
 

 

                          ВОТЧА. ОПИСАНИЕ. 

 

 

Одно из древнейших коми селений. Наличие "чудского городища" близ села 

свидетельствует о том, что люди жили здесь не позднее X-XI вв. Вотча 

впервые упоминается в "Вычегодско-Вымской летописи" под 1384 годом: 

там говорится, что в тот год епископ Стефан Пермский построил храмы 

"монастырские ж на Вотче и на Еренском горотке". Вероятно, уже тогда 

Вотча была довольно крупным (по тем временам) населённым пунктом и 

имела важное административное значение на Сысоле, иначе Стефан 

Пермский не избрал бы её для строительства монастыря. Более подробные 

сведения о Вотче относятся к концу XVI в. Тогда Вотча была 

административным цетром обширной Сысольской земли; именно с Вотчи 

начинается описание сысольских волостей 1586 г. В 1586 г. близ селения 

находился "город Вотча" - укреплённый городок, построенный, вероятно, 

в XV в. для того, чтобы укрывать окрестное население от вражеских 

набегов вятчан. Там же хранилось оружие. В XVI в. нападения 

прекратились, городок за ненадобностью пришёл в негодность ("29 

городен гнилии, перила и кровля обвалялись и тайник завалился"). В 

погосте Вотча (Вот) находились 2 деревянные церкви "Рождества 

Богородицы" и "Флора и Лавра", 6 жилых и 4 пустых двора 

церковнослужителей, 1 келья нищего, 18 жилых и 5 пустых крестьянских 

двора. Возле погоста располагались деревни Савинская, Киличея, Карчуй, 

Выльгорт, Чулипалры, Изжьды, Кучеб, Зеры (Уяндер), На Исадех, Семь 

Мостов, Вадыб. В них насчитывалось 16 жилых и 3 пустых двора. В конце 

XVI-нач.XVII в. в Вотче построили ещё 2 деревянные церкви - Стефана 

Великого Чудотворца и Афанасия Великого. В 1608 г. в погосте и 

деревнях имелось 8 церковных и 46 крестьянских дворов, 5 из них были 

пусты. В середине XVII в. в Вотче и близлежащих деревнях (к 1646 г. 

возникли деревни Боро и Выльгорт) насчитывалось 57 дворов. Во время 

голода 30-40-х гг. XVII в. из Вотчи ушли в Сибирь 11 человек, ещё два 

человека переселились на Вятку. В 1678 г. здесь было 52 жилых и 5 

пустых двора (их обитатели ушли в Сибирь или на верхнюю Вычегду). В 

1678-1719 гг. появились деревни Подгорье, Пыстинская, Чуманов, Велпом. 

В 1829-1841 гг. построили каменную Богородицкую церковь. В 1829 г. 

началось также строительство каменной Стефановской церкви. 

Стефановская церковь существовала до 1893 г.; в 1903 г. её 

восстановили. В 1860 г. появилась приходская школа, в 1881 г. 

открылось земское училище, в 1901 г. открылась библиотека. В 1916 г. в 

Вотче (дд. Шорйыв, Сермос, Ягдорская, Велпон-Зерницкая, Богородская, 

Килинчейская, Пыстинская, Чумановская, Подгорская) было 404 двора, 

1995 человек. В настоящее время в Вотча с дд. Чумансикт, Ягвыв, 

Подгорье, Ляпин, Велпом, Ягдор насчитывается 63 двора и проживает в 

них 284 человека (данные 2000 года). 

(Из книги И.Л.Жеребцова "Где ты живёшь" г.Сыктывкар. ККИ. 2000). 

 

*** 

 

Церковь Рождества Пресвятыя Богородицы. Каменная 2-этажная построена в 

1829 году, в верхнем этаже холодная, а в нижнем этаже тёплая. Холодная 

освящена в 1841 году, а тёплая в 1834 году. В одной связи с 

колокольней. Имеется четыре Престола: в верхнем этаже главный Престол 



во имя Рождества Пресвятыя Богородицы, а по сторонам два придела: по 

правую сторону во имя св.муч.Флора и Лавра, а по левую - во имя 

Святителя Тихона Амафунтского. Освящены первый предел в 1849 году, а 

второй в 1850 году. В нижнем этаже в тёплой церкви престол один во имя 

Афанасия и Кирилла Патриархов Александрийских. 

 

Вторая церковь кладбищенская, каменная 1-этажная, построена 1834 году, 

освящена 1842 году, от приходской отстоит в 1/2 верстах. В одной связи 

с колокольней. Престол один во имя Святителя Стефана Великопермского. 

При сей церкви имеется икона Святителя Стефана Великопермского, 

почитаемая издревле чудотворною, в оной же имеется частица Святых 

Мощей и весьма уважаемым много Зырянами здешнего края. Для совершения 

крестных ходов с оною иконою, установленных каждогодно, бывает по 

своему приходу два раза о Святой Пасхе и в июле месяце. С оною же 

иконою Указом Св.Синода от 13.07.1863 г. за N 3535 дозволено отлучится 

и в другие приходы Усть-Сысольского и Яренского уездов, но хождение 

это совершается редко, т.к. оно зависит от воли жителей, кроме одного 

Ибского, который прихожане по древнему общению принимают в домы свои 

каждогодно в июле месяце. 

 

В здешнем же приходе каждый год приносится Икона Введения во храм 

Божьей Матери Межадорского прихода после поста Св. верховных апостолов 

в первый день Воскресный и уносится обратно в тот же день. Таковой 

обряд сохраняется издревле, но с какого случая установлен неизвестно. 

 

Домы у священника и пономаря собственные. Диакон проживает на 

квартире. От г.Вологды - 960 вёрст. От г.Усть-Сысольска - 80 вёрст. От 

благочиния (с.Иб) - 30 вёрст. Ближайшие церкви: с.Межадор - 7 вёрст; 

с.Пыёлдино - 15 вёрст; с.Визинга - 15 вёрст. Часовни деревянные в 

деревнях: Вельпон, Вадыб, Куниб. 

 

(НА РК фонд 230, оп.1, ед.хр.61 Клировые ведомости за 1875 г.). 

 

*** 

 

Школы: 

 

1. На Погосте Вотча земское начальное училище открылось 30.01.1881 г. 

2. В д.Куниб земское начальное училище открылось 06.03.1896 г. 

3. В д.Вадыб школа грамоты открылась 19.10.1901 г. 

4.  -"- Земское начальное училище открылось 13.06.1909 г. 

5. В д.Велпон земское начальное училище открылось 01.09.1912 г. 

 

*** 


