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Владимирская церковь  

 

      В 1700 г. большой пожар уничтожил 

почти все деревянные строения 

Хлынова, в том числе все крепостные 

башни и стены. Более эти укрепления 

не восстанавливались.  

     Город шагнул за границы земляного 

вала. В нѐм началась эпоха каменного 

строительства.  

    12 апреля 1707 г. "за градом Хлыновым, 

за земляным валом, за Никитскими 

вороты" в центре Спенчинской 

слободки купец Григорий Вяземский, 

будущий владелец Кирсинского 

железоделательного завода, начал 

возводить каменную церковь во имя 

Владимирской иконы Божией Матери. 



Владимирская церковь 

 Работы продвигались медленно. 
 С одной стороны, большое число 

мастеров-каменщиков было тогда 
привлечено к строительству 
новой столицы - Санкт-
Петербурга, на Вятке же их и без 
того было немного. Но, с другой 
стороны, смогли же вятчане в 
более короткие сроки тогда же 
возвести Воскресенский и 
Богоявленский соборы (1710), а 
также другие городские церкви - 
Покровскую (1709), Пятницкую 
(1712), Предтеченскую (1717). 
Строительство же Владимирской 
церкви продолжалось 17 лет и 
было завершено только в конце 
1724 г. 



История Владимирской церкви  

 Строительство велось даже после 

1714 г., когда указом Петра I в 

России повсеместно (кроме 

Петербурга) было запрещено 

"каменное строение" - вятские 

каменщики при переписях 

скрывали свою профессию, 

умалчивали о ней.  

 Только поэтому документы тех 

лет не называют фамилий 

возводивших Владимирскую 

церковь мастеров.  

 Но сейчас именно эта скрытность 

косвенно подтверждает участие в 

постройке мастеров артели Ивана 

Никонова, мастеров самобытной 

вятской школы. 

  



История Владимирской церкви  

 Строился храм иждивением гостиной 

сотни купца и будущего владельца 

Кирсинского железоделательного 

завода Григория Вяземского 

«неспоро», и только в феврале 1718 

года архиепископ Дионисий разрешил 

освятить вновь заведѐнную холодную 

церковь. Обустройство тѐплого 

придела растянулось ещѐ на 

несколько лет, и только 10 января 

1725 года он был освящѐн. В 1876 

году по проекту архитектора         

А.С. Андреева была начата самая 

существенная перестройка храма: 

старая трапезная и колокольня были 

разобраны и выстроены заново. Все 

работы выполнялись за счѐт 

пожертвований Я.А. Прозорова. 

 



Яков Алексеевич Прозоров 
 Яков Алексеевич Прозоров являлся 

самым крупным торговцем Вятки, 

купцом I гильдии, вѐл хлебную 

торговлю в Архангельске, торговал 

льном в Лондоне, ежегодно отчисляя 

на цели благотворительности 5-10% 

от полученной прибыли. 

  В течение 14 лет - с 1858 по 1872 гг. - 

возглавлял Комитет по постройке 

Александро-Невского собора.  

 На собственные средства открыл в 

Вятке богадельню и дом призрения 

для детей бедных граждан.  

 За свои труды во славу родного 

города Я.А. Прозоров был удостоен 

звания "Потомственного почѐтного 

гражданина". 



Алексей Яковлевич Прозоров  

 После смерти Якова 

Алексеевича Прозорова, 

последовавшей в 1881 г., 

перестройку Владимирской 

церкви продолжил и 

завершил его сын Алексей 

Яковлевич, который, хотя и 

проживал в Архангельске, 

но о Вятке не забывал. 

 



Владимирская церковь. 1924 г. 

 Владимирская церковь 

отнесена к числу памятников 

архитектуры Императорской 

археологической комиссией 

ещѐ до революции. 

  В 1924 году она состояла на 

учѐте в Главнауке Народного 

комиссариата просвещения 

РСФСР. 

 



Владимирская церковь 

 Престолы в новой теплой церкви были 
освящены: правый - в честь апостола 
Иакова Алфеева и прп. мученицы 
Пелагеи (святых патронов                 
Я.А. Прозорова и его супруги), левый - 
в честь святителя Иоанна Златоуста. 
Резные иконостасы в новых приделах 
были выполнены мастерской Н.А. 
Ильина по рисункам домовой церкви 
Аничкова дворца в Санкт-Петербурге.  

 Иконы и стенную роспись выполнил 
столичный художник, академик 
живописи Евгений Макаров. В 1905 
году в холодной церкви было устроено 
отопление. В 1906 году усердием 
вятского купца Сергея Николаевича 
Коробова вокруг Владимирской церкви 
была устроена новая ограда с железной 
решеткой изящного рисунка (эта ограда 
с решеткой хорошо видна на фото № 7 
выше).  

 В благодарность от прихода Сергею 
Николаевичу была преподнесена 
Владимирская икона Божией Матери. 



 В 1873 году в приходе Владимирской 

церкви числилось 86 дворов, прихожан - 

342 мужского пола и 403 женского, всего 

745 душ.  

 В том числе: военных - 28 человек, 

чиновников - 175, купцов и мещан - 403, 

крестьян - 139 человек. 

 Крестьяне жили в двух деревнях в 4 

верстах от города. По штату в церкви 

полагалось иметь священника и 

причетника.  

 Последним настоятелем Владимирской 

церкви почти сорок лет, с 1898 года, был 

протоиерей Вениамин (с 1942 года - 

епископ Кировский и Слободской).  

 

Владимирская церковь 



 В 1935 году президиум горсовета 

добился разрешения на закрытие и 

снос церкви.  

 В следующем году она была 

закрыта для богослужений и 

разобрана, а еще через год рядом с 

ее местом был построен кинотеатр 

"Октябрь". 

Владимирская церковь 


