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ти в каждом из посещенных мною поселков крестьяне со слезами 
на глазах умоляли меня об оказании им содействия для устройства 
церкви»2. 

Следует отметить, что о необходимости строительства церквей в 
Сибири говорил и Александр III: «На это надо обратить внимание 
жертвователей; тут действительно можно жертвовать с пользою»3. 
И после его смерти был даже создан фонд, занимающийся сбором 
средств для строительства храмов. Но основная часть церквей Тар-
ского района была построена на средства прихожан. Они же зани-
мались их содержанием. Церковь выступала центром села, его архи-
тектурной доминантой и духовным началом.

 

2 Скальский К. Ф. Омская епархия. Опыт географического и историко-стати-
стического описания городов, сел, станиц и поселков, входящих в состав Омской 
епархии. Омск: Типография А. К. Демидова, 1900.  С. 21. 

3  Сибирские церкви и школы Фонда им. Императора Александра III (к 1 января 
1901 г.). СПб., 1901.

 

 

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Становление православия в Сибири прошло длительный и слож-
ный путь. В 1620 году была создана Тобольская епархия, в состав 
которой входила и территория современного Тарского района. Ом-
ская епархия была основана в 1895 году. Это было обусловлено не 
только обширностью территории, но и образованием новых насе-
ленных пунктов, а вместе с ними и новых приходов. Кроме того, 
изменение административных функций Омска повлекло за собой 
необходимость образования новой епархии. 

Активная переселенческая политика конца XIX – начала ХХ 
века привела к интенсивному освоению новых земель в Тарском 
уезде. Одним из условий, которые помогали переселенцам осво-
иться на новом месте, было строительство церкви. Разъездной свя-
щенник Тарского уезда И. Петров свидетельствовал: «переселен-
цы, рассказывая о своей родине, особенно подчеркивают близость 
бывших храмов и монастырей; светлая память о родине, о церкви, 
о духовных торжествах не покидает их и здесь, в Сибири; отсут-
ствие церквей и монастырей особенно чувствительно отзывается 
на переселенцах… Они имеют надежду на заботу о них предста-
вителей церкви и государства»1. Эта же мысль находит подтверж-
дение в работе К. Ф. Скальского: «…Сами переселенцы прекрасно 
сознают настоятельную необходимость сооружения храмов… поч-

1 Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государствен-
ный архив в г. Тобольске» (ГБУТО «ГА в г. Тобольске»). Ф. 63. Оп. 1. Д. 15. Л. 3 об.
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Рисунок 1. Карта церквей Тарского района. Составлена А. В. Банкрутенко

ÎÏÈÑÀÍÈÅ È ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 
ÖÅÐÊÂÅÉ ÒÀÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
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ÖÅÐÊÎÂÜ ÂÎ ÈÌß ÑÂ. ÀÏÎÑÒÎËÎÂ ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀ 
Ñ. ÓÑÒÜ-ÒÀÐÀ 

Деревня Усть-Тара расположена на правом берегу Иртыша в 
92  километрах от города Тары в месте слияния рек Зимовной 
и Тары. В качестве постоянного русского поселения Усть-Тара 
упоминается в дозоре Тарского уезда в 1701 году. До этого мо-
мента она числится как отъезжий степной караул. Усть-Тара, как 
и другие прииртышские поселения, была основана для закрепле-
ния в Сибири власти русского царя. Сегодня на месте слияния 
двух рек археологом Игорем Скандаковым установлен памятный 
знак (рис. 2).

Доподлинно установить сегодня дату основания деревни не 
представляется возможным. Но по данному вопросу существует ряд 
версий. Самой распространенной из них является таковая. Перво-
начально место, где располагалось село, а тогда еще деревня, от-
носилось к местам заселения татар. По словам А. Д. Колесникова, 
восемь семей русских поселились возле Усть-Тарских юрт с согла-
сия ясашных, но при переписи 1701 года татары пожаловались на 
русских, и 

«…дозорщик разбил жалобу. Условились: поселившиеся 
тарские казаки останутся на прежнем месте, но запреще-
но принимать новых посельщиков, не пасти скот на татар-
ском луге и землю пахать только за Иртышом на левом бе-
регу. Русским также запрещалось ходить в зверовые угодия 
ясашных, запрещалось разводить костры и пугать зверей 

дымом и криками»4. Усть-тарские старожилы рассказыва-
ли, что сначала на месте Усть-Тары была деревня Тарта-
мак, жили в ней только татары5.

Сегодня существует легенда о двух братьях – татарских князьях 
Реме и Байгаге Кучуковых, которые, находясь под следствием, дали 
обещание, что если выиграют дело, примут христианскую веру. 

4  Колесников А. Д. Омская пашня: заселение и земледельческое освоение При-
иртышья в XVI – начале ХХ веков. Омск, 1999. С. 26–27. 

5  Бережнова М. Л., Корусенко С. Н. Дозор вражды и дружбы, или взаимоотно-
шения татар и русских в Нижнем Притарье по документам и устным свидетель-
ствам // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006.  Т. 5. Вып. 3: Археология 
и этнография. С. 108–116. 

Рисунок 2. Памятный знак в устье р. Тары. Фото авторов. 2018 год
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Дело было выиграно, и в январе 1751 года братья в Тобольске при-
няли крещение: Рем был наречен Петром, Байгага – Павлом. Воз-
вращаясь из Тобольска домой по Иртышу, они стали сожалеть о 
перемене веры и упрекать в этом друг друга. В это время поднялся 
сильнейший ветер, и братья начали тонуть. Тогда Пётр воскликнул: 
«Святой Апостол Пётр, спаси нас!» Буря постепенно утихла, братья 
благополучно добрались до дома и дали обещание построить цер-
ковь во имя святых Петра и Павла. Свое обещание они исполнили 
в 1752–1753 годах. Однако церкви предшествовала часовня6. После 
смерти они были похоронены возле церкви. 

22 мая 1751 года по благословению великого преосвященно-
го Сильвестра, митрополита Тобольского и Сибирского, в дерев-
не Устьтарской была заложена Петропавловская церковь. По ука-
зу мит рополита Сильвестра от 31 марта 1751 года необходимо 
было  

«… имеющуюся часовню разобрать и на том же месте еже 
ль она способна на первый случай обжить из того же леса во 
имя первоверховых апостолов Петра и Павла церковь и к ней 
пристроить алтарь и его преосвященству рапортовать»7. 

Но протопоп Шелковников с тарским воеводой Ростовцевым 
и местными русскими жителями деревни были против постройки 
церкви на месте часовни, о чем и написали вышеуказанному митро-
политу: 

«…расположение часовни не весьма удобно, а удобно быть 
церкви в Устьтарской деревне по обе стороны поселивших-
ся русских жителей в середине, где жительствуют тата-
ры при месте их мечети, которая состоит у дома князца 
Петра Сухорева с братом в шести саженях с половиной. А 
по прежде составленному их Императорскому величеству 
указу оной мечети в той Устьтарской деревне по числу душ 
не надлежит быть. Предлагаем татарскую вновь постро-

6  Голошубин И. Справочная книга Омской епархии. Омск, 1914. С. 793. 
7  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И156. Оп. 1. Д. 820. 

енную мечеть разобрать, а означенную Петропавловскую 
церковь поставить».

Согласно справке, присланной в Тобольскую консисторию, и в 
соответствии с указом императорского величества, присланным в 
г. Тару 17 марта 1744 года, мечеть, построенную между поселения-
ми, где проживают русские люди, в частности между Усть-Тарой и 
Логиновым погостом с церковью, что в восьми верстах, предписы-
валось сломать, так как в Устьтарской8 деревне на тот момент было 
всего 30 татарских дворов с населением меньше 200 душ мужского 
пола и имелась в пяти верстах мечеть в деревне Киргапской с татар-
скими дворами. В соответствии с указом от 31 января 1743 года Ее 
императорского величества в деревнях с населением меньше 200–
300 душ мужского пола магометанского вероисповедания

«мечети велено все разломать без остатка и впредь стро-
ить их не допускать»9.

Указ по сибирским губерниям от 23 февраля 1748 года гласил, 
что между русскими селениями и городами не должно быть ино-
земных магометанских мечетей, чтобы не искушали русских и не 
склоняли в свою веру, поэтому между новой строящейся церковью 
Петра и Павла и русским селением Логинова погоста не должно 
было быть мечети.

17 июля 1751 года окончательно в д. Устьтарской татарскую ме-
четь сломали, а татар причислили к мечети д. Киргап. Место, где 
стояла Устьтарская мечеть, было приказано очистить, заровнять 
землей и поставить православную церковь, состоящую из бывшего 
здания часовни с прирубленным алтарем. 

Ответ митрополита Сильвестра в Тарское духовное правление 
был следующим: 

8  Деревня Устьтарская, деревня Усть-Тара, село Усть-Тара – названия одного и 
того же населенного пункта. 

9  Клюева П. В. Православие и ислам в Западной Сибири (конец XVII – середина 
XVIII в.): проблемы взаимодействия // Вестник археологии, антропологии и этно-
графии. 2004. № 5. С. 131–137. 



12 13

«По рассмотрению твоему и воеводы Ростовцова со 
товарищами удобна быть церкви святой в Устьтарской 
деревне по ту сторону поселившихся русских людей в сере-
дине где жительствуют татары и имеется у них мечеть, 
которая состоит у дома князца Петра Сухорева с братом 
в 6 саженях с половиной. А по прежде состоявшемуся ука-
зу оной мечети в той Устьтарской деревне по числу жи-
телей быть не надлежит. Поэтому просим протопопа 
Шелковникова и воеводу Ростовцева со товарищами под-
ле оной татарской вновь построенной мечети впредь за-
ложить означенную Петропавловскую церковь, а мечеть 
разломать лес употребить на строение церковное. Лучше-
го и удобного неподтопляемого места для строительства 
церкви в Устьтарской деревне не находится. На постро-
ение же новой церкви лес имеется, был заготовлен под-
рядом в скорости».

25 августа 1751 года новопостроенная церковь во имя святых 
апостолов Петра и Павла была освящена.

Иконы и церковную утварь протопоп Семион (Шелковников) 
Тарского духовного правления просил у преосвященного Сильве-
стра, митрополита Тобольского и Сибирского, прислать из Абалац-
кого села Тобольской губернии. 

В итоге был составлен реестр присланного имущества, в кото-
рый вошли:

1) церковное одеяние (ряса, подризник, епитрахиль, поручи раз-
ных цветов);

2) кадило медное с железной цепочкой;
3) книги церковные (Евангелие напрестольное малое в золотом 

оформлении; Апостол; Служебник; Ирмолог);
4) старопечатные церковные книги, присланные из Рафайлов-

ского заказа (праздничная Минея; общая Минея; Часослов; Октай; 
Псалтирь; Триодь постная и Триодь цветная).

Первая построенная церковь в селе Устьтарском простояла до 
1764 года, после стала ветшать и к 1767 году пришла в непристой-
ное состояние. В связи с этим жители села 26 февраля 1767 года 
обратились к преосвященному Павлу, митрополиту Тобольскому и 
Сибирскому, с просьбой 

«…сего февраля 26 дня в Тарское духовное правление Тар-
ского заказа Устьтарского села церкви святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла прихожане и выбранный от 
нас разночинец Василий Андреев сын Евтин это доношение 
представил. Ему Евтину от прихожан Петропавловской 
церкви разных чинов выбрано ехать в Тобольск к Вашему 
преосвященству и просить о построении в том селе вместо 
обветшалой деревянной единопрестольной церкви во имя 
святых Первоверховых апостолов Петра и Павла новой. А 
также просить на то строение благословенную грамоту»10. 

Ветхое состояние церкви было связано с тем, что она стояла на 
берегу реки Тары, который ежегодно подмывало быстрым течением 
воды. Прихожане не в силах были укрепить осыпающийся берег, 
поэтому предложили построить церковь «в том же именовании» на 
другом удобном неподтопляемом и неподмываемом правом берегу 
в 13 саженях от прежней церкви. На постройку и перенос церкви у 
прихожан средства имелись, а также предполагалось использовать 
50 рублей из церковной казны.

На данное прошение из г. Тобольска пришла грамота от 13 марта 
1767 года на постройку новой Петропавловской церкви. Но по неиз-
вестным причинам строительство не началось. Жители села во гла-
ве с церковным старостой Иваном Казанцевым 31 марта 1770 года 
повторно обратились в Тобольскую консисторию к преосвященно-
му Варлааму, епископу Тобольскому и Сибирскому: 

«…святая Петропавловская церковь пришла в крайнее об-
ветшание, в которой и служение исправлять весьма ста-

10  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И156. Оп. 2. Д. 1562. 
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ло опасно, и тем он Казанцев Тарское духовное правление 
просил, чтоб означенную церковь осмотрели и Вашему пре-
освящению на благорассмотрение представили. После ос-
мотра оказалось – что оная Петропавловская церковь сде-
лана была из часовни с прирубным к ней святым алтарем, 
обложена по указу преосвященного Сильвестра митропо-
лита. Стоит она на самом берегу реки Тары, которая (по 
объявлению тамошних жителей) прежде течение свое бы-
строе имела подалеку от церкви, а ныне близ самой церкви, 
от чего и повреждения имеет – на полуденную сторону (на 
которой быстрое течение имеет вышеупомянутая река) 
преклонилась; алтарь святой из угла церкви обваливается 
на северную сторону от того подмыва водою, земля сажени 
на два дала щелину, а подкрепление сделать не можно. Того 
ради вашему преосвященству Тарское духовное правление о 
сем донесли. Просим на то указной резолюции, что повелено 
будет оную Петропавловскую церковь всю разобрать и из 
оной всё вынести в новопостроенную, которая уже завер-
шенное строение окончательно приведена».

Под данной просьбой стоит резолюция епископа Варлаама от 
27  мая 1770 года:

«на безопасном месте велеть церковь построить, на стро-
ение дать грамоту и святой антиминс». 

После этого церковь была построена. В ней установили новый 
иконостас столярной гладкой работы, покрашенный и местами по-
золоченный, имелись святые образа. На обустройство новой Петро-
павловской церкви было израсходовано около 400 рублей.

К Устьтарскому приходу были приписаны (на 1770 год) близле-
жащие деревни – Черняева, Бородихина, Коренева, Кривозерская, 
Ананьина, Шмакова11. Приход состоял из 208 душ мужского пола и 
320 душ женского пола.

11  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И156. Оп. 3. Д. 1636. 

17 октября 1778 года в полдень Петропавловская церковь «вся 
без остатку» сгорела12. Об этом было сообщено в письме епископу 
Тобольскому и Сибирскому Варлааму: 

«…Сего октября 17 в полдень в оной Петропавловской 
церкви для отпевания присыльного Василия Удачина мла-
денца. Он священник (Терентий Афанасьев, 1726 г. р.) да 
присыльной Степан Агафонов оного же Удачина жена Ка-
терина Иванова с малолетними детьми его, девица Евдо-
кия Новогородцева и прочие, имели горящие в руках свечи 
восковые. Попогребению ушли в дома свои и пробыли в доме 
полчаса. Петропавловская церковь была запертая. Внутри 
ее неведомо от чего загорелась и сгорела вся без остатка и 
вместе с нее святой антиминс, сосуды, образа иконостаса, 
книги разные и все что в церкви было все сгорело, а остал-
ся только один часослов, книга Маргарит, колокол 1 пуд 
20  фунтов».

Священник Терентий Афанасьев был переведен в село Устьтар-
ское из Каинского форпоста.

Состав семьи священника Терентия Афанасьева:
– жена Домна Феропонтова – дочь омского крестьянина 

Феропонта Новоселова,
– сын Василий, взят на военную службу в 1769 г.,
– сын Игнатий, его жена – Дарья Петрова, дочь усть-

тарского крестьянина Ясырева; сын Афонасей,
– дочь Еликерья – выдана замуж за посельщика Яланско-

го села.

По прошению жителей села Устьтарского и прихожан Петропав-
ловского прихода священник Терентий Афанасьев был наказан и 
переведен в другой приход Тарского уезда. 

12  Здесь и далее названия населенных пунктов указаны согласно картам и до-
кументам соответствующего периода. 
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Кроме Терентия Афанасьева в это время в церкви служили13:
1. Дьячок Василий Михайлов Хнюнин (его семья: жена Мариамна 

Васильева, дочь крестьянина Чайлова; дети Григорий и Агрипина). 
2. Священник Михайло Хнюнин, переведен в Татмыкскую сло-

боду.
3. Дьячок Дмитрий Григорьев Гурьянов, выбыл в крестьяне (его 

жена – Татьяна Иванова). 
4. Пономарь Иван Ефимов Меншенин – умер.
20 февраля 1779 года прихожане сгоревшей Петропавловской 

церкви во главе с крестьянином Василием Алексеевым Шмаковым 
обратились в Тобольскую консисторию с просьбой: 

«…Наше село стоит на земле государственной и мы люди 
государственные от других соседних церквей находимся на 
дальнем расстоянии от городских в 32, от Бергомцкой Ни-
колаевской в 39, от Логиновской Николаевской в 8 верстах. 
Нам прихожанам без построения вместо оной сгоревшей 
другой церкви обойтись ни как не возможно. На постройку 
новой деревянной церкви сосновый лес стоит поблизости в 
3-ёх верстах, а на каменную церковь за неимением здесь изве-
сти построить никак невозможно. Ежели позволено будет в 
упомянутом селе вместо сгоревшей церковь новую деревян-
ную построить, то мы своим споспешением от прежней в 
западную сторону в 10-и саженях месте внутрь рушанного 
жилища на удобном и неводоподтопляемом построим». 

Кроме постройки церкви прихожане просили прислать в приход 
священноцерковнослужителей – одного священника, одного дьяко-
на, одного дьячка и одного пономаря, при этом жители обязались 
обеспечить их жильем и всем необходимым.

После построения новой церкви в приход должны были войти 
прежние деревни Секменева, Черняева, Кривоозерская, Бородихи-
на, Коренева, Ананьина, Шмакова с общей численностью дворов 
88 и населением 675 человек (307 мужского и 368 женского пола).

13 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И156. Оп. 3. Д. 2582. Л. 19. 

13 марта 1779 года из г. Тобольска в Тарский заказ священнику 
Матвею Данилову пришла благословенная грамота о разрешении 
построить в селе Устьтарском новую деревянную церковь «по по-
добию грекороссийских церквей» с тем же наименованием, на удоб-
ном, неподтопляемом и противопожарном «лучшем по безопасно-
сти» месте. 

1 мая 1784 года староста Пётр Черняев отправил в г. Тобольск 
обращение: 

«Просим благословенную вашего преосвященства гра-
моту. Оная Петропавловская церковь деревянного здания 
строения в прошлом 1779 году июня 11 числа обложена, а 
ныне в совершенное строением окончательно приведена и 
их благолепию церковному потребностям удовлетворена. К 
освящению готова. Просим прислать святой антиминс».

19 мая 1784 года пришел ответ: «дать освященную церкви гра-
моту и святой антиминс». Церковь была построена. 

Численность прихожан с каждым годом возрастала, и к вышеу-
помянутым деревням добавились еще две – Седельникова и Сыщи-
кова. Общая численность прихожан к 1821 году составила 454 души 
мужского пола и 487 душ женского пола. 

В 1821 году возник спор между прихожанами о переносе Петро-
павловской церкви из с. Усть-Тара в д. Бородихину14. В связи с тем, 
что в Петропавловский приход относились селения, расположенные 
как по правую (с. Усть-Тара, д. Седельникова, д. Сыщикова), так и по 
левую сторону (д. Черняева, д. Коренева, д. Бородихина, д.  Заливи-
на, д. Секменева) реки Иртыш, часто возникали проблемы перепра-
вы через реку в весеннее-летне-осенний период. Поэтому у жителей 
возникали междоусобные конфликты, один из них решился в ходе 
рассмотрения дела в Тобольской духовной консистории. В течение 
годового разбирательства Тобольская духовная консистория дала со-
гласие на перенос Петропавловской церкви на левый берег р. Иртыш 
в д. Бородихину, а вот Тарское духовное правление постановило: 

14  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И156. Оп. 9. Д. 42. 
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«…1822 года октября 11 дня. Церковь будет на том месте, где 
большее количество поселившихся прихожан и больше следовавших, 
на котором месте быть церкви». 

Поскольку по численности населения преобладало правобере-
жье, то церковь осталась в селе Усть-Тарском.

Еще одним из аргументов жителей села Усть-Тарского было то, 
что церковь старая и при разборе она будет повреждена, восстано-
вить ее в первоначальном виде будет практически невозможно. Дей-
ствительно, по состоянию на 1831 год здание церкви, сделанное из 
соснового леса, от долговременного стояния и от дождей повреж-
дается и приходит «в гнилость», поэтому церковь имеет наклон на 
полуденную сторону15.

С конца 1827 года священником в церкви был Иоанн Андреев 
Лаврентьев (1778 г. р.). 

Иоанн Андреев Лаврентьев (1778 г. р.) был сыном свя-
щенника. В семинарии не обучался. 25 декабря 1794 года по-
священ в стихарь Ишимского ведомства в крепость Ста-
новую к Успенской церкви пономарем. 22 июля 1804 года 
произведен в дьякона Кузнецкого ведомства в Верхотамскую 
слободу к Вознесенской церкви. 9 января 1805 года переведен 
в эту же крепость на дьяконскую вакансию. 29 июня 1808 
года рукоположен во священника в Ишимском ведомстве 
в село Армизонское к Прокопьевской церкви. 13 июля 1816 
года по указу Тобольской духовной консистории переведен 
Тобольско-подгорного ведомства в Балчаровское село к Бо-
гоявленской церкви, откуда 10 февраля 1821 года переведен 
Тарского ведомства в Орловское село к Троицкой церкви. 
В  1826 году определен в причетническую должность в Кар-
ташевское село, 16 сентября возвращен в Орловское село. 
28 сентября 1827 года по указу Тобольской духовной конси-
стории с разрешением священнослужения определен на на-
стоящее место. Грамоты и переводные документы имеет.

15  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И156. Оп. 19. Д. 172. 

У Иоанна Андреева были жена Домника Григорьева 
(1776  г. р.) и сын Георгий (1819 г. р.).

Дьяконское место с 1810 года было вакантно, так как бывший 
дьякон Тимофей Коряков был рукоположен во священника.

Дьячком в Петропавловской церкви с 16 декабря 1826 года слу-
жил Михайло Львов Овчинкин. 

Михайло Львов Овчинкин (1792 г. р.). Сын священника. 
Закончил 2 класса семинарии. По ее окончанию 27 марта 
1819  года определен Тобольского ведомства в Карташев-
ское село дьячком. 20 сентября 1824 года преведен Семипа-
латинского ведомства в крепость Железенскую к Троицкой 
церкви. 28 января 1831 года посвящен в стихарь. Грамоту 
имеет. Женат. Жена Евдокия Гаврилова (1792 г. р.). Дети: 
Алексей (1823 г. р.), Дмитрий (1827 г. р.), Анна (1821 г. р.), 
Вера (1822 г. р.).

Пономарем в церкви служил Алексей Васильев Сидоров 
(1781  г. р.). 

Алексей Васильев Сидоров (1781 г. р.). Сын священника, в 
семинарии не обучался. 29 марта 1794 года посвящен в сти-
харь к Градо-Ишимской Богоявленской церкви. 27 июня 1800 
года переведен в крепость Становую дьячком. 15 сентября 
1804 года поступил с той же должность к вновь выстро-
енной Богоявленской церкви села Петуховского. С  7  июля 
1809 года находится в Петропавловской церкви села Усть-
тарского. Грамота, указы переводные, хранящиеся в ящи-
ке с прочими его собственными вещами украдены, поэтому 
оных не имеет. Женат. Жена Марфа Иванова (1779 г. р.). 
Сын Дормидонт (1815 г. р.) обучается в Тобольском духов-
ном училище.

По состоянию на 1831 год в приходе числилось 120 дворов, в 
которых проживали 554 души мужского пола и 567 душ женского 
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пола, из них раскольников поповского толка насчитывалось 9 дво-
ров с 48 человеками. 

В 1839 году церковь не имела приписанных церквей. Священник 
здесь служил Иоанн Иоаннов Путинцев16.

Иоанн Иоаннов Путинцев (42 года), сын священника, 
по исключению из 3-го класса Тобольской семинарии в 1812 
году, по указу определен был пономарём в Такмыцкую слобо-
ду к Преображенской церкви. 5 апреля 1820 года Архиепи-
скопом Амвросием посвящен в стихарь. 1 октября 1835 года 
Архиепископом Афанасием рукоположен в дьяконы в Рыбин-
ском селе в Христорождественной церкви. 18 августа 1838 
года тем же преосвященным произведен в священника сего 
же ведомства в Усть-Тарское село к Петропавловской церк-
ви. Грамоты имеет.
В семействе у него жена Евдокия Александрова 

(42  года)17.

