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И. И. Юрганова

Судьбы храмовых зданий Якутии

В статье приведены и проанализированы данные исторических источников 
о храмовых зданиях в советской Якутии в период с конца 1920-х до 1950-х гг. 
По мнению автора, выявление и публикация сведений об использовании цер-
ковных построек должны способствовать повышению исследовательского ин-
тереса к истории православия в крае. Данная информация также может быть 
востребована при восстановлении исторических построек.
Ключевые слова: храмостроительство в Якутии, Якутская и Вилюйская епархия, 
Якутский Спасский монастырь, храмы в советской Якутии, храмы Крайнего 
Севера

Храмовые здания России, пережившие советскую эпоху гонения, разру-
шения и забвения, в настоящем являются не только свидетелями истории 
и архитектурными артефактами, но и объектами культурной памяти (мемо-
риальной культуры), на основании которой общество выстраивает коллек-
тивную идентичность и ориентацию во времени.

История православного храмостроительства на территории Якутии на-
считывает три столетия, на протяжении которых в условиях Крайнего Се вера 
формировались принципы и традиции церковного зодчества. Отдаленность 
региона, неразвитость либо отсутствие транспортной структуры, малочи-
сленность населения, проживавшего на значительных неосвоенных тер-
риториях и его приверженность язычеству обусловили медленные темпы 
строительства храмов и способствовали корреляции их функций. Располо-
женные на значительном отдалении друг от друга, в большинстве деревян-
ные, отапливаемые здания церквей являлись, как правило, самыми круп-
ными постройками не только сельских приходов, но и центра воеводства, 
комиссарства, области.

Городские храмы формировали архитектурный облик областных 
и окружных центров, сельские выступали в роли культурно-информацион-
ных центров, где население, ведущее кочевой и полукочевой образ жизни, 
имело возможность соприкосновения с российской и общемировой циви-
лизацией: именно в храмах во время церковных служб жители Якутии 
узнавали о войнах, смене императоров и других событиях. Приходские 
храмы имели библиотеки, получали церковную и светскую периодику, 
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с середины XIX в. начали свою деятельность церковно-приходские школы 
и школы грамоты. В условиях неграмотности населения и отсутствия по-
стоянной связи с центром проживающие при храмах священнослужители 
являлись культурными агентами и представителями общемировой христи-
анской цивилизации.

Строительство первых храмов в регионе относится к середине XVII — 
второй половине XIX в. В это время на территории Якутской области дей-
ствовало 37 храмов. В епархиальный период истории православия в Якутии 
отмечается положительная динамика церковного строительства: за 1870–
1919 гг. было возведено 97 храмовых зданий. То есть к 1919 г. в Якутии 
 существовало 134 церкви, из которых только 8, в связи с дороговизной 
 доставки, были сооружены в камне: Спасская в мужском монастыре, Свя-
то-Троицкий собор, Богородицкая, Предтеченская, Николаевская и Преоб-
раженская градоякутские, Олекминский собор и нерюктейская церковь. 
Кроме того, три храма были построены на каменном фундаменте: хатас-
ская, тит-аринская и приисковая Иннокентьевская церкви [1, ф. 226-и, оп. 9, 
д. 1, 11,19, 20, 26, 28, 29, 30, 32, 41, 42, 43, 47, 48, 55, 56, 57, 72, 88, 108,113, 
120, 126, 128, 130, 133, 134, 135, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 156, 167, 183, 
189, 210, 212, 350].

Падение монархии и захват власти партией воинствующих атеис-
тов изменили судьбу русского государства, в том числе и по отношению 
к религии. Закрытие православных храмов в Якутии растянулось на пол-
тора десятилетия, что представляется региональной особенностью, свя-
занной с отдаленностью края, значительностью его территории и затя-
нувшейся гражданской войной. Развернувшиеся в центре трагические 
события 1919–1921 гг. по ликвидации храмов не нашли продолжения 
в Якутии.

«Кампания по изъятию церковных ценностей», или разграбление 
храмов, началось в 1921 г. Повсеместно в пользу государства изымались 
изделия из драгоценных металлов и камней, без учета их художествен-
ной и духовной ценности. Но в Якутске эти события имели мирный, и да-
же организованный характер. Общий вес конфискованного в город-
ских храмах составил 8 пудов 10 фунтов 62 золотников 42 доли, но и эти 
ценности не были вывезены из города и не попали к «голодающим 
 По волжья», под лозунгом спасения которых была организована данная 
кампания.

С 1921 г. в Якутии, по разрешению новой власти, стали учреждаться 
общества и коллективы прихожан. Население, используя легальные воз-
можности, предпринимало попытки сохранения религиозной жизни, 
и в том числе арендовало у государства во временное пользование храмы 
и храмовое хозяйство. Подобные коллективы действовали в Якутском, 
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Олекминском и Вилюйском округах. Одной из их обязанностей, по дого-
вору, заключенному с местной властью, являлось содержание и ремонт 
храмового здания. 

Но, ограниченные жестким контролем советской власти и недостаточ-
ностью финансовых средств, коллективы прихожан прекратили свое суще-
ствование уже к середине 1920-х гг.

