  был определен 
священник Виталий Ушаков, а псаломщиком дьячок из Вохомской Троицкой 
церкви Иван Попов. Старостой  церкви  прихожане избрали  крестьянина 
деревни Куимовцы Одегова Ивана. Через четыре года к церкви в село 
Соловецкое был переведен еще один дьячок Николай Ломакин, который до 
этого вместе с отцом священником Иваном служил в   селе   Георгиевское   
(современное   Павино).   О назначении Николая Ломакина в архивном 
документе сохранилась  такая   запись:   "Сверхштатный  дьячок Вохомско-
Вочевской    Георгиевской    церкви   Николай Ломакин 12 апреля перемещен 
на сверхштатное же место к Зосимо-Савватиевской Лапшинской церкви". 
Кстати, несколько раньше его отец был определен настоятелем Шубрюкской 
Крестовоздвиженской церкви в село Красное. Назначение Николая 
Ломакина, еще одного дьячка и введение в ее штат дьякона, видимо было 
связано с намечавшимся развертыванием в стране сети сельских начальных 
школ. Поскольку в то время в сельской местности в основном только 
духовные лица, окончившие семинарии и училища, имели приличное 
образование, то было решено такие школы создавать при церквях. 

Начальная школа в селе Соловецкое была создана в 1885 году. Это 
видно опять же из документа, который гласит, что церковно-приходская 
школа, созданная при "Зосимо-Савватиевской церкви с 20 февраля 1885 года 
для приходских  детей - одноклассная,   бесплатная. Учение продолжается с 
15 октября до 15 апреля». Учащихся в декабре было 50 мальчиков и 5 
девочек. Помещается в чистой   и обширной комнате дома священнической 
вдовы Агнии Кирилловны с платою от церковноприходского попечительства 
3 рубля в месяц. Обучают детей священник Павел Попов и Семен Прахов.  

В ученической библиотеке только десять букварей. От попечительства 



назначено на школу 20 рублей. В одноклассных школах, где обучение 
продолжалось 2 года, преподавались: закон божий, чтение, письмо, 
арифметика и церковное пение. Принимались в школу мальчики и девочки в 
возрасте от 7 до 15 лет. Со временем одноклассные школы были 
преобразованы в двухклассные с четырехгодичным сроком обучения. 
Несмотря на нехватку учебников, Зосимо-Савватиевская церковно -
приходская школа вскоре стала отмечаться в лучшую сторону, а в 1901 году 
названа третьей среди пятидесяти   школ   Никольского   уезда.   Этому,   по-: 
видимому,    в   немалой   степени   способствовало поступление в школу 
наряду с букварями, прописями и сборниками задач, таких учебных пособий 
как учебный часослов,      учебный      псалтырь,      сокращенный 
молитвослов,  "Приходская школа",  "Повторительный курс", «Солнышко 
Радонежского» и другие. В последующие годы в церкви менялись и 
священники, и церковнослужители, но только Николай Ломакин  не уезжал 
из Соловецкого. Здесь до конца своих дней он добросовестно    исполнял    
свои    псаломщические    обязанности, отлучившись только однажды в 1897 
году в  село    Ильинское для замещения отсутствующего священника и для 
устройства новой церкви. Здесь, в селе Соловецкое Николай Иванович 
Ломакин вместе с супругой Агриппиной Дмитриевной вырастили четырех 
дочерей: Анну, Августу, Софью, Веру и сына Прокофия и почти всем дали 
хорошее образование. За два года до Октябрьской революции стареющего 
Николая Ивановича заменил его сын Прокопий Ломакин, бывший студент 
Вологодской духовной семинарии, временно служивший при церкви под 
Вологдой, что подтверждает еще один документ, датированный 1915      
годом: «Псаломщик Соловецкой  Зосимо-Савватиевской церкви  
Никольского уезда, по прошению уволен за штат. Псаломщик Успенской 
Лесошной церкви Вологодского уезда Прокопий Ломакин  15 октября 
перемещен к Соловецкой Зосимо-Савватиевской церкви Никольского уезда". 

А вскоре во вновь открытых школах Соловецкой волости на 
учительских должностях появились выпускницы Устюжского женского 
епархиального училища, сестра молодого      церковнослужителя   Вера   
Николаевна Ломакина  и  будущая  его     супруга Апполинария Ивановна 
Шергина. 

С закрытием Зосимо-Савватиевской церкви псаломщику Прокопию 
Николаевичу разрешили учительствовать, но только после того, как он 
официально, через газету, отрекся от церкви. Вначале супруги Ломакины 
работали учителями начальных    школ в деревнях Талица и Черныши. Но 
большую часть   своей жизни они, как и Вера Николаевна, трудились в 
Соловецкой школе, где дали образование сотням мальчишек и девчонок. За 
что Вера Николаевна   была   награждена   высшим   орденом государства. 
Благородное дело учителей Ломакиных продолжили их     дети   Владимир   
Прокопьевич   и   Екатерина Прокопьевна.   Только   Александр   
Прокопьевич   и Валентина Прокопьевна «изменили» своим родителям. 
Первый стал крупным инженером - железнодорожником, а вторая врачом. 