Дьяконское место по-прежнему оставалось свободным, дьячок – 
Михайло Львов Овчинкин, пономарь – Алексей Васильев Сидоров. 

В архивах сохранилось следующее описание церкви за 1849  год18: 

«Здание деревянное, с таковою же колокольней. По вет-
хости как церковь, так и колокольня имеет на юг наклон-
ность. Почему на месте сей церкви разрешено строить но-
вую деревянную на каменном фундаменте. Церковь которая 
сего 1849 года мая 26 дня заложена. 
Престол в ней один, во имя святых первоверховых Апосто-

лов Петра и Павла. Утварь скудная. Причта положено по 
штату священник и два псаломщика. Земли при сей церкви 
усадебной 3 десятины, пашенной 30, сенокосной 3 десятины. 
План на последнюю храниться в церкви, а межевой книги нет. 

16 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 53 об., 54. 
17 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 54 об., 55. 
18 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 32 об., 33. 

Дом для священника деревянный от прихожан, а причет-
ники живут в собственных. На содержание священноцер-
ковнослужителей получается от прихожан хлебная мука, с 
каждого венца один пуд ржи, и один пуд овса. Содержание 
их скудно. Здания принадлежащие к сей церкви: сторожка 
церковная и два дома для причта деревянные. Расстоянием 
сия церковь от консистории в 588, от Духовного Правле-
ния местного Благочинного в 33 верстах. Ближайшая к сей 
церкви: село Логиновская Николаевская в 8-и и село Коренев-
ская Петропавловская в 14 верстах. Приписные к сей церк-
ви село Логиновская Николаевская. Домовой в сем приходе 
церкви нет. 
Опись церковного имущества сделана в 1843 году, скре-

плена присутствующем священников Коряковым и утверж-
дена печатью Духовного Правления. Приходо-расходные 
книги за шнуром и печатью Духовного Правления даны 1845 
году, ведутся исправно и хранятся в церкви. В обыскной кни-
ге, выданной за шнуром и печатью Духовным правлением в 
1846 году, писанных листов 54, неписанных 4. 
Священническое место за переводом священника Иоан-

на Иноземцева Тарского уезда в Муромское село с июля 1846 
года праздно. Дьяческое место, за увольнением в заштат 
дьячка Николая Мисюрева с 18 марта 1848 года праздно. 
Пономарское место, за увольнением пономаря Михаила 
Львова Овчинкина в за штат с 21 июля 1847 года праздно. 
Должность просвирни исправляет священническая жена 
Домна Григорьева Лаврентьева (64 года). Заштатный по-
номарь Михаил Львов Овчинников уволен в заштат 21 июля 
1847 года».

Состав Устьтарского прихода представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Состав Устьтарского прихода1920

Название селения 1849 год 1839 год
кол-во 
дворов

муж. 
п.

жен. 
п.

кол-во 
дворов20 

муж. 
п.

жен. 
п.

В селе Усть-Тарском
солдат  1 5 1 2 9 4
мещан 1 2 3 1 2 3

крестьян 36 136 149 32 121 145
В деревне Ананьиной

крестьян 2 8 6 2 15 14
В деревне Сыщиковой

солдат 1 1 2
крестьян 25 76 79 14 57 70

раскольников 
поповской секты

4 16 15 2 12 13

В деревне Секменевой
солдат  - 1 1
мещан - - 2

крестьян 23 80 10
В деревне Черняевой

солдат  1 5 1
мещан 1 1 1

крестьян 28 102 202
В деревне Бородихиной

солдат  - - 1
крестьян 15 48 58

В деревне Кореневой
солдат  - - 1

крестьян 14 53 44

19 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 33 об. 
20 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 55 об. 

В деревне Заливиной
солдат  - - 2

крестьян 11 42 39
В деревне Седельниковой

мещан 1 3 3
крестьян 31 116 115 20 65 58

раскольников 
поповской секты

3 11 12

Итого 105 374 385 166 613 669

Из таблицы видно, как меняется численность дворов и сослов-
ный состав населения рассматриваемого прихода. 

В конце XIX века в Усть-Таре имелась деревянная церковь на 
каменном фундаменте. Она была построена в 1854 году на средства 
прихожан по плану, утвержденному в 1848 году преосвященным 
Владимиром 7 августа за № 373021. Сохранилось следующее опи-
сание церкви: 

«Здание деревянное на каменном фундаменте с таковою 
же колокольней в одной связи. Крепка. Утварь скудна по ма-
лочисленности и бедности жителей. Причта за упраздне-
нием самостоятельного прихода при сей церкви нет. Земли 
пахотной и сенокосной за упразднением прихода не имеет. 
Домов для священнослужителей не имеется. Жалования на 
содержание причта из казны не получает. Библиотека при 
сей церкви есть и книги в ней хранятся».

В 1882 году настоятелем в церкви служил священник Григорий 
Васильев Титов22.

Григорий Васильев Титов (34 года), мещанский сын, ро-
дился в с. Коряковском Семипалатинской области. По окон-
чании курса наук в Тюменском уездном училище гражданско-

21  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 203. 
22  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 203 об., 204, 205. Со-

ставлено авторами. 

Продолжение таблицы 1
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го ведомства, и по выдержании испытания в педагогическом 
совете Тюменского уездного училища на звание учителя 
сельского приходного училища, 1 августа 1870 года дирек-
тором училища Тобольской губернии определен учителем в 
Заводо-Екатерининское приходское училище. 2 августа 1874 
года перемещен учителем в старшее отделение Тарского 
Спасского приходского училища. 10 августа 1877 года от 
сей должности по прошению уволен. 22 августа 1877 года 
по постановлению казенной палаты определен учителем в 
Орловское сельское приходское училище Тарского округа. По 
принятию в духовное звание преосвященным Ефремом епи-
скопом Тобольским и Сибирским рукоположен в священника 
к Николаевской церкви Тарского округа, с определением на-
стоятелем сего прихода 10 мая 1878 года. Грамоту имеет. 
С 10 мая 1878 года состоит законоучителем при селе Логи-
ново-Хорошовском приходском училище. 22  сентября 1882 
года за усердие прохождения законоучительской должно-
сти удостоен Архипастырского благословления.
В семействе у него жена Прасковья Васильева (26 лет), 

дочь Юлия 4 года.

Должность псаломщика в церкви исполнял Константин Алек-
сандров Резчиков (Рещиков)23.

Константин Александров Резчиков (Рещиков), 19 лет, 
пономарский сын, родился в г. Березов Тобольской губернии. 
По окончании курса наук в Тарском уездном училище граж-
данского ведомства по указу Тобольской духовной конси-
стории и по резолюции Преосвященного Василия епископа 
Тобольского и Сибирского определен 30 сентября 1880 года 
на настоящее место впредь до усмотрения. 10 июня 1882 
года преосвященным Василием епископом Тобольским и Си-
бирским посвящен в стихарь. Грамоту имеет.
В семействе у него жена Ольга Федорова 21 год.

23 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 205 об., 206. 

С 1888 года священником в церкви служит Алексей Васильев 
Устинов, окончивший курс в Тобольской духовной семинарии. 

И. Голошубин в работе «Справочная книга Омской епархии» 
(1914) так описывает имеющуюся в Усть-Таре церковь: 

«Здание деревянное, на каменном фундаменте, в одной 
связи с колокольнею, построена на средства прихожан в 
1854 году. Прочна. Утварью недостаточна, по малочислен-
ности и бедности местных жителей. Служба в ней совер-
шается от одного до трех раз в месяц. Бывают торже-
ственные вечерни. Капиталов, земли и домов при ней нет. 
Вновь строящихся церквей нет»24. 

В это время Усть-Тарская церковь уже была приписана к Логи-
новскому приходу, к Николаевской церкви (село Логиновско-Хо-
рошковское Тарского уезда)25. Население прихода насчитывало 
1108 душ мужского пола и 1053 души женского пола26, в Усть-Таре 
проживало 356 душ обоего пола. Съезжим праздником в селе было 
6  января. 

Священником в приходе в этот период служил Николай Василье-
вич Кость (27 лет, родился в городе Тышовцах Люблинской губернии 
Томашевского уезда, окончил Московскую духовную семинарию), 
псаломщиком – Иоанн Иоаннович Кремлев (учился в Тобольской 
духовной семинарии, в приходе служил с 1 июля 1899 года)27.

Кроме церкви в селе Усть-Тара действовала часовня во имя свя-
тых апостолов Петра и Павла, построенная в 1902 году на средства 
крестьянина того же села Семёна Кайсарова. 

После установления в деревне Усть-Тара советской власти в по-
мещении церкви разместилось зернохранилище, а затем – школа. 

В начале Великой Отечественной войны с церкви был снят крест. 
Галина Юдина, жительница д. Усть-Тара, вспоминает: 

24  Голошубин И. Указ. соч. С. 793. 
25  Скальский К. Ф. Указ. соч. С. 330. 
26 Там же. 
27 Там же. С. 331. 
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«В первый год войны с церкви сняли крест. Добровольцем 
в этом деле вызвался быть Ведякин Василий Степанович. 
Вскоре его забрали на фронт, и он сразу погиб. Крест спря-
тал местный кузнец, а после смерти он был установлен на 
его могиле»28. 

Старожилы вспоминают, что церковь стояла на берегу реки, на-
против дома купцов Потехиных, и была местом, особо почитаемым 
в деревне. 

Здание церкви в д. Усть-Таре просуществовало до 1948 г. В ян-
варе того года оно сгорело. Екатерина, жительница д. Усть-Тара, 
вспоминает: 

«Церковь загорелась рано утром. Она сгорела очень бы-
стро, растаяла "как свечка"»29. 

28 Из воспоминаний Г. Юдиной. Записано авторами. 
29 Записано авторами. 

Рисунок 3. Поднятие колокола на церковь в с. Новологиново. 1914 год

Галина Юдина рассказывает: 

«В деревне жила ссыльная полька, которая считалась 
местной знахаркой. Ее привезли на санях для того, чтобы 
она прочитала заговор и огонь не распространился на другие 
дома. Церковь сгорела быстро, как будто растаяла. Люди 
старались спасти иконы. Они еще долго хранились в подва-
ле сельской школы. Жители соседней деревни рассказывали, 
что во время пожара видели в небе красный крест»30.

В преддверие престольного праздника 12 июля в честь святых 
апостолов Петра и Павла в 2018 году на месте сгоревшей Петро-
павловской церкви был установлен поклонный крест. Поклонный 
крест установлен в рамках реализации проекта «Храмы родной зем-
ли» при поддержке Международного открытого грантового конкур-
са «Православная инициатива 2017–2018». 

30 Из воспоминаний Г. Юдиной. Записано авторами. 

Рисунок 4. За школьной площадкой, на берегу р. Тара, стояла церковь. 
Фото А. В. Банкрутенко. 2018 год
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В солнечный июльский день на месте установки креста собра-
лись практически все жители села Усть-Тара. Здесь были и совсем 
юные жители, и старожилы села, которые со слезами на глазах гово-
рили и вспоминали о сгоревшей церкви.

Торжественное мероприятие началось с приветственного слова 
руководителя проекта А. В. Банкрутенко, который поблагодарил 
всех жителей и гостей за то, что они пришли и не остались равно-
душными к данному начинанию. 

Рисунок 5. Установка поклонного креста на месте сгоревшей 
Петропавловской церкви в д. Усть-Тара. Фото А. В. Банкрутенко. 2018 год

Приветственное слово сказала глава Усть-Тарского сельского по-
селения Л. М. Сабарова.

Ведущие Е. В. Юдина и Е. В. Соколова рассказали об основных 
вехах становления православия в селе Усть-Тара. После этого нача-
лась основная процедура по освящению места для установки кре-
ста, которую проводил отец Владимир (Новиков Владимир Нико-
лаевич), настоятель Вознесенско-Иннокентьевского храма г. Тара. 

 

В установке поклонного креста приняли участие казаки тарской 
районной казачьей общины «Союз казаков России», а также жители 
села. После установки отец Владимир произнес проповедь о значе-
нии установки поклонных крестов.

В завершение мероприятия перед собравшимися выступил народ-
ный ансамбль «Казачья песня» (руководитель Т. В. Быструшкина). 

16 августа 2018 года на месте установки поклонного креста епи-
скоп Тарский и Тюкалинский Савватий совместно с епископом Кала-
чинском и Муромцевским Петром провели службу и освятили крест.

Рисунок 6. Поклонный крест в д. Усть-Тара. Фото А. В. Банкрутенко. 2018 год
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Рисунок 7. Епископ Тарский и Тюкалинский Савватий (слева) и епископ 

Калачинский и Муромцевский Петр. 16 августа 2018 г. 

Установка памятного знака – это не только сохранение памяти 
о нашей истории, но и передача последующим поколениям всего 
духовного богатства, накопленного предками. Это связующая нить 
между поколениями.

ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ñ. ÎÐËÎÂÎ

Село Орлово Тарского района Омской области основано в 1726 
году братьями Краснопёровыми. Название тогда еще деревни про-
изошло от их прозвища – Орловы.

Село расположено на правом берегу р. Оши, в 40 километрах от 
г. Тары. Орлово издавна было крупным населенным пунктом, но 
своей церкви здесь не имелось. Первоначально Свято-Троицкая де-
ревянная церковь располагалась в с. Свидерском (год основания  – 
1656), которая находилась в версте от д. Орлово. Построена она 
была в 1761 году по благословению преосвященного митрополита 
Павла на средства купца Михаила Свидерского и тарского купца 
Якова Петрова Пермякова31. В период с 1772 по 1774 гг. церковь 
достраивалась. 

Согласно ведомости о составе приходов Тобольской епархии 
1781 года Свидерский приход состоял из 318 дворов, 955 душ м. п., 
1003 души ж. п., итого 1958 душ об. п. В приход входили следующие 
деревни: Кучковская (11 дв.), Любимова (4 дв.), Орлова (38  дв.), По-
морцева (3 дв.), Скатова (4 дв.), Уринская (16 дв.), Терёхина (9  дв.), 
Карсина (15 дв.), Аникина (15 дв.), Кубрина (8 дв.), Бражникова 
(21  дв.), Логинова (11 дв.), Яйская (15 дв.), Трещёткина (5 дв.), Ко-
лосова (25 дв.), Строкина (13 дв.), Ставскова (13 дв.), Талбакулская 
(7 дв.), Крайчикова (24 дв.), Таксатлинская (14 дв.), Кутурлинская 
(13 дв.), Голопупова (6 дв.), Пекова (16 дв.)32. 

31  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И156. Оп. 2. Д. 2990. Л. 3. 
32  Зольникова Н. Д. Ведомость 1781 г. о составе приходов Тобольской губернии 

(материалы) // Христианство и церковь в России феодального периода. Новоси-
бирск, 1989. С. 307. 
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О функционировании церкви в XVIII веке свидетельствует и 
имеющийся список жителей д. Свидерское за 1795 год, среди них 
указаны и духовные лица: священник Мухин Василий Петрович 
(1756 г. р.), священник Нечаев Яков Андреевич (1765 г. р.), пономарь 
Кобелеев Андрей Михайлович. 

Вскоре после постройки церкви в с. Свидерском р. Оша, разли-
ваясь, начала подмывать левый берег. Возникла угроза обрушения 
церкви. А немного позже она сгорела. По легенде, которую пере-
дают из поколения в поколение жители с. Орлово, пожар начался от 
непотушенной церковной свечи. После пожара было решено стро-
ить новую церковь в более безопасном месте, в д. Орловой33. Так, 
в период с 1798 по 1801 гг. шло строительство новой деревянной 
церкви в с. Орловском, по его завершении 17 сентября 1801 года 
церковь во имя Живоначальной Троицы была освящена. На месте 
церкви в д. Свидерской была оборудована часовня, которая просу-
ществовала до 1944 г.

В «Справочной книге Омской епархии» И. Голошубина говорит-
ся следующее: 

«Орловская Свято-Троицкая церковь построена на сред-
ства прихожан в 1818 году, зданием деревянным с коло-
кольней. В ней два престола: в холодном – во имя святой 
Живоначальной Троицы, и в теплом – во имя святого и чу-
дотворного Николая. Церковь была построена на средства 
прихожан. Она была деревянной, снаружи окрашена масля-
ной краской "под кирпич". Капиталов и угодий, приносящих 
доход церкви, нет. Местночтимых икон нет»34. 

Согласно материалам Тобольского архива, новая церковь в с. Ор-
лово была открыта в 1817 г.35 по плану и фасаду, утвержденному 
архиепископом Афанасием Первым 6 июня 1815 года36. 37

33 Исторический архив Омской области (ИАОО). Ф. 16. Оп. 2. Кн. 40. Л. 64. 
34 Голошубин И. Указ. соч. С. 829.
35 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 58–59. 
36 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 78–79. 
37 

Рисунок 8. Фрагмент документа из дела 2594 «О заложении, строительстве 
и освящении в д. Орловой Тарского заказа церкви во имя Живоначальной 

Троицы», 1798 год37 

37  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 4. Д. 2594. Л. 10.
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Рисунок 9. Эскиз Свято-Троицкой церкви с. Орлово

В Клировых ведомостях церквей г. Тары и Тарского уезда за 
183938  – 1849 гг.39 находим следующее описание Орловской церкви: 

«Здание деревянное на каменном фундаменте, с таковою 
же колокольней. Крыльцо при оной обветшало, крыша на 
куполах полая. Крепка. Престолов в ней два, в настоящей 
холодной во имя Св. Троицы, в передней теплой во имя Свя-
тителя и Чудотворца Николая сей престол освещен в 1818 
году. Утварь достаточна. 
Причта по новому штату положено один священник, 

дьякон, дьячок и псаломщик. Земли при сей церкви усадебной 
не имеется, пашенной 90, сенокосной 9 десятин. План на 
сею землю с межевными объяснениями храниться в церкви. 

38  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. 
39  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. 

Пашенная земля остается пусто-порожной и как-то оную 
не обрабатывает (в Клировых ведомостях за 1882 год ука-
зано, что имеющаяся земля обрабатывается). 
Дома у священника и дьячка собственные деревянные вы-

строены на общественной земле. Дьякон проживает в доме 
от прихожан, а пономарь в квартире. На содержание свя-
щенноцерковнослужителей получается от прихожан хлеб-
ная руга40, с каждого венца один пуд ржи, и один пуд овса. 
Содержание их посредственно. Здания принадлежащие к 
сей церкви: сторожка соснового леса и дом от прихожан 
пятистенный двухэтажный. 
Расстоянием сия церковь от консистории в 570, от Ду-

ховного Правления местного Благочинного в 56 верстах, в 
зимнее время в 35 верстах. 
Приписной к сей церкви две часовни: первая в деревне Лю-

биновой41, вторая в деревне Скатовой построены издавна с 
какого позволения неизвестно, обе очень ветхие. 
Часовни никакой не приносят пользы и потому могут 

быть уничтожены без всякого для церкви ущерба. 
Домовой42 в сем приходе церкви нет. Ближайшая к сей 

церкви: село Ложниковское Спасская церковь в летнее время 
в 35 верстах, в зимнее время в 25 верстах. Опись церковно-
го имущества есть сделана в 1843 году, скреплена присут-
ствующем священников Коряковым и утверждена печатью 
Духовного Правления. Приходо-расходные книги за шнуром 
и печатью Духовного Правления даны в 1845 году, ведут-
ся исправно и хранятся в церкви. Копии с метрических книг 
с 1809 года хранятся в целости. Исповедальные росписи с 
1810 года хранятся в целости же 43».

40  Хлебная руга – отсыпной хлеб, выдававшийся духовенству вместо жало-
вания.

41  Вероятнее всего, д. Любимово. 
42 Домовая церковь – церковь, находящаяся внутри какого-либо здания, дома.
43  Возможно, эти данные послужили основой утверждения о более ранней дате 

основания Орловской церкви. 
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В разное время церковные обряды в Свято-Троицкой церкви про-
водили священники:

– первым настоятелем церкви был иерей Яков Иваницких, кото-
рый освятил и провел первую службу в церкви;

– с 29 мая 1827 года священником после окончания курса в То-
больской семинарии был назначен Пётр Васильев Тюнев. 

Пётр Васильев Тюнев, 35 лет, сын священника. По окон-
чанию курса в Тобольской семинарии был уволен с аттеста-
том второго разряда. Архиепископом Евгением рукополо-
жен во священника к означенной церкви. Грамоту имеет. 
6 апреля 1831 года определен депутатом. 14 октября 1836 
года за отличную попечительность об устройстве церкви 
и похвальное поведение благословлен набедренником. В се-
мействе у него: жена Екатерина Никифорова 35 лет; сын 
Василий, 10 лет, обучается в Омском духовном уездном учи-
лище в низшем отделении, на содержании отца44.

– со 2 февраля 1836 года священником в церкви служит Николай 
Иванов Кузнецов. 

Николай Иванов Кузнецов, 36 лет, сын священника. Из 
высшего отделения Тобольского духовного уездного учи-
лища. 6 октября 1820 года определен Тарского ведомства 
Каргалинское село к Христорождественской церкви дьяч-
ком. 17  июля 1823 года посвящен в стихарь к той же церк-
ви. 4  апреля 1835 года посвящен в дьякона к то же церк-
ви. В  1836 году в следствии поношения Тарского Духовного 
Правления посвящен архиепископом Афанасием 2 февраля к 
сей церкви. Грамоты имеет. В семействе у него: жена Алек-
сандра Флорова 35 лет; дети: Василий, 13 лет, в низшем 
отделении Тобольского духовного уездного училища, на со-
держании отца; Павел, 10 лет, в высшем отделении Тоболь-
ского духовного уездного училища, на содержании отца; 

44 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 59 об., 60. 

Иван, 8 лет, обучается чтению, пению и письму у отца; 
Петр, 2 года; Алексей, 1 год; Елена, 7 лет45. 
Семья священника: 
жена Александра Фролова (45 лет); дети: Павел Кузне-

цов (21 год) обучается в высшем отделении Тобольской се-
минарии на содержании отца; Петр Кузнецов (13 лет) обу-
чается в Тобольском духовном училище в низшем отделении, 
на содержании отца; Алексей Кузнецов обучается в Тоболь-
ском духовном училище в низшем отделении, на содержании 
отца; Елена (17 лет); Марья (8 лет); Александра (7 лет)46.

– дьяконом в Троицкой церкви с 25 марта 1838 года служил Яков 
Никитин Абрамов. 

Яков Никитин Абрамов, сын дьяка, 22 года, из высшего 
отделения Тобольского духовного уездного училища. 23  сен-
тября 1827 года был определен дьячком на сеё место. 23  но-
ября 1823 года посвящен в стихарь. 25 марта 1838 года 
архиепископом Афанасием посвящен в дьякона к сей церкви. 
Грамоту имеет. Жена его Татьяна Михайлова 29 лет. Дети 
Василий, 7 лет, учится читать у отца; дочь Параскева, 
5  лет 47.

– с 1842 года дьяконом служит Алексей Львов Овчинкин.

Алексей Львов Овчинкин (44 года), сын священника, из 
нижнего отделения Тобольского духовного уездного учили-
ща. 31 октября 1821 года был определен по указу тобольской 
духовной консистории Кайненского округи в Готонуповское 
село к Спасской церкви пономарем. 15 ноября 1824 года епи-
скопом Амвросимым 2-ым посвящен в стихарь и переведен 
сего же ведомства в Такмыкскую слободу к Преображен-
ской церкви. 13 июля 1839 года рукоположен Архиепископом 

45  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 60 об., 61. 
46  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 82, 83. 
47  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 59, 60. 
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Афанасием во дьякона сего же ведомства Пустынской Тро-
ицкой церкви. В 1842 году переведен на настоящее место. 
Грамоту имеет. В семействе у него жена Евдокия Анто-
нова (40 лет). Дети: Августа (11 лет) и Наталья (9 лет)48.

– 30 сентября 1838 года по указу Тобольской духовной консис-
тории дьячком к Троицкой церкви с. Орлово был определен Пётр 
Андреев Софонов. А дьячок Михаил Матвеев Старческий по указу 
Тобольской духовной консистории 30 сентября 1838 года был на-
значен дьяконом на один год.

Пётр Андреев Софонов, 23 года, пономарский сын, из 
низшего отделения Тобольского духовного уездного учили-
ща. 30 сентября 1838 года по указу Тобольской духовной 
консистории определен был дьячком к сей церкви на год. 
20  сентября 1839 года посвящен в стихарь. Грамоту име-
ет. Холост49.

Михаил Матвеев Старческий, 18 лет, пономарский 
сын. Из низшего отделения Тобольского духовного уездного 
училища определен к сей церкви по указу Тобольской духов-
ной консистории 30 сентября 1838 года дьяконом на год. 
15  октября 1839 года посвящен в стихарь. Грамоту имеет. 
Холост50.

