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м. с. елаБужский:
«меня и доселе Влечет удуГучин, 

там мне Всё знакомо и дороГо»
И. Г. Шапран

В 2019 г. исполняется 150 лет со дня рождения Михаила Стефано-
вича Елабужского (27.10.1869–19.09.1937) – протоиерея, просветителя, 
исследователя народной культуры, действительного члена ВУАК1. 

Занимая активную жизненную позицию, он не оставался в стороне 
от происходивших событий в общественной и церковной жизни. Его 
статьи по удмуртской этнографии, духовно-нравственным, обществен-
ным вопросам и церковному служению публиковались в различных 
губернских изданиях2. М. С. Елабужский, без сомнения, в числе свя-
щеннослужителей, стоявших на переднем фланге региональной исто-
риографии рубежа XIX–XX вв. вместе с Г. Е. Верещагиным, Н. Н. Бли-
новым и многими другими. 

В связи с этим стоит вспомнить исследование В. А. Бердинских, 
в котором он отмечает вклад провинциальных священнослужителей 
в развитие гуманитарного знания: «Гуманитарная нацеленность полу-
ченного образования, функции регистратора течения времени в при-
ходе <…> наличие в приходской церкви архива – всё это делало при-
ходского священнослужителя сельским историком поневоле, влияло на 
его мировоззрение, круг занятий. Близость и сопричастность ко всем 
крестьянским праздникам превращала его в определённой мере и в эт-
нографа, превосходно знавшего все местные обычаи и обряды <…>. 
Тематика работ священнослужителей, как правило, касалась того, что 
они хорошо знали в окружающей жизни: исторических и этнографиче-
ских описаний сёл, приходов, быта окрестного населения»3. 

Заглавием к данной публикации послужили слова из дневников 
о. Михаила, написанные им 9 апреля 1912 г., спустя 4 года после вы-
нужденного расставания с прихожанами храма А. Невского в с. Уду-
гучин Малмыжского уезда Вятской губернии (ныне Увинский район 
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Удмуртии), в котором он служил со времени открытия прихода в 1895 г. 
С этого момента начинается «удугучинский» период в жизни о. Ми-
хаила, менее чем «вавожский», исследованный краеведами. Этим го-
дам пастырского служения о. Михаила и его сочинению, оставшемуся 
в рукописи, «Историко-статистическое описание прихода села Удугу-
чина 3-го округа Малмыжского уезда, Вятской Епархии» по заверше-
нии подписанному: «Села Удугучина Священник Михаил Елабужский. 
1901 года 15 июня»4, посвящена данная работа. Немногочисленные 
публикации5, отражающие жизнь и деятельность М. С. Елабужскому, 
не всегда точны в изложении событий и в датах, поэтому, думается, не 
будет чрезмерным цитирование работы, созданной и записанной о. Ми-
хаилом собственноручно.

«Село открыто в 1895 г. и наличные члены причта – первые в нём. 
Священник Михаил Стефанов Елабужский, студент Духовной Семина-
рии, переведён из села Алнаш Елабужского уезда в Удугучин…»6. Пре-
дысторию появления о. Михаила во вновь открытом приходе мы нахо-
дим в изложении событий за 1895 г.: «22 декабря 1894 – 3 января 1895 г. 
состоялось постановление Епарх. Начальства об открытии в Удугучине 
самостоятельного прихода. По получении № Епарх. Ведомостей с этим 
известием на месте, дана была следующая телеграмма: “Вятка. Преос-
вященнейшему Сергию. Прихожане села Александровского (Удугучи-
на) единогласно нижайше просят определить пастыря по сердцу, села 
Алнаш (Елабужского уезда) священника Михаила Елабужского <…> 
проповедника, родившегося вблизи, бывшего учителя. Он просится 
сам. Определить его прихожане – просили Вас феврале приговором, 
просили многократно Преосвященнейшего Алексия <…>”. Желание 
прихожан было уважено и, несмотря на прошения других более заслу-
женных кандидатов, был определен 7 февраля в Удугучин о. Елабуж-
ский. С 5 марта он начал служить в Удугучине»7. 

