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СУДЬБА ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА БОРОВИЦА 
 

В последнее время в нашем обществе активно обсуждается вопрос о 
духовном возрождении нации и о роли, которую православие может сыграть 
в этом возрождении. 

История православия – одна из неизвестных страниц истории 
Мурашинского района. Известно, что в конце XIX начале XX века на 
территории нашего района существовало несколько храмов. Один из 
уцелевших до наших дней  - Троицкая церковь в селе Боровица. Ее красота и 
побудила нас попытаться проследить судьбу церкви, выяснить ее роль в 
жизни села и его жителей. 

Новизна работы в том, что в истории Троицкой церкви имеется много 
белых пятен. Ранее не было специального исследования по истории храма. 
Кроме того, не были известны имена священников, которые служили здесь. 
Этот пробел в знаниях и призвана восполнить данная работа. 

В недалеком прошлом северные вятские земли не были заселены 
коренными жителями. Сюда и начали свое переселение русские, покидая 
места своих предков на  новгородской, архангельской земле.  

В 1765 году,  после постройки деревянной церкви, образовалось село и 
называлось  сначала Боровицкое. Первыми его жителями стали 
священнослужители. Ко времени постройки церкви в районе реки Боровицы 
было десять поселений с числом жителей всего 510 человек. Это были 
первые поселенцы, пришедшие с правого берега Моломы. Коренного 
иноверческого населения здесь не было, место безлюдное, поросшее лесами с 
многочисленными речками, болотами.  

«Главное занятие прихожан - хлебопашество. Плодородность земли 
довольно плохая, а поэтому жители, в большинстве случаев, принуждены 
бывают покупать хлеб с середины зимы. Ремесла в приходе не развиты». 
(1,2). 

7 мая 1751 года крестьяне деревень левобережья на сходе избрали 
выборных, написали прошение в консисторию Вятской епархии о 
строительстве при речке Боровице Троицкого храма. 18 сентября 1764 года 
консистория издала указ, разрешающий постройку храма с приделом во имя 
Святого Иакова Боровицкого. Главная холодная церковь построена в 1777 
году во имя Святой Троицы.  



В 1788 году храм сгорел. После пожара в 1789 году разрешено 
построить вновь деревянную церковь во имя Святой Троицы с приделом в 
честь Иакова Боровицкого (храмозданная грамота от 8 мая 1789 года за № 
754) (3). Придельная церковь построена в 1789 году и освящена в июле 
месяце. В мае 1791 года освящен престол во славу Святой Троицы. 
Деревянная церковь значится в клировых ведомостях до 1864 года, потом она 
продана в село Верхораменское.  

18 июня 1834 года дана храмозданная грамота за № 2085 (4) на 
построение в селе Боровица каменного храма во имя Святой Троицы с двумя 
теплыми приделами в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» и святого Иакова Боровицкого. Главный престол во имя Святой 
Троицы освящен в 1849 году. В 1885 году храм был расширен. 

Православие несло в народ культуру, образование. Там, где появлялись 
монастыри, храмы, вырастали города и села. Не была исключением и 
Боровица. 20 марта 1843 года в селе было открыто мужское начальное 
народное училище, а в марте 1864 года - женское начальное. В 1870 году в 
мужском училище обучалось 45 учащихся при одном учителе, а в женском - 
16 учащихся при двух учителях. Оба училища относились к народным, в них 
могли обучаться жители деревень и починков Боровицкого прихода. 
Учителями были священники. 

В 1875 году в селе открылась первая земская школа, а в 1887 году – 
церковно-приходская двухклассная школа на 50 человек. 

В архивных документах 1905 года значатся Стражнический дом, 
казенная винная лавка, магазин купчихи Ефросиньи Соловьевой (5). В 1916 
году появилось  почтовое отделение. 

В дореволюционной Боровице ежегодно проводились две ярмарки: 
весной, в конце апреля,  -  Михайловская, и в начале декабря - Скорбящая 
(так, по-видимому, называли икону «Всех скорбящих радость»). Вокруг 
храма выстраивались многочисленные ряды местных и приезжих мастеров. 
Приезжали на ярмарку фотографы. На сельской площади устанавливали 
карусели. На этих ярмарках покупали, продавали, заводили новые 
знакомства, просто веселились. 

На территории прихода находилась часовня Зосимы и Савватия 
Соловецких Чудотворцев. «Часовня построена в честь обретения 
чудодейственной иконы Зосима и Савватия Соловецких святых Чудотворцев. 
Праздник 24 сентября. Утварь приносят из других церквей. Доход составляет 
1 рубль серебром в год. Часовня приходит в ветхость» (6). 

