
Истобенск – 
жемчужина Вятского 

края



 Село Истобенск имеет 
богатую историю.



   Название села происходит от древнерусского слова 
«истба». «Истоба» – изба, построенная из рубленного леса.
   В XII веке русские начали проникать в бассейн реки 
Вятки. Однако, массовое заселение Вятской земли 
произошло в XIV веке. Одновременно в нескольких 
летописях указывается, что в 1374 году на среднее течение 
реки Вятки пришли с Волги новгородцы, которые основали 
города Никулицын, Котельнич и Хлынов. После их прихода, 
во время набегов татарского царевича Арапши и мурзы 
Вегича на Суздальско-Нижегородскую и Рязанскую земли, в 
вятские лесные дебри направляется второй миграционный 
поток русских переселенцев – из Нижегородчины. Как раз в 
эти неспокойные годы похоже и образовалось русское 
поселение левобережья Вятки, где сейчас находится 
современное село Истобенск. 
   В ХVI веке здесь уже существовал погост Истобенский с 
двумя церквами: холодной – во имя Николы Чудотворца и 
теплой, с трапезною, – во имя Пророка Георгия. 



Первое поселение.
Археологическим памятником, свидетельствующим о заселении 
данной территории ананьинскими племенами - предками 
современных марийцев и удмуртов, - является Истобенское 
городище. Оно датируется  VII - III веками до н. э. Городищ 
населяло племя вотяков-удмуртов, которые проживали в 
полуземлянках-шалашах, крытых корой и дерниной. 

Городище расположено на высоком мысу Вятки около деревни 
Тиваненки (в двух километрах от села вверх по течению реки).

  Про Городище Истобенское ходят разные легенды. 

Говорят, там есть временной излом. Если не хотите провалиться в 
трещину веков и увидеть блеск копий тех самых воинов, которые 
"друг друга не узнашу и побияху" - не гуляйте часто по Городищу. 
Ещё там Вятка выносит диковинные камни.

Существует легенда о том, что на Истобенском городище будто бы 
был зарыт клад бывшего Троицкого мужского монастыря. Он был 
заговорен, и кладовой, оберегая его, напускал на людей порчу. 
Сегодня это археологический памятник государственного 
значения. Представляет из себя вал высотой 2 – 3 м и площадью 
150 кв. м, который находится в стадии разрушения.



Истобенское городище – памятник 
археологии VII-III н.э.



Часовня Николая Чудотворца 1855 г.



 
Легенда о часовне в с. Истобенск

  
   До самой революции в Истобенской округе бытовало предание о какой-то 
битве устюжан и рязанцев, происшедшей в древности на побережье около 

села. В память о ней в 1855 году на месте битвы была воздвигнута каменная 
часовня, поставленная взамен обветшавшей деревянной старинной часовни 

1702 года. А до этой, утверждали старики, были еще более древние, сгнившие 
одна за другой. В часовне ежегодно проводились поминки по погибшим 

воинам.                                                              

   Обитатели села Истобенского, "Рязановцы", услышали раз, что на них идет 
какой-то враг; но вместо врага подошли к селу устюжане, которые, отыскивая 

место для поселения, через Молому пришли на Вятку. Рязановцы напали на них 
и произошло большое сражение (сражались бердышами - длинными ножами на 

палке). Над телами убитых впоследствии поставлена было  часовня.                                                                                              

   Про побоище разсказывают так: рязанцы стояли в Истобенске и поджидали 
своих союзников - устюжан. Устюжане ночью подплыли из-за реки к 

Истобенску и напали на рязанцев. Когда настало утро - бойцы узнали друг 
друга и прекратили битву. В битве пало много с той и другой стороны, убит был 
и один из предводителей. Союзники похоронили на берегу убитых, срубили над 
могилой часовню и оставили в ней образ свят. Николая, который был принесен 

с собой устюжанами. При размывании берега под часовней оказывались 
человеческие кости. Начало часовни действительно древнее. Еще в 1702 г., 
была на этом месте вместо старой часовни построена деревянная же новая, 

которая только в 1855 г. заменена была каменной. 
Еще разсказывают, что многие, и довольно часто, видят по ночам в этой 

часовне свет, а раз один старик, стороживший "магазеи", видел даже человека, 
вошедшаго в часовню в светлых ризах, с сияющим лицом." 



Никольская церковь 1765 -1768 гг.



Никольская церковь
    Никольская церковь построена на месте деревянной в 1768 году, ей уже 
больше 240 лет. Она представляет образец местного архитектурного стиля, 
получившего название "вятское барокко". Николаевская церковь была 
построена под руководством Никиты и Данилы Горынцевых.