– 5 марта 1848 года дьячком в церкви служит Павел Степанов 
Сосунов.

Павел Степанов Сосунов (28 лет), сын дьяческий. Из 
высшего отделения Тобольского духовного уездного учили-
ща. В сентябре 1837 года определен по указу к Градо-Тар-
ской Богородской церкви на один год пономарем. 25 декабря 
1838 года посвящен в стихарь Архиепископом Афанасием. 
В июне 1845 года переведен на настоящее место понома-

48  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 83, 84. 
49  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 59, 60. 
50  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 61, 62. 

рем. 5 марта 1848 года назначен дьячком. Священнику Куз-
нецову он шурин. В семействе у него жена Евдокия Иванова 
(24  года)51.

– пономарём в церкви с 26 апреля 1821 года служил Никита Ива-
нов Хлюнин.

Никита Иванов Хлюнин, 47 лет, дьяческий сын, в се-
минарии обучался до третьего класса. Откуда поступил 
сторожем в 1809 году в Семипалатинское Духовное правле-
ние, а оттуда 26 апреля 1821 года определен на сее место 
пономарем. 1 января 1824 года посвящен в стихарь. Грамо-
ту имеет. Жена его Анна Иванова, 40 лет. Дети: Мария, 
11  лет; Ольга, 2 года52.

– 19 декабря 1838 года пономарём в церковь сроком на 1 год 
определен Константин Филиппов Фокин.

Константин Филиппов Фокин, 39 лет, дьяческий сын. 
По окончанию Тобольской семинарии из низшего отделения 
в 1818 году определен был по указу духовной консистории 
пономарем Красноярского ведомство в Арейское село к Тро-
ицкой церкви, оттуда переведен в 1820 году того же ведом-
ства в Ирбитский завод к Екатерининской церкви таковым 
же. В 1824 году посвящен в стихарь определен Тюменским 
ведомством в Тавдинскую слободу к Троицкой церкви тако-
вым же. 1 августа 1824 года рукоположен в дьякона в То-
больско подгорное Преображенское село к Преображенской 
церкви. От оной в 1825 году переведен в Тобольско подгор-
ное Долгоярское село к Введенской церкви. 28 сентября 1833 
года переведен Тарского ведомства в слободу Такмыцкую к 
Преображенской церкви. 19 октября 1837 года определен 
сего же ведомства в село Орловское к Троицкой церкви в 
должность причетника. 30 ноября 1838 года по указу духов-
ной консистории определен в Ишимское духовное правление 

51  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 83 об., 84. 
52  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 60 об., 61. 
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сторожем, а сего года 19 декабря по указу духовной консис-
тории на настоящее место сроком на 1 год. 
Жена его Федосья Антонова 39 лет. Дети: Николай, 

12  лет, обучается в Омском приходском училище в 1 клас-
се, на казенном содержании; Елена 10 лет; Пелагея 9 лет; 
Татьяна 8 лет53.

– 5 марта 1845 года пономарем определен Пётр Андреев Софо-
нов.

Пётр Андреев Софонов (33 года), пономарьский сын, из 
низшего отделения Тобольского духовного уездного учили-
ща. 30 сентября 1838 год определен к сей церкви по указу на 
один год дьячком. 20 ноября 1839 год Архиепископом Афана-
сием посвящен в стихарь. 5 марта 1845 год переименован  
пономарем. Грамоту имеет.
В семействе у него жена Александра Ильина (25 лет) и 

сын Алексей (3 года)54.

– С 15.08.1860 по 24.05.1862 настоятелем церкви был Филиппов 
Андрей Петров (1839–1886(91)).

Также в Клировых ведомостях церквей г. Тары и Тарского уезда 
за 1839 год указаны сиротствующие: 

«…бывшего при сей церкви умершего дьякона Ильи Панте-
леева жена Пелагея Михайлова, живет на пропитании по-
печительства и получает 95 рублей в год. У нее дети: Сер-
гей 5 лет, Александра 15 лет, Анна 12 лет, Пелагея 7 лет, 
Глафира 2 года»55. 

В Клировых ведомостях церквей г. Тары и Тарского уезда за 1849 
год о сиротствующих записано: 

«Просфирня бывшего в селе причта дьякона Ильи Пан-
телеева жена вдова Пелагея Михайлова (47 лет), живет на 

53  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 61 об., 62. 
54  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 84 об., 85. 
55  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 62 об., 63. 

собственном пропитании в оставшемся после смерти сво-
его мужа доме. Дети Сергей Пантелеев (15 лет) обучается 
в Омском духовном уездном училище высшего отделения, на 
казенном содержании. Пелагея (17 лет) и Глафира (12 лет) 
состоят на попечительстве получают каждая в год по 
4  руб. серебряных».

30 апреля 1877 года было учреждено новое расписание приходов 
и причтов, согласно которому в настоящем приходе положено было 
состоять настоятелю и одному псаломщику. Дом у священника был 
собственный, а псаломщик проживал на квартире. 

Настоятелем Троицкой церкви в 1882 году был священник Ни-
колай Иванов Кузнецов (79 лет). 2 февраля 1881 года награжден на-
бедренником56.

Должность псаломщика исполнял Иоанн Афонасьев Лавров.

Иоанн Афонасьев Лавров, 26 лет, сын священника. По 
увольнению из Тобольского духовного училища состоял на 
службе по гражданскому ведомству. 25 февраля 1880 года 
по прошению принять в духовное звание был определен пса-
ломщиком в село Вознесенское к Вознесенской церкви Тю-
менской округи. 9 июля 1881 года преосвященным Василием 
епископом Тобольским и Сибирским определен к настоящей 
церкви. Холост57. 

Согласно данным тобольского епархиального календаря за 
1895 год священником в церкви служил Исавр Прокопьев Гусев 
(61 год, из высшего отделения Тобольского духовного училища, 
при церкви с 1867 года, имеет набедренник с 1892 года), псалом-
щиком служил Пётр Андреев Сафонов (68 лет, из низшего отде-
ления духовного училища, на службе с 1839 года, при сей церкви  
с 1888 года, имеет стихарь и золотую медаль)58. Эта информация 

56  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 79 об., 80. 
57  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 79 об., 81. 
58 Тобольский епархиальный адрес-календарь на 1895 год / Изд. по распоряже-

нию Тобол. епарх. начальства. Тобольск: Тип. Тобол. епарх. братства [1895].  С. 153.
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подтверждается и данными Тобольских епархиальных ведомостей 
за 1891 г.59 

В Клировых ведомостях церквей г. Тары и Тарского уезда за 1882 
год указано следующее: 

«На содержание прихода из казны выдается 170 руб.  – 
настоятель 117 р. 60 к. и добавочная сумма 12 р. 40 к.; пса-
ломщик – 35 р. 28 к. и добавочная 4 р. 72 к. Капиталов, вне-
сенных в кредитные учреждения в пользу церкви, а равно и 
причта, нет. Летопись церковной не имеется, а памятные 
книги есть. К 1882 году на постройку часовен имеются ука-
зы Тобольской духовной консистории. В Любимовой совер-
шается служба 20 июня святому пророку Илье, а в Скато-
вой 29 июня Святым апостолам Петру и Павлу. Часовни ни 
какого дохода церкви не приносят»60. 

При церкви имелась библиотека, фонд которой регулярно попол-
нялся. 

Состав Орловского прихода в разные годы варьировал как по чис-
ленности прихожан, так и по территориальному охвату. Так, в 1839 
году в состав прихода входили деревни из современных территорий 
не только Тарского района, но и Колосовского и Тюкалинского.

В состав прихода в 1839 году61 входили одно село и 22 деревни:
с. Орловское д. Ламонова
д. Свидерская д. Сафонова
д. Кучковская д. Бражникова
д. Поморцева д. Логинова
д. Скатова  д. Машинская
д. Б.-Терёхина д. Юйская
д. Корсина  д. Трещёткина
д. Носкова  д. Нижне-Колосова
д. М.-Терёхина д. Верхне-Колосова

59  Тобольские епархиальные ведомости. 1891. № 3–4. 
60  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 78–79.
61  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 63 об., 64, 64 об.

д. Аникина  д. Мамизерова
д. Плахина   д. Строкина
д. Крайчикова д. Талбакульская
д. Тюкалинская 

 Число дворов – 484.
 Общая численность:
  – муж. душ – 1943;
  – жен. душ – 2146. 

В 1849 г.62 приход состоял из одного села и 19 деревень:
с. Орловское д. Ламонова
д. Свидерская д. Любимова
д. Кучковская д. Бражникова
д. Поморцева д. Логинова
д. Скатова  д. Машинская
д. Б.-Терёхина д. Юйская
д. Корсина  д. Трещёткина
д. Носкова  д. Нижне-Колосова
д. М.-Терёхина д. Верхне-Колосова
д. Аникина  д. Ячинская

 Число дворов – 302.
 Общая численность:
  – муж. душ –1207;
  – жен. душ –1337.

В 1882 году63 приход состоял из одного села и 12 деревень:
с. Орловское д. Бражникова
д. Свидерская д. Ячинская

62  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 85 об., 86.
63  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 81 об. 
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д. Кучковская д. Машинская
д. Поморцева д. Любимова
д. Скатова  д. М.-Терёхина
д. Б.-Терёхина д. Аникина
д. Корсина

 Число дворов – 222.
 Общая численность:
  – муж. душ – 890;
  – жен. душ – 962.

По данным Тобольского епархиального адрес-календаря на 
1895 год64 в Орловском приходе насчитывалось 912 душ м. п. и 957 
душ ж. п. 

В 1900 году в состав прихода входило несколько населённых пун-
ктов: Аникино, Корсино, Яченка, Ханы, Б.-Терёхино, М.-Терёхино, 
Скатова, Поморцево, Свидерское, Больше-Кучковское, Мало-Куч-
ковское, Любимово, Кузнецово; заимки: Носково, Устюгово, Крас-
нопёрово, Евграфьево. 

С момента образования Орловского прихода с 1801 по 1900 год 
количество дворов и численный состав снизился, это говорит не об 
убыли населения, а о том, что шло постепенное строительство но-
вых церквей в наиболее отдаленных пунктах Орловского прихода. 
Так, в 1852 году была заложена церковь в Тюкалинске; в 1861 – в 
Нижне-Колосовском; в 1874 – в Крайчиковском; в 1906 – в Корсино 
и т. д. Таким образом, к началу ХХ века сформировался окончатель-
ный состав деревень, входящих в Орловский приход, который про-
существовал до советского времени.

Во все времена сословный состав прихода был представлен в ос-
новном крестьянами (рис. 10).

64  Тобольский епархиальный адрес-календарь на 1895 год / Изд. по распоряже-
нию Тобол. епарх. начальства. Тобольск: Тип. Тобол. епарх. братства, [1895]. 314 с.

1839 год

1849 год

1882 год

Рисунок 10. Сословный состав прихода
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В работе К. Ф. Скальского «Омская епархия» дано следующее 
описание Троицкой церкви в с. Орлово: 

«Церковь Свято-Троицкая двухпрестольная, престол глав-
ный во имя Святой Живоначальной Троицы, в приделе, во 
имя  – Святителя и Чудотворца Николая; деревянная, постро-
ена в  1818 г. на средства прихожан, прочна и вместительна. 

…В деревнях Любимовой и Скатовой есть часовни, в пер-
вой из них службы совершаются 20 июля св. Пророку Илье, а 
во второй 29 июня св. Апостолам Петру и Павлу. Дома при-
чта ветхи, особенно дом священника; причтовой земли, по 
плану значится 99 д.: усадьбы причта на земле обществен-
ников; треть земли состоит из болот и кочек. Жалованья 
положено от казны священнику 126 р. и псаломщику 40 руб.; 
капиталов церкви и причта нет; дохода в братскую кружку 
бывает до 260 руб.»65.

В конце XIX века в с. Орлово действовала церковно-приходская 
школа, где в 1900 году обучалось 15 мальчиков. Всего же в приходе 
насчитывалось 276 детей школьного возраста, из них 261 ребенок 
не обучался. В работе К. Ф. Скальского читаем: 

«Средства на содержание школы, а также и книги вы-
сылаются из Епархиального Училищного Совета через Тар-
ское Отделение; жалованья учитель местный псаломщик 
получает из 2% сбора по 60 рублей в год; школа помещается 
в церковной сторожке»66. 

По штату в приходе положено быть священнику, диакону и 
псаломщику. Священник Николай Васильевич Поникаровский 
(рис.  11), 60 лет, из среднего отделения Тобольского духовного учи-
лища, уроженец Петропавловского уезда, при сей церкви с 1895 г. 
Псаломщик Димитрий Семёнович Ильинский, из 1-го класса Туль-
ской духовной семинарии, служит на сем месте с 1898 г., имеет сти-
харь, уроженец Тульской губернии.

65  Скальский К. Ф. Указ. соч. С. 348. 
66  Там же. 
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В 1914 году, по данным работы И. Голошубина, население при-
хода составляло 1164 души мужского и 1123 души женского пола. 
Из них в с. Орловском числилась 261 душа обоего пола, в д. Кузне-
цовой – 184, д. Любимовой – 165, д. Больше-Кучковской – 174, д. 
Поморцевой – 98, д. Скатовой – 133, д. Евграфьевой – 67, д. Мало-
Кучковской – 89, д. Свидерской – 118 душ обоего пола, д. Носко-
вой  – 69, д. Краснопёровой – 44, д. Устюговой – 52 души обоего 
пола. 

 

Рисунок 12. Орловский приход (на 1914 г.). 
Карта составлена А. В. Банкрутенко

Священником в приходе служил Диалектов Павлин Дмитриевич. 
Орловская церковь имела на колокольне пять колоколов и была оце-
нена в пять тысяч рублей67.

Павлин Дмитриевич Диалектов – родился около 1880 
года в семье священника Пензенской епархии. Уволен из 
4  класса Пензенской духовной семинарии. 8 августа 1904 
года был рукоположен во диакона. Служил в церкви села 
Телегина Пензенского уезда68.
Принят на службу в Омскую епархию и 7 сентября 1908 

года рукоположен во священника к церкви Пресвятой Трои-
цы села Орловского Тарского уезда. В начале 1910-х годов со-
стоял также миссионером 3-го благочиния Тарского уезда.
В середине 1930-х годов служил в Троицкой церкви села 

Корсино Колосовского района Омской области.
Скончался в 1936 году во время службы в храме от сер-

дечного приступа. Погребен на кладбище села Корсино.
Говорил на французском и немецком языках, имел бога-

тую библиотеку, в том числе и иноязычную, был очень об-
разованным человеком.
Имел жену и две дочери – Серафиму и Валентину. 
Жена – Агафья Андреевна (1892–1937), псаломщица. Ро-

дилась в 1892 году в деревне Курья Пермской губернии. По-
сле смерти мужа в 1936 году, жила в Корсино. Арестова-
на 9 августа 1937 года. Проходила по делу так называемой 
"Колосовской контрреволюционной повстанческой группы". 
Всего по этому делу было привлечено 14 человек из разных 
сел Колосовского района. Примечательно, в числе участ-
ников "контрреволюционной группы" были православные, 
католики, старообрядцы; епископ Афанасий (Журавлев), 
которого органы считали главой большой антисоветской 

67  Голошубин И. Указ. соч. С. 1112. 
68  Диалектов Павлин Дмитриевич // Древо. Открытая православная энцикло-

педия. Режим доступа: https://drevo-info.ru/articles/24382.html (дата обращения: 
01.10.2018). 

Расстояние от с. Орловского до деревень прихода:

д. Аникина – 18 верст д. Поморцевой – 2 версты
д. Коренная – 12 верст д. Свидерской – 1 верста
д. Ячейки – 25 верст д. Б.-Кучковсковой – 7 верст
д. Ханы – 17 верст д. М.-Кучковсковой – 25 верст
д. Устюгова – 13 верст д. Евграфьевой – 7 верст
д. Красноперова – 10 верст д. Любимовой – 5 верст
д. Б.-Терёхина – 10 верст д. Кузнецовой – 1 верста
д. М.-Терёхиной – 16 верст д. Носковой – 10 верст
д. Скатова – 6 верст

Часовни в приходе 
расположены в:
д. Любимовой 
д. Скатовой
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организации "Сибирское Братство", в которое, будто бы, 
входила Колосовская группа, был епископом старообрядче-
ской церкви и не мог объединить христиан всех конфессий, 
военных, царских служащих в одну организацию.

14 сентября 1937 года тройкой при УНКВД СССР по Ом-
ской области была осуждена по ст. 58-10 УК РСФСР (обви-
нение – "руководитель контрреволюционной повстанческой 
организации") и приговорена к расстрелу.
Расстреляна 19 сентября 1937 года в городе Таре Омской 

области. 5 марта 1960 года Президиумом Омского облсуда 
была реабилитирована по 1937 году репрессий69.

В работе И. Голошубина читаем: 

«…В приходе есть несколько душ, уклонившихся в рас-
кол беспоповщинского толка. По сведениям, полученным от 
притча, видно, что Орловский приход в сильной степени за-
ражен расколом. Много раскольников живет в Корсиной, 
Скатовой и Яченке. Сектантов в приходе нет. Население, 
по преимуществу, старожильческое, среди которого нахо-
дятся домохозяева, переселившиеся сюда в 1852–1853 гг. из 
разных губерний. Среднее число за год крещений – 220, бра-
ков – 31, погребений – 179. 

…Земли при церкви имеется 90 десятин пахотной (поло-
вина неудобной) и 9 десятин – сенокосной. В незначительном 
количестве притч пользуется пахотной и сенокосной землей 
сам. Свободную часть сдает в аренду на одно лето по 1 руб-
лю за десятину. Для притча имеются деревянные с надвор-
ными постройками дома, выстроенные за счет прихожан, на 
общественной усадебной земле. Березовые дрова для отопле-
ния своих помещений притч покупает у местных крестьян по 
1 рублю 50 копеек и дороже за погонную сажень. Жалованье 
от казны положено: священнику 300 руб лей в год. 

69  Диалектова Агафья Андреевна // Древо. Открытая православная энцикло-
педия. Режим доступа: https://drevo-info.ru/articles/24383.html (дата обращения: 
01.10.2018). 

Отношение прихожан к благоукрашению храма и по-
стройке причтовых домов – внимательное. 
Пасхальное хождение со святыми иконами бывает толь-

ко по приглашению прихожан. Крестные ходы по полям бы-
вают во всех деревнях по окончанию полевых молебнов. Ино-
гда служатся таковые и по приглашению желающих в их 
домах»70.

Также в работе И. Голошубина указано, что в 1914 году церков-
но-приходских школ, народных библиотек и чайных в приходе нет. 
Но есть министерская71 школа.

В 1930 г. в с. Орлово образовался колхоз «Пролетарий». А че-
рез год после его образования был издан приказ о закрытии церкви. 
До 1956 года помещение церкви использовалось для нужд колхоза. 
В  1956 году оно было перестроено в Дом культуры. 

 

70  Голошубин И. Указ. соч.  С. 830. 
71  Государственная.
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Дата основания села Ложниково точно не установлена. Но из-
вестно, что его жителями были переселенцы из Вятской, Минской 
и Могилёвской губерний, которые соседствовали со старожилами. 

Согласно ведомости о составе приходов Тобольской епархии 
1781 года в г. Таре и Тарском уезде насчитывалась всего 21 церковь, 
из которых пять располагались в г. Таре, а шестнадцать в Тарском 
уезде72. Среди них упоминается и Спасская церковь в с. Ложниково. 

Ложниковский приход насчитывал 108 дворов, 401 душа м. п., 
378 душ ж. п., итого 779 душ обоего пола. В него входили следу-
ющие селения: село Ложниково (46 дворов), деревня Вставскова 
(52  двора) и деревня Солдатова (10 дворов).

В Клировых ведомостях церквей г. Тары и Тарского уезда за 
1839 год находим данные о том, что строительство Спасской церкви 
в с.  Ложниково начато в 1834 году, освящена же она была в 1839 
году73. С 1837 года причта по штату было положено один священ-
ник и два причетника. При этом в Клировых ведомостях церквей 
г.  Тары и Тарского уезда за 1849 г. датой начала строительства церк-
ви указан 1840 год74. Здесь же указано, что церковь построена сила-
ми прихожан. В 1839 году священник проживал на квартире, так как 
дом прихожане еще не выстроили. В 1882 году священник уже про-
живал в общественном деревянном доме, состоящем из трех ком-
нат, который был поставлен на усадебной земле. Дом псаломщика 

72  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 1. Д. 139. Л. 1–39. 
73  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 94, 94 об. 
74  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 93, 93 об.

был настолько ветхим, что проживать в нем было невозможно. На 
содержание священноцерковнослужителей от прихожан поступали 
хлебная мука, один пуд ржи и один пуд овса в год. В 1882 году свя-
щеннослужители уже получали от казны жалованье: настоятель – 
105  руб. 84 коп., псаломщик – 35 руб. 23 коп.

С 1839 г. (в 1849 г. – он же) священником в церкви служил Флор 
Семёнов Сосунов, дьяческое место было свободным75.

Флор Семёнов Сосунов (77 лет), дьяческий сын, в се-
минарии не обучался. 30 ноября 1785 года с посвящением в 
стихарь определен в Красноярскую слободу Ишимского ве-
домства к Троицкой церкви пономарем. 6 января 1794 года 
рукоположен в дьякона епископом Варлаамом в Бергамат-
скую слободу к Николаевской церкви. 6 августа 1798 года 
посвящен тем же преосвященным в священники в Каргалин-
ское село в Христорождественской церкви. 29 ноября 1835 
года низведен в причетническую должность к Слободо Ви-
куловской Троицкой церкви. 3 мая 1836 года с разрешением 
священнослужения определен к Градо-Тарской Богородской 
церкви на два месяца. 16 ноября 1837 года переведен по би-
лету в село Карташевское к Богородской церкви на четыре 
месяца. В сентябре 1839 года на полгода переведен на на-
стоящее место. 4 мая 1841 года оставлен еще на год, а в 
1842 года утвержден местным священником. В семействе у 
него жена Васса Родионова (77 лет)76.

По документам в 1849 году дьяконом служил Григорий Григо-
рьев Кмочарев.

Григорий Григорьев Кмочарев (54 года), сын священника, 
в семинарии не обучался. 20 октября 1803 года архиеписко-
пом Антонием посвящен в стихарь и определен в Такмыц-
кую слободу к Преображенской церкви пономарем. 2 октя-
бря 1823 года переведен в село Малышеневой к Стретенской 

75  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 95 об. 
76  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 94 об. 
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церкви пономарем. В 1842 году был переведен на настоящее 
место. Грамоту имеет. В семействе у него жена Любовь 
Иванова (54 года)77.

Пономарское место с 1843 года, за переводом пономаря Андри-
ана Серебренникова в село Истоменское Ишимского ведомства к 
Екатерининской церкви, было свободным. С 1845 года пономарем 
служил Иоанн Кузнецов.

В Клировых ведомостях церквей г. Тары и Тарского уезда за 
1882  г. значится, что на 5 января 1880 года здание церкви сгорело78. 
Здесь же указано, что церковная летопись ведется с 1759 года. Это 
позволяет говорить о более ранней дате постройки церкви.

В 1895 году все церкви г. Тары относились к благочинию прото-
ирея Симеона Михайлова Софонова (1833 г. р.). В Тобольском епар-
хиальном адрес-календаре за 1895 год значится: 

«Церковь деревянная с одним престолом – Всемилости-
вого Спаса. Штат священник, дьякон и псаломщик; жало-
вание 140 р. и 46 р. Приход 978 душ м. п. и 990 души ж. п.»79.

Священником в церкви с 1890 года служил Николай Васильев 
Поникаровский, псаломщиком – Яков Яковлев Баженов.

Николай Васильев Поникаровский, 53 года, из средне-
го отделения Тобольского духовного училища, священник 
с  1869 года, при сей церкви с 1890 года.

Яков Яковлев Баженов, 27 лет, окончил курс в Тоболь-
ском духовном училище, на службе с 1891 года, при сей церк-
ви с 1892 года, стихаря не имеет.

С ростом численности населения прихода и с течением времени 
церковь приходит в ветхость. И в 1884 году в с. Ложниково был по-
строен новый храм. Об этом свидетельствует работа К. Ф. Скальско-
го «Омская епархия»: 

77  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 95 об. 
78  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 44, 45, 45 об. 
79  Тобольский епархиальный адрес-календарь… 

«Церковь в честь Преображения Господня, однопре-
стольная, деревянная, построена в 1884 году, на средства 
прихожан, церкви и пожертвования неизвестных лиц, проч-
на, но маловместительна. … Постройки причтовые обще-
ственные для священника и псаломщика, у последнего дом 
сгорел; службы полуразвалившиеся; земли приблизительно 
всего до 90 десятин, лесная дача крестьянами почти выруб-
лена; причт пользуется как землею, так и дровами – где 
придется. Жалованья из казны положено: священнику – 
121  руб., псаломщику – 40 руб. в год, капиталов причта и 
церкви нет: доходов братских бывает до 200 рублей в год»80. 