В каменном исполнении церковь выглядела величественно. 
Центральная колокольня несла на себе колокол в 156 пудов, по сторонам 4 
башенки с малыми колоколами. Перезвон колоколов слышала вся округа. 
Служили в церкви 2 священника: отец Василий (Хомяков) и отец Александр 
(Прахов). Старостой был Иван Михайлович Перминов. Всех их арестовали в 
конце 1934 года. В 1935 году колокола сбросили и разбили на куски. Сейчас 
в церкви без верха находится машинно-тракторная мастерская СПК 
«Соловецкий». (Исторические данные В. И. Попова. Москва. Вологда. 
Великий Устюг.  

;Брошюра А. А. Чернятьева «Есть такое село Соловецкое», 2007 г) 
 
- Мы завершаем поездку 1 – го экскурсионного дня в селе 

Ильинское (Стариково). 
Первыми ходатаями об открытии села и постройке церкви были Иван 

Васильевич Швецов из деревни Кокоры и Лев Федорович Толченицын из 
деревни Толченицыны. Сходом крестьян они были направлены хлопотать в 
губернский город Вологду.  

Разрешение получено. А где ставить село? Села, как и города, 
закладывались обычно по берегам рек. Красиво, хорошо в таком селе. Но еще 
лучше, если село стоит на слиянии двух рек. Долго выбирали подходящее 
место. Наконец, решили строить село у реки Белянки. Хоть и маленькая, все 
же речка, а до рек Луптюга и Белой не так уж далеко. Главное, село будет как 
раз в центре нового церковного прихода. Под село замерили 36 десятин 
кокорской и колеватовской земли. Но так как кокорский берег низкий (тут 
находились луга), церковь решили строить на колеватовских полянах. Село 
назвали Ильинско – Кокоринское.   

Первую избушку для сторожа – сторожку – построили в 1891 году. 
Этот год и стал считаться годом основания села. Затем в 1892 году построен 
дом для притчей (священников), большой, крестовой, четырёхкомнатный. 
Церковь в деревянном исполнении была построена в Вятско – Никольском 
(Александровском), затем перевезена в Соловецкое и, наконец, в Ильинское. 
Ее поставили также в этом году. Большой колокол весом 52 пуда подняли на 
колокольню с помощью блоков в 1893 году. Тогда же поставили кресты и 
решётки для церковной ограды, их ковали местные умельцы - кузнецы. 
Церковь назвали церковью Ильи Пророка. Отсюда и название села – 

Ильинское.  
Служить, пока своих священников не 

было, приезжали из села Соловецкого и села 
Вятско-Никольского (Александровского). 
Освящение села состоялось 19 мая 1893 года. 
С того времени этот день считается большим 
праздником на селе – днем рождения села 
Ильинское. Священниками в разное время 
служили Владимир Образцов, Викторий 
Протопопов, Николай Кедров. 



Чаще других ездил псаломщик из Соловецкого Ломакин Николай 
Иванович (дед Владимира Прокопьевича, бывшего 
директора школы). В 1894 году, кроме церкви и 
сторожки, в селе стояло четыре дома. Первый 
священник приехал в 1895 году, но прослужил всего 
один год (был уволен за пригрешения). 

В 1896 году в Ильинское приехал священник 
Михаил Крассов (фото). Его дочь Нина Михайловна 
Крассова жила в избушке – келье Стефаниды 
Кокорской, причисленной народом к лику святых.    
В августе 1897 года по предложению Михаила 
Крассова прихожане составили приговор, коим 
просили Епархиальное начальство открыть при селе 
церковно-приходскую школу, а 11 сентября 1897 года 
за № 630 Ильинская школа грамоты преобразована в 
церковно-приходскую. Учащихся было 75 человек (из 

них мальчиков-67, девочек 8), заведующим был назначен Михаил 
Виссарионович Крассов. Школа содержалась на средства приходского 
попечительства.  

Каменную церковь закладывали в 1906 году. Строили её здешние 
люди. Подрядчиком был Сергей Яковлевич из – под Котельнича. Кирпич 
делали на кокорском поле. Основную работу выполняли братья Старостины. 
Ямы, где брали глину, сохранились до сего времени (они и сейчас, поросшие 
лесом, заметны). Работы выполнялись вручную. Артемий Старостин носил 
наверх за плечами по 11 кирпичей за один раз. Вес каждого кирпича – 10 
фунтов.  

Колокола и кресты подняли на 
церковь в 1909 году. В каменной  церкви 
так и не служили, так как в связи с войной 
1914 года внутренняя отделка её была не 
завершена.  

