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Введение 
На берегу реки Курьи находится полуразрушенное здание. От него оста

лись только стены с прочной кирпичной кладкой. Ни время, ни люди не смогли 
до основания разрушить это здание. Что это за здание? Многие в поселке зна
ют, что это клуб речников. Наши родители бегали в клуб на танцы, посмотреть 
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фильмы. Здесь проводились праздники для детей и взрослых. Жители старшего 
возраста называют это здание церковью. А в моей памяти только развалины. 

Цель моей работы выяснить, какое значение имели церковь и клуб в жиз
ни жителей посёлка Приводино. Задачи: 1) изучить историю Николаевской 
церкви и клуба 2) выяснить, как и почему было разрушено это здание 3) найти 
литературу, записать воспоминания людей. 

В своей работе я использовала литературу: 
1) Копию Клировой ведомости за 1913 год 
2) Копию карты-схемы Приводинской волости за 1812 год, составленную 

учителем Приводинского сельского училища 
3) Работы Ксении Трубиной «Заброшенные церкви Приводино и его ок

рестностей», «Приводинская РЭБ» 
4) Воспоминания жителей посёлка Приводино. 
Во многом помогла мне помогла моя бабушка Любовь Васильевна Плот

никова, она 33 года работа учителем начальных классов в Приводинской шко
ле. 

Приводинская Николаевская церковь 
В конце 19 начале 20 века Приводино являлось центром Приводинской 

волости, в которую входило 84 населенные пункта. Село Приводино располага
лось на Угоре вдоль Большой Сольвычегодской дороги. По данным Великоус-
тюжского архива за 1913 год здесь проживало 122 человека[1]. В Приводино на
ходилось волостное правление, земское училище, постоялый двор, магазин и 
Николаевская церковь. Состояла церковь из двух зданий: тёплое (отапливае
мое) и холодное (не отапливаемое). Теплое здание построено в 1746 г., а холод
ное в 1808 г. жителями Приводина и близлежащих деревень. 

В «Клировой ведомости» за 1913 г. дается описание церкви: «Здание 
церкви каменное, одноэтажное, прочное, колокольня тоже каменная прочная и 
в одной связи с теплой церковью. В церкви и колокольне снаружи отбелены из
вестью, крыты железом, окрашены масляную краскою. Когда и по какому слу
чаю церковь восприяла свое первоначальное существование неизвестно, но 
только из бумаги, находящейся при церкви видно, что она существовала в XII 
векега. Церковь называлась Николаевской, потому что в ней имелась чудотвор
ная икона Святителя и Чудотворца Николая. Церковь имела свои престолы: в 
тёплой имелся престол в честь Успения Божьей Матери, а в холодной - три 
престола: в честь Святителя Николая; в честь святых Зосимы и Савватия Соло
вецких чудотворцев. Приход церкви большой: в него входили 32 деревни: 390 
домов, 2525 человек. Из них: духовных - 19, военных - 10, мещан - 13, кресть
ян - 2483. Церковь имела усадебные земли с погостом 2,5 десятка квадратных 
саженей. На церковной усадебной земле построены дома для священнослужи
телей; 10 деревянных лавок». 

Возле большой (тёплой) церкви со стороны Мининой Поляны было клад
бище, оно было огорожено железной оградой. 

Доходы церкви за 1913 год составили 410 рублей 6 копеек - это были 
пожертвования прихожан. Кроме того, церковь получала доходы с аренды зе-
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мель с торговых лавок. «Обеспечение причта весьма скудное». [3] Штат церков
нослужителей невелик: священник Павел Варламович Яхлаков, 44 года, окон
чил Вологодскую духовную семинарию; дьякон Петр Иоаннович Ядрихинский, 
26 лет - окончил Дымковскую второклассную учительскую школу; и.о. пса
ломщика Прокопий Алексеевич Кубасов , 18 лет, учился в Вологодской духов
ной семинарии; староста Николай Федорович Петров, 52 года - устюжский 
мещанин. 