    Выходец из Устюжского уезда Двинской трети деревни Онисовой 
черносошный крестьянин Никита Горынцев слыл опытным зодчим, который 
«...чрез долговременную опытность в постройке и даже сочинении планов 
приобрел немалое искусство». Он участвовал в закладке фундамента 
кафедрального собора в городе Вятке в 1760 г., а позднее ему как искусному 
строителю было поручено исправить низко сведенные своды в том же соборе. 
В 1765 г. Никиту Горынцева приглашают жители села Истобенского к 
строению каменного Николаевского храма. Строительные работы неудачно 
начатые вятским каменщиком — жителем города Хлынова Алексеем 
Окуловым, заставили прихожан Истобенской церкви послать «выборных к 
тому строению» Ивана Савина и Дмитрия Королева в Великий Устюг для 
заключения подрядного контракта с устюжскими каменщиками. Николаевская 
церковь возводилась по рисунку, «который малявил в Устюге Прокопьевский 
пономарь». Выстроенный в 1768 г. Никольский храм расположен в центре 
села на живописном левобережье Вятки. Памятник принадлежит к 
немногочисленной на Вятке группе двухэтажных церквей. Верхний этаж, 
освещаемый двумя рядами окон, использовался как летний храм, нижний - 
отводился под зимнее церковнослужение. Колокольня над папертью придает 
объемному решению храма подобие «корабля».



Троицкая церковь 1808 г.



Здание Троицкой церкви построено в 1808 году по 
проекту губернского архитектора Ф. Рослякова на 
месте обветшалого деревянного монастырского храма. 
С 1595 года на этом месте располагался один из 
крупнейших на Вятке монастырей – мужской 
истобенский Свято-Троицкий. Он был упразднен в 
1771 году в рамках церковной реформы Екатерины 2. 
С этого времени монастырская Троицкая церковь стала 
выполнять функции приходской.



Свято-Троицкий Истобенский монастырь. 
Основан в 1559 году.



   Свято-Троицкий мужской монастырь был основан в 
1559 году у погоста Истобенсого. На берегу реки Вятки 
на высоком мысу поставлены были деревянные: 
церковь Живоначальной Троицы, холодная с тёплым 
Введенским пределом; церковь во имя Апостола-
евангелиста Иоанна Богослова, холодная; колокольня 
рубленная традиционно восьмериком от земли. А 
также -кельи, поварни для братии, изба-пекарня, 
погреб, колодец с рыбным садком, саран, конюшенный 
двор. Ограда была сделана рядами вокруг всего 
монастыря, покрыта кровлей. 
   В 1771 году Свято-Троицкий мужской монастырь 
прекратил своё существование в Истобенске, так как 
был переведён в Соликамск. К концу XVIII века на 
месте монастыря оставалась лишь деревянная 
монастырская Троицкая церковь, которая выполняла 
функции приходской.





Истобенск в середине ХХ века





   Среди неземледельческих промыслов особое и главное 
место занимало бурлачество, служба в частных 
пароходствах. Первоначально истобяне тянули баржи с 
грузами по рекам Вятке, Каме и Волге. А затем со средины 
XIX века, когда возник паровой флот, стали ходить на 
пароходах: водоливами, матросами, лоцманами, а наиболее 
грамотные – капитанами. С появлением парового флота 
истобяне начали служить в пароходствах Сибири: на Оби, 
Иртыше, Енисее, Лене и даже на Амуре. Немало истобян 
служило и на Северной Двине. В путеводителе 
товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли 
"Обский бассейн. Иртышь-Обь" за 1914 год в списках 
командного состава 25 товаро-пассажирских пароходов 
товарищества было несколько истобян – носителей 
фамилий Савиных, Мошкин, Веретенников, Гудин, Жолобов, 
Ишутинов, Копычев, Мокеров, Нелюбин, Зыков. Наследники 
этих фамилий, осевшие в Сибири и на Севере, и сейчас 
служат в речных и морских флотилиях.
    





 В настоящее время село Истобенск 
является одним из  туристических 
объектов Вятского края. Кроме 
памятников архитектуры гости могут 
посетить  два музея, понежиться на 
роскошных пляжах, посидеть на 
зорьке с удочкой, сходить в лес по  
грибы, ягоды, познакомиться с 
местными промыслами. Да и просто 
полюбоваться красотами вятской 
природы.



 Истобенский краеведческий музей



На въезде в Истобенск в деревне Коржавины 
имеется  частный музей местного уроженца 

Геннадия Андреевича Пленкова.