Массовое закрытие православных храмов Якутии относится ко второй 
половине 1920-х гг., о чем свидетельствуют метрические книги, последние 
записи которых датируются в основном серединой и концом 1920-х гг. Зда-
ния конфискованных церквей и часовен использовались на хозяйственные 
нужды. Они реконструировались, перестраивались, перевозились на новые 
места. Часть храмов погибла в огне пожаров. Клубы, колхозные кузницы, 
почтовые отделения, школы, общежития, склады — это неполный перечень 
новых предназначений храмовых строений Якутии. Между тем, некоторые 
из них являлись памятниками культового зодчества, уникальными для се-
веро-востока Сибири.

После возрождения Якутской и Вилюйской (Ленской) епархии процесс 
храмостроительства получил новый импульс, и в настоящее время здесь 
действуют 92 приходских храма, 4 монастыря, 42 часовен; восстанавлива-
ются старые и возводятся новые здания.

В связи с этим представляется актуальным исследование судеб храмо-
вых построек в годы советской власти, что является непростой задачей 
в условиях отсутствия базы источников. После отделения Церкви от госу-
дарства церковные документы не только не передавались на архивное 
хранение, но в большинстве случаев уничтожались, в связи с чем о храмо-
вых зданиях имеются лишь незначительные сведения.

Данные, собранные автором статьи и представленные в виде таблиц, 
содержат информацию о 104 храмовых зданиях с учетом советского райо-
нирования Якутской АССР на конец 1930-х — начало 1950-х гг., а именно: 
название храма (историческое, дореволюционное), дату закрытия и новое 
назначение. Сведения собраны как из отчетов уполномоченных по делам 
Русской Православной Церкви при Совете Министров ЯАССР, так и из других 
источников.

Приведенные сведения позволяют установить, что по различным при-
чинам в этот период сгорело 14 храмов: одейская церковь — 1921 г., ку-
махтахская — 1922 г., усть-майская — 1923 г., градская Преображенская — 
1927 г., мегежекская — 1930 г., соттинская — 1932 г., саныяхтахская 1932 г., 
бясь-кельская — 1933 г., сулгачинская — 1933 г., джегудейская — 1933 г., 
амгинская — 1936 г., Благовещенский собор в Верхоянске — 1937 г., крас-
ноярская Покровская церковь — в конце 1950-х гг. и жиганская Николаев-
ская церковь — в сер. 1960-х гг.
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Таблица [1, ф. 1408, оп. 1]

№  Наименование Дата  
закрытия Предмет использования

Якутск

1 Спасская монастырская церковь 1919 Центральный государственный архив ЯАССР

2 Градская Предтеченская 1928 Телефонная станция

3 Градская Преображенская 1928 Филиал центральной библиотеки

4 Градская Николаевская 1939
Партийный архив и канцелярия  

городской архитектуры
5 Градская Богородицкая 1928 Лаборатория Наркомпроса

6 Свято-Троицкий кафедральный собор 1928 Народный театр

Намский район

1 Модутская Михайло-Архангельская 1935 Разобрана и перевезена

2 Намская Предтеченская 1925 Районный клуб

3 Намская (старая) 1925 Ссыпной пункт

4 Одейская Иоанно-Златоустовская 1925 Сгорела в 1921 г.

5 Тюбя-Басинская Казанская 1925 Начальная школа

6 Хатын-Аринская Иоанно-Предтеченская 1925
Разобрана, перевезена в село Намцы  

и собрана под здание школы
7 Хомустахская 1925 Ссыпной пункт

Верхоянский район

1 Борулахская Николаевская ? Больница

2 Дулгалахская Преображенская ? Клуб

3 Верхоянский Благовещенский собор ?
До 1937 г. — контора связи,  

затем здание сгорело
Орджоникидзевский район

1 Синская Воскресенская 1920 Общежитие детского дома

2 Саттинская Мелентиевская 1920 Сельский клуб

3 Тит-Аринская Петро-Павловская 1920 Ссыпной пункт

4 Кангаласская Покровская 1920 Райком ВЛКСМ, районный архив, парткабинет

5 Качикатская Николаевская 1920 Изба-читальня

6 Октемская Троицкая 1920 Школа

7
Малтанская — Чамандайская  

Пророко-Ильинская
1921 Сельсовет

8 Улахан-Анская Никаноровская 1920 В 1931 г. разобрана

Нюрбинский район

1 Нюрбинская Николаевская 1922
Разобрана и перенесена  
в центр поселка Нюрба

2 Чаппандинская Вознесенская 1929 Ссыпной пункт

3 Таркайская Иннокентьевская 1926 Сельский клуб, затем склад

4 Кочайская Александро-Невская 1921 Школа и общежитие

5 Мегинская Богородская 1926 Сгорела

6 Чукарская 1926 Здание не используется

Ленский район

1 Мухтуйская 1928 Дом культуры

2 Веченчинская 1931

3 Терешкинская 1936 Контора, баня

И. И. Юрганова Судьбы храмовых зданий Якутии
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4 Конькинская 1936 Ссыпной пункт

5 Хамринская 1936 Изба-читальня

6 Пеледуйская 1935 Клуб

7 Витимская 1931 Клуб

8 Нюйская 1935 Клуб

9 Жербинская Сгорела в 1947 г.