Сейчас в каменной церкви 
находится склад совхоза. Часть её была 
разобрана, так как требовался кирпич. 
Внешне церковь очень красива и прочна 
до сих пор, стоит она в центре села. 
Сохранилась и деревянная церковь. В ней 
в левой половине расположен дом 

культуры, вторая половина её пустует, долгое время там находилась 
библиотека. (Из статьи Г. А. Голубевой в районной газете «Колос»). 

Люблю родную старину 
И преклоняюсь перед теми, 
Кто жить сюда давным – давно пришел 
И наше селышко построил. 
Вот дом для притчей… 



(Его уж нет, была когда – то почта), 
Вот церковь новая, 
В которой не служили, 
Красавица была. 
Кирпич сбивали на кокорском поле, 
Близ той деревни, 
Родины отца…                           Галина Александровна Голубева 

 
2-й экскурсионный день 

Маршрут село Боговарово – село Введеньё – село Луптюг 
 

- 2-й экскурсионный день мы начинаем с посещения действующего и 
недействующего храмов в селе Боговарово (Покровское).  
 

Первоначальное упоминание о селе Покровском содержится в 
Клировой ведомости «О церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что на 
Вохме» за 1858 год содержится такая запись: «О первоначальном 
существовании церкви в приходе имеется указ о   благословенной грамоте, 
данной Первосвященнейшим Иоанном Велико-Устюжским и Тотомским в 
1784 году».   Поэтому временем основания села Покровское – 
Боговарово. Можно считать 1784 год. 

Первый храм в новом приходе был построен деревянный. Позднее 
вместо деревянного храма  была построена каменная церковь, двухэтажная, в 
нижнем этаже – тёплая. Нижний этаж построен на средства прихожан и  
освящен в 1829 году. Верхний этаж построен в одной связи с колокольнею и 
освящен в 1846 году.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Церковь Петра и Павла. 

Фото начала 20 века. 
 

Церковь Покрова  построена в виде корабля (церкви с куполами – 
круглые- стали строить позднее). Престолов в ней два: в тёплой нижней 
части церкви - престол  во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а верхний, 
холодный – во имя святых первоверховных Апостолов Петра и Павла. 



 Со строительством церкви в селе предание рассказывает о таком 
случае: рабочие, что строили храм, жили в соседнем селе Вознесение-Вохма. 
Собрав обоз для строительства и погрузив на одну из телег продукты, в 
мешок с крупой положили икону для обряда благословения стройки. 
Кашевар об этом не знал и высыпал в котёл вместе с крупой и икону. 
Старшой артели, спохватившись иконы, побежал к костру, крича: «Щтё 
наделали?! Вы эть Бога сварили…» Конечно, это легенда. Боговарово в 
переводе с угро-финского означает «вода около холма». 
 В Клировой  ведомости подробно описываются облачения для 
духовенства и вся церковная утварь, среди которой было немало 
дорогостоящей. Например, три Евангелия, обложенные бархатом в 
серебряной позолоченной оправе: четыре креста, из которых один 
серебряный и позолоченный с клеймами черновыми весом ¾ фунта, другие с 
клеймами финифтяными, сосуд серебряный и позолоченный весом один 
фунт87 ½ золотника, венцы для брачавшихся медные отбеленные с 
клеймами финифтяными, ковчег для хранения святых Христовых Тайн с 
клеймами финифтяными и многое другое.  
 Причет церкви состоял из трёх человек. Священник Николай 
Александрович Преображенский 21 года, родом из Грязоветского уезда, 
выпускник Вологодской духовной семинарии 1858 года. Дьяч Иван 
Иванович Попов 36 лет, родом из села Луптюг, сын священника, бывший 
учащийся Никольского духовного училища. Пономарь Алексей Маркович 
Оборин 38 лет, родом из Кадниковскогоуезда, сын дьякона, бывший 
послушник Вологодского Арсеньева монастыря и учащийся Вологодской 
духовной семинарии, в Покровской церкви с 22 февраля 1841 года. И  
заштатный (1854г.) дьякон Павел Васильевич Попов,»сей церкви умершего 
священника сын, из низшего отделения Вологодской духовной семинарии». 
Жителями села Покровское-Боговарово в то время только и были члены 
семей священнослужителей, так что всё село состояло из церкви и четырёх 
домов. Несколько позже появилось здание церковно-приходской школы. Это 
подтверждает и анкета, заполненная во время проведения Всероссийской 
переписи населения 1897 года и хранящаяся в настоящее время в архиве 
Санкт-Петербурга. В ней сказано: «Село Боговарово (Покровский погост) 
при реке Ирдом. Дворов пять. Жителей мужского пола 9 душ, женского пола 
13 душ. Имеется одна церковь Вохомско-Покровская и при ней одна 
церковно-приходская школа. Базары и торжки бывают в дни престольных 
праздников: 29 июня и 1 октября (12 июля и 14 октября) и далее подпись: 
«Священник Вохомско-Покровской церкви Алексей Ильинский. 2 мая 1896 
года». Таким оставалось село ещё 2-3 десятилетия. Застройка его началась 
только после Октябрьской революции, особенно с той поры, когда был 
образован Боговаровский район, 1945 год, а село стало его 
административным центром. 
 Так как же все начиналось возрождение церкви в селе Боговарово?. В 
центре села Ольга Сидоровна и Петр Гаврилович Даниловы решили 
отремонтировать старую церковь. Ольга - командующая над стройкой, а Петр 