Годы жизни Михаила Стефановича в Удугучине были наполнены 
активной созидательной деятельностью. В 1895 г. при храме по его 
инициативе и активной поддержке прихожан открывается церковно-
приходское попечительство. «Мы нижеподписавшиеся прихожане села 
Удугучина всего в количестве 240 человек, будучи сего числа в общем 
собрании на приходском сходе при нашей местной церкви, где между 
прочим имели суждение об учреждении при нашей церкви церков-
но-приходского попечительства на трехлетие с настоящаго 1895 года. 
Обсудив вышеизложенное, церковно-приходский сход единогласно 
постановил: основать при нашей церкви церковно-приходское попечи-
тельство с выбором (и избрали) <…> непременных членов попечитель-
ства местного священника о. Михаила Стефановича Елабужского его 
же и председателем»8.
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Общество трезвости «открыто священником М. Елабужским 1 ян-
варя 1896 г. Устав его <…> утвержден Епархиальным начальством 
20 марта 1898 г. К 1 января 1899 г. действительных членов общества со-
стояло 144 м. и 99 ж., к 1 января 1900 г. – 131 м. и 92 ж., к 1 янв. 1901 г. – 
116 м. и 96 ж. Успехи Общества видны не только из наличного числа 
членов его, но из того, что весьма многия лица начали под влиянием 
его в большей или меньшей степени воздерживаться от употребления 
спиртных напитков»9. Благодаря убеждению и личному примеру о. Ми-
хаила в приходе сильно сократилось пьянство, о пагубности которого 
он высказывался многократно.

Особо следует отметить деятельность пастыря на ниве образова-
ния и просвещения подрастающего поколения. «В Удугучине открыта 
причтом с 1 сентября 1897 г. женская школа грамоты, преобразованная 
в том же учебном году в церковно-приходскую. Содержится на сред-
ства Уездного Отделения, частию – на местные <…>. Прихожане отно-
сятся к школе очень сочувственно: дают школе бесплатно помещение, 
прислугу, отопление и освещение. Для постройки нового каменного 
здания для школы дали бесплатно кирпич и бутовый камень и взяли на 
себя массу натуральных работ, как-то рытье канав, подвозку всех мате-
риалов и проч. <…>. Девочек отпускают в школу очень охотно <…>»10. 
Строительство каменного здания школы было завершено в 1901 г., 
14 сентября этого же года состоялось его освящение.

М. С. Елабужский, возглавляя школу, заботился не только о пище 
для ума, но, проявляя поистине отеческую заботу о подрастающем по-
колении, думал и о пище телесной – по его инициативе было органи-
зовано питание воспитанниц школы. «В память открытия в Удугучине 
в 1899 г. школьных бесплатных столовых Обществом Красного Креста 
приобрели за 150 р. для школы из мастерской Троице-Сергиевой Лавры 
икону Спасителя, благословляющего детей11. 

«Историко-статистическое описание прихода села Удугучина…» 
интересно не только с точки зрения уточнения и дополнения некоторых 
сведений к биографии автора, но и как источник по истории населения 
края XVIII–XIX вв. 

Особо следует выделить сведения по истории населённых пунктов, 
включающие время их основания и информацию по первопоселенцам, 
содержавшиеся в параграфе «Состав прихода». «Первою населилась 
деревня Пали Лыстем, выселившись на починок из деревни Лыстема, в 
10 верстах. Палинские вотяки дают своей деревне 300 лет, но, принимая 
во внимание привычку крестьян увеличивать число годов как своим де-
ревням, так и своим старикам, нужно к этой дате относиться с осторож-
ностью. Затем населились из ближайшей деревни Старых Пеков еще 2 
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вотские деревни Зямбай и Туймат во второй половине XVIII века. Один 
из зямбайских вотяков по имени Уды в конце XVIII века выселился по 
полверсты, на то место, где в настоящее время стоит село Удугучин 
(Уды-Гучин; учин с вотского значит – старое жилье) <…>. Уды был 
язычник. У него было 7 дочерей и 1 сын. Сын помер 8 годов <…>. На 
себя и 7 дочерей он исхлопотал земли на 8 душ. По смерти его и выхода 
замуж дочерей земля осталась свободною. На эти то 8 душ и насели-
лись первые русские, из Ухтымского прихода, Глазовского уезда. Кроме 
земли они получили в наследство от Уды еще небольшую мельницу-
мутовку. С легкой руки удугучинцев русские стали населяться в районе 
удугучинского прихода. В особенности много их населилось в 80-х го-
дах, так что в настоящее время русских вдвое больше, чем вотяков»12.