По данным за 1900 год священником служил Борис Иоакимович 
Чубинский, псаломщиком – диакон Константин Гавриилович Ми-
хайлов.

В начале ХХ века церковь в селе продолжает действовать. И.  Го-
лошубин в работе «Справочная книга Омской епархии» пишет:

«Церковь однопрестольная, в честь Преображения Господня, 
построена в 1884 г., на средства прихожан и неизвестного благо-
творителя. Зданием деревянная, с таковою же, с одной связи, коло-
кольнею; снаружи и внутри окрашена масляною краскою; прочна, 
но маловместительна. Утварью бедна. Капиталов и угодий, при-
носящих доход церкви, нет. Местно-чтимых икон нет. Приписных, 
вновь строющихся церквей и часовен в приходе нет. … Церковной 
земли отведено 99 десятин, а план имеется только на 33 десятины. 
Некоторая часть земли – под лесом, которым пользуется причт 
для отопления своих квартир. Недостаток дров причт пополняет 
покупкою их на месте по цене от 80 коп. за сажень березовых сы-
рых и от 1 руб. 20 коп. сухих»81.

Население прихода было следующим: 1161 д. м. п. и 1186 д. ж. п. 
Из них: в селе Ложниковском 354 д. об. п. В деревнях: Вставской  – 
в  6 в., 276 д. об. п., Коноваловой – в 12 в., 155 д. об. п., Солдатовой  – 

80 Скальский К. Ф. Указ. соч. С. 346. 
81 Голошубин И. Указ. соч. С. 828. 
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в 15 в., 23 д. м. п. и 26 д. ж. п., Теис – в 20 в., 59 д. м. п. и 55 д. ж. п., 
Сарахановой – в 15 в., 78 д. м. п. и 80 д. ж. п., Гедеоновой – в 35  в., 
43 д. п. и 45 д. ж. п., Чиянах – в 45 в., 45 д. м. п. и 43 д. ж. п., Со-
ускановой – в 12 в., 82 д. м. п. и 96 д. ж. п., Зыряновой – в 15 в., 42 д. 
м.  п. и 46 д. ж. п., Кириллиной – в 6 в., 36 д. м. п. и 88 д. ж. п., Тими-
ной  – в 6 в., 58 д. м. п. и 96 д. ж. п., Чеченевой – в 10 в., 40 д. м. п. и 
37 д. ж. п. Раскольников 9 чел. об. п. В новом поселке около деревни 
Солдатово живут штундисты. Остальное население православное82.

 

Рисунок 13. Ложниковский приход (на 1914 год). 
Карта составлена А. В. Банкрутенко

По штату в церкви полагалось служить свяженнику и псаломщи-
ку. Они проживали в деревянных домах, которые требовали значи-
тельного ремонта. От государства священник и псаломщик получа-
ли жалованье: священник – 300 рублей, а псаломщик – 100 рублей 
в год.

82  Голошубин И. Указ. соч. С. 828. 

В 1898 году в селе открыта церковно-приходская школа. В ос-
новном все предметы преподавали священник и его жена. Школа 
продолжала действовать и после революции, о чем говорит свиде-
тельство Павла Костерина, полученное 28 мая 1919 года.

После революции Ложниковская церковь была разрушена. 
В  1935 году были сняты колокола, утварь разграблена, книги со-
жжены. В храме убрали алтарь, иконостас, построили сцену. Перед 
войной здесь проходили переподготовку бывшие военнослужащие 
30–50 лет. Во время войны в церкви находился склад.

В 1950-е годы здание церкви было перевезено в деревню Михай-
ловка, где долгие годы был сельский клуб. А в 1990-е годы здание 
сгорело83. 

В 2005 году по решению главы Администрации Тарского муни-
ципального образования П. Ю. Исаева был создан попечительский 
совет по строительству храма в с. Ложниково. В него вошли Алек-
сей и Анатолий Ценёвы. 

24 июня 2005 года на берегу реки Оши был заложен первый ка-
мень в основание нового храма. Митрополит Омский и Тарский Фе-
одосий освятил место под церковь. Церковь строили пять лет.

29 августа 2010 года вошло в историю села как день рождения 
Преображенского храма. Храм был освящен иерейским чином, а за-
тем была совершена Божественная литургия.

 

83 Кнотик О. В. История развития православия в с. Ложниково. Рукопись. Хранит-
ся в сельской библиотеке с. Ложниково Тарского района Омской области. 

д. Чияны – 45 верст
д. Зырянова – 20 верст
д. Кириллина – 6 верст
д. Тимина – 7 верст
д. Соусканова – 15 верст
д. Чеченева – 10 верст
 

Расстояние от с. Ложниковского 
до деревень прихода:

 
д. Вставская – 6 верст
д. Коновалова – 12 верст 
д. Солдатова – 16 верст 
д. Сараханова – 15 верст 
д. Теис – 25 верст 
д. Годенова – 40 верст
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Рисунок 14. Преображенский храм с. Ложниково

ÖÅÐÊÎÂÜ ÂÎ ÈÌß ÑÂ. ÀÏÎÑÒÎËÎÂ ÏÅÒÐÀ è ÏÀÂËÀ 
Ñ. ÊÎÐÅÍÅÂÎ 

С ростом численности жителей в деревнях Заливина, Коренева, 
Бородихина и Черняева возникла острая необходимость в строи-
тельстве своей церкви и формировании своего прихода. Еще в 1821 
году возник вопрос о переносе Петропавловской церкви из с. Усть-
Тары в д. Бородихина84. В связи с тем, что в Петропавловский приход 
относились селения, расположенные как по правую (с.  Усть-Тара, 
д.  Седельникова, д. Сыщикова), так и по левую сторону (д.  Черня-
ева, д. Коренева, д. Бородихина, д. Заливина, д. Секменева) реки 
Иртыш, часто возникали проблемы переправы через реку в весен-
нее-летне-осенний период. Поэтому у жителей возникали междо-
усобные споры, один из них решился в ходе рассмотрения дела в 
Тобольской духовной консистории. 

Началось все с прошения Ивана Дмитриева Созонтова, крестья-
нина д. Бородихиной, от 24 мая 1821 года:

«Великому Господину Высокопреосвященнейшему Амвро-
сию Архиепископу Тобольскому и Сибирскому и кавалеру.
Тарской округи Логиновской волости деревни Бородихи-

ной поверенного от общества такового же Ивана Дмитри-
ева Созонтова.
Прошение
Имею я нижайший с доверителями моими жительство 

в деревнях Бородихиной, Кореневой и Черняевой весьма 

84  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И156. Оп. 9. Д. 42. 
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в  близком между собою рассоянии, находимся в приходе 
села Усть-Тарского Петропавловской церкви, состоящей за 
реками Иртышем и Тарой. Преимущественное количество 
прихожан находится жительством в означенных трех де-
ревнях и возможных сопредельных с ними займищах то в 
случае доверители мои в подъездах к означенной церкви для 
богомолия и доставлении к себе для исполнения христиан-
ских треб священнослужителей за труднены и не удобства 
возыми.
По общему между собою соглашению желание перене-

сти Усть-Тарскую деревянную Петропавловскую церковь в 
деревню Бородихину. со всеми теми обязанностями, какие 
относятся до совершенного устройства оной и домов для 
священника и причта равно и с предоставлением во владе-
ние их земельных угодий кои имеются онина нашей же сто-
роне под близ деревни Черняевой и Бородихиной, Каковой 
раз будучи уважим я нижайший усердием избран по при-
говору общества для ходатайствования у Вашего Высоко-
преосвященства дозволение поверенным и потому прибегая 
к покровительству Вашему и прилагая общественный при-
говор и всенижайше прошу о переносе означенной церкви 
из села Усть-Тарского в Бородихиное. учинить милостивое 
благоразсмотрение и резолюцию.
к сему прошению крестьянин Иван Созонтов руку при-

ложил».

К прошению был приложен приговор сельского общества, под-
писанный крестьянами деревень Бородихиной, Кореневой, Черняе-
вой и Заливиной:

«1821 года апреля 18 дня Тарской округи Такмыцкого на-
местничества Логиновской волости разных деревень
Мы нижеподписавшиеся учинили сей приговор в том что 

мы жители в деревнях Бородихиной, Кореневой и Черняе-
вой в приходе находимся при петропавловской церкви в селе 

устьтарском, которая петропавловская церковь состоит 
от нас за двумя реками неспособному оной пути в летнее 
время подолгу христианскому в празники и в воскресные дни 
лишаемся быть на литургии и таинствах, и для нужных   – 
для крещения родившихся младенцев, для христианского на-
путствия – лишаемся, просим другие приходы священников. 
Просим перенести Петропавловскую церковь из-за оной 
реки на средину прихода для удобства к оной приезда на 
трактовую дорогу в деревню Бородихину и для перенесения 
оной церкви делаем своим приходом
к сему приговору вместо крестьян деревни Бородихиной 

Василия Мезенина, Петра Савастьянова, Михаила Бурунду-
кова, Ивана Хворова, Степана Бурундукова, Ивана Бороди-
хина их личной прозьбою Иван Созонтов руку приложил.
подписались крестьяне д. Кореневой и Черняевой.
к сему приговору вместо крестьян деревни Заливиной Пе-

тра Скуратова, Ивана Алеява, Петра Иванова, Василия Мо-
исеева их личной прозьбой крестьянин Михайло Евтин руку 
приложил».

В ходе изучения материалов данного дела были опрошены жи-
тели всех деревень Петропавловского прихода, в результате чего 
жители правобережья были, соответственно, против перенесения 
церкви, а жители левобережья оставались при своем – «приход пе-
ренести».

Из данных материалов узнаем многое о составе и численности 
прихода, об его устройстве. Так, в деле указано:

– «в Устьтарском приходе всего состоит душ мужско-
го пола 454, женского 487. Из сел Устьтарского, деревень 
Секменевой, Седельниковой и Сыщиковой душ мужских 268, 
женских 282, в том числе состоящих в старообрядстве»; 

– «в деревнях Бородихиной, Кореневой, Черняевой, За-
ливиной и прочих сопредельных займищах кои имеются душ 
мужского 182, женского 198»;
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– жители с. Устьтарского и д. Секменевой не согласны на пере-
несение в связи со старой постройкой церкви и обязуются поддер-
живать ее благосостояние;

– жители д. Седельниковой также против перенесения, одной из 
главных причин считают 

«из жителей прихода в старообрядцах мужского пола душ 
21, женского 16, а с ними вместе большая часть молоде-
жи, подражая их примеру по свойственному невниманию, 
не имеют душевного расположения к православной церкви»;

– в качестве весомых доводов в пользу переноса церкви у жите-
лей левосторонней части прихода было то, что их деревни располо-
жены на почтовом тракте и это не будет препятствовать в сообщении 
между деревнями и приходом. Также все затраты на перенесение 
церкви и ее обустройство жители берут на себя, у них уже были со-
браны денежные средства в размере около 400 рублей.

В заключении доклада Тобольской консистории от 22 августа 
1822 года указано:

«…А потому духовное правление соображая местные 
обстоятельства и ревностное усердие прихожан в церкви 
признает приличным оной (церкви) быть в Бородихином се-
лении, ведь по всегдашнему проезду по пути и усердию при-
хожан могут буть и от проезжающих лиц вклады к оной 
более нежели в селе Усть-Тарском.
Посему Консистория мнение полагает уважить просьбу 

прихожан и их резоны. Согласно мнению духовного правле-
ния дозволить перенести церковь из села Усть-Тарского 
в Бородихинское селение. Потому наиболее что они обязу-
ются все издержки иметь собственно свои, о чем послать 
в  Тарское духовное правление указ.
Поступить по мнению Консистории и духовного прав-

ления».

Таким образом, Тобольская духовная консистория дала согласие 
на перенос церкви, а вот Тарское духовное правление постановило

«1822 года октября 11 дня. Церковь будет на том месте, 
где большее количество поселившихся прихожан и больше 
следовавших, на котором месте быть церкви».

По количеству жителей прихода в 1822 году, конечно же, преиму-
щество было за правобережной частью, поэтому церковь осталась 
в селе Усть-Тарском, но уже к 1834 году число прихожан деревень 
Бородихиной, Черняевой, Кореневой и Заливиной стало намного 
больше, чем в с. Усть-Таре, д. Секменёвой, д. Сыщиковой и д. Се-
дельниковой. И поэтому был решен вопрос о переносе церкви. По 
сути, перенесли только название. Церковь построили в 1849 году на 
средства прихожан по центру между деревнями Черняевой, Бороди-
хиной, Кореневой и Заливиной, этим центром стало село Коренево. 
Церковь построена по плану и фасаду, утвержденному епископом 
Владимиром 7 мая 1845 года. По штату в церкви положено было 
быть священнику и двум псаломщикам.  

Клировые ведомости церквей г. Тары и Тарского уезда за 1849 
год содержат сведения о первых священнике и дьяконе церкви в 
с.  Коренево85:

– священник Иоанн Иоаннов Путинцев (52 года), сын 
священника, по исключению из 3-го класса Тобольской семи-
нарии в 1812 году, по указу определен был пономарём в Так-
мыцкую слободу к Преображенской церкви. 5 апреля 1820 
года архиепископом Амвросием посвящен в стихарь. 1  ок-
тября 1835 года архиепископом Афанасием рукоположен в 
дьяконы в Рыбинском селе в Христорождественной церк-
ви. 18 августа 1838 года тем же преосвященным произве-
ден в священника сего же ведомства в Усть-Тарское село 
к Петропавловской церкви. 9 декабря 1844 года низведен в 
причетническую должность к Градо-Тарской Соборной Ни-

85  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 28 об., 29. 
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кольской церкви на один год. 10 апреля 1845 года разрешен в 
священнослужении по пределам входящим на настоящее ме-
сто грамоты отобраны. В семействе у него: жена Евдокия 
Александрова (52 года)86;

– дьякон Афанасий Фролов Соколов (17 лет)87, сын дья-
кона, по исключению из низшего отделения Владимирского 
уездного духовного училища перечислен в Тобольскую епар-
хию. 22 ноября 1846 года определен по указу Ялуторовского 
уезда в Омутинское село к Богоявленской церкви дьяконом. 
15 июня 1847 года посвящен в стихарь Архиепископом Геор-
гием и переведен на настоящее место. Грамоту имеет. Хо-
лост. Поведения доброго. Судим или оштрафован не был;

– пономарское место праздно.

Там же находим данные о зданиях, принадлежавших церкви: это 
деревянная сторожка и дом для священника. В Клировых ведомо-
стях церквей г. Тары и Тарского уезда за 1882 год указан также дом 
для причетника, который ранее принадлежал крестьянину Василию 
Казанцеву (церкви дом перешел после смерти крестьянина)88. 

К церкви во имя святых апостолов Петра и Павла была при-
писана деревянная часовня в честь Рождества Христова в деревне 
Черняевой. В церкви находилась чтимая икона Абалацкой Божией 
Матери. К приходу были приписаны следующие села и деревни: 
село Коренево; деревни Бородихина, Тутаева, Черняева, Заливина, 
Кольчугина и впоследствии поселок Фёдоровский (где жили пере-
селенцы из Витебской губернии с 1907 г.).

Церковь была деревянная с колокольней. Храм возведен в стиле 
эклектики, в его облике преобладают классицистические черты с 
барочными элементами89. 

Церковь имела традиционную композицию: к кубическому объ-
ему храма, увенчанному высоким куполом, на восьмерике примы-

86  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 28 об., 29. 
87  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 29 об., 30. 
88   ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. 
89  Голошубин И. Указ. соч. С. 847–849. 

кает трехгранная апсида с двухскатной крышей, с другой стороны 
узкая трапезная и притвор с двухъярусной шатровой колокольней. 
На всех фасадах апсиды по одному окну. Портал храма имел козы-
рек, фланкирован прямоугольными окнами, над ним большой лю-
нет. Восьмигранный барабан прорезан прямоугольными окнами (в 
1960-е годы заколочены тесом), высокий восьмидольный купол вен-
чал восьмигранный барабанчик с куполочком. Над четырехгранным 
первым ярусом колокольни более узкий восьмигранный ярус звона. 
Шатер разделен на два яруса карнизом. Храм отличался компактно-
стью устремленной вверх формы90.

 

Рисунок 15. Церковь во имя св. апостолов Петра и Павла91 

90  Лебедева Н. И. Церковь во имя Петра и Павла с. Кореневское. Режим до-
ступа: http://newasp.omskreg.ru/hramy/sel/ korenev.html (дата обращения: 
25.09.2018). 

91  Фотография из семейного архива Т. Брезгиной (Коротковой). Режим доступа: 
http://taragorod.ru/forum/61-802-1 (дата обращения: 10.10.2018). 
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Рисунок 16. Церковь во имя св. апостолов Петра и Павла (с. Коренево)

Колокольня была по сторонам света прорезана арочными про-
емами.

Еще младенцем, нескольких дней от роду, каждый человек Ко-
реневского прихода попадал первый раз под своды церкви во время 
крестин и множество раз бывал здесь на протяжении всей жизни. 
Церковь была почти единственным общественным зданием в окру-
ге. Священник был если не единственным, то одним из немногих 
грамотных людей. Как бы ни относились к нему прихожане, он был 
официальным духовным отцом, к которому Закон Божий обязывал 
всех приходить на исповедь.

В церкви во имя святых апостолов Петра и Павла в разное время 
церковную службу проводили92:

– 1853–1858 гг. – священник Пётр Меньшиков;
– 1859–1860 гг. – священник Николай Леонтьевич Боголюбский 

(1819 – умер от чахотки 11 ноября 1860 года);
– 1861–1862 гг. – священник Илья Протопопов;
– 1863–1893 гг. – священник Василий Кузнецов.

Василий Николаев Кузнецов (55 лет) родился в селе Кар-
галинском Тарской округи, дьяческий сын. По исключению из 
среднего отделения Тобольской духовной семинарии в 1845 
году Архиепископом Георгием посвящен в стихарь и опреде-
лен  (27 октября 1847 г.) дьячком к Градо-Тарской Казанской 
Богородицкое церкви. 2 мая 1848 года посвящен в дьякона 
к той же церкви. 21 октября 1850 года по прошению его 
переведен Тюменскую округу в село Пышминское к Спасской 
церкви. 10 октября 1855 года по ревматической болезни в 
ногах определен в село Орловское Троицкой церкви на дьяче-
скую должность. В мае 1856 года по выздоровлению опреде-
лен в Градо-Тарской Никольский собор дьяконом. 26 декабря 
1862 года Архиепископом Варлаамом рукоположен в священ-
ника на настоящее место. Грамота имеется. Награжден 
набедренником. В семействе у него: жена Мария Ксенофон-
това, 52 года. Сын Евлампий – коллежский регистратор, 
бывший земской заседатель 4-ого участка Тарской округи93.

Исправляющий должность псаломщика запрещенный 
дьякон Иоанн Аристархов Боголюбов (50 лет), сын по-
номаря, родился в селе Больших Избиц Лебедянского уезда 
Тамбовской губернии, по исключению из нисшего отделения 
Тобольской духовной семинарии 1 сентября 1844 года, пре-
освященным Епископом Владимиром определен к Градо-То-
больской Крестовоздвиженской церкви пономарем и того 

92  Выборка священнослужителей из метрических книг Кореневского прихода.
93  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 209 об. 
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же года 6 декабря тем же преосвященным посвящен в сти-
харь. 27 июля 1860 года преосвященным Ефремом определен 
к Градо-Тобольской кладбищенской церкви дьячком. 4 ноября 
1862 года тем же преосвященным рукоположен в дьяконы в 
село Булинской Николаевской церкви. 14 сентября 1881 года 
определен на настоящее место в село Кореневское Петро-
павловскую церковь. Грамоты и указы имеются. В семей-
стве у него: жена Дарья Александрова 48 лет, дети: Петр 
16 лет, Евдокия 14 лет94. 

– 1893–1901 гг. священник Исавр Прокопьев Гусев.

Исавр Прокопьев Гусев родился в 1832 г. в семье диако-
на Гусева Прокопия в Тобольской губернии Туринской окру-
ги, Туринской слободе. Его родной брат – Иван (1833–1902 
гг.) – служил псаломщиков в Курганском уезде с. Глядянском. 
Исавр закончил высшее отделение Тобольского духовного 
училища. В 1867 году рукоположен во священники. 16 мар-
та 1882 г. награжден епископом Тобольским и Сибирским 
Василием (Левитовым) «за благочестную жизнь и усердное 
исполнение пастырских обязанностей» правом ношения на-
бедренника. Семья: жена Елизавета Петрова (1839  г. р.); 
сыновья: Андрей (1870 г. р., священник), Дмитрий (нач. 
1870  г. р., священник)95;

– 1901–1909 гг. – священник Дмитрий Исавров Гусев

Дмитрий Исавров Гусев родился в Тобольской губер-
нии Ялуторовском округе с. Сосновском. В 1891 году окон-
чил Тобольскую духовную семинарию, выбыл из 1-го класса. 
30.08.1896 г. рукоположен во диакона, а 1.07.1901 г. – во свя-
щенника. В период с 17.08.1891 по 28.04.1894 служил пса-

94  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 210 об., 211. 
95  Духовенство русской православной церкви в ХХ веке. Биографическая база 

данных и собрание материалов. Режим доступа: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/
person/1994/ (дата обращения: 25.12.2017). 

ломщиком в Петропавловской церкви с. Кореневского, а уже 
с июня 1901 г. по январь 1909 г. – священником96;

– 1909–1911 гг. – священник Македон Фёдоров Покровский 
(1873 г. р.; прислан из Тобольской губернии Тюкалинской округи; 
грамотный, окончил Ишимское духовное училище)97;

– 1912–1914 гг. – священник Василий Никифоров (Никифоров-
ский);

– 17.04.1914–10.06.1914 – священник Вознесенский Дмитрий 
Иванов. 

Вознесенский Дмитрий Иванов (1873(74) г. р.) родился в 
Акмолинской области Омской округе селе Еланском в семье 
священника. В 1894 г. окончил Тобольскую духовную семина-
рию по второму разряду. 9 октября 1894 г. рукоположен во 
священника епископом Тобольским и Сибирским Агафангелом 
(Преображенским) в кафедральном соборе г. Тобольска98;

– 1914 г. – священник Яков Обухов;
– 1915–1917 гг. – священник Македон Фёдоров Покровский;
– 1918–1920 гг. – священник Яков Обухов.
В Тобольском епархиальном адрес-календаре 1895 года Коренев-

ский приход описывается следующим образом99: 

«Село Кореневское от губернского города находится 
в  598 верстах. Церковь деревянная. Один престол во имя св. 
апп. Петра и Павла. Штат – священник и псаломщик. Жа-
лования 130 и 40 р. соответственно100. Дома общественные, 

96  Там же. 
97  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И417. Оп. 2. Д. 2296. Переписной лист № 56.
98  Духовенство русской православной церкви в ХХ веке. Биографическая база 

данных и собрание материалов. Режим доступа: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/
person/1045/ (дата обращения: 25.12.2017). 

99  Тобольский епархиальный адрес-календарь на 1895 год... С. 269. 
100  В Клировых ведомостях церквей г. Тары и Тарского уезда за 1849 год зна-

чится: на содержание священноцерковнослужителей получается от прихожан с 
каждого венца пуд ржи и один пуд овса. В Клировых ведомостях церквей г. Тары 
и Тарского уезда за 1882 год значится: на содержание из казны отпускаются жало-
ванья священнику 117 рублей 60 коп., дьячку 35 руб., пономарю 29 р. 40 коп. в год. 
Капиталов в кредитных учреждениях нет (прим. авторов). 
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деревянные 5 шт. Приход м. п. 703 и ж. п. 730. Ближайшая 
церковь в заводе Екатерининском в 16 верстах.
Притч священник Иоанн Евгениев Унжаков – 26 л. Окон-

чил курсы в Тобольской духовной семинарии, священник с 
1887 г. при сей церкви с 1891 г. И. д. псаломщик Дмитрий 
Исавров Гусев 19 лет из 1 класса Тобольской духовной семи-
нарии, при сей церкви с 1891 г.».