Гаврилович - строитель, и никакая работа от него не отобьется. Оба 
пенсионеры. Ольга не струсила, что трудов много будет, первое время 
ходила по селению, подписи собирала, чтобы открыть церковь, вторично 
пошла, чтобы собрать денег на церковь, кто сколь подаст, то и брала, все под 
роспись… 
            Все здание пришлось ошкуривать, все отвалилось, нужен был 
капитальный ремонт. Глаза не глядели бы, как зашли: окна все поломаны, как 
запущено помещение клубовскими работниками… 
           И вот уже заблестела новым металлом крыша, а над нею - два креста, 
символизирующие русскую православную церковь. Появились новые 
постройки, закурился дымок из труб, чисто и прибрано. 
           В этот день Петр Гаврилович был наверху, потом пришла и сама 
«командующая стройкой».  
           Когда Ольга Сидоровна была маленькой девчонкой, она бывала в этой 
церкви, тогда действовавшей, вместе с мамой. 
           Один из этажей назывался Петры и Павлы, а другой - Покров Божья 
Матерь (как известно, сельский Совет, на территории которого находится 
наше село, также носит название Покровский). В зимнее время служба шла 
внизу, а летом - наверху. 
            Была и церковная живопись, были и колокола, была и церковная 
ограда, да такая, какую сейчас и не сделать никому. Даже кирпич, из 
которого сложена и церковь и часть ограды, тоже не такой был, что нынче. 
             Да и сколько их, таких вот церквей, церквушек было в нашей округе, 
что ни село побольше, то и божий храм. Они и сейчас еще сохранились. Но 
постепенно все более и более разрушаются, ветшают, дают глубокие раны-
трещины стены. А ведь все из них уникальны, неповторимы, все они - 
островки нашей истории, разбросанные по всей стране. И до недавнего 
времени отношение к ним было преступно пренебрежительным. Стремились 
все больше или разрушить их, на худой конец, разместить там что-нибудь, то 
есть использовать вместо склада. В нас с детства воспитывалась неприязнь, 
чуть ли не ненависть ко всему, что связано с религией, с церковью. И вот, 
когда мы стали немного иначе смотреть на нее и кинулись спасать, что 
уцелело, то оказалось, спасать-то почти нечего. 
            Сначала церковь в нашем селе перестала действовать. А потом 
произошло то, чего многие жители вообще не знают. А у тех, кто помнит, как 
знать, какие чувства живут в их душе, когда они возвращаются памятью к 
этим дням. Было это во время Великой Отечественной войны. Большой 
колокол, упав, наполовину ушел в землю. Церковную ограду растащили по 
кирпичикам. 
            А потом, как вспоминает Ольга Сидоровна, был здесь размещен на 
первом этаже зерносклад, одно время даже цыплят выращивали.                   
Долгое время в здании церкви на втором этаже размещался районный Дом 
культуры и кинотеатр. 
            Давно покрыли штукатуркой церковную живопись, покрасили. Ее уже 
не спасти. Большая, красивая люстра (говорят, она была из чистой бронзы) 



