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По благословению настоятеля Свято-Никольского мужского монастыря 

Тарской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат) 

игумена Серафима (Максимова) 

 

 

 

 

В книгу помещены интересные исторические сведения, факты и данные 

государственных архивов, изданий краеведов, научных работ по истории 

православных храмов Саргатского района Омской области и о судьбах их 

настоятелей и прихожан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Православия на Саргатской земле.  – Изд. 1-е. – р.п. Саргатское: 

Саргатский Свято-Никольский мужской монастырь, 2018. – 62 стр. 
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История Саргатских храмов 

 

Из «Омских епархиальных ведомостей» за 1907-1917 годы мы узнаѐм 

историю открытия церквей и приходов Саргатского района. 

Именно церкви играли большую роль в развитии образования населения 

нашего края. Запрос об открытии самостоятельной Омской епархии и 

выделении ее из Тобольской рассматривался еще на Соборе сибирских 

архипастырей в 1885 году.  

Святейший Синод в 1895 году подал на Высочайшее рассмотрение 

доклад об учреждении самостоятельной Омской епархии. 18 февраля 1895 года 

он был утвержден Императором. 

В Западной Сибири возникла новая Омско-Семипалатинская епархия. 

В состав епархии вошли и церкви Тюкалинского уезда (куда входил Саргатский 

район). 

Происходило быстрое заселение Омской епархии новыми поселками.  В 

1894 - 1904 годах в ней было построено около 100 церквей. 

До образования Омской епархии в Саргатском районе было открыто 4 

прихода. Самая старейшая приходская церковь в честь святого чудотворца 

Николая открыта в 1836 году в селе Саргатском на средства прихожан. 

С 1868 года были построены церкви в честь Святой Троицы в селе 

Куртайлинское. В 1869 году в честь иконы Казанской Божьей Матери 

Баженово. В 1870 - в честь святого и чудотворного Николая в Черноозерье. 

Остальные 5 приходов были открыты после создания Омской епархии на 

средства фонда императора Александра III - Ново-Покровский, 

Александровский и Битиинский, на собственные средства - Верблюженский и 

Шипицинский.  

В 1901 году селе Ново-Покровском построена церковь в честь апостола 

Архипа, в Верблюжье - в честь Покрова Святой Богородицы. В селе 

Александровское первая церковь была построена в 1902 году. В селе 

Битиинское в честь великомученика Дмитрия Солунского в 1905 году. Приход 

села Шипицино был выделен из Баженовского и Куртайлинского с 1 апреля 

1907 года. Церковь однопрестольная в честь Архистратига Михаила была 

построена в 1900 году. 

Относилось к Тюкалинскому уезду:  с. Черноозерное, д. Черново, д. 

Андреевка (уличное -  Мусино), п. Милютинский уличное – Теренкуль), д. 

Чистоозерное, д. Инберень (на 1879 год – д. Сосновка), д. Богданово, д. Горная, 

д. Чертайлы, д. Хохлово, д. Ильбяково. 

 

В селе Черноозерском Карасукской волости (ныне Саргатского 

района):  
Свято-Никольская однопрестольная деревянная на каменном фундаменте с 

колокольней церковь. Построена в 1870 году, освящена – в 1877 году. (у 

Скальского год постройки 1862). 
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Село Шипицино Баженовской волости: 

Михаило-Архангельская однопрестольная деревянная с колокольней без 

фундамента церковь. Построена в 1900 году, освящена в 1901 году. 

 

Село Саргатское Саргатской волости: 
Свято-Николаевская однопрестольная деревянная на каменном фундаменте с 

колокольней церковь. Построена в 1836 году. Входили (приписаны): с. 

Саргатское, Интенис, д. Кушайлы, д. Сибирская Саргатка, д. Урусово, с. 

Посельская Саргатка. 

 

Село Куртайлинское Баженовской волости: 
Свято-Троицкая однопрестольная деревянная на каменном фундаменте. 

Построена  в 1868 году. Входили (приписаны): с. Куртайлинское, д. Мало-

Казанцево, д. Индеры, д. Плоское, д. Стерхово, д. Больше-Казанцево, с. Старо-

Редькино, с. Калмакульская (уличное – Камнакульская, Чугунная), п. 

Новотроицкий (уличное – Неугомонный), Галицкий (Галицинский, уличное 

Егорьевский), с. Александровское, д. Ильбяково, д. Орловская. 