 

Рисунок 17. Церковь во имя св. апостолов Петра и Павла101 

Краткое описание церкви в с. Коренево имеется и в работе 
К. Ф.  Скальского «Омская епархия» (1900 г.): 

«Церковь во имя Св. Апостолов Петра и Павла, одно-
престольная, деревянная, построена в 1849 г. старанием 
прихожан, прочна и вместительна. Часовня одна, в при-
писной деревне Черняевой. Для священника и псаломщика 

101  Фотография из семейного архива Т. Брезгиной (Коротковой). Режим досту-
па: http://taragorod.ru/forum/61-802-1 (дата обращения: 10.10.2018). 

дома общественные, ветхие; земли отведено пахотной 90 
и сенокосной 9 десятин. Жалования положено священнику 
130 руб., псаломщику 40 руб. в год, с 1899 года добавочных 
священнику 164 руб. и псаломщику 58 руб. в год; капитал 
притча 1000 р. в облигации, получается процент в год 38 р., 
вложен купеческой вдовой Калижниковой. Население в при-
ходе мужского пола 734 д., женского пола 772 д., раскольни-
ков в приходе муж. п. 2 д. и жен. п. 6 д. По штату положе-
но быть священнику и псаломщику, которые и состоят на 
лицо»102.

В справочной книге Омской епархии 1914 года приход описан 
более подробно:

«Население старожильское. Сектантов нет. Среднее 
число за год крещений – 140, браков – 21 и погребений 85. 
Церковно-приходское попечительство открыто в 1906 году. 
Капиталов у него нет. Народных библиотек и читален нет. 
Земские школы имеются:

– одна в селе Коренева (с 1903 года);
– другая в деревне Заливина (с 1900 года). 
Церковной земли имеется 90 десятин пахотной и 9 сено-

косной. Последняя удобна и притч пользуется ею сам. Па-
хотная отдается в аренду по 50 копеек в год с десятины. 
Для помещения причта имеет два общественных дома, 

прочных и удобных, со всеми надворными постройками. Дро-
ва причт покупает у инородцев по 2 рубля сажень березовых. 
Жалования от казны священник получает – 300 рублей 

и псаломщик – 100 рублей в год. Братский доход бывает до 
400 руб. в год. Кроме того, притч получает 38 руб. процент 
с капитала в 1000 руб. Священник за законоучительство в 
сельском училище получает 60 рублей в год. От содержания 
храма и поддержания в исправности причтовых домов при-
хожане не отказываются.

102  Скальский К. Ф. Указ. соч. С. 331–332. 
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Пасхальное хождение со святыми иконами бывает по 
всем домам прихода. В летнее время бывают молебны по 
домам прихожан перед чтимой иконой Абалакской Божией 
Матери, а иногда сюда приносят из г. Тары икону Тихвин-
ской Божией Матери.
Съезжие праздники:
– в селе Коренева – 6 января;
– в деревне Заливина – Троица. Жители деревни Заливи-

на после литургии в храме уносят к себе святые иконы и 
отправляют на площади молебен святой Троицы. Затем 
притч посещает дома прихожан со Святым Крестом;

– в деревнях Черняева и Кольтюгина – 25 декабря.
Хлебопашество составляет основное занятие населения:
– зажиточные сеют пшеницы 30 десятин, ржи – 10 и 

овса 40 десятин;
– средние – 20 – пшеницы, 10 – ржи и 25 овса;
– бедные – 6 – пшеницы, 2 – ржи и 4 овса.
Овцеводство ведется в небольшом размере. 
Молочное хозяйство служит здесь предметом широ-

кой эксплуатации населения частными лицами, имеющи-
ми сепараторы в деревнях: Заливина; Бородихина; Чер-
няева и Кольтюгина, принимающими молоко по 30–40 
копеек за пуд.
Побочным занятием населения села Коренева и деревень 

Заливина и Черняева является кустарная выделка деревян-
ной посуды, изготовления сит и мереж; в деревне Кольтю-
гина многие занимаются выделкой колес и телег.
Никаких ярмарок и заводов в приходе не существует. 

В  селе 1 винная и 1 мелочная лавки. 
Питьевая вода в речке Ибейке летом высыхает, а зимой 

застаивается и делается непригодной для употребления. 
Ключей и колодцев нет, а посему для питья возят лед с реки 
Иртыш.
За медицинской помощью население обращается в 

г.  Тару, где имеется сельская лечебница. 

Сообщение с г. Омском – летом из г. Тары пароходом (би-
лет второго класса – 5 рублей), а зимой почтовым трактом 
(в один конец около 18 рублей)».

Последняя метрическая книга Кореневского прихода датирует-
ся 1920 годом. Вероятнее всего, в это время все имущество церкви 
было национализировано. 

Церковь во имя святых апостолов Петра и Павла ликвидирована 
как церковь в 1930-х годах. 

В 1936 году «…с Кореневской церкви сняты колокола в количе-
стве шесть штук (6) и направлены к вам (письмо в Тарский райи-
сполком от 22 июля 1936 г.) на автомашине Черняевского МТС»103.

Со слов старожилов с. Коренево, на сельском кладбище, на моги-
лах священников были установлены кресты с церкви.

 

Рисунок 18. Один из крестов с Кореневской церкви

103  Филиал бюджетного учреждения «Исторический архив Омской области» в 
г. Таре (Филиал БУ ИсА в г. Таре). Ф. 137. Оп. 1. Д. 36. Л. 17. 
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С 1930-х по 1950-е гг. в здании церкви располагался Коренев-
ский сельский совет.

В 1960-х годах остатки здания церкви сгорели.
Церковь во имя святых апостолов Петра и Павла располагалась 

на месте, где сейчас стоит Кореневский сельский клуб.
Спустя более чем через 80 лет колокола Петропавловской церкви 

вновь зазвонили, но уже не в д. Коренево, а в с. Заливино. 

Рисунок 19. Основные вехи в строительстве церкви в с. Заливино

Идейными вдохновителями строительства церкви выступили су-
пруги Сергей Александрович и Надежда Викторовна Мясниковы. 
Храм решили назвать в честь сгоревшей церкви в д. Коренево. 

Строительство новой церкви было начато в августе 2014 г., и уже 
12 июля 2016 г. состоялось освящение храма в честь святых апо-
столов Петра и Павла. Чин освящения и Божественную литургию 
совершил епископ Тарский и Тюкалинский Савватий.

 

 

Рисунок 20. Церковь во имя св. апостолов Петра и Павла (с. Заливино)

                           август 2014 года        сентябрь 2014 года

                           апрель 2015 года               май 2015 года

                           июль 2015 года         6 июля 2015 года
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ÖÅÐÊÎÂÜ ÂÎ ÈÌß ÑÂ. ÍÈÊÎËÀß ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ 
Ñ. ÑÀÌÑÎÍÎÂÎ

Село Самсоново (первоначально – Сампсоново) появилось на 
карте Тарского Прииртышья в 1701 году, когда картографом Семё-
ном Ремезовым была составлена карта Тарского уезда. 

По одной из версий, свое название селение получило по имени 
основателя – Дмитрия Сампсонова, семья которого переселилась 
сюда в 1605 году из Смоленской губернии. С собой семья Сампсо-
нова привезла родовую икону святого Николая Чудотворца Можай-
ского. Для иконы была построена сначала часовенка (по сведениям 
И. Голошубина, в 1775 году), а затем и церковь. Часовня была при-
писана к Казанско-Богородицкой церкви г. Тары104. 

К 40-м годам XIX века часовня пришла в ветхость, и хранить 
в ней дорогую икону было нельзя. Тогда глава семейства Сампсо-
новых – Иван Михайлович – срубил при своем доме пятистенную 
теплую избу и в ней разместил икону с принадлежностями для слу-
жения. Однако сделано это было без должного законного оформле-
ния. Поэтому в 1844 году по уведомлению Тарского протоиерея и 
благочинного Дмитрия Иноземцева в Тобольском губернском суде 
началось рассмотрение дела о Можайской иконе Святого Николая. 
Суд постановил: новую часовню, устроенную при доме Сампсоно-
ва, уничтожить, а икону поместить в церковь Казанской Божьей Ма-
тери в Таре. При этом отмечалось, что если крестьянин Сампсонов 
выстроит новую часовню, отдельную от своего дома, то икону воз-

104 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И156. Оп. 19. Д. 186. Л. 23 об. 

можно разместить в ней. Тогда было принято решение выстроить 
вместо часовни церковь. С этой просьбой тарское общество обра-
тилось к епархиальному начальству. В декабре 1849 года просимое 
разрешение было получено, а 9 мая 1850 года совершена закладка 
первого камня. 23 января 1852 года она была освящена во имя Свя-
того и Чудотворца Николая105. 

В Клировых ведомостях церквей г. Тары и Тарского уезда за 1882 
год указано, что Николаевская церковь в с. Самсоново была постро-
ена в 1852 году по плану и фасаду, выданному 15 декабря 1849 года 
на пожертвования жителей Тары и других городов106. 

Церковь была деревянная, одноэтажная, на каменном фундамен-
те, с деревянной колокольней. Она имела один престол во имя Свя-
тителя и Чудотворца Николая. 

При церкви служили помощник настоятеля и псаломщик. По-
мощник настоятеля имел собственный деревянный дом на сельской 
земле, а для псаломщика ни дома, ни земли отведено не было. 

Служители получали жалованье из средств, которые оставались 
свободными от сокращения вакансий в причтах: помощник настоя-
теля – 120 рублей, псаломщик – 40 рублей (в 1914 году приводятся 
следующие данные: причт жалованье получает от казны (священ-
ник – 400 рублей, псаломщик – 125 рублей в год)). При церкви име-
лась деревянная сторожка для церковного сторожа.

Помощником при церкви служил Николай Ильин Никулин, пса-
ломщиком – Пётр Андреев Фениксов.

Николай Ильин Никулин, священник, родился в селе За-
гваздинском Тобольской округи, 58 лет. Сын священника. 
По окончании курса в Тобольском Духовном уездном учили-
ще преосвященным Георгием посвящен в стихарь и опреде-
лен к градо Тарской Николаевской соборной церкви дьячком 
9  июня 1846 года. 16 декабря 1850 года тем же преосвящен-
ным рукоположен в дьяконы к градо Тарской Казанско-Бо-
городицкой церкви. 17 сентября 1860 года преосвященным 

105 Голошубин И. Указ. соч. С. 826. 
106  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 15–16. 
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Рисунок 21. Самсоновский приход (1914 г.). 
Карта составлена А. В. Банкрутенко

Фео гностом рукоположен во священника к церкви в Самсо-
ново. Жена: Елизавета Федорова, 48 лет. Дети: Николай, 
31 год, состоял на службе в штате Тобольского губернского 
правления; Иоанн, 19 лет, обучается в 3-ем классе Тоболь-
ской духовной семинарии, на содержании отца; Евдокия, 23 
года, грамотная107.

Пётр Андреев Фениксов родился в селе Марайском Кур-
ганского округа, 22 года. Сын священника. По исключению из 
среднего отделения Ишимского духовного уездного училища 
по просьбе был определен послушником в Абалацкий Знамен-
ский монастырь 22 августа 1875 года для приготовления 
к  причетнической должности. 18 ноября 1876 года согласно 
прошения определен на настоящее место, холост108.

В Тобольском епархиальном адрес-календаре на 1895 год указа-
но, что священником в церкви служит Александр Павлов Чельцов, 
30 лет, из 4 класса Рязанской духовной семинарии, священник – с 
1883 года, при настоящей церкви – с 1888 года. Псаломщик – Иван 
Иванов Филиппов – 23 года, окончил курс в Ишимском духовном 
училище, на службе и при сей церкви с 1886 года109.

В 1890 году в церкви по штату положено было быть священнику 
и псаломщику. Священником служил Авенир Африканович Кон-
стантинов, псаломщиком – Пётр Викторович Ильин (окончил Тар-
ское уездное училище, в приходе служил с 17 июля 1893 года). 

Авенир Африканович Константинов (1869 – ?), священ-
ник, 30 лет. В приходе с 3 июля 1896 г., имеет набедренник. 
Родился 8 ноября 1869 года в семье пономаря Константи-
нова Африкана Константиновича. В 1889 году был уволен 
из 4 класса Toбольской духовной семинарии и 11 октября 
того же года определен псаломщиком церкви села Суслов-
ского Курганского округа Тобольской губернии110. 15 июля 

107  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 18 об., 19. 
108  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 20 об. 
109 Тобольский епархиальный адрес-календарь на 1895 год... С. 154. 
110  Тобольские епархиальные ведомости. 1889. № 21–22. С. 252. 

Часовни в приходе 
расположены в:

д. Крапивке 
д. Баженовой 
д. Мартюшевой

Расстояние 
от с. Самсоновского
до деревень прихода:

д. Чередова – 6 верст
д. Сидорова –  20 верст 
д. Щелкановка –  20 верст 
д. Мартюшева –  25 верст 
д. Баженова –  15 верст 
д. Крапивка –  12 верст 
д. Иевлева – (не указано)

В 1900 году к приходу относилась д. Ермаковская. 
В 1914 году эта деревня вошла в приход с. Унары
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1890 года был рукоположен во диакона в Кривинский приход 
Курганского округа111. 19 января 1892 года рукоположен во 
священника Рождественской церкви села Рыбино Тарского 
округа112, определен на место помощника настоятеля при-
хода. 3 июля 1896 года был назначен настоятелем храма 
в  село Самсоново. 

К церкви были приписаны часовня во имя св. апостолов Петра 
и Павла в деревне Баженово, часовня во имя св. Троицы в деревне 
Крапивке и часовня во имя святого пророка Ильи в деревне Мартю-
шево. Богослужение в них проходило один раз в год.

В «Справочной книге Омской епархии» Иоанна Голошубина 
(1914) дано следующее описание церкви: 

«…Церковь однопрестольная, в честь Святого и Чудо-
творца Николая, построена на пожертвования жителей го-
рода Тары и других городов. Зданием деревянная, с таковою 
же в одной связи колокольнею, прочна и маловместительна, 
утварью достаточна. За правым клиросом в ней помеща-
ется чудотворная икона св. Николая (список с чудотворной 
Можайской иконы), пользующаяся в округе особым почита-
нием. 

…Церковь на каменном фундаменте с зелеными главами 
и с зеленой же крышей, с изящным, со вкусом устроенным 
иконостасом. … Отношение прихожан к благоустройству 
храма и поддержанию в исправности причтовых домов – 
нерадивое»113.

В 1896 году в селе была открыта церковно-приходская школа, 
которая размещалась в собственном здании. К. Ф. Скальский (1900) 
так описывает ее деятельность: 

«…законоучитель вознаграждения не получает, учитель-
ница получает 150 р. в год; письменные принадлежности 

111  Тобольские епархиальные ведомости. 1890. № 15–16. С. 140. 
112  Тобольские епархиальные ведомости. 1892. № 7–8. С. 67. 
113  Голошубин И. Указ. соч. С. 826. 

приобретаются на церковные средства, книги из уездно-
го отделения Совета, отопление и сторож от прихожан; 
помещается в собственном здании; учится 16 мальчиков и 
5  девочек»114. 

Церковь в селе Самсоново не стала исключением и была разру-
шена в годы борьбы с религией.

В 2008 году состоялось открытие и первая служба во вновь по-
строенном храме во имя Святителя и Чудотворца Николая. Это доб-
ротное деревянное здание, которое стало главной достопримеча-
тельностью села.

 

Рисунок 24. Часовня в с. Самсоново

114  Скальский К. Ф. Указ. соч. С. 345. 
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ÑÂßÒÎ-ÅÊÀÒÅÐÈÍÈÍÑÊÀß ÖÅÐÊÎÂÜ 
Ñ. ÅÊÀÒÅÐÈÍÈÍÑÊÎÃÎ

Покровительницей села Екатерининского является святая вели-
комученица Екатерина. У жителей села существует легенда о по-
явлении здесь церкви. Согласно ей, на пароходе купца Альфонса 
Фомича Паклевского-Козелла, который перевозил товары по Оби и 
Иртышу, случился пожар. Купец, обратившись к Богу, сказал: «Если 
мы останемся живы, то в первом же селении, которое встретится в 
нашем дальнейшем пути, я построю церковь». И таким селением 
оказалось Заводо-Екатерининское. Случилось это в XIX веке. 

Подтверждением данной легенды служит и то, что на неболь-
шой медной пластине сохранился паспорт церкви, сохранил его 
Потребич Аким Макарович115, он нашёл эту пластину на полу под 
иконостасом зимнего зала, когда разбирали иконостас в 1955 году 
(рис.  25). Запись гласит: 

«2 июня 1860 года во второй день, благословением Бога, 
в благополучное царствование Государя Императора Алек-
сандра II, на сём месте заложен храм во имя Святой Ве-
ликомученицы Екатерины, по проекту, утверждённому Его 
Преосвященством, Феогностом, епископом Тобольским и 
Сибирским. Строитель храма контрагент Тобольских ви-
нокуренных заводов, отставной Надворный Советник Аль-
фонс Паклевский-Козелл». 

115  Информационный сайт с. Екатерининское Омской области. Режим досту-
па: http://www.selaekat.net/index/khram_svjatoj_ekateriny/0-20 (дата обращения: 
12.09.2018). 

Рисунок 25. Медная пластина с паспортом церкви116 

К 1861 г. относятся и первые записи в метрической книге храма. 
На первом листе метрической книги 1861 года указано: 

«С сего года начинается хранение сего документа при 
церкви». 

Анализируя материалы метрических книг с 1861 по 1924 гг., мы 
обнаружили интересную информацию о первых и последующих 
священнослужителях Екатерининского прихода. Итак: 

– с 1861 по 1869 гг. в церкви служили священник Василий Ксено-
фонтов и дьякон Павел Никулин;

– с октября 1867 по март 1868 гг. – священник Николай Никулин, 
дьякон Павел Никулин;

– с мая 1868 по май 1871 гг. – священник Константин Курбаков-
ский;

– до 1871 года благочинный священник Николай Попов прово-
дил обряды крещения;

– с июня 1871 по ноябрь 1875 гг., декабрь 1876 года – священник 
Иоанн Сперанский;

– с апреля 1873 года – дьякон Михаил Меньшенин;
116  Фотография с сайта районной газеты «Тарское Прииртышье». Режим досту-

па: http://www.tp-tara.ru/item.asp?id=12286 (дата обращения: 12.09.2018). 
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Рисунок 26. Первый лист копии с первой метрической книги 1861 года

– с ноября 1874 года – дьякон Степан Галактионов;
– с декабря 1875 по июль 1877 гг. – священник Иоанн Чукмасов;
– с августа 1877 по апрель 1880 гг. – священник Григорий Пи-

рожников;
– с 1878 года – псаломщик Николай Киселёв;
– с апреля 1880 по 1881 гг. постоянного священника не было, 

поэтому службу проводили священники из г. Тары – настоятель Гра-
до-Тарской Спасской церкви священник Павел Никулин; настоятель 
Тарского Никольского собора священник Семён Софонов; настоя-
тель Градо-Тарской Параскеевской церкви священник Иоанн Чук-
масов, псаломщик Николай Киселёв;

Никулин Павел Васильевич (1825–01.12.1908), прото-
иерей. Родился в г. Тара. Окончил Тобольскую духовную се-
минарию. 8 лет состоял диаконом Спасской церкви г. Тары. 
В 1853 году был рукоположен во священника. С 1855 года – 
настоятель Тарской Спасской церкви. В 1888 году был ут-
вержден членом Тарского уездного отделения епархиально-
го училищного совета117. В 1900 г. возведен в сан протоирея. 
Имеет награды: набедренник118; скуфья119; камилавка120; 
наперсный крест (1881); орден св. Анны 3 степени (1890); 
орден св. Владимира 4 степени (за 50-летнюю службу); на-
персный крест в память войны 1853–1856 гг.; медали в па-
мять императоров Николая I и Александра III121.

117 Тобольские епархиальные ведомости. 1888. № 17–18. С. 199. 
118  Набедренник – часть богослужебного облачения священника – прямоуголь-

ник, который носится на длинной ленте у бедра. Право ношения набедренника 
дается священникам в качестве награждения. Набедренник рассматривается как 
символическое изображение духовного оружия – слова Божия. 

119  Скуфья – принадлежность облачения – головной убор в виде небольшой 
круглой мягкой шапочки. 

120  Камилавка – головной убор в виде расширяющегося кверху цилиндра, обтя-
нутого материей. 

121  Духовенство русской православной церкви в ХХ веке. Биографическая база 
данных и собрание материалов. Режим доступа: http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/
person/4675/ (дата обращения: 12.08.2018). 
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Семён Михайлович Софонов (1833 – не ранее 1900), про-
тоиерей, настоятель Никольского собора города Тары. Ро-
дился в селе Викуловском Тарского округа Тобольской губер-
нии. Окончил Тобольскую духовную семинарию по I разряду. 
В 1854 году был рукоположен во священника. С 12 февраля 
1875 года – настоятель Никольского собора города Тары, 
где служил и в 1900 году. В 1888 году был утвержден пред-
седателем уездного отделения епархиального училищного 
совета города Тары. Действительный член Тобольского 
губернского статистического комитета. Имеет награды: 
набедренник; скуфья; бронзовый крест в память войны 
1853–1854 гг.; камилавка; орден св. Анны 3 степени (1872); 
наперсный крест (1877); знак Красного креста (за участие 
в пожертвованиях в русско-турецкую войну 1877–1878 гг., 
1882); орден св. Анны 2 степени (за заслуги по духовному 
ведомству, 5 апреля 1887); орден св. Владимира 4 степени 
(15 мая 1892); Библия, от Св. Синода выдаваемая (за усерд-
ное и ревностное отношение к делу церковно-народного 
образования и полезную деятельность по благоустроению 
церковно-приходских школ и школ грамоты, 1894); медали 
в память императоров Николая I и Александра III (1896); 
орден св. Владимира 3 степени (не позднее 1900)122.

Иван Степанович Чукмасов (1830 – не ранее 1900), про-
тоиерей, настоятель храма во имя вмч. Параскевы Пятни-
цы города Тары. Родился в городе Омске. Окончил Тоболь-
скую духовную семинарию по II разряду. В 1852 году был 
рукоположен во священника. С 20 ноября 1868 года – насто-
ятель Пятницкой церкви города Тары Тобольской губернии, 
где служил и в 1900 году. В 1888 году утвержден членом 
Тарского уездного отделения епархиального училищного со-
вета. В 1892 году возведен в сан протоиерея. Благочинный 

122 Семён Михайлович Софонов // Древо. Открытая православная энцикло-
педия. Режим доступа: https://drevo-info.ru/articles/23360.html (дата обращения: 
12.09.2018). 

Тарских уездных церквей, действительный член Губернского 
статистического комитета. Имеет награды: набедренник; 
скуфья; камилавка; орден св. Анны III степени (1880); знак 
Красного креста (1882, за участие в пожертвованиях в рус-
ско-турецкую войну 1877–1878 гг.); наперсный крест (март 
1886, от Св. Синода, за заслуги по духовному ведомству); 
сан протоиерея (за заслуги по духовному ведомству, ко дню 
священного коронования Их Императорских Величеств); ар-
хипастырское благословение с внесением в послужные спи-
ски (4 января 1894, «за усердное и ревностное отношение к 
делу церковно-народного образования и полезную деятель-
ность по благоустроению церковно-приходских школ и школ 
грамоты, в виду предстоящего десятилетия существова-
ния церковно-приходских школ»); орден св. Анны II степени, 
серебрянные медали в память императоров Александра III и 
Николая I, бронзовый наперсный крест (не позднее 1900)123.

– с апреля 1880 по октябрь 1883 гг. – настоятель Градо-Тарской 
Спасской церкви священник Павел Никулин, псаломщик Николай 
Киселёв;

– с ноября 1883 по сентябрь 1887 гг. – священник Дмитрий Вар-
лаков, псаломщик Николай Киселёв; 

– с октября по ноябрь 1887 года – священник Павел Никулин;
– с декабря 1887 по январь 1892 гг. – священник Иоанн Унжаков, 

с января 1888 года – псаломщик Павел Анисимов;

Иван Евгеньевич Унжаков (1868 – не позднее 1894), 
священник. В 1887 году окончил Тобольскую духовную се-
минарию по II разряду. 27 сентября того же года был ру-
коположен во священника к Екатерининскому храму села 
Заводо-Екатерининского Тарского уезда. Был переведен на 
другой приход не позднее 1888 года.