М. С. Елабужский, основываясь на сведениях, полученных в ходе 
бесед с прихожанами, пытался не только проследить историю возник-
новения деревень и починков, входивших в состав прихода, но и вы-
яснить происхождение их названий, предлагая определённую систему 
для их структурирования. «Названия свои деревни получили 1) или по 
именам или фамилиям их основателей (Туймат, Зямбай, Удугучин, Мо-
локово, Пушкари, Банниковский, Тюлькино, Филимоновский, Русский, 
Одинцовский); 2) или по прежнему местожительству – по старому уез-
ду (Орловский), по старому приходу (Валамаз), по старой волости (Бы-
ковский) или по старой деревне (Пали-Лыстем, Малый Елмаш, Кара-
ульский, Сырдяны, Кунгур, Бекельдино, Кабаково); 3) или по вотскому 
названию ключа или речки (Уйвай, Сюрерью, Ошмесья, Цибинский, 
Пуштой, Чумо-Така, Шундошур, Гыркесья, Зей-Сюрзи – правильные 
Дзяч-Сюрзи); 4) или по характеру местности (Трёхречный, Суховер-
шинный, над Талым Ключом); или по другим причинам. Починок Тар-
беевский назван по фамилии узинского богача и мироеда Тарбеева, 
у которого квартировал землемер, отводивший починок. Деревня Ко-
чиш (кошка) получила свое название от того, что на новый починок 
в люльке вместе с ребенком случайно принесён был котенок»13. 

Довольно подробно рассказывает автор о занятиях местного насе-
ления. Следует заметить, что изложение, несмотря на предполагаемую 
для подобного рода сочинений сдержанно-официальную стилистику, 
наполнено симпатией к жителям своего родного удугучинского прихода. 

«Главное занятие прихожан – хлебопашество. На ревизскую душу 
имеют земли от 10 до 17 десятин. Купленной земли у прихожан нет, но 
близко к селу Удугучину подходит земля сельских обывателей Ижев-
ского завода, которую близ живущие крестьяне нарасхват арендуют, 
потому что число наличных душ мужеского пола, кажется, более чем 
вдвое, превосходит число наличных душ и крестьяне, ведя экстенсив-
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ное хозяйство, чувствуют недостаток в земле. Еще более чувствует-
ся недос таток в лесе и выгоне для скота. Почти половина прихожан 
покупают дрова, а хорошим выгоном для скота пользуется треть при-
хода – южная часть его, лежащая вдоль реки Увы. Недостаток в лесе 
произошел, главным образом, от безрассудного истребления его почи-
новцами; выжигались или отдавались буквально даром целые полосы 
прекрасного леса, чтобы поскорее очистить землю для посева <…>. 
Но с другой стороны, замечается поворот и к интенсивной культуре 
и бережливости леса. Крестьяне поч. Трехречного, напр., не продают 
на сторону леса и имеют его большие участки <…>. Крестьяне поч. 
Орловского возбудили ходатайство о выдаче им лесных семян для 
посева на крутых и неудобных для хлебопашества оврагах. В 1899 г. 
крестьяне дер. Талого Ключа отвели 15 десятин земли для травосе-
яния. Так как опыт первый оказался очень удачным, то их примеру 
последовали еще 3 деревни. Но обще полевого травосеяние с пере-
делом полей еще не введено. Огородничеством занимаются крестьяне 
только для домашнего обихода. Садоводством не занимаются <…>. 
Пчеловодство, хотя и существует, и почти в каждой деревне найдется 
по одному – по два пчеловода, но ведется оно не на рациональных 
началах, а по старинке <…>. Про этот промысел скорее можно ска-
зать, что он падает, чем развивается, и дохода почти не доставляет. По 
рассказам, в старину некоторые пчеловоды имели ульев по 100, ныне 
же за отсутствием хороших лугов, с уничтожением липняка и вообще 
с вырубкой девственных лесов, в таких широких размерах вести пче-
ловодство не приходится; так что рассказы о прежних таких крупных 
пчеловодах ныне звучат как бы о чем-то легендарном. Скотоводством 
занимаются для домашнего обихода, частию откармливают быков и на 
продажу в Ижевск. Сравнительно недавно крестьяне жили одним хле-
бопашеством. Но быстрое увеличение казенных сборов и домашнего 
расхода с одной стороны, увеличение населения при прежней площади 
полевой земли – с другой, заставили сначала русских, затем и вотяков, 
перейти к подсобным промыслам и ремеслам <…>. Главные промыс-
лы прихожан – возка и рубка леса и плотничество. Многие занима-
ются столярною и кузнечною работой, катанием валенков; некоторые 
красильным ремеслом, выделыванием кирпича, горшечной посуды, 
битьем льняного масла и проч. В последние годы некоторые стали 
ходить работать на сторону, главным образом, плотники, и доходили 
до Баку и Николаевска. На фабриках не работают, раньше же некото-
рые работали в мастерских Ижевского завода. Трое крестьян торгуют 
в селе и несколько человек торгуют по окрестным базарам. В Удугучи-
не раз 5 в году бывают торжки, но ярмарок открытых нет, несмотря на 
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неоднократные ходатайства об открытии их пред Земством. В общем 
прихожане средней зажиточности»14.