сдана на металлолом. И не заболит душа, не дрогнет сердце у того, кто к 
этому хоть как-то причастен. С тех пор, как Дом культуры переехал в новое, 
современное здание, упал потолок, начала протекать крыша, разруха и 
запустение царили на втором этаже. А на нижнем поселился магазин 
«Хозтовары». 
           Вот с этого развала и пришлось начинать. А началось, как и любое 
дело начинается, с хождений в различные инстанции затем, чтобы дали 
разрешение начать строительство.  
           Не одиножды была Ольга Сидоровна в райисполкоме, где вначале 
вроде бы и не отказывали, но и «добро» не давали. Ездила в Кострому в 
епархию. 
           Но для того, чтобы начать возрождение церкви, нужно было собрать 
определенное количество подписей населения. Ходила, собирала. Начала 
хлопотать Ольга Сидоровна в январе, а к самому строительству приступила 
уже в июне. А любое строительство и ремонт требуют финансы, 
стройматериалы, рабочую силу, наконец, ведь вдвоем такое помещение 
привести в порядок очень трудно. 
          В какое количество дверей нужно было постучаться Ольге Сидоровне, 
чтобы собрать сколько-нибудь денег. Да еще, кто как посмотрит, кто-то и 
посмеется. Надо сказать, боговаровцы оказались «скуповаты», в основном, 
деньгами помогли жители соседнего, Вохомского района. Ну, а деньги, 
действительно, брались под роспись. 
         Чтобы найти строителей, супругам Даниловым тоже пришлось немало 
потрудиться. Находились даже строительные бригады. Одна просила за 
произведенные работы 10 тыс. руб., другая - восемь, а третья - пять. Вот и 
решили - нужно строить самим. Нашли в Вохомском районе двух строителей, 
тоже верующих. Вчетвером и ремонтировали.  
За стройматериалами обращаться пришлось и в леспромхоз, и в 
межколхозный лесхоз, и в ПМК, помогли стройматериалами колхоз 
«Заречный» и колхоз имени Кирова. 
         Изо дня в день, все лето и до октября кипела работа. Боговаровцы и 
приезжие видели - дело продвигается, меняется облик здания, оно уже не 
похоже на мрачный корабль, плывущий в небытие. Видели они и то, как 
пожилые женщины прибирают территорию вокруг. 
        Преобразилось все и внутри: заменен потолок, покрашены полы, 
сделаны подсобные помещения, а самое главное - кругом чистота и порядок. 
Вот в этом большом зале, где гулко разносятся голоса, будет идти служба, а в 
этом маленьком, что налево от входа в большой, смогут купить свечи те, кто 
придет в церковь. 
         Когда закончил работу один из строителей, пришлось Даниловым 
продать корову, какую-то часть ему оплатили, но, они считают, этого мало. 
Главное, что они хотели - это возрождение церкви, возвращение ее людям, 
молодым и старым, тем, кому она нужна. 
         В глубине огромной залы на небольшом помосте, там, где во время 
службы будет стоять священник, иконы. Видно, что многим из них более 



сотни лет. Все больше из соседней Вохмы. Именно там нашли Даниловы 
поддержку, помогли и некоторые верующие из нашего района. 
         Так или иначе, действительно, «не побоялась» Ольга Сидоровна 
Данилова тех трудностей, которые возникают в любом начинании, не 
побоялась и пересудов, что также неизменные спутники любого дела. Она и 
Петр Гаврилович хотели возродить церковь и сделали это, и трудов 
потраченных им не жалко.  
         Конечно, храм не тот, что был прежде. Не возродить и ту живопись, не 
построить уже такую ограду, да и люстру обратно не повесишь. Но то, что 
сделано сегодня, это на предел. Есть планы и на будущий год. Но это потом, 
а пока ждут батюшку, того, кто возглавит церковь. Ждет она своего 
освящения.(Материал предоставлен Коржевой Галиной Борисовной, 
п.Вохма) 
 Вновь начала действовать церковь в 1989 году. Огромный вклад в 
возрождение долгожданного храма внес отец Михаил (Бобонин) (фото). 
Возобновились службы, таинства крещения и венчания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Церковь, построенная в виде корабля, плывёт и по сей день, рассекая волны 
времени.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Колоссальную работу по восстановлению храма Петра 
и Павла, по возведению ряда строений проделал отец 
Сергий (Коноплев). В 2003 году он приехал в 
Боговарово и возглавил местный приход. Начал он с 
возрождения, реставрации и ремонта храма, объединив 
вокруг себя помощников и единомышленников.В 
Боговарове долгое время не было слаженной 
церковной общины. Первый знак благих деяний – в 
храме замироточили несколько икон. Трудами отца 
Сергия был возрожден святой источник в поселке 
Кажирово (Вохомский район), куда потянулись потоки 
паломников. Он положил начало крестным ходам по 
Боговарову в день празднования святых апостолов 
Петра и Павла и в день села. При храме была открыта 

воскресная школа.  
В этой жизни ему было отпущено слишком мало – всего 29 лет. Но за это 
время он успел столько, что иным не успеть и за несколько жизней. Это был 
настоящий подвижник, по зову души и сердца, по собственной воле, он ушел 
из мирской жизни, начав служить православной Церкви и Господу. Этот путь 
был нелегкий, но он ни разу не свернул с него. В этом человеке 
удивительным образом совмещались мудрость старца и открытая душа 
ребенка. К нему не могли тянуться люди. Он всех выслушивал и понимал. За 
большой подвижнический труд награжден Архиепископом Костромским и 
Галическим наперсным золотым крестом, Камилавкой (головным убором), 
Почетной грамотой губернатора Костромской области.  
По стараниям и рвению отца Сергия в нашем храме была установлена рака с 
частицей мощей преподобной Анимаисы Острецовской, которая 
прославилась своими добрыми делами в Ивановской области, а родом из 
наших мест. А в деревне Блиновщина Стариковской сельской администрации 
проживает А.Н.Новоселова, которая приходится внучатой племянницей 
святой. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12 июля - престольный 
праздник села Боговарова в 
честь святых славных и 
всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла -                                     
селу исполнилось 220 лет. В 
связи с этим замечательным 
событием в наше село с 
архипастырским визитом 
прибыл Архиепископ 
Костромской и Галичский 
Александр со своей свитой. В 
канун дня села и сам праздник 