123 Иван Степанович Чукмасов // Древо. Открытая православная энцикло-
педия. Режим доступа: https://drevo-info.ru/articles/23680.html (дата обращения: 
12.09.2018). 
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– с февраля 1892 по декабрь 1906 гг. – священник Павел Игна-
тьев, псаломщик Николай Политов;

Игнатьев Павел Иеронимович родился в 1864 г. в Не-
вьянской слободе Пермской губернии в семье Почетного 
гражданина. В 1886 г. он окончил Тобольскую духовную се-
минарию и 24 июня того же года был рукоположен во диа-
кона к церкви села Армизонского Ишимского округа124. 14  де-
кабря 1886 года Павел Иеронимович был рукоположен во 
священника в тот же приход. 
В с. Заводо-Екатерининском Павел Игнатьев служил на-

стоятелем с 1888 г.125 (1891 г., 1892 г.). 16 декабря 1906 года 
священник был переведен в с. Красный Яр Тюкалинского уез-
да с назначение благочинным второго округа Тюкалинских 
уездных церквей126. В 1906–1908 гг. служил в церкви велико-
мученника Димитрия Солунского в с. Локтинское Тюкалин-
ского уезда, с 1913 г. – благочинный третьего округа Тю-
калинских уездных церквей127. За период с 1920 по 1934  г. 
неоднократно привлекался по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности. 28 июля 1937 г. Павел Игнатьев был 
арестован, а 1 ноября 1937 г. – расстрелян (в г. Омске). 
Тройкой при УНКВД СССР по Омской области был осужден 
по ст. 58-10 УК РСФСР.

29 ноября 1956 года Постановлением Президиума Ом-
ского облсуда Игнатьев Павел Иеронимович был реабили-
тирован128.

Николай Васильев Политов, родился в 1840-х годах в 
с. Апушка Шацкого уезда Тамбовской губернии. Обучался в 
Омском духовном училище, но полный курс так и не окон-

124  Тобольские епархиальные ведомости. 1886. № 21–22. С. 308. 
125  Скальский К. Ф. Указ. соч. С. 343. 
126  Омские епархиальные ведомости. 1907. № 2. С. 2. 
127  Голошубин И. Указ. соч. С. 925. 
128  Забвению не подлежит: Книга памяти жертв политических репрессий Ом-

ской области. [Т. 3]. Омск: Кн. изд-во, 2003. С. 408. 

чил. С 1864 г. служил псаломщиком, а в церкви с. Заводо-
Екатерининского находился с 1891 г. 27 декабря 1893 г. он 
был рукоположен во диакона к одному из Тарских храмов – 
Никольскому, а 5 февраля 1897 г. был назначен помощником 
настоятеля Троицкой церкви с. Чумашевского Тюкалинского 
уезда.

– с 1894 года по сентябрь 1897 г. – псаломщик Иоанн Седалев-
ский;

– с сентября 1897 по 1903 г. – псаломщик Евгений Евстигнеев;
– с 1903 г. по март 1907 г. – дьякон Николай Першуков;

Николай Петрович Першуков, родился около 1880 г. в 
семье священника. После окончания 1-го класса Тобольской 
духовной семинарии был назначен псаломщиком в храм ве-
ликомученицы Екатерины. Здесь он прослужил до 5 января 
1903 г., когда был рукоположен во диакона. 12 марта 1907 г. 
был переведен на штатное диаконское место к храму села 
Муромского Тарского уезда.

– с 1906 по февраль 1907 гг. – священник Авенир Константинов;

Авенир Африканович Константинов (1869 – ?), священ-
ник, клирик Омской епархии. Родился 8 ноября 1869 года в 
семье пономаря Константинова Африкана Константинови-
ча. В 1889 году был уволен из 4 класса Тобольской духовной 
семинарии и 11 октября того же года определен псаломщи-
ком церкви села Сусловского Курганского округа Тобольской 
губернии. 15 июля 1890 года был рукоположен во диакона 
на штатное место в приход Кривинский того же округа. 
19  января 1892 рукоположен во священника к Рождествен-
скому церкви села Рыбино (ныне с. Большие Уки) Тарского 
округа, определен на место помощника настоятеля прихо-
да. 3 июля 1896 года был назначен настоятелем Никольско-
го храма села Сампсоновского Тарского уезда. По сведени-
ям 1909 года, священник женской Михаило-Архангельской 
общины в станице Пресногорьковской. Со 2 сентября 1913 
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года – настоятель церкви поселка Степановского Омского 
уезда. По сведениям 1914 года семья священника состояла 
из жены и троих детей129.

– с марта 1907 по февраль 1910 гг. – священник Николай Мефо-
дьев;

– с мая 1907 г. псаломщик Илья Лялюшкин;
– с марта 1910 года – ? – священник Митрофан Сокальский, пса-

ломщик Илья Лялюшкин.

Митрофан Алексеевич Сокальский (ок. 1871 – не ранее 
1914), священник. Родился около 1871 года в семье священ-
ника. Уволен из 3 класса Полтавской духовной семинарии. 
С 5 декабря 1892 года – псаломщик. 27 сентября 1898 года 
рукоположен во диакона. 11 декабря 1905 года рукоположен 
во священника. 10 февраля 1912 года назначен настоятелем 
Казанского храма села Атирки Тарского уезда Тобольской 
губернии (Омская епархия). В семье священника и его супру-
ги, по сведениям 1914 года, было шестеро детей130.

Илья Михайлович Лялюшкин (1884 – ?), псаломщик. 
Родился 19 июля 1884 года в семье крестьянина. Окончил 
церковно-приходскую школу при Ильинском храме города 
Вологды. С 20 марта 1907 года – псаломщик Екатеринин-
ского храма села Заводо-Екатерининского Тарского уезда 
Тобольской губернии. Не позднее 1914 года был посвящен в 
стихарь. Семья – жена и 5 детей.

– с апреля 1912 по 1914 – священник Михаил Сороколетов, пса-
ломщик Илья Лялюшкин.

129  Авенир Африканович Константинов // Древо. Открытая православная 
энцик лопедия. Режим доступа: https://drevo-info.ru/articles/23904.html (дата обра-
щения: 02.09.2018). 

130 Митрофан Алексеевич Сокальский // Древо. Открытая православная энцик-
лопедия. Режим доступа: https://drevo-info.ru/articles/24357.html (дата обращения: 
02.09.2018). 

Михаил Иванович Сороколетов (1882 – не ранее 1921), 
священник. Родился 28 декабря 1882 года в городе Гомеле 
в семье священника. Окончил духовное училище. С 26 нояб-
ря 1902 года – псаломщик. Служил в храме великомученика 
Георгия Победоносца заштатного города Кокпекты Зай-
санского уезда Семипалатинской области Омской епархии. 
9 мая 1908 года был рукоположен во диакона, с оставлени-
ем на занимаемой вакансии. Штатный диакон Никольско-
го собора города Тары, 6 марта 1911 года  рукоположен во 
священника к церкви святителя Иоанна Златоуста села 
Астраханского Акмолинского уезда. С 10 апреля 1912 года – 
настоятель Екатерининского храма села Заводо-Екатери-
нинского Тарского уезда Тобольской губернии. По сведениям 
1914 года, о. Михаил с супругой воспитывали двоих детей.
Арестован 15 апреля 1921 года по обвинению в «антисо-

ветской агитации и пропаганде». 27 августа того же года 
оправдан Омским губревтрибуналом131.

В работе И. Голошубина «Справочная книга Омской епархии» 
(1914 г.) дано следующее описание церкви: 

«…Первая церковь была построена в 1861 г. на ассигнова-
ния из общих губернских доходов. Престолов в ней два. Глав-
ный  – в честь святой Великомученицы Екатерины, а второй 
придел – во имя Святого мученика Феодора – устроен в 1892  г. 
на средства тарского купца Федора Ивановича Щербакова. 
Здание деревянное, с таковой же в одной связи колоколь-

нею, на каменном фундаменте. Прочна и утварью доста-
точна. В храме имеется местно чтимая икона – копия с 
иконы Абалакской Божьей Матери. Иногда, с разрешения 
Епархиального Начальства, икона это с крестным ходом 
бывает носима в г. Тару. 

131 Михаил Иванович Сороколетов // Древо. Открытая православная энцикло-
педия. Режим доступа: https://drevo-info.ru/articles/23407.html (дата обращения: 
02.09.2018). 
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Капиталов церкви и угодий, приносящих ей доход, нет. 
Приписных, вновь строящихся церквей и угодий, в приходе. 
Приход состоит из одного только села Заводо-

Екатерининского»132.

Свято-Екатерининский храм был деревянным, на каменном 
фундаменте. На кирпичах фундамента имелось клеймо из двух 
букв «ПК» (возможно, Паклевский-Козелл). Храм имел три купо-
ла: над алтарем, над церковью и колокольнею. Потолка не было, 
крыша оканчивалась куполами. Сколько было колоколов, неиз-
вестно, по воспоминаниям жителей, их звон был слышен далеко 
за пределами села. 

Храм Святой Екатерины построен был из леса хвойных пород  – 
сосны и лиственницы, в виде прямоугольника. В строительстве 
обоих престолов использовали традиционные способы крепления 

132  Голошубин И. Указ. соч. С. 820. 

Рисунок 27. Эскиз Свято-Екатерининской церкви (автор И. Л. Коновалов)

бревен, только топором, без применения металлических деталей и 
гвоздей133. 

На 1900 год в приходе насчитывалось 313 душ мужского пола 
и 296 душ женского пола, также в приходе был один раскольник – 
беспоповского толка134. В селе проживало всего 50 детей школьного 
возраста, поэтому в открытии церковно-приходской школы не было 
необходимости: дети обучались в министерском народном учили-
ще. И. Голошубин в Справочной книге Омской епархии за 1914 г. 
отмечает, что в с. Заводо-Екатерининском проживает 362 мужчины 
и 366 женщин. Население старожильческое – православное, рас-
кольников и сектантов нет. Среднее за год число крещений – 33, 
браков – 7, погребений – 30135.

По штату при церкви должны были служить священник и пса-
ломщик. Они жили в общественных деревянных домах и получали 
от государства жалованье: священник – 300 р., псаломщик – 100 р. в 
год (в 1914 г. указаны те же суммы)136. В 1914 году священник живет 
уже на частной квартире, поскольку его дом вместе с надворными 
постройками пришел в ветхость.

Церковь имела землю (усадебной – 4 десятины, пахотной – 
90  десятин, сенокосной – 9 десятин), причтовый капитал в размере 
1050 руб. и собирала доходов в братскую кружку до 100 руб. в год 
(в 1914 г. указано – до 200 р.). Но поскольку земля была малопри-
годной для ведения хозяйства, то церковью она не использовалась и 
в аренду не сдавалась.

Из Клировых ведомостей церквей г. Тары и Тарского уезда за 
1882 г. видно, что здание церкви требовало ремонта, 

«…о чем в Тобольской казенной палате заведено дело с 19  де-
кабря 1873 года, но в каком положении находится неизвест-
но. Для помещения причта на усадебной земле построены 

133 Шастина Д. Из истории храма Святой Екатерины // Омские епархиальные 
Кирилло-Мефодиевские чтения: сб. стат. / под общ. ред. Владимира (Икима), мит-
рополита Омского и Таврического. Омск, 2015. С. 297–303. 

134  Скальский К. Ф. Указ. соч. С. 343. 
135  Голошубин И. Указ. соч. С. 820. 
136  Скальский К. Ф. Указ. соч. С. 343. 
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два дома из соснового леса, которые требуют значитель-
ных поправок. 
Настоятель живет в казенном доме, а псаломщик жи-

вет на квартире за наем из собственности. На содержание 
причта от казны жалования положено настоятелю 205 р. 
и законоучителю 60 р. в год. 
Капиталов, вложенных в кредитных учреждениях с об-

ращением процентов в пользу причта, нет, сборов и по-
жертвований нет, а потому содержание причта крайне 
скудно. 
Часовен нет. Домовой в сем приходе церкви нет. 
Летопись церковная не ведется. Опись церковного иму-

щества есть составлена в 1868 году, скреплена в Омском 
Духовном правлении. 
Библиотека при церкви весьма скудна, книг указанных 

в списках просвещённой Филарета по бедности церкви не 
приобретается. 
Круг богослужебнных книг есть. Настоятельное место 

праздно, потому что настоятель священник Григорий Пи-
рожников перемещен епархиальным начальством 13 сентя-
бря 1880 году в Савинский приход Березовского округа. 
Исправляющий должность псаломщика Николай Федо-

ров Киселев 51 год, дьяческий сын. По исключению из выс-
шего отделения Тобольского Духовного училища определен 
10  июня 1844 г. по указу консистории к станице Новонико-
лаевой Николаевской церкви дьячком. 12 апреля 1853 года 
высокопреосвященным Евлампием посвящен в стихарь. 
19  октября 1863 г. по резолюции высокопреосвященного 
Варлаама. В следствии просьбы переведен в поселок Ново-
рыбинский к Спасской церкви Петропавловского уезда акмо-
линской области. По высочайше утвержденному 30 апреля 
1877 г. расписанию приходов и причтов в Тобольской епар-
хии, по определению епархиального начальства перемещен 
исправляющим должность псаломщика к Екатерининской 
церкви Заводо-Екатерининского Тарского округа 5 ноября 

1877 г. Грамоту и переводные указы имеет. Вдов. В семей-
стве у него дети: Павел 26 лет, окончил курс в Тобольской 
духовной семинарии в 1880 году, находится в Ишимском Ду-
ховном уездном училище учителем. Яков 19 лет, обучается 
в Тобольской духовной семинарии, в 4-ом классе на казенном 
содержании»137.

Согласно Тобольскому епархиальному адрес-календарю за 1895 
год, церковь в с. Заводо-Екатерининское принадлежала к благочи-
нию священника Павла Игнатьева, местом пребывания которого и 
было с. Заводо-Екатерининское. 

С приходом советской власти все церковные ценности под пред-
логом помощи голодающим большевики выгребли в 1921 году, а в 
середине 1930-х сняли колокола. 

В 1935 году храм Святой Великомученицы Екатерины был за-
крыт. 

Во время Великой Отечественной войны в здании церкви про-
живали обучающиеся Ленинградской военно-морской специальной 
школы, которые занимались заготовкой дров в с. Екатерининском. 
Воспитанник 2-й Ленинградской военно-морской спецшколы, в 
годы войны эвакуированной в Тару, Юлий Самойлов в своей кни-
ге «Солнце опускалось за кормою…» описывает свое пребывание в 
Екатериновке на заготовке дров:

«…Спецы совсем уже обжили старую церковь на окра-
ине таежного села, как меховым воротником прикрытую с 
трех сторон вечно зеленым урманом… Церковь не действо-
вала с тех пор, как погнали отсюда колчаковцев и постави-
ли партизанскую точку на религии, как опиуме для народа. 
Больше использовали ее под сенохранилище, мечтали пере-
делать под клуб, да так и не собрались даже прохудившую-
ся кровлю привести в маломальский порядок, чтобы сберечь 
строение от навалившегося на него тлена… Каждое утро, 
едва только солнце принималось золотить верхушки сосен, 

137  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 54–55. 
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умирающий храм оживал стоголосым криком юной братвы, 
испуганное воронье в панике взмывало над разбитым вдрызг 
куполом, оглашая окрестности паническим карканьем»138.

В здании зимнего престола в 1950-е года размещалась начальная 
школа. Позже здание было разобрано.

С 1953 года здание находилось на балансе сельского совета, в 
нем был расположен дом культуры. Храм потерял свой прежний об-
лик: придел перевезен и отдан под пошивочную и парикмахерскую, 
были утрачены три купола храма139.

29 августа 2002 года храм был передан в собственность Омской 
и Тарской епархии. Установлен один небольшой купол. Иконы ниж-
него ряда иконостаса храма были написаны художником Н. Ф. Ба-
бушкиным.

 

138  Алфёров С. Обезглавленный храм // Тарское Прииртышье. 2018. 25 апреля. 
С. 2. 

139  Екатерининский храм Екатерины Александрийской // Древо. Открытая пра-
вославная энциклопедия. Режим доступа: https://drevo-info.ru/articles/23399.html 
(дата обращения: 02.08.2018). 

Рисунок 28. 29 августа 2002 года 
(фотографии из личного архива А. В. Красовской)
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ÖÅÐÊÎÂÜ ÂÎ ÈÌß ÑÂ. ÍÈÊÎËÀß ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ 
Ñ. ÍÀÃÎÐÍÎÅ 

Село Нагорное Тарского уезда Тобольской губернии было ос-
новано переселенцами из Вятской губернии в 1874 году. Это были 
крестьяне, которые отправились в Сибирь в поисках земель для 
переселения. Среди первых жителей села встречаются фамилии 
Смертиных, Зиминых, Шестаковых, Ведякиных. 

И. Голошубин пишет: 

«Село Нагорное (уличн. – "Кайлы") … расположено в ур-
мане, при впадении двух маленьких речек Кайлы и Кайгарлы 
в Зимовную. От реки Кайлы село Нагорное и носит уличное 
название "Кайлы". Название же села "Нагорным" приписано 
ему от гористой местности, которое оно занимает. Рань-
ше место это принадлежало татарам-инородцам (Аялыш-
ская волость, деревня Берняжка). С переходом в казну, оно 
отдано было переселенцам»140.

Вскоре здесь была построена и открыта однопрестольная цер-
ковь во имя святого Николая Чудотворца. По вопросу датировки по-
стройки и открытия церкви сегодня существуют разногласия между 
архивными данными и воспоминаниями местных жителей. Так, в 
сельской библиотеке с. Нагорное сохранились воспоминания Дми-
трия Михайловича Попова, сына старосты церкви, который рас-
сказывал, что все документы, принадлежащие церкви, хранились 

140  Голошубин И. Указ. соч. С. 839. 

сначала у его отца, а затем у него. И среди них находился утверж-
денный чертеж плана строительства церкви, датированный 1911 
годом, за № 5802. По мнению Дмитрия Михайловича, именно по 
этому чертежу в Нагорном воздвигали храм. Все документы Дми-
трий Михайлович передал своим близким родственникам, прожива-
ющим в г. Омске141. Он же вспоминал: 

«Мне было 10 лет, когда я с отцом стал посещать цер-
ковь. Особенно много было народу в престольные праздники 
Рождества Христова, Пасху, Крещение. Мужики до церкви 
шли в лаптях, а на крылечке переобувались в хромовые сапо-
ги. Для каждого праздника было своё убранство. Очень кра-
сиво было внутри. Продавали свечи, маленькие изображения 
святых, просвирки. После службы в праздник ходили ещё во-
круг храма, читали молитвы. В церкви крестили младенцев, 
венчали молодых. Деревни окрестные удалены на много ки-
лометров от Нагорного, люди шли пешком по 20–30 км»142 

При этом в одной из работ тарский краевед А. И. Юрьев приво-
дит письмо Анатолия Николаевича Куломзина, написанное им сво-
ей жене Е. Д. Куломзиной 23 июля 1896 года с парохода «Моряк» на 
Иртыше: 

«…Мне пришлось сойти с парохода и проехать на лоша-
дях в село Екатериненское, оттуда через посёлок Урезай-
Коряковский в Нагорно-Ивановское, где чиновник Оноре 
строит церковь на средства Комитета Сибирской доро-
ги… Церковь приостановлена за неимением денег, хотя поч-
ти совсем готова. Придётся поскорей высылать деньги на 
её окончание…»143 

В 1914 году в «Списках населённых мест Тобольской епархии» 
приводится следующее описание церкви: 

141  Воспоминания Д. М. Попова. Хранятся в сельской библиотеке с. Нагорное.
142  Там же.
143  Юрьев А. И. Тут местность совсем другая… // Тарское Прииртышье. 2002. 

№ 4. С. 4.



102 103

Рисунок 29. Иконостас церкви с. Нагорное

«…Церковь однопрестольная, в честь Св. и Чуд. Николая, 
посторена в 1897 году на средства Сибирского железнодо-
рожного Комитета. Зданием деревянная, с таковою же, 
в одной связи, колокольнею на каменном фундаменте; по-
крыта железом, снаружи обшита тёсом и окрашена белой 
краскою. Прочна и утварью достаточна. Местопочтимых 
икон нет. Капиталов церкви и угодий, приносящих ей доход 
нет… В селах Ложниково и Нагорное в 1898 году были от-
крыты церковно-приходские школы…»144 

В работе К. Ф. Скальского «Омская епархия» (1900 год) также 
описывается церковь в с. Нагорное: 

«…Церковь во имя святителя Николая Мур-Ликийского 
чудотворца, однопрестольная, из соснового леса, на камен-
ном фундаменте, построена в 1897 году на средства ко-
митета по постройке сибирской железной дороги, прочна 
и вместительна. Деревень в приходе 8, самая дальняя в 20 
верстах, препятствий в сообщении нет, часовен и молит-
венных домов нет. Дома для причта построены обществом 
из соснового леса, прочны и для жительства удобны. Земли 
положено на причт пахотной и сенокосной 100 десятин и 
усадебной 3 десятины. Лесу на сенокосной земле березового 
и осинового около 10 дес.; земля удобная, но находится без 
употребления. Жалованья положено от казны в год священ-
нику 400 руб. и псаломщику 125 руб.; причтового и церков-
ного капитала нет; дохода поступает в братскую кружку 
до 400 руб. в год. Населения в приходе мужского пола 1238 д. 
и женского 1196 д. все православные, католиков обоего пола 
до 50 человек, раскольников – нет»145.

Таким образом, вероятнее всего, церковь была построена и от-
крыта в 1897 году.

144  Списки населённых мест Тобольской епархии. 1914 год. 
145   Скальский К. Ф. Указ. соч. С. 345. 
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Более подробное описание прихода дано в работе И. Голошубина 
«Справочная книга Омской епархии» (1914 год): 

«…Население прихода: 2060 д. м. п. и 1953 д. ж. п. Из них: 
1) в селе Нагорном – 582 д. об. п. В деревнях: 2) Ивановский 
(уличн.  – "Зыряны") – в 2 в., 348 д. об. п., 3) Каначевка – в 
5  вер., 304 д. об. п., 4) Покровка (уличн. – "Букарева заимка")  – 
в 12  вер., 337 д. об. п., 5) Вознесенка – в 13 вер., 241 д. об. п., 
6) 2-й Вятский (уличн. – "Орловка") – в 20 вер., 176 д. об. п., 
7) Поречье – в 17 вер., 439 д. об. п., 8) Ново Кортуновой – в 
15  вер., 177 д. об. п., 9) Ново-Троицкой – в 6 вер., 284 д. об. 
п., 10) Бекмес  – в 10 вер., 326 д. об. п., 11) Коряновой (она же 
"Уразай" – в 10 вер., 368 д. об. п., 12) Алексеевка (уличн.  – "Раб-
щина") – в 25 вер., 122 д. об. п., 13) Павловка – в 15 вер., 308 д. 
об. п. В приходе села Нагорного вновь заселяются два посел-
ка: 1) Башметовский и на "Борисовой пашне". Раскольников и 
сектантов нет. В деревне Ново-Коршуновой есть несколько 
семей католического вероисповедания. Население православ-
ное – переселенческое из губерний: Вятской, Вологодской, Ор-
ловской, Казанской, Харьковской, Виленской и Витебской. 
Среднее число за год крещений – 400, браков – 50 и по-

гребений – 200. Церковного приходского попечительства, 
народных библиотек и чайных в приходе нет. 

…Дома для причта общественные, деревянные, с тако-
выми же службами, застрахованы в 1050 руб. за счет при-
хожан. Жалованья от казны положено: священнику 400 руб. 
и псаломщику 125 руб. в год. Братских доходов бывает до 
1000 руб. в год. Причтового капитала нет. Отношение при-
хожан к содержанию храма и поддержанию в исправности 
причтовых домов – усердное. Пасхальное хождение со св. 
иконами бывает в ближайших деревнях и по всем домам без 
исключения. Летом после посева бывают крестные ходы по 
всем деревням, а по окончании общих полевых молебнов, слу-
жатся молебны в каждом доме)»146.

146  Голошубин И. Указ. соч. С. 840. 

 

Рисунок 30. Территориальные границы Нагорновского прихода. 
Карта составлена А. В. Банкрутенко

Расстояние от с. Нагорного 
до деревень прихода:

д. Ивановская – 2 версты д. Ново-Кортунова – 15 верст
д. Калачевка – 5 верст д. Ново-Троицкая – 6 верст
д. Покровка – 12 верст д. Бекмес – 10 верст
д. Вознесенка – 13 версты д. Корянова (Уразай) – 10 верст
д. 2-я Вятская – 20 верст д. Алексеевка – 25 верст
д. Поречье – 17 верст д. Павловка – 15 верст



106 107

При церкви открылась церковно-приходская школа. К. Ф. Скаль-
ский (1900 год) пишет: 

«Есть в селе одноклассная, смешанная церковно-приход-
ская школа, учится в ней мальчиков 38 и девочек 11, оста-
ется вне школы школьного возраста 365 детей, на школу 
поступает от Совета 150 р., от церкви до 50 р. и от обще-
ства на отопление, сторожа и освещение до 55 руб.; поме-
щается в собственном удобном здании, земли отведено для 
школы 20 дес.; учительница получает жалованья от Епар-
хии. совета по 150 р. в год; обучают безмездно; Закону Бо-
жию – священник, пению – псаломщик и рукоделию – жена 
священника»147. 