«Историко-статистическое описание прихода села Удугучина…», 
без сомнения, позволило реализовать результаты исследовательско-
го поиска автора, поддержало и стимулировало его к продолжению 
деятельности в этом направлении. 14 июля 1926 г. М. С. Елабужский 
вспоминает: «В Удугучине в конце 90-х годов, вплотную засевши за 
приходскую летопись, набрал некоторые материалы из прежней жизни 
вотяков. Но главные материалы, методически собираемые, я начал на-
капливать в 1904–1908 гг., когда по должности инородческого миссио-
нера посетил весьма многие вотские селения округа»15.

События сентября 1906 г. в с. Новый Мултан, ближайшем к Уду-
гучину, связанные со стычками с полицией солдат запаса, в основном 
удмуртов, собранных сюда из ряда волостей Малмыжского уезда, суще-
ственно повлияли на дальнейшую судьбу о. Михаила. За сочувственное 
отношение к солдатам и попытку помочь в мирном разрешении кон-
фликта М. С. Елабужский сословным церковным судом был признан 
виновным16, и в июле 1908 г. ему в наказание был вменён администра-
тивный перевод в с. Вагино, со взысканием половинных расходов сле-
дователей и с поручением строгому надзору Благочинного. Завершая 
свои записи, связанные с воспоминаниями о тех событиях, отразив-
шихся в его личной истории, 16 июля 1936 г. о. Михаил пишет: «Автор 
этих строк не сидел в Сарапуле на скамье судимых, но он к тому вре-
мени не усидел и в своем селе Удугучине, и вообще вниманием к нему 
духовных и гражданских властей обделен не был»17. 

В январе 1912 г. о. Михаил был переведён в приход с. Вавож. Но это 
уже другой период в его жизни и совсем другая история. Сохранились 
дневники М. С. Елабужского за 1912–1937 гг., которые он вёл, живя в 
Вавоже18. Из них видно, что священник эмоционально переживал рас-
ставание с Удугучином: «...Старался немного знакомиться с прихожа-
нами, но при многочисленности их результаты ничтожны. Тем меня и 
доселе влечет Удугучин, что там мне все знакомо и дорого. Здесь же, 
проживши так же долго, как и в Удугучине, мне думается, не сойтись 
мне так близко с приходом…» (записано 9 апреля 1912 г.); «...Высчитав 
с математической точностью, что в Удугучине я прожил 13 годов 5 ме-
сяцев и 28 дней, или, считая днями, и принимая во внимание високос-
ные годы и продолжительность разных месяцев, – 4929 дней; прихожу 
к выводу, что в Вавоже этот срок кончился 22 сего августа. Следова-
тельно, теперь я живу в Вавоже дольше, чем в Удугучине. Большая раз-
ница в переживаниях здесь и там. В Удугучине я отдавался всей душой 
пастырской работе, и связь с приходом была сильна» (записано 25 ав-
густа 1925 г.).
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к Вопросу о содружестВе художникоВ: 
репин и ВаснецоВ

(к 175-летию со дня рождения и. е. репина)
Н. Д. Доронина

В культурной жизни России второй половины ХIХ века возникали 
уникальные творческие объединения: «Могучая кучка», «Товарище-
ство передвижных художественных выставок», «Мамонтовский кру-
жок». Объединения художников и музыкантов способствовали разви-
тию подлинного русского искусства. В среду «Мамонтовского кружка» 
органично вошли художники И. Е. Репин, В. М. Васнецов.

В начале служения в Доме-музее братьев Васнецовых в селе Рябово 
меня направили на конференцию в город Чугуев Харьковской области, 
на родину художника И. Е. Репина. Поездка оказалась весьма содержа-
тельной, я стала больше присматриваться к творчеству И. Е. Репина и 
его влиянию на В. М. Васнецова: когда и как встретились два художни-
ка, что общего было в их становлении, в чём различие, какую поддерж-
ку оказал Репин Васнецову...

В ранней биографии Виктора Васнецова есть вопросы, которые тре-
буют уточнения: в 10 лет он поступил учиться, или раньше; разночте-
ния также касаются выхода Васнецова из духовной семинарии. 

Откроем «клировые ведомости» Предтеченской церкви села Рябо-
во, где с 1850 г. священником служил М. В. Васнецов. В них подробно 
описаны годы обучения его сыновей. 

Начнём с 1855 года: «Священник Михаил Василиев Васнецов, 32. 
Жена: Аполлинария Иоанова, 28. Дети: Николай,10, обучается Глазов-
ского уездного училища в низшем отделении на содержании отца; Вик-
тор, 7, обучается предметам приходского училища; Пётр 3 года»1.

В 1856 г. в «клировых ведомостях» той же церкви отмечалось: «Ни-
колай, 11, обучается Глазовского уездного училища в среднем отде-
лении. Виктор, 8, обучается  предметам низшего отделения уездного 
училища»2.
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