В 1913 году при Приводинской Николаевской церкви существовал попе
чительский совет, созданный еще в 1873 году. С 1911 года председателем сове
та был крестьянин Василий Иванович Новинский. Члены совета: крестьяне 
Федор Матвеевич Щелкунов и Николай Павлович Чистяков. Средства попечи
тельства расходовались на устройство храма и их домов, на нужды местной 
церковноприходской школы, на пособия бедным и случайные потребности. 
Сумма поступивших средств за 1913 год - 450 рублей 31 копейка. 

Церковь способствовала нравственному воспитанию людей, наставляла 
прихожан на духовный путь. Религиозные праздники объединяли людей. Особо 
почитаемым был праздник Успения Пресвятой Богородицы - 28 августа. Этот 
праздник собирал жителей окрестных деревень. Церковь вела запись актов гра
жданского состояния: регистрировала браки, рождения, смерти. 

В октябре 1917 года в России произошла социалистическая революция. 
Установилась Советская власть, которая начала борьбу с религией. Новой вла
сти нужна новая вера - вера в коммунизм. Из Декрета «Об отделении церкви от 
государства» за 1918 год узнаем, что церковь исключается из активной обще
ственной жизни, ее поставили вне закона. Декрет не ограничивал пока свободу 
совести, но создавались условия для произвола государства в отношении церк
ви, ведь большевики объявили себя атеистами. По всей стране стали закрывать
ся церкви, начались аресты священников и изъятие церковного имущества. В 
Приводине церковь была закрыта, а затем подверглась разрушению. 

Из воспоминаний И.В. Епимахова: «Холодную (малую) церковь стали 
взрывать ещё до начала войны 1941 года. Заложили взрывчатку в трёх местах, 
но от взрыва церковь устояла, только образовались проломы. Крест сняли, пы
тались стащить купол, но не смогли. Долгое время купол висел в наклонном 
виде. Всю войну церковь простояла в таком виде. После войны кирпичные сте
ны стали разбирать жители. Боясь разрушения стен, власти приказали разо
брать церковь полностью. Кирпич был использован для пристройки к теплой 
(большой) церкви бани, цехов ремонтно-эксплутационной базы».[4] 

Судьба священнослужителей неизвестна. 
Клуб речников 
В 1932 году большая (тёплая) церковь была перестроена в клуб, сделаны 

деревянные пристройки. Клуб речников в посёлке Приводино начал работать в 
1933 году в бывшем здании церкви. Ремонт и оформление проводилось за счёт 
РЭБ. В здании бал зрительный зал, фойе, касса, раздевалка, кабинет директора, 
библиотека. В комнате на втором этаже проводились курсы плавательного со
става, различные выставки. 
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До войны в клубе был духовой оркестр, им руководил Полиевт Андреевич 
I оряев, но весной 1942 года оркестр передали фронту. Около клуба летом работа
ла танцевальная площадка, где с удовольствием плясали и танцевали жители по
селка. Баянисты: Борис Гладких, Виктор Тряпицын. До войны заведующим клу
бом был Василий Александрович Хохлов, во время Великой Отечественной вой
ны был Анатолий Иванович Чертков, а после войны работали Николай Кобыль-
ников, Валентин Островский, Абрам Щведцов. 

С 1948 года всей самодеятельностью в клубе руководил Борис Констан
тинович Головин. В годы войны, под Ленинградом, он был ранен осколком 
гранаты и потерял зрение на оба глаза, но, несмотря на это, он научился играть 
на баяне. Он также вёл уроки пения в школе и детсаду. Борис Константинович 
писал стихи о Приводине, о школе, о Н.Г. Кузнецове. Эти стихи он посылал в 
редакцию «Двинской правды», много стихов он посвятил своей жене Марии 
Игнатьевне Головиной. Некоторые из произведений вошли в книгу «Как хоро
шо у нас в Приводино». 

Участники художественной самодеятельности ездили в Кузино, Великий 
Устюг, Шипицыно и по деревням с концертами. В клубе проводились выборы, 
комсомольские, партийные и родительские собрания, прием в пионеры. Рабо
тали кружки: хоровой, танцевальный, драматический (им руководил Николай 
Федорович Рубцов), ставили постановки: «Константин Заслонов», «На льдине». 