Согласно данным, приведенным в работе И. Голошубина (1914), 
церковно-приходская школа открылась в селе 30 января 1898 года148.

В 1914 году в селе действовала четырехклассная земская школа. 
После революции школу перевели в дом священника, а на ее месте 
разместили клуб, сельский совет, избу-читальню.

В 1900 году по штату в церкви положено было служить священ-
нику и псаломщику. Так, священником служил Александр Алексее-
вич Тимофеев, псаломщиком Михаил Михайлович Тренеров149.

Александр Алексеевич Тимофеев, 40 лет, уроженец 
г.  Тюкалинска, в военной службе готовился в военную про-
гимназию, в сем приходе с 1897 года, имеет набедренник и 
медали: в память Императора Александра III и за перепись. 

Михаил Михайлович Тренеров, 28 лет, окончил Зарай-
ское духовное училище Рязанской губ., в сем приходе с 1897 
года, имеет стихарь.

В 1926 году служить в церковь прихожане пригласили 55-летне-
го Георгия Ставрова, а в 1928 году – знаменского священнослужи-

147  Скальский К. Ф. Указ. соч. С. 345. 
148  Голошубин И. Указ. соч. С. 840.
149  Скальский К. Ф. Указ. соч. С. 345. 

теля Иона Кокоушина. Последний был благословен его высокопре-
освященством Виктором, архиепископом Омским и Павлодарским 
в Нагорно-Ивановский приход.   

Рисунок 31. Священник Георгий Ставров с семьей150

   

150  Фотография из фондов сельской библиотеки с. Нагорное. 



108 109

В 1930 году, после регистрации общин православных христиан, 
в Нагорное приехал тарчанин Фёдор Ревягин. 

Ревягин Фёдор Георгиевич родился в г. Тара в 1900 году. 
10 октября 1937 года был арестован и обвинен по ст. 58-11 
УК РСФСР. 25 октября 1937 года он был осужден и при-
говорен к расстрелу. Дата расстрела – 1 ноября 1937 года. 
14 февраля 1992 года Прокуратурой Омской области Фёдор 
Георгиевич был реабилитирован151.

Последним священнослужителем, согласно архивным данным, 
был Лев Прокопьевич Потапов, ровесник Ревягина. 12 сентября 
1937 года Потапов был арестован. Письмо в РИК председателя цер-
ковного совета Павла Кислицына с просьбой избрать нового свя-
щенника осталось без ответа. 

Последним священником, по словам Д. М. Попова, был отец Се-
мён, который часто бывал в гостях у его отца Михаила Захаровича. 
Он слыл человеком общительным и веселым. Из служащих церкви 
Дмитрию Михайловичу запомнилась Евлинья, у нее можно было 
приобрести небольшие иконки и собственного изготовления свечи 
и просвирки. Сторожил церковь Березин Пётр. В церковном хоре 
пели Чистоусова Улита и ее две сестры, Вахрамеева Наталья, Ше-
стаков Яков, Видякина Елизавета152. 

В 1937 году церковь закрыли. Ревягин был расстрелян НКВД 
осенью 1937 года. Сначала отца Семёна, а затем и старосту церкви 
Попова Михаила Захаровича в 1937 году забрали по линии НКВД. 
Попов Михаил Захарович  после 6–7 месяцев заключения в колонии 
с. Екатериновка вернулся домой. Отца Семёна больше никто никог-
да не видел153.

 

151 Забвению не подлежит: Книга памяти жертв политических репрессий Ом-
ской области. [Т. 7]. Омск: Кн. изд-во, 2003. С. 65. 

152 Воспоминания Д. М. Попова. Хранятся в сельской библиотеке с. Нагорное.
153 Спорыш И. Р. История Нагорно-Ивановской церкви. Рукопись. Хранится в 

сельской библиотеке с. Нагорное. 

Рисунок 32. Пётр Васильевич Сафронов, законоучитель Тарских уездного 
училища и женской прогимназии (2-й справа в первом ряду) и отец Фёдор 

Ревягин, священник Никольского собора (3-й во втором ряду)154 

На месте церкви открыли клуб. Возгорание храма Николая Угод-
ника произошло в 1954 году155. 

В 2014 году в с. Нагорное по просьбе верующих и на их добро-
вольные пожертвования был открыт молебный дом.

Первая служба состоялась 9 сентября 2014 года. Ухаживает и 
присматривает за домом Надежда Николаевна Скуратова. 

154  Фото Шпона И. М. Начало ХХ века. Из фондов Тарской Центральной Район-
ной Библиотеки. Режим доступа: http://taragorod.ru/forum/61-594-10 (дата обраще-
ния: 15.10.2018). 

155  Кузнецова Н. В. Из истории Нагорно-Ивановской церкви Святого Николая-
угодника // Проблемы сохранения исторического наследия Тарского Прииртышья: 
Материалы историко-краеведческой конференции, посвященной памяти А. В. Ва-
ганова. 26–27 марта 2002 года / Омск. гос. пед. ун-т ; отв. ред. А. И. Любащенко.  
Омск: ОмГПУ, 2002, Тара, 2002.  С. 154–155. 
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ÖÅÐÊÎÂÜ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ 
Ñ. ÀÒÈÐÊÀ

Атирка – село, расположенное на берегу несудоходной реки 
Шиш, в 70 километрах от города Тары. Атирка была основана в 
1896 году переселенцами из Вятской губернии. Свое название селе-
ние получило от протекавшей рядом речки. 

 

Рисунок 33. Церковь Казанской иконы Божией Матери с. Атирки 
(фотография из журнала «Огонек», 1901 г.)156 

156  Атирка. Церковь Казанской иконы Божьей Матери  // Соборы.ру. Народный 
каталог православной архитектуры. Режим доступа: http://sobory.ru/photo/251162 
(дата обращения: 08.10.2018). 

Однопрестольная церковь в честь чудотворной иконы Казанской 
Божьей Матери была построена в Атирке в 1899 году на средства 
пожертвования в Фонд имени государя Александра III московским 
потомственным почетным гражданином Колесниковым. Церковь 
была выполнена в стиле эклектики157. Тогда же был открыт приход 
и Атирке присвоен статус села. Кроме Атирки, в приход входили 
поселки Николаевский (159 д. об. п.), Онорской (112 д. об. п.), Ниж-
ний Васисс (140 д. об. п.), Ильинский (117 д. об. п.), Знаменский 
(150 д. об. п.), Имшагал (159 д. об. п.), Ново-Георгиевский (327 
д. об. п.), Боровский (187 д. об. п.), Турунгас (105 д. об. п.), Быган 
(170 д. об. п.), Усюльган (111 д. об. п.), Герасимовский (40 д. об. п.), 
Малый Васисс (21 д. об. п.), Чиула (59 д. об. п.), Темирка, Красный 
Яр, Сагузинский, Гриневич, Барановский, Миртовский, Зырянов-
ский, Осиновский, Малиновский, В. Турунгас, Киксинский, Васис-
ский, Киакский. Около 1914 года в самостоятельный приход был 
выделен Нижний Васисс с поселками Балдышенским, Киксинским, 
Ильинским, Знаменским, Мало-Васисским158.

Из описания прихода начала 1910-х годов: 

«К посещению храма Божия прихожане очень усердны, 
но к содержанию его относятся холодно. На нужды храма 
ассигнуют ничтожные суммы и те уплачивают неисправ-
но. От поддержания в исправности причтовых домов при-
хожане отказались»159.

К. Ф. Скальский в работе «Омская епархия» (1900) дает следую-
щее описание церкви: 

«Церковь в честь Божьей Матери Казанской, однопре-
стольная, деревянная, построена на средства фонда Импе-

157  Атирка. Церковь Казанской иконы Божьей Матери // Соборы.ру. Народный 
каталог православной архитектуры. Режим доступа: http://sobory.ru/photo/251162 
(дата обращения: 08.10.2018). 

158  Голошубин И. Указ. соч. С. 841–842. 
159 Атирский Казанский храм // Древо. Открытая православная энциклопе-

дия. Режим доступа: https://drevo-info.ru/articles/24355.html (дата обращения: 
08.10.2018).
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ратора Александра III, прочна и вместительна. Приписных 
сел и деревень, а также часовен и молитвенных домов нет. 
Дома для священника и псаломщика есть, – деревянные, по-
местительные, но холодные; при домах есть надворные по-
стройки. Земли на притч положено 120 д., в том числе се-
нокосы и леса»160. Дрова притч покупал у местных крестьян 
по цене 1 рубль 50 копеек за погонную сажень осиновых и 
березовых дров161. 
По штату в церкви было положено служить священнику 

с жалованием в размере 600 рублей, и псаломщику, имеюще-
му жалование в размере 200 рублей. 

При храме действовала церковно-приходская школа, здание для 
которой было выстроено на те же средства, что и церковь. Обучение 
детей было прекращено с 1904 (1908) года в связи с отказом селян 
оплачивать отопление и услуги сторожа162. 

Школ других ведомств в приходе не имелось. В Атирке действо-
вала чайная, которая содержалась на средства Тарского общества 
трезвости. 

К. Ф. Скальский указывает, что с 24 июня 1899 года священни-
ком в церкви служил Валериан Мелиссов (29 лет), окончивший курс 
Пензенской духовной семинарии. 

Валериан Дмитриевич Мелиссов (ок. 1871 – не ра-
нее 1912) родился в семье священника Пензенской епархии. 
Окончил Пензенскую духовную семинарию. С 24 июня 1899 
года – настоятель Казанского храма села Атирки Тарского 
уезда Омской епархии. В этом же году у священника родился 
сын Иван, который в 1932 году был приговорен к трем годам 
концлагеря163. По указу Св. Синода от 30  ноября 1911 года 

160  Скальский К. Ф. Указ. соч. С. 347–348. 
161  Голошубин И. Указ. соч. С. 841–842. 
162 Атирский Казанский храм // Древо. Открытая православная энциклопе-

дия. Режим доступа: https://drevo-info.ru/articles/24355.html (дата обращения: 
08.10.2018). 

163  Книга памяти Хабаровского края. Режим доступа: http://lists.memo.ru/d22/
f244.htm (дата обращения: 08.10.2018). 

Валериан Дмитриевич был командирован в качестве разъ-
ездного священника для духовного окормления служащих 
строящейся Амурской железной дороги и временного насе-
ления по линии дороги. Резолюцией епископа Благовещенско-
го Евгения от 23  февраля 1912 года назначен на станцию 
Пёра средней части дороги164. С 4 мая 1912 года служил на 
станции Магдагачи Амурской железной дороги165.

Валериан Дмитриевич Мелиссов очень много сделал для села. 
Так, например, находим его заметку-обращение в газете «Сибир-
ский листок» за 1905 год «О трагической судьбе одного бывшего 
участника турецкой войны из Тарского уезда Тобольской губернии»: 

«12 мая днём в селе Атирке в реке Шише утонуло два 
человека. Несчастный случай произошёл таким образом: на 
паром для переправы через реку Шиш собралось несколько 
мальчиков из села; один из них мальчик лет 8 по неосто-
рожности упал с парома в воду. На крик ребят прибежал 
перевозчик и как был в одежде бросился в воду, мальчика 
между тем течением отнесло довольно далеко. Перевозчик, 
прекрасный пловец, скоро догнал мальчика, посадил к себе 
на спину и велел держаться руками за него. От лишней ли 
тяжести, или может быть мальчик ручонками сильно сда-
вил ему горло, пловец начал ослабевать и просил подать ему 
лодку. На берегу кроме мальчика было двое взрослых, но к не-
счастию неумевших управлять лодкой, почему помощи уто-
пающему оказано не было. Минут 15 пловец держался на 
воде и всё время не оставлял мальчика, оставь он мальчика 
сам непременно бы выплыл, так как был прекрасным плов-
цом, наконец силы его оставили и оба с мальчиком пошли ко 
дну. Перевозчика вытащили багром через три часа, а маль-
чика не нашли ещё, хотя уже прошло 5 дней. Утонувший, 
спасая другого, был солдат, участвовавший в турецкой вой-

164  Ныне г. Шимановск Амурской области. 
165  Скальский К. Ф. Указ. соч. С. 347; Благовещенские епархиальные ведомо-

сти. 1912. № 6–7. С. 69; № 11. С. 112–113. 
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не, был два месяца под пулями и возвратился домой невреди-
мым; оставил большое семейство в крайней бедности, так 
что всё необходимое для погребения доставила местная 
интеллигенция. Семейство покойного Владимира Загород-
ного теперь будет, за смертью главного кормильца, сильно 
бедствовать. Если бы кому пришла добрая мысль пожерт-
вовать что-нибудь семье погибшего, этим была бы оказана 
существенная и настоятельно необходимая помощь.
Села Атирки Тарского уезда священник Валериан 

Мелиссов»166.

Настоятелями храма в разные годы были:
– с 10 февраля 1912 по 1914 гг. – Митрофан Сокальский;

Митрофан Алексеевич Сокальский (ок. 1871 – не ранее 
1914), священник. Родился около 1871 года в семье священ-
ника. Уволен из 3 класса Полтавской духовной семинарии. 
С 5 декабря 1892 года – псаломщик. 27 сентября 1898 года 
рукоположен во диакона. 11 декабря 1905 года рукоположен 
во священника. 10 февраля 1912 года назначен настоятелем 
Казанского храма села Атирка Тарского уезда Тобольской 
губернии. В семье священника и его супруги, по сведениям 
1914  года, было шестеро детей167.

– с 1920 по 1922 гг. – Кенсорин Шастин;

Кенсорин Михайлович Шастин (1889–1937 гг.), прото-
иерей. Родился 15 января 1889 года в селе Асово Кунгурского 
уезда Пермской губернии в семье священника Михаила Ва-
сильевича Шастина. Окончил 4 класса Пермской духовной 
семинарии. После выхода из семинарии был определен пса-
ломщиком к храму села Ошья Осинского уезда Пермской гу-
бернии 168, где прослужил 8 месяцев. В 1912 году был переве-

166  О трагической судьбе одного бывшего участника турецкой войны из Тар-
ского уезда Тобольской губернии // Сибирский листок [Тобольск]. № 41. 29 мая. 
1905 год.

167  Справочная книга Пермской епархии на 1912 год. Пермь, 1911. С. 84. 
168  Голошубин И. Указ. соч. С. 1195.

ден к церкви села Савиново Красноуфимского уезда. В 1914 
году рукоположен во диакона, а в 1916 году – во священника 
к той же церкви. 
В 1918 году отступал с белыми из села Савиново до Крас-

ноярска. В этом же году был назначен священником церкви 
деревни Бархотова Красноярского округа Енисейской губер-
нии. Прослужив здесь некоторое время, решил вернуться на 
родину, получил в ГубЧК документы, но средств хватило до-
браться только до Омска. 
С 1920 года служил в Казанской церкви села Атирка Тар-

ского уезда. В 1922 году уехал в Екатеринбург, получил ме-
сто в поселке Нижняя Тура (Нижнетуринский завод) Верхо-
туринского района. Был возведен в сан протоиерея. В 1923 
году переведен в поселок Новая Ляля (Новолялинский завод). 

8 февраля 1932 года был арестован и проходил по группо-
вому делу "Дело епископа Алексия (Кузнецова), архимандри-
та Ксенофонта (Медведева) и др. Уральская о., с. Верхоту-
рье, 1932 г.". В период следствия содержался под стражей 
в Нижнем Тагиле. 7 сентября того же года Особым Сове-
щанием при Коллегии ОГПУ СССР осужден по статьям 58-
10, 58-11 УК РСФСР и приговорен к 3 годам исправитель-
но-трудового лагеря. Наказание отбывал в Свирлаге. По 
Постановлению Заседания Коллегии ОГПУ (Судебного) от 
22 июля 1933 года был освобожден условно-досрочно. 
После этого служил в селе Сылва Шалинского района 

Свердловской области. В 1937 году был арестован. 13 сен-
тября этого же года тройкой при УНКВД по Свердловской 
области приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в 
исполнение169.

– с 20-х годов по 22 ноября 1932 г. – Пётр Кузьмин.

Пётр Романович Кузьмин (1884 – ?), священник. Родил-
ся 12 января 1884 года в семье крестьянина Вятской губер-

169  Забвению не подлежит: Книга памяти жертв политических репрессий Ом-
ской области. Т. 4. Омск: Кн. изд-во, 2001. С. 362; Голошубин И. Указ. соч. С. 1141.
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нии. Окончил второклассное училище. Состоял учителем 
школы грамоты. 29 июля 1912 года был рукоположен во 
диакона к церкви села Седельниковского Тарского уезда То-
больской губернии, где служил и в 1914 году. В начале 1930-х 
годов служил священником Казанской церкви села Атирка. 
Арестован 22 ноября 1932 года. 11 марта 1933 года Особой 
тройкой при ПП ОГПУ СССР по Западно-Сибирскому краю 
осужден по статье 58-10 УК РСФСР и приговорен к 10 го-
дам исправительно-трудового лагеря. Дальнейшая судьба 
неизвестна. 3 июня 1989 года прокуратурой Омской обла-
сти был реабилитирован по 1933 году репрессий170.

Псаломщик – Александр Скворцов – окончил Тобольское уезд-
ное училище и в Атирском приходе служил с 15 августа 1899 года. 
Он был уроженцем города Тобольска.

 

Рисунок 34. Здание Казанской церкви с. Атирка 
(фотография 50-х годов ХХ века)171 

170 Пётр Романович Кузьмин // Древо. Открытая православная энциклопе-
дия. Режим доступа: https://drevo-info.ru/articles/24359.html (дата обращения: 
02.09.2018). 

171  Фотография из фондов Атирской сельской библиотеки.

Еще один источник, свидетельствующий об истории правосла-
вия на Тарской земле, – работа И. Голошубина «Справочная книга 
Омской епархии» (1914) – об Атирской церкви рассказывает следу-
ющее: 

«…однопрестольная в честь чудотворной иконы Казанской 
Божьей матери, построена в 1899 году на средства по-
жертвования в фонд имени государя Александра III москов-
ским потомственным почётным гражданином Колеснико-
вым. Прочна, вместительна и утварью достаточна. 
Население прихода 1371 д. мужского пола и 1195 д. жен-

ского пола. Среднее число крещений за год 285, браков 61, 
погребений 160. Население православное. Раскольников и 
сектантов нет. 

…Пасхальное хождение со святыми иконами, благода-
ря плохим весенним дорогам, совершается только в самых 
близких поселках и то по приглашению прихожан. Крестные 
ходы по полям бывают, но и то не во всех поселках. После 
полевых молебнов служатся таковые же по приглашению и 
в домах»172.

История Атирской церкви во многом воспроизводится по воспо-
минаниям старожилов села. Так, Татьяна Павловна Щебет (93 года), 
рассказала следующее: 

«Жители д. Кумлы Васисского района посещали Атир-
скую церковь во времена ее существования. Все были верую-
щие. В детстве мои родители часто брали меня посетить 
церковь. Ездили мы на лошади. Ехали из Кумлов через Савгу 
в Атирку. Возле Атирки переезжали реку Шиш на пароме. 
Церковь стояла в центре Атирки. Здание бревенчатое, 

высокое. Пол в церкви был из досок. В здании были сооруже-
ны крыльцы (похоже на сцену) (клирос), куда выходил ба-
тюшка и выносили стол. За крыльцами находился кабинет 
для батюшки – алтарь. Зайдя в церковь, батюшка проходил 

172  Голошубин И. Указ. соч. С. 842. 
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в алтарь, читал там молитву и выходил на клирос. Внача-
ле он здоровался с прихожанами, поздравлял с праздником и 
начинал читать книгу, вести службу. В алтарь женщины 
не заходили, могли зайти только мужчины. Это святыня 
батюшки. Зал служил для прихожан. У стен стояли лавки. 
Перед службой в зал выносили стол, на котором размеща-
лась икона. Здесь ей прихожане преклонялись. В церкви был 
отдельный кабинет для певчих. Пели те, кто знал молит-
венные песни и кто обладал певчим голосом. Матушка при-
глашала петь. 
В зале размещались четыре столба. Со всех сторон был 

проход вокруг столбов. На четырех сторонах этих столбов 
размещались большие иконы святых под стеклом. Под каж-
дой иконой тумбочка, на которой лежала запись, указываю-
щая, кто святой, и молитва про него. 
Прихожане подходили к столбам с иконами и читали 

молитвы. На углах этих столбов были прикреплены малые 
иконы Божьей Матери: Казанской, Тихвинской и другие. 
Недалеко от алтаря размещались столы с подсвечника-
ми. Большие подсвечники у икон Божьей Матери и Иисуса 
Христа. Подсвечники поменьше около икон других святых. 
В эти подсвечники прихожане ставили свечи за здравие. 
В  стороне стоял стол с иконами и подсвечниками, где ста-
вили свечи за упокой. В церкви проходили литургии. Когда 
били колокола, нараспев пели молитвенные песни. 
На Крещение все ездили в церковь за святой водой. Вода 

нанашивалась прихожанами в большой чан, и там её освя-
щали, а затем раздавали. В Пасху проходили всенощные. 
Я  однажды в детстве присутствовала на всенощной в 
Атирской церкви. Читают, слушают молитвы. В 12 часов 
величают Иисуса Христа. Все вместе обходят с иконами 
три раза вокруг церкви. В это время звенит колокол. После 
этого поздравляют друг друга и угощаются. Спиртное в 
церковь не носили. Крестьяне брали с собой освятить хлеб, 
выпеченную пасху и куличи, масло, сыр, яйца, соль.

Рисунок 35. 9 мая, День Победы, на фоне здания Казанской церкви173 
 

Крестьяне иногда приглашали батюшку посетить де-
ревню, освятить поле, усадьбу. Батюшка Атирской церкви 
жил с семьей в Атирке. Его семью содержали прихожане. 
В советское время рядом с церковью построили 

сельский Дом культуры, поставили памятник Воину-
освободителю»174.

Данных о закрытии и разрушении церкви сегодня не сохрани-
лось. Но церковь была закрыта не ранее 1932 года (до этого времени 
имеются данные о настоятелях храма). Известно, что в 1973 году в 
церкви был клуб, а в 1975 году она была разобрана окончательно. 
Из материалов бывшей церкви построили колхозную контору. Не-
которое время в помещении еще не разрушенного храма находился 
зерносклад175.

173  Фотография из фондов Атирской сельской библиотеки. 
174  Из воспоминаний Щебет Т. П. 2012 г. Материалы хранятся в Атирской сель-

ской библиотеке. 
175  Из воспоминаний Ступаковой В. М. Материалы хранятся в Атирской сель-

ской библиотеке. 
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ÖÅÐÊÎÂÜ ÂÎ ÈÌß ÀÐÕÈÑÒÐÀÒÈÃÀ ÁÎÆÈß ÌÈÕÀÈËÀ
Ñ. ÍÈÆÍÈÉ ÂÀÑÈÑÑ

Территория поселка Васисский начинает заселяться в 1897 году 
переселенцами из Пермской, Вятской, Витебской губерний и входит 
в состав Седельниковской волости Тарского округа Тобольской гу-
бернии. Официально поселок зарегистрирован в 1899 году. Именно 
в этом году по журналу общего присутствия Тобольского губерн-
ского управления от 7 января № 149 разрешено образование само-
стоятельного сельского общества из переселенцев, водворенных на 
участке Васисском в числе 20 семей, 45 мужского и 49 женского 
пола душ, с наименованием этого общества «Васисским» с причис-
лением его к Седельниковской волости176.

1 августа 1901 года поселок передан в состав образованной 
Атирской волости. В 1903 году в поселке насчитывалось 30 дворов, 
а в 1906 году здесь было открыто министерское училище. В 1912 
году в поселке уже действовала министерская школа, где в 1913 
году обуча лось 9 мальчиков и 5 девочек (по данным И. Голошубина: 
«… обучалось в ней за последний год 9 мальчиков и 5 девочек»177). 

До 1914 года с. Нижний Васисс входил в Атирский приход. 
А  около 1914 года был выделен в отдельный – Васисский приход. 
В  данный приход вошли следующие поселения:

176  Справочные издания Переселенческого управления Министерства внутрен-
них дел. Выпуск XIV. Список переселенческих и запасных участков, образован-
ных с 1893 года по 1-е июля 1903 года в Степном крае, Тобольской, Томской, Ени-
сейской и Иркутской губерний. Типография Министерства внутренних дел. СПб., 
1903.

177  Голошубин И. Указ. соч. С. 852. 