Владыка возглавил в храме Богослужения. Он отслужил всенощное бдение и 
Божественную литургию архиерейским чином. Односельчане и гости села 
стали участниками Крестного хода до центральной площади, где 
Архиепископ Александр смог обратится ко всем с поздравительными 
словами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Боговарову 220 лет. Службу в храме проводит                                      
Архиепископ Костромской и Галичский Александр 

 
 Очень важно в своей жизни иметь наставника, который бы являл 
пример порядочности, духовности, интеллигентности и культуры. Эти 
качества, к сожалению, присущи не всем, они даются свыше. Живя рядом с 
добропорядочными интеллигентными людьми, общаясь с ними, становишься 
лучше, чище, растешь в плане духовном.  

5 сентября 2008 года настоятелем Храма Петра и Павла был назначен 
отец Александр. «Радостно находиться на благословенной боговаровской 
земле, где служил Федор Гангур, мой дедушка», - говорит матушка 
Людмила. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 февраля 2008 года отец Александр и матушка Людмила обвенчались 
в храме Варнавы Ветлужского, который в свое время восстановил отец 
Серафим Гангур – отец матушки Людмилы. Это была семья, в которой в 
нескольких поколениях были священнослужители. Дедушка отец Федор 
Гангур 17 лет служил настоятелем Луптюгского храма Рождества Христова. 
Добрый след оставил батюшка в душах многих прихожан, и сейчас его 
помнят и любят.   

Для многих прихожан теперь храм стал местом благодатного 
присутствия Божия, «домом молитвы», средством спасения, училищем 
благочестия, школой добродетельной жизни, и все благодаря стараниям отца 
Александра и матушки Людмилы. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Отец Федор Гангур, отец Серафим Гангур и отец Александр                             

в храме Петра и Павла  
Празднование иконы Казанской Божией матери 

 
 



 
 Есть в Боговарове ещё один храм, 
уникальный по своему стилю, из 
красного кирпича, который был 
возведен незадолго до революции и 
поэтому не освещен и службы  в нем не 
проводились. Много чего в нем 
располагалось за долгие годы, даже 
было зернохранилище, А в конце 1980-
х годов красная  церковь была 
отреставрирована, отремонтирована по 
инициативе и стараниям тогдашнего 
руководителя райпотребсоюза 
Анатолия Егоровича Овечкина. Сейчас 

здесь располагается магазин-универсам, а помещение на втором этаже 
занимал сначала книжный магазин, затем музей, была и библиотека.    
 

- Мы продолжаем экскурсию и отправляемся в село с интересным названием 
Веденьё. Проезжаем в центр села и видим красивое здание 
недействующей церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы.                                       

- Рассказ о строительстве храма, 
истории села ведем по сохранившимся 
воспоминаниям Улиты Ивановны 
Панфиловой, 1898 года рождения. 

Село Веденьё образовалось в 
1875 году. Его еще местные жители 
называют Введеньё, а почему – 
позднее поймете.  
Сначала определили место 
строительства Божьего храма на той 
стороне лесной речки Рюндюг, на 
месте, где нынче погост – сельское 

кладбище. Заложили столб, который как бы служил  местом строительства 
церкви, и повесили на столб икону  «Введение во храм Пресвятой 
Богородицы».  Утром пришли строители, но икону не нашли. Она оказалась 
на дереве, которое росло на другой стороне речки, на месте нынешней 
церкви. Сколько раз не переносили икону на старое место, к столбу, она 
вновь оказывалась на  дереве на другом берегу. Так и решили строить 
церковь на этой стороне речки. Таким образом,  название села Веденьё идет 
от названия иконы «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Праздник 
этого села - христианский праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы – 5 декабря. 

        Раньше строили на века, крепко, раствор извести для храма 
готовили  на яичных белках. Красить церковь и поднимать колокола  помогал 



отец Улиты  Ивановны  Панфиловой - Дурягин  Иван Максимович из 
деревни Тарасиха.  

Село в те годы состояло из церкви, церковно – приходской школы, 
поповского дома, дома для монашек, дома, где жили просвирни, почты и 
дома обслуживающего персонала.  
         Глухим, малотронутым цивилизацией оставался этот край вплоть до 
революции. Даже в центре села Вохма – тогда районном центре - жизнь 
оживлялась только во время Алексеевской (весенней) и Семеновской 
(осенней) ярмарок. Местные купцы ловко скупали хлеб, скот, лен, щетину, 
дичь.  
 Но вот грянула революция. Докатилась она и до нашего края. В марте 
1918 года в Вохме была провозглашена советская власть. Председателем 
волостного исполкома избрали рабочего Путиловского завода Петра 
Ивановича Тарасова, заместителем – крестьянина из Малой Тарасихи 
Николая Павловича Ушакова.  