Существовал обычай Соловецкого крестного хода: «По окончании 
уборочной страды 26 - 27 сентября верующие со всей округи собирались у 
Троицкой церкви в селе Боровица. После службы  служители церкви 
выносили самые почитаемые иконы и во главе процессии верующих 
совершали  ход в село Великорецкое  к святым местам. На обратной дороге к 
10 октября добирались до часовни в Липовском, где освящались источники, 
проходила торжественная служба и иконы возвращались обратно в церковь. 
Ход заканчивался большим праздником для всей округи» (7). 



В 1883 году было открыто церковно-приходское попечительство. 
 Духовенство среди жителей села пользовалось большим уважением. 
Церковь и священники внесли немалый вклад в образование местного 
населения. 

По штату, открытому в 1834 году, положено было иметь следующих 
служащих: два священника, 2 диакона и два причетника. Документы, 
хранящиеся в Государственном архиве Кировской области, клировые 
ведомости   дают возможность выяснить имена священнослужителей.  Из 
храмозданной грамоты 1789 года следует, что священником в конце XVII 
века был Иоанн Филимонов.  

В клировых ведомостях за 1877 год значится  священник  Алексей 
Иоаннович Зонов, сын священника. С 1860 по 1864 годы занимался 
безвозмездно обучением приходских детей. За эти труды по школе в 1864 
году награжден набедренником. 

В документах 1914 года читаем, что священниками Троицкой церкви 
были Константин Михайлович Зеленин и  Алексей Александрович 
Целебровский.  Они являлись заведующими и законоучителями Боровицкой 
церковно-приходской школы и других школ округи. Оба были 
репрессированы. 

Церковь – носитель глубоких исторических событий. И, действительно, 
вся история страны отразилась на жизни наших храмов и их служителей. 

По мнению дореволюционных исследователей, православный храм с 
его богослужениями составлял «насущную потребность русского человека и 
являлся предметом его самой внимательной заботливости и сердечной 
любви» (8). 

Все изменилось после Октябрьской революции 1917 года. Боровицкий 
храм еще долго был действующим. Разрушали его в 1939 году. «Колокола 
при мне бросали. Страшно было. Мужчина, который колокола сбрасывал, 
после заболел и умер. Совсем ведь молодой был. Всё выломали…» (9). «Я 
тогда в пятый класс пошёл, когда колокола сбрасывали. В д. Кукушки 
девушка какая-то жила. Вот она привезла дролю, он татарин был. Он и 
сбрасывал колокола на землю. Один - то колокол велик был, дак помог кто-
то» (10). 

В списке недействующих церквей по Мурашинскому району на 15 
марта 1948 года под номером два значится: «Боровицкая церковь 
(кирпичная) в селе Боровица. Из внутри переоборудована под классы 
средней школы, в настоящее время используется под глубинный склад 
заготзерно для ссыпки зерна» (11). 

Не одно десятилетие в церковных стенах размещалась колхозная 
машинно-тракторная станция. Храм изуродовали, закоптили. 

В начале 90-х годов 20 века храм передали в собственность 
Мурашинского прихода Вятской епархии. Настоятель Мурашинского храма, 
протоиерей Стефан, на средства прихода и добровольные пожертвования 
мурашинцев, с помощью прихожан из Мурашей обустроил небольшую часть 
бывшего храмового притвора. И уже более десяти лет служит молебны, 



совершает по просьбе местных жителей крещения, отпевания, панихиды. На 
каждую Пасху в понедельник Светлой седмицы заброшенный храм обходят 
Крестным ходом. Отношение к церкви у жителей села уважительное. 

Изучив архивные и печатные документы, побывав в селе Боровица, 
собрав воспоминания жителей,  мы смогли реконструировать историю и 
проследить судьбу Троицкой церкви села Боровица Мурашинского района. 
Восстановили имена 18 священнослужителей. Установили, что трое 
священнослужителей были репрессированы в 30-е годы XX века. Их имена 
занесены в Книгу Памяти жертв политических репрессий Кировской области.           

В настоящее время в Боровице проживает 254 человека, в основном это 
пенсионеры. В школе 8 учителей обучают 17 детей. В селе есть два магазина, 
клуб, больница с геронтологическим отделением, администрация сельского 
поселения.  

… В заброшенном Боровицком храме еще крепки стены – строили его 
на совесть. В алтаре сохранились кусочки стенной росписи. А в притворе, 
над входом в храм, на сохранившейся чудом стенной росписи, кротко 
улыбается Спаситель и осеняет нас крестным знамением. Можно прочесть 
остатки надписи: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременные, и Аз 
упокою вы». 
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