В клубе проходили профсоюзные ёлки, карнавалы. В праздники 7 ноября и 
8 марта проводились утренники учителями и учащимися начальных классов При
водинской средней школы. Регулярно проводился смотр художественной само
деятельности предприятий поселка. По выходным дням были танцы. В клубе по
казывали фильмы: «Веселые ребята», «Подвиг разведчика», «Алые паруса» и дру
гие. Начинались фильмы в 5,7,9 часов вечера. Цена билета была 30-35 копеек для 
взрослых, для детей 10 копеек. Всем очень нравились фильмы, постановки, и все 
культурные мероприятия которые проходили в клубе. 

В здании клуба была библиотека. Библиотечный фонд был очень боль
шой, поэтому учреждение охотно посещали жители поселка и учащиеся. Биб
лиотекарем работала Глафира Дмитриевна Оншина. 

В 1957-58годах около клуба была посажена березовая роща речников. В 
годы перестройки РЭБ флота оказалась не нужна, клуб был закрыт в 1993 году. 

Здание бывшей Николаевской церкви в течение 50 лет служило клубом. 
Почему же его закрыли? Вероятно, потому что не было денег даже на содержа
ние клуба, не говоря уже о том, что зданию требовался капитальный ремонт. 
Ремонтно-эксплутационная база, на балансе которого находился клуб, сама 
выживала кое-как. Поэтому было принято решение о закрытии клуба. Здание 
стали разбирать сами работники ремонтно-эксплутационной базы, а жители до
верили. 

Заключение 
Почти 200 лет раздавался колокольный звон Николаевской церкви над 

Приводино и деревнями. Он призывал прихожан оставить все дела и прийти в 
храм на богослужение, обратить свои мысли к Богу. Вера в Бога объединяла 
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людей, способствовала их нравственному совершенствованию. Эту веру отняли 
у народа большевики, закрыв и уничтожив церкви, подвергнув репрессиям 
священников. 

При советской власти храм стал клубом, превратился в центр культуры: 
работала художественная самодеятельность, демонстрировались кинофильмы, 
отмечались советские праздники, но религиозные праздники были запрещены. 
Советская культура отрицала религию. Клуб тоже объединял, сплачивал людей, 
организуя их культурный досуг. Но и клуб был закрыт. Здание подверглось 
разрушению. 

Что же объединяет людей сейчас? Стремление к наживе, погоня за день
гами, но это не вносит духовность в наше сознание. Постепенно исчезают такие 
понятия, как честь, достоинство, доброта, милосердие. Наступает время заду
маться, и вернуться к источникам духовности. 

Я предлагаю всем жителям Приводино, организациям, предприятием, ча
стным предпринимателям и всем неравнодушным людям ввести свой вклад в 
восстановление Николаевской церкви. 

Приложение 1 
Преосвященный - титул архиереев. 
Приход - низшая церковно-административная единица, церковь с причтом и содер

жащая их церковная община (прихожане). В русской православной церкви приходы объеди
няются в благочиния. 

Причет - приходская община. 
Консистория - в православной церкви учреждение при архиерее но управлению 

епархией. 

Алтарь - восточная возвышенная часть христианского храма (в православной церкви 
отделенная от общего помещения иконостасом), главнейшая часть христианского храма. 

Клировая (клирос) - возвышение по обеим сторонам алтаря, место в христианской 
церкви для певчих во время богослужения. 

Мещане - в Российской империи в 1775-1917 годах податное сословие из бывших по
садских людей: ремесленники, мелкие торговцы и домовладельцы. Объединялись по месту 
жительства в общины с некоторыми правами самоуправления. До 1863 по закону могли под
вергаться телесным наказаниям. В переносном смысле - люди с мелкими интересами, огра
ниченным кругозором. 

Погост - первоначально центр сельской общины на северо-западе Древней Руси. 
Позднее центр административно-податного округа, крупное селение с церковью и кладби
щем. С 18 в. погостом называют отдельно стоящую церковь с кладбищем, позднее сельское 
кладбище. 

Сажень - русская мера длины. 1 сажень = 3 аршинам = 2,13. Известны маховая са
жень (1,76 м), косая сажень (2,48 м). 

Верста - старая русская мера длины =1,06км. 
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