Трудно устанавливалась советская власть в этом крае. В августе 1918 
года в Вохме вспыхнуло кулацкое восстание. Организаторы его – 
политовский землемер эсер Кузнецов, монах Кузнецов, сыновья местных 
купцов - Шестаков и Наумов. Кулаки захватили работников волостного 
исполкома и местных коммунистов. Прибывший из Вологды отряд моряков 
Балтийского флота под командованием матроса Яблочкина и судьи 
Хотинского ликвидировали кулацкое восстание. 

Затем началась коллективизация. Стали образовываться колхозы из 2-х 
– 3-х деревень. В это время началась пропаганда против религии, запрет на 
нее. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы действовала до 1934 
года. Последним служителем был поп Виталий. В 1934 году с церкви были 
сброшены колокола. До 1936 года еще иногда проходила служба по 
церковным праздникам и совершался обряд крещения, а вскоре церковь и 
вовсе закрыли.  
 Позднее здание церкви переоборудовали под школу, а затем в ней 
располагался мучной склад и хозяйственный магазин. 
- Мы закачиваем нашу экскурсию по святыням Октябрьского района в 
селе Луптюг. Здесь мы увидим удивительный по красоте храм 
Рождества Христова или Христо – Рождественский храм. 

Церковь села Луптюг 
 Стоит на границе 
Костромской и Кировской 
областей небольшое село 
Луптюг. Так же, как и более 100 
лет назад, белеет над кромкой 
дальнего леса высокая 
колокольня Христо – 
Рождественского храма.  
В стороне от больших городов, 
Посреди бесконечных лугов, 



За селом, на горе, 
Вся бела, вся видна при луне, 

Церковь белая кажется мне… 
 Первая церковь, как помнят старожилы, была в деревянном 
исполнении. Она находилась на месте, где сейчас стоит Дом культуры. Во 
время пожара в конце 18 века большая часть села выгорела, в том числе 
сгорела и деревянная церковь. Решили строить кирпичную. Тяжело и долго 
шло строительство – 21 год. Случались многие перерывы в работе: то 
подрядчики отказывались, то работа на земле отрывала от стройки: весной до 
весеннего сева, затем до сенокоса, до жатвы и после жатвы. Строительство 
началось в 1869 году, а окончилось в 1890-м.  

Кирпич для строительства церкви делали из местной глины на местных 
мелких кирпичных заводах. Известку возили на лошадях из Шабалино, 
раствор делали на яичном белке. Лес готовили здесь. Тес пилили дольными 
ручными пилами. Для строительства были сделаны трапы и винтовые 
лестницы, чтобы носить кирпичи. Носили кирпичи на спине по 10 штук на 
20-тиметровую высоту.  

Вначале была построена правая часть церкви: зимний храм – Христо –
Рождественский, где в основном проходила и проходит служба, потом 
достроили левую часть – храм Серафима Саровского с пятью высокими 
куполами – летний храм. В строительстве холодной части церкви была 
допущена ошибка в расчетах. Когда убрали леса, купол рухнул. Пришлось 
начинать все сначала.  

Иногда в храме Серафима Саровского по большим праздникам тоже 
проходила служба. Звон колоколов собирал прихожан на заутреню, оповещал 
село о больших христианских праздниках. Внутри храма очень высокий 
купол, и, когда звучал голос священника, то казалось, что поет весь храм. 
Стены внутри были расписаны. На выполнение фресок были приглашены 
художники со всех концов России. Это были эпизоды из жития святых и 
Библии.   

Когда церковь построили, нужно было наверх затащить тяжелые 
купола. Для этого сделали веревки из пеньки и блоки, по ним затащили 
купола. Очень много было пожертвований на строительство храма, 
например, гусевляне отдали корабельную сосну, которую сплавляли по реке. 
Вокруг церкви была построена ограда, состоящая из железных пик. Кузнец 
Иван Михайлович Кубасов украсил ее чеканкой, разными резными узорами. 
Храм выглядел величаво: большие с переплетами окна, блестящие купола, 
шестиярусная колокольня, возвышающаяся над всей округой, а звон 
колоколов собирал богомольный народ на вечерню, заутреню и обедню 
(божественную литургию). Храм сверкал своей белизной, величием.  

Когда закончилось строительство, стали собирать иконы со всей округи 
у населения. Их в церковь приносили прихожане, много икон было с 
позолотой. Иконостас был резной и тоже с позолотой. Часть икон 
сохранилась от старой деревянной церкви.  