– село Нижний Васисс, где жили переселенцы из Пермской, Вят-
ской и Витебской губерний (126 д. м. п. и 106 д. ж. п.);

– поселок Нижний Васисс, где жили переселенцы из Витебской 
губернии (22 д. м. п. и 16 д. ж. п.);

– поселок Знаменский, где жили переселенцы из Витебской, 
Минской и Виленской губерний (115 д. м. п. и 106 д. ж. п.);

– поселок Ильинский, где жили переселенцы из Витебской гу-
бернии (799 д. м. п. и 67 д. ж. п.);

– поселок Балдышенский, где жили переселенцы из Витебской и 
Виленской губерний (63 д. м. п. и 61 д. ж. п.);

– поселок Имшегальский, где жили переселенцы из Вологодской 
губернии – зыряне (126 д. м. п. и 149 д. ж. п.);

– поселок Герасимовский, где жили переселенцы из Витебской 
губернии (37 д. м. п. и 27 д. ж. п.);

– поселок Васюшкинский, где жили переселенцы из Витебской 
губернии (37 д. м. п. и 28 д. ж. п.);

Рисунок 36. Васисский приход (по данным на 1914 г.). 
Карта составлена А. В. Банкрутенко

Поселки прихода 
с. Нижний Васисс:

п. Знаменский 
п. Ильинский 
п. Балдышевский 
п. Имшегальский 
п. Герасимовский 
п. Васюшкинский 
п. Киксинский
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– поселок Киксинский, где жили переселенцы из Витебской и 
Минской губерний (37 д. м. п. и 30 д. ж. п.)178.

В «Справочной книге Омской епархии» И. Голошубина (1914)  – 
единственном источнике об истории прихода – приход описывает-
ся так: 

«Храма в приходе нет. Предполагается постройка де-
ревянной и однопрестольной церкви во имя Архистрати-
га Божия Михаила. Богослужения временно совершаются 
в  частном доме. Утвари, ризницы и книг богослужебных 
недостаточно. 
Местночтимых икон нет. 
Капиталов и доходных угодий не имеется. Восковых све-

чей продается до двух пудов в год. Молитвенных домов и 
часовен в приходе нет. Сектантов и раскольников в приходе 
не замечается. В течение года в приходе бывает до 100  кре-
щений, 10 браков и 50 погребений. Церковно-приходского по-
печительства нет. 

…При церкви имеется причтовой земли 105 дес.; для 
обрабатывания и сенокоса она неудобна, потому что вся 
находится под лесом. Выгод из земельного участка притч 
никаких не извлекает, за исключением малого количества се-
нокоса и леса для отопления»179.

По штату в приходе положено было служить священнику и пса-
ломщику. Они проживали в частных квартирах (собственных домов 
не имели) и получали из казны жалованье: священник – 600 рублей, 
псаломщик – 200 рублей в год. 

Первая православная церковь в селе была построена в 1914 году, 
а первым священником был М. Суханов. Служба проходила в двух-
этажном доме по улице Кирова180. 

 
178  Там же. 
179  Там же. 
180  Архипова Е. П., Архипова О. П. Интересные факты из жизни города Омска 

и Омской области (1716–2007 гг.). Омск: ООО «Издательский дом «ЛЕО», 2008. 
920 с.

Рисунок 37. Место, где располагалась церковь

Заведующая Васисской сельской библиотекой Татьяна Марковна 
Казанцева, опираясь на имеющиеся факты, а также воспоминания 
старожилов села и внуков первых поселенцев, установила следую-
щее. Среди первых поселенцев, основавших село Нижний Васисс, 
был Андрей Коршунов, который и выполнял роль священника. Его 
дом находился на углу нынешних улиц Кирова и Советской (в 2010 
году дом был разобран из-за ветхости). 

Первая церковь в селе располагалась в центре современного Ва-
сисса. В ходе исследования Татьяне Марковне удалось составить 
описание Михаило-Архангельской церкви. Это было большое де-
ревянное здание с тремя застекленными окнами и тесовой крышей. 
Деревянный купол церкви укреплялся на шестиграннике из кедро-
вого бруса, высота которого составляла 10–12 рядов. 
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Рисунок 38. Эскиз церкви, выполненный Т. М. Казанцевой

Церковь была построена без единого гвоздя. 
Первый священник – М. Суханов – жил в доме напротив церкви. 

 

Рисунок 39. Дом священника М. Суханова

В 1940-е годы в здании церкви размещался сельский клуб, а по-
сле войны здание было разрушено181. 

В 2004 году в Васиссе был открыт храм Святых Новомучеников 
Омских. Служил в храме отец Анатолий Леденев.

 

Рисунок 40. Васисская церковь (2004 год)
 
Летом 2010 года церковь Васисского прихода была закрыта в свя-

зи с отзывом отца Анатолия для служения в Спасский кафедраль-
ный собор г. Тары. Вся церковная утварь была вывезена182.

 

181 Казанцева Т. М. Васисский православный приход. 2011 год. Рукопись. Мате-
риалы хранятся в сельской библиотеке с. Васисс Омской области. 

182 Там же.
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Рисунок 41. Митрополит Омский и Тарский Феодосий на открытии 
Васисского прихода

ÑÂßÒÎ-ÅÊÀÒÅÐÈÍÈÍÑÊÀß ÖÅÐÊÎÂÜ Ñ. ÊÍßÇÅÂÊÀ

Деревня Князевка Тарского района основана в конце XIX века 
переселенцами из Вологодской губернии, которые пришли на Тар-
скую землю для занятий промыслами. Первоначально деревню на-
звали Чигалы.

Свое название – Князевка – деревня получила в 1896 году в честь 
Тобольского губернатора Л. М. Князева. В одну из своих последних 
поездок по губернии он посетил Тарское Прииртышье для обозре-
ния таежных земель и выбора наиболее удобных мест для заселе-
ния. Иоанн Голошубин так описывает данный факт: 

«…Поселок Князевский в то время состоял из несколь-
ких жалких лачужек, обитателями коих были зыряне, лет 
35 тому назад пришедшие из Вологодской губернии и посе-
лившиеся в этой необитаемой и дикой местности в видах 
урманных промыслов. Губернатор доехал и до них. Полуди-
кие и никого никогда здесь не видавшие зыряне, были крайне 
удивлены приездом г. начальника губернии; они с детским 
восторгом приветствовали его и стали просить его на-
звать их селение (доселе не имевшего постоянного имени) 
в  память о нем по его имени, вернее – по его фамилии»183. 

Существует версия, что селение получило свое название по фа-
милии одного из мастеров, которые построили здесь церковь.

183  Голошубин И. Указ. соч. С. 849. 
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Рисунок 42. План-схема деревни Князевка.
1 – церковь; 2 – колхозная контора; 3 – школа; 
4 – магазин; 5 – почта; 6 – ФАП; 7 – радиоузел; 

8–69 – жилые дворы и земельные участки жителей села

В 1898 году в Князевку переселились выходцы из Вятской губер-
нии. В этом же году здесь было образовано сельское общество184. 
С 1901 года поселок входит в состав вновь образованной Атирской 
волости. Позже здесь уже обживались переселенцы из Витебской, 
Могилевской, Минской и других областей России.

Первые сведения о церкви в с. Князевка относятся к 1909 году. 
Она была построена на средства Фонда имени Александра III и ста-
ранием прихожан. В «Справочной книге Тарской епархии» Иоанна 
Голошубина (1914) дано следующее описание церкви: 

«Церковь – зданием деревянная, на каменном фундамен-
те, с таковою же, в одной связи, колокольнею. Церковь эта, 
по причине недобросовестного исполнения работы, комис-
сией не принята. Престол один – во имя св. Великомученицы 
Екатерины. Утвари и книг не имеется. Ближайшая цер-
ковь  – в с. Атирском в – 38 в. Приписных церквей, часовен 
и молитвенных домов в приходе нет. Сведений о причтовой 
земле не имеется. 

…Дома притча деревянные и по тем же причинам, по ко-
торым и церковь, дома эти комиссией не приняты»185.

Умельцев, которые выстроили храм без единого гвоздя, никто 
уже не помнит, но старожилы рассказывали, что каждое бревно для 
постройки мастера отбирали строго – прежде его протягивали через 
металлическое кольцо.

В страховой ведомости церквей от 10 декабря 1911 года дано та-
кое описание церкви: 

«Екатерининская церковь деревянная, на каменном фун-
даменте, покрыта железом. Длина церкви, считая и коло-
кольню – 11 саженей, наибольшая ширина 6 саженей 1  ар-
шин. На церкви имеется 1 большая главка и одна малая (над 
алтарем), больших окон 12, два венецианских, в куполе малых 

184  Справочные издания Переселенческого управления Министерства внутрен-
них дел…

185  Голошубин И. Указ. соч. С. 850. 
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8 шт, дверей наружных створчатых 3, внутренних 2, коло-
кольня в 1 ярус, общей высотой до верхнего карниза 6 са-
женей. Ближайший к церкви крестьянский дом находился с 
северо-восточной стороны на расстоянии 20 саженей. Вме-
сте с колокольней церковь была оценена в 10 000 рублей»186. 

Храм выполнен в традициях русского деревянного зодчества с 
элементами эклектики в архитектурном решении и отличался гар-
моничной композицией. 

186  Лебедева Н. И. История храмов и молитвенных домов Омского Приирты-
шья. Омск, 2005. С. 80. 

Рисунок 43. Свято-Екатерининская церковь с. Князевка

До разрушения храм представлял тип трехчастной приходской 
церкви – восьмерик на четверике. К кубическому объему храмовой 
части с двумя боковыми притворами примыкали пониженная апси-
да с трехгранным восточным выступом и более узкая трапезная, а 
к последней – колокольня. Восьмерик был увенчан шатром и укра-
шен кокошниками в виде четырех килевидных бочек. Каждая грань 
восьмерика имела по одному прямоугольному окну. К храмовой ча-
сти и колокольне с севера и юга были пристроены боковые, прямо-
угольные в плане, притворы под двухскатной кровлей. К западной 
стене колокольни примыкало открытое крыльцо – паперть. Южные 
и северные фасады имели одинаковую композицию. На фасаде хра-
ма и колокольни, апсид и тамбура колокольни было расположено 
по одному оконному проему, на фасаде трапезной – два. Объемы, 
примыкающие к храмовой части, имели входные двухстворчатые 
двери и по одному окну в западной части. Их фасады завершались 
треугольными фронтонами. Все оконные проемы были вытянуты 
вертикально вверх, обрамлены простыми деревянными наличника-
ми с сандриком в виде «короны». Внутри церкви все помещения 
соединялись широкими прямоугольными проемами187. В 1910 году 
к церкви была пристроена деревянная сторожка.

Кроме Князевки (180 д. м. п. и 178 д. ж. п.) в приход также вхо-
дили:

– поселок Ново-Князевский, в 4 в. (98 д. м. п. и 93 д. ж. п.);
– поселок Перво-Асаклинский, в 8 в. (68 д. м. п. и 74 д. ж. п.);
– поселок Степановский, в 14 в. (21 д. м. п. и 18 д. ж. п.);
– поселок Второ-Асаклинский, в 5 в. (38 д. м. п. и 27 д. ж. п.);
– поселок Елбакский, в 6 в. (36 д. м. п. и 43 д. ж. п.);
– поселок Ново-Васильевский, в 7 в. (41 д. м. п. и 46 д. ж. п.);
– поселок Куру-Уссийский, в 12 в. (39 д. м. п. и 27 д. ж. п.);
– поселок Сергеевский, в 25 в. (21 д. м. п. и 19 д. ж. п.);
– поселок Кирилловский, в 37 в. (13 д. м. п. и 15 д. ж. п.);
– поселок Горбатовский, в 30 в. (16 д. м. п. и 11 д. ж. п.);
– поселок Чурталинский, в 45 в. (36 д. м. п. и 27 д. ж. п.);

187 Там же.
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– поселок Хрящевский, в 40 в. (15 д. м. п. и 27 д. ж. п.);
– поселок Васильевский, в 16 в. (80 д. м. п. и 94 д. ж. п.);
– поселок Валайский, в 19 в. (71 д. м. п. и 56 д. ж. п.)188.

 

Рисунок 44. Князевский приход. Карта составлена А. В. Банкрутенко

188  Данные приведены на 1914 год. 

При церкви служили священник с жалованьем от казны 600 руб-
лей и псаломщик с жалованьем 200 рублей в год189.

Священником в Екатерининской церкви служил Подоров Егор 
(Григорий) Михайлович, который приехал в село из Вологодской 
губернии Усть-Сысольского уезда. С 12 лет Егор Михайлович жил в 
монастыре, а в 35 лет поехал искать в наши края свою мать, узнав, 
что она вышла замуж и уехала в Сибирь. Так он оказался в таежной 
деревушке. После разгрома церкви некоторое время он крестил де-
ревенских жителей на дому, а потом простудился и умер. 

 

Рисунок 45. Священник Подоров Егор Михайлович (слева) с псаломщиком190 

189  Данные приведены на 1914 год. 
190  Фотография из семейного архива уроженца д. Князевки М. А. Петрова.

Расстояние от с. Князевского
 до поселков прихода:

п. Ново-Князевский – 4 версты 
п. Асакла 1-й – 8 верст 
п. Степановский – 14 верст 
п. Асакла 2-й – 5 верст 
п. Ялбаковский – 6 верст 
п. Ново-Васильевский – 7 верст 
п. Кугу-Уссийский – 12 верст 
п. Сергеевский – 25 верст 
п. Кирилловский – 37 верст 
п. Горбатовский – 30 верст 
п. Чурталинский – 45 верст 
п. Хрящевский – 40 верст 
п. Васильевский – 16 верст 
п. Валайский – 19 верст
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Егор Михайлович служил священником Князевского прихода 
до 20-х годов XX века, после него священником стал отец Елисей 
(Ищенко Елисей Лукич). После закрытия церкви он, вместе с пса-
ломщиком (Пасынковым Александром Степановичем (1890 г. р.)), 
были отправлены на спецпоселение в Кулай. 

Информацию о последнем священнике отце Елисее удалось най-
ти, просматривая списки жертв политических репрессий, в котором 
фигурирует имя его родного брата Тараса Лукича:

Ищенко Тарас Лукич, 1887 г. р. Житель Ефимовского с/с 
Омского района Омского округа Западно-Сибирского края. 
Состав семьи: жена Ольга Алек., 1893 г. р., дочь Агриппина, 
1917 г. р., дочь Матрена, 1921 г. р., сын Владимир, 1923 г. р., 
сын Николай, 1929 г. р., сестра Ирина, 1898 г. р., брат Ели-
сей, 1889 г. р., сестра Анастасия, 1896 г. р. Выслан вместе с 
семьей в 1931 г. на спецпоселение в Кулайскую комендатуру 
Тарского района Западно-Сибирского края191. 

Ищенко Тарас Лукич. Родился в 1887 г. в с. Жабокринка 
Миргородского у. Полтавской губ. Житель д. Михайловка 
Тарского р-на Запсибкрая. Украинец, грамотный, спец-
поселенец Кулайской комендатуры. Арестован 13 апреля 
1932  г. 1 мая 1932 г. СПО ПП ОГПУ по Запсибкраю дело 
по ст. 58-10-11 УК РСФСР прекращено. Реабилитирован 
9 марта 2000 г. прокуратурой Омской обл. на основании 
Закона РФ. Позднее проживал в пос. Турки Тарского р-на 
Омской обл. Арестован 30 июля 1937 г. Приговорен 2 сен-
тября 1937 г. тройкой при УНКВД по Омской обл. по ст. 
58-2-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстре-
лян 10  октября 1937 г. в Таре. Реабилитирован 17 августа 
1960 г. президиумом Омского облсуда за отсутствием со-
става преступления192. 

191  ГАОО. Ф. 497. Оп. 5. Д. 9, 28, 272; Ф. 1005. Оп. 2. Д. 41. 
192  Забвению не подлежит: Книга памяти жертв политических репрессий Ом-

ской области. Т. 3. Омск: Кн. изд-во, 2001.

В начале 1930-х годов в церкви было прекращено богослужение, 
сняты кресты, убран иконостас, храм лишился купола и главок. 

Здание церкви разрушать не стали, а оборудовали под клуб. 
Позднее стали замечать у церкви часто пролетавшую кукушку, что 
является плохой приметой. Поэтому здание быстро переоборудова-
ли под зерносклад. После строительства нового зерносклада здание 
церкви долгое время пустовало, со временем начало ветшать и об-
рушилось.

Сегодня Екатерининская церковь в д. Князевке находится в спи-
ске объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры). Это решение было принято Омским облисполкомом от 23.05.89 
№ 139, памятнику присвоен код 5500483000.

Сегодня д. Князевка исчезла с карты Тарского района: к 2000 
году деревня опустела, а в 2014 году умер последний ее житель.
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Рисунок 46. Свято-Екатерининская церковь д. Князевки

Церковь до разрушения (фото 1995 года)

Церковь после разрушения (фото 2000 года)

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
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Состав Орловского прихода. 1839 г.193 

Название селения Количество 
дворов

Муж. п. Жен. 
п.

Расстояние 
от церкви

В селе Орловском
солдат  2 5 6

крестьян 41 137 134
мещан 1 8 6

поселенцев 4 13 16

В деревне Свидерской
солдат 1 1 1 1
мещан 1 4 1

крестьян 9 31 33

В деревне Кучковской
поселенцев 1 5 5 6
крестьян 5 22 18

В деревне Поморцевой
крестьян 5 22 18 3

В деревне Скатовой
солдат 1 3 9 6

крестьян 30 117 146
поселенцев 1 3 6

В деревне Б.-Терёхиной
солдат 1 6 3 9

крестьян 7 32 27

В деревне Корсиной
солдат - 1 5 13

крестьян 13 50 62
поселенцев 2 10 12

193  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 63 об., 64, 64 об.

В деревне Носковой
крестьян 4 17 24 43

В деревне М.-Терёхиной
крестьян 5 15 23 16

В деревне Аникиной
солдат 1 3 2 20

крестьян 12 38 58

В деревне Ламоновой
солдат  - 1 3 55 за болотом

крестьян 11 42 41
мещан 1 3 4

поселенцев - 1 1

В деревне Сафоновой
солдат 1 1 5 65 за болотом

крестьян 28 106 109
поселенцев 5 21 21

В деревне Бражниковой
поселенцев 2 10 6 22
крестьян 20 64 77

В деревне Логиновой
солдат 1 2 2 30

крестьян 13 57 59
поселенцев 1 5 3

В деревне Машинской
солдат - - 1

крестьян 8 48 54 30

В деревне Юйской
солдат 1 1 2 32

крестьян 17 65 72
поселенцев 2 9 9
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В деревне Трещёткиной
крестьян 6 25 21 36

поселенцев - 1 1
В деревне Нижне-Колосовой

солдат 1 4 14 40
крестьян 15 65 61

поселенцев 4 18 18
В деревне Верхне-Колосовой

солдат 1 4 4 44
мещан 1 2 2

крестьян 8 35 34
поселенцев - 1 -

В деревне  Мамизеровой
крестьян 11 37 46 47

поселенцев - 3 2
В деревне Строкиной

солдат 1 3 9 60
крестьян 36 149 167

поселенцев 6 27 22
В деревне Талбакульской

солдат 1 4 3 67
крестьян 12 50 52

поселенцев 1 7 10
В деревне Плахиной 

солдат 1 3 5 66
крестьян 20 82 79

поселенцев 3 9 15
В деревне  Крайчиковой

солдат 1 3 11 72
крестьян 36 149 163

поселенцев 4 17 12

В деревне Тюкалинской
солдат 1 3 8
мещан 1 1 2

крестьян 33 150 170
поселенцев 4 23 17

Итого 484 1943 2146
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Состав Орловского прихода. 1849 г.194 

Название селения Количество 
дворов

Муж. п. Жен. п. Расстояние 
от церкви

В селе Орловском
солдат  1 3 12

крестьян 42 168 194
В деревне Свидерской

солдат - 1 1 1
мещан - - -

крестьян 8 35 33
В деревне Кучковской

солдат - - 1 6
крестьян 30 120 112

В деревне Любимовой
солдат - - 1 4

крестьян 11 44 55
В деревне Поморцевой

крестьян 7 28 26 3
В деревне Скатовой

солдат - 2 6 6
крестьян 23 94 120

В деревне Б.-Терёхиной
солдат 1 1 2 9

крестьян 8 33 31
В деревне Корсиной

солдат - - 4 13
крестьян 15 61 74

В деревне Носковой
крестьян 6 25 20 43

194  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 85 об., 86. 

В деревне М.-Терёхиной
крестьян 4 15 19 16

В деревне Аникиной
солдат 2 3 4 20
крестьян 10 41 60

В деревне Бражниковой
солдат 1 3 2 22
крестьян 20 78 87

В деревне Логиновой
солдат - 1 2 30
крестьян 18 71 69

В деревне Ячинской
крестьян 11 43 40 27

В деревне Машинской
крестьян 12 49 46 30

В деревне Юйской
солдат - 2 7 32
крестьян 20 80 87

В деревне Трещёткиной
крестьян 8 32 26 36

В деревне Нижне-Колосовой
солдат 1 2 11 40
крестьян 20 78 89

В деревне Верхне- Колосовой
солдат - 1 3 44
мещан - 1 1
крестьян 8 35 41

В деревне Ламоновой
солдат - 1 1 55
мещан 1 2 1
крестьян 12 49 48
Итого 302 1207 1337
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Состав Орловского прихода. 1882 г.195

Название селения Количество 
дворов

Муж. п. Жен. п. Расстояние 
от церкви

В селе Орловском
солдат  2 11 20

статейных - 2 2
крестьян 36 144 150

В деревне Свидерской
солдат - 3 5 1

крестьян 13 51 53
В деревне Кучковской

крестьян 19 75 80 6
В деревне Любимовой

солдат 2 7 6 4
крестьян 10 42 45

В деревне Поморцевой
крестьян 10 35 52 3

В деревне Скатовой
солдат - 3 3 6

крестьян 28 110 117
В деревне Б.-Терёхиной

крестьян 8 27 35 9
В деревне Корсиной

солдат - - 1 13
крестьян 20 79 82

В деревне М.-Терёхиной
крестьян 4 13 13 16

В деревне Аникиной
солдат 2 10 10 20

крестьян 38 158 154

195  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 81 об. 

В деревне Бражниковой
солдат - - 3 22

крестьян 13 55 63
В деревне Ячинской

крестьян 12 50 54 27
В деревне Машинской

крестьян 5 15 14 30
Итого 222 890 962

 



146 147

Состав Ложниковского прихода

Название селения

1839 год196 
 

1849 год197 1882 год198 

коли-
чество 
дворов

муж. 
п.

жен. 
п.

коли-
чество 
дворов

муж. 
п.

жен. 
п.

муж. 
п.

жен. 
п.

В селе Ложниковском
солдат  - 1 2 - - 1 2 2
мещан 3 11 10

крестьян 13 70 74 21 69 71 122 135
В деревне Ицкой

солдат - - 2 22 24
крестьян 11 51 45 10 53 52 54 57

В деревне Вставской
солдат - - 1 1 4 3 14 8
мещан 3 11 14 2 6 5

крестьян 25 76 86 23 81 93 126 132
В деревне Коноваловой

солдат 7 2
крестьян 3 18 21 4 19 22 42 42

В деревне Солдатовой
солдат 2 3

крестьян 13 68 63 14 68 53 66 67
В деревне Соускановой

солдат
крестьян

5 7
15 70 77 28 99 108 151 186

В деревне Чианах
солдат - - 1 1 2 2
крестьян 6 29 32 5 28 37 53 48

196  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 179. Л. 96 об.
197  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 96 об.
198  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 49 об.

В деревне Сарахановой
солдат 3 4

крестьян 29 28
Заим. Годеновой

солдат 9 11
крестьян 17 30

В деревне Ишкульской
крестьян 13 56 66 11 50 81

В деревне Азановой
крестьян 5 22 22 6 25 20

Итого 107 472 506 126 506 555 872 879
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Состав Кореневского прихода

Название селения
1849 год199 1882 год200 

количество 
дворов

муж. 
п.

жен. 
п.

муж. 
п.

жен. 
п.

В селе Кореневском
крестьян 18 71 69 89 128
духовных 3 3

солдат 7 6
мещан 2 2

В деревне Бородихина
крестьян 12 47 65 51 61
солдат 1 1
мещан - -

В деревне Заливина
солдат 2 14 17

крестьян 37 140 133 174 205
В деревне Балашевой

крестьян 24 65 84 - -
В деревне Черняева

солдат 1 4 2 5 10
крестьян 27 117 125 131 104

В деревне Секменёвой
крестьян 17 88 10 - -

В деревне Кольтюгиной
солдат 9 7

крестьян 113 165
Итого 136 532 577 599 709

199  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 186. Л. 30 об.
200  ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 156. Оп. 19. Д. 195. Л. 211 об. 

Дело о переносе церкви из с. Свидерского в д. Орлово 1798 г.201

 

201 ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. И156. Оп. 4. Д. 2594.
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