 

Село Верблюжинское Любинской волости (ныне Саргатского 

района): 

Богородице-Покровская однопрестольная деревянная на каменном фундаменте 

с колокольней церковь. Построена в 1901 году. Освящена 29 сентября 1901 

года. Входили: с. Верблюжинское, д. Ильинка, с. Красноярское. 

 

Село Битеинское Саргатской волости: 
Свято-Димитриевская однопрестольная деревянная церковь. Построена в 1905 

году вместо сгоревшей (первое здание было построено в 1890 году). Входили: 

с. Битеинское, д. Аксѐново, д. Лежанка, д. Верх-Битеинское, д. Калачѐвка, з-д 

Хаймовича, д. Верблюжинская, д. Горскин. 

 

Село Баженово Баженовской волости: 
Богородице-Казанская однопрестольная церковь. Последнее здание построено в 

1869 году. В том же году освящена. (у Скальского – построена в 1864 году). 

 

Село Александровское Старокарасукской волости: 
Александро-Невская однопрестольная деревянная на каменном фундаменте 

церковь. Освящена 15 мая 1902 года. Входили: с. Александровское (уличное – 

Адриановка; при основании посѐлок назывался Лелинский), д. Щербаково, д. 

Орловка (уличное – Ивановка), д. Карманово, д. Хохлово, д. Ильбяково 

(уличное – Бродниково), д. Беспалово (Чертайлы). 

Церкви в старожильческих сѐлах: Увальной Битие, Саргатском, 

Баженово, Черноозерье были первыми на территории, занимаемой Саргатским 

районом. Постепенно число их увеличивалось. Все они были деревянные, 
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однопрестольные, крыты жестью, церковь и колокольня «в одной связи», на 

кирпичном фундаменте (кроме Шипицынской – без фундамента). Однотипные, 

они выглядели все примерно так, как Куртайлинская.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Куртайлинская церковь в честь Святой Живоначальной Троицы. 

 

Такой запечатлена церковь Святой Троицы в 1947 году. Простояла она 

дольше других. В середине 50-х годов она уже была обезглавлена. 

 

Свято-Никольская церковь в р.п. Саргатское 
 

В «Справочной книге Омской епархии» за 1914 год ее составитель И. 

Голошубин пишет, что в Пос. Саргатке церковь в честь Святого Николая 

Чудотворца построена на средства прихожан в 1836 году, то есть спустя 72 года 

после основания села (1764 г.), но запись не доказательство того,  что она была 

первой. Можно предположить – в этом крупном селе и раньше стояла церковь, 

которая со временем обвешала или сгорела, и на еѐ месте построили новую. 

Либо до постройки церкви там находилась часовня. А место то находилось 

возле старейшего Саргатского кладбища.  

По мнению краеведа М.И.Санькова о том, была ли у первых саргатчан 

своя церковь или всего лишь часовня, относящаяся к приходу Битиинской 

церкви, сведения надо искать в Тобольском архиве (Существует записка «Дело 

об избрании священника Николаевской церкви села Саргатского Омского 

ведомства 1813г. 4 сентября Омской округи Тюкалинского комиссариата 

Крупянской волости Саргатского села Николаевской церкви прихожане 

государственные крестьяне, Церковный староста Михайло Колотилов, сельский 

выборной Захар Спиридонов, Абрам, Спиридон и Гаврило Ивановы, Семен 

Прокопьев, Иван и Давыд Сапожниковы, Родион и Андрей Щукины, Изот 

Шульгин, Василий, Анисим и Федор Осиповы, Федот Колотилов, Федор 

Антонов, Никифор Даховской, Григорий и Иван Аристовы, Дмитрий Дуткин, 

Дмитрий Черных, Андрей Бормотов, Иван Решетников, Григорий Герасимов, 

Федор Киселев, Петр Решетников, Петр Милованов, Алексей Беликов, Василий 

Межен(н)ков, Иван Демин, Борис Арапов, Василий Карнаухов, Петр Беляев, 
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Григорий Расторгуев, Никита Туркин, Федор Сластенинов, Матфей Галкин, 

Яков Пономарев, Николай Ткачев. Мы в общем нашем всех прихожан собрании 

согласили дать сей выбор сего прихода крестьянину Ивану Орловскому»). 