Церковь стала действовать. После Октябрьской революции 1917 года 
Церковь Божия претерпела гонения, была разграблена, было похищено и 
сожжено множество икон, книг, а иконостас был выломан.  Все 
восстановили, снова прихожанами были принесены иконы, сделан иконостас, 
на сей раз из серебра. В те тяжелые годы в округе были закрыты все храмы, а 
Христо – Рождественский храм не закрывался. Люди с отдаленных мест 
тянулись к храму Божию, шли с надеждой помолиться Богу о своих тяготах и 
нуждах, излить свою душу в молитвах, ведь это было необходимо для 
истинно русского православного человека.  

При Советской власти вспыхнуло в селе восстание. Восставшие были 
вооружены, кто чем мог: вилами, топорами. Большевики подавили восстание, 
но зачинщиков не нашли, подозрение пало на настоятеля храма Ивана 
Копасова. Его арестовали, увели в лес и расстреляли, ранили и дочь, которая 
пыталась защитить его. После подавления восстания зачинщики все же были 
найдены, но было уже поздно. Отца Ивана похоронили в оградке храма. 

Церковь действовала до 1932 года, во времена  коллективизации её 
приказано было закрыть. Были сняты колокола, а до этого колокольный звон 
раздавался по всей округе. Тогда на территории Луптюгского  сельского 
Совета было организовано 8 колхозов, здание церкви было приспособлено 
под зерновой склад. Во время Великой Отечественной войны церковь 
бездействовала. В здании холодной церкви был расположен клуб. Вновь 
действовать церковь стала примерно в 1946-47 годах. Действует она и по сей 
день. 

Священники, служившие в храме с 1952 года: 
1952 г. – священный Иван протоиерей Онаний 
1957 г. – священный иерей Пленкин Иоанн 
1961 г. - священный протоиерей Николай Давидюк 
1963 г. - священный иерей Константин Деметрещук 
1965 г. - священный иерей Михаил Пронычев 
1967 г. - священный иерей Михаил Шастин 
1972 г. - священный протоиерей Федор Иванович Гангур 
1996 г. – батюшка Михаил Бобонин  
2002 г. – отец Ванифатий 
В Христо – Рождественский храм по благословению архиепископа 

Костромского и Галичского в 2002 году приехал священник отец Ванифатий 
для возобновления приходской жизни храма и совершения богослужений. С 
его приходом произошли большие изменения в храме.  Он начал проводить 
реставрацию внутри и снаружи храма. Были поменяны купола, кресты, 
покрашен фасад здания, оборудовано помещение крестильной комнаты, 
перекрыта крыша, отштукатурены зимний и летний храмы, сделана 
кочегарка. Отец Ванифатий собирался соединить правое и левое крыло в 
один храм. Для этого необходимо было бы сломать искусственную 
кирпичную стену шириной 1 метр, предполагалось установить паровое 
отопление.  



В настоящее время настоятелем храма является отец Нестор. Ведется 
работа по ремонту летней части храма. 

- Заканчивая нашу экскурсию, хочется сказать, что значение 
православной церкви в судьбе России, для духовно-нравственного 
возрождения русского народа невозможно переоценить. Религиозность, 
православная вера – это прочный фундамент, без которого 
разваливается любое здание. Когда религиозность в обществе будет 
стоять на первом месте, тогда все пойдет иначе и в жизни, и в 
экономике, и в культуре.  

Любите, дети, старину 
С ее былинными веками, 

С ее столетними церквами, 
К величью ведшую страну… 

(Сергей Бехтерев) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
                  - маршрут  1 экскурсионного дня 
 
 
                  - маршрут  2 экскурсионного дня 
 
 
 


	«Святыни Октябрьского района»
	1-й экскурсионный день
	- Добрый день, дорогие друзья! Мы приглашаем вас совершить удивительную поездку –  экскурсию по храмам - святыням Октябрьского района. Благодаря этому небольшому путешествию мы познакомимся с их историей, а, значит, лучше узнаем свой родной край, его ...
	- Наша экскурсия будет продолжаться 2 дня. Мы посетим действующие и недействующие храмы в следующих селах: Ратчина, Соловецкое, Ильинское, – 1 день, 2 день – Боговарово, Веденьё, Луптюг. Просим вас занять места в автобусе.
	- Итак, начинаем нашу поездку с самого старинного села нашего края – села Ратчина. Пока мы едем с вами в Ратчину, я расскажу вам о заселении земель нынешнего Октябрьского района.
	- В 1626 году, в царствование Михаила Романова, в Вохомской волости, входящей тогда в Устюжский уезд, насчитывалось 102 деревни, состоящих в основном из 1-2 курных избушек. «Столицей» волости был Преображенский погост – теперешнее село Спас, вблизи ко...
	/В 1896 году в Ильинское приехал священник Михаил Крассов (фото). Его дочь Нина Михайловна Крассова жила в избушке – келье Стефаниды Кокорской, причисленной народом к лику святых.
	2-й экскурсионный день
	- 2-й экскурсионный день мы начинаем с посещения действующего и недействующего храмов в селе Боговарово (Покровское).
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