10 Куберганская 1932 Заброшена

Вилюйский район

1 Вилюйский Николаевский собор (новый) Районная контора связи

2 Вилюйский Николаевский собор (старый) 1920 Разобран на топливо

3 Пантелеймоновская колонистская Лепрозорий

4 Мастахская Покровская 1928 Колхозный клуб

5 Средневилюйская Георгиевская Разобрана на топливо в 1929 г.

6 Угулятская Походно-Благовещенская Разобрана на топливо в 1929 г.

Якутский район

1 Кумахтахская Троицкая 1922 Сгорела

2 Кедюсинская Тихоновская Перестроена под жилые помещения

3 Маганская Петропавловская ? ?

4 Хатасская Богородицкая Почта, телеграф

Чурапчинский район

1 Чурапчинская Вознесенская (старая) 1920 Перенесена, из бревен построено общежитие

2 Чурапчинская Вознесенская (новая) 1929
Колокольня — мельница,  

здание — народный суд и прокуратура
3 Жабыльская Алексеевская 1929 Перенесена, перестроена

4 Сыланская Михайло-Архангельская 1929 Интернат

5 Мельжахсинская Николаевская 1929 Здание не используется

6 Хадарская Николаевская 1924 Разобрана, перенесена

7 Хаятсытская Николаевская 1924 Канцелярия наслежного совета

8 Бахсытская Покровская 1924 Здание не используется

9 Жабыльская Алексеевская (старая) Здание не используется

Среднеколымский район

1 Среднеколымский Покровский собор 1929 Общежитие

2 Церковь при Колымском лепрозории Амбулатория

3 Енженская Иннокентьевская 1929 Начальная школа

4 Верхнеколымская Петро-Павловская 1929 Радиостанция

Амгинский район

1 Абагинская Николаевская 1920 Склад

2 Бологурская Николаевская 1920 Склад

3 Олом-кельская Васильевская 1921 Склад

4 Сулгачинская Покровская Сгорела в 1932 г.

5 Амгинская Преображенская Сгорела в 1931 г.

Олекминский район

1 Саныяхтахская Николаевская 1922 Сгорела

2 Олекминский Спасский собор 1919 Общественный клуб, дом культуры
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3 Берденская Иннокентьевская
1 храм — сгорел в 1918 г. 

2 храм — зерносклад
4 Кыллахская Николаевская Колхозный клуб

5

Нерюктяйская 
Иоанно-Предтеченская (каменная)

Нерюктяйская 
Иоанно-Предтеченская (деревянная)

Колхозный клуб 
Колхозный клуб

6 Заречная Даппарайская часовня (летняя) Общежитие

7 Жедайская часовня Клуб

8 Дельгейская часовня Разрушена

9 Кятчинская часовня Молочная ферма

Абыйский район

1
Аллаиховская (Ожогинская) 

Преображенская
В 1936 г. разобрана и сплавлена в с. Русское 

Устье
2 Абыйская Спасская Клуб

3 Индигирская Спасская часовня 1929 Школа

4 Мугурдахская часовня Переоборудована под жилье

5 Абыйская часовня В 1930 г. разобрана

Аллаиховский район

1 Часовня в м. Станчик Полуразрушена

Усть-Алданский район

1 Борогонская Вознесенская (старая) 1929 Ссыпной пункт

2 Борогонская Вознесенская (новая) 1929 Общежитие

3 Баягантайская Богородицкая
Колокольня — ссыпной пункт 

Здание — клуб

4 Дюпсинская Троицкая
Колокольня — канцелярия 

Здание — клуб
5 Бяринская (два здания) Канцелярия, больница

6
Джегудейская Богородицкая-

Владимирская
Сгорела в 1933 г.

7 Оспетская Покровская
В 1931 г. разобрана и перенесена  

в Наяхинский наслег
8 Тандинская часовня Ссыпной пункт

9 Береляхская часовня Разобрана

Момский район

1 Момская Николаевская Контора связи

Жиганский район

1 Жиганская Николаевская Дом культуры

Таттинский район

1 Ытык-кельская Преображенская Общежитие (перестроена)

2 Таттинская Николаевская Перестроена

3 Чичимахская Николаевская Перестроена

Мегино-Кангаласский район

1 Тюнгюлинская Петро-Павловская Больница

2
Мегинска (бютейдяхская) 

Богородицкая
Ссыпной пункт

3 Маинская Васильевская Контора

4 Усть-Сольская Николаевская Ссыпной пункт

5 Тыллыминская Михайло- Архангельская Общежитие
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Выявление и структуризация данных исторических источников о ис-
пользовании церковных построек на территории Якутии в годы советской 
власти могут способствовать повышению исследовательского интереса 
к истории православия в крае, а также быть полезны при восстановлении 
сохранившихся зданий церквей и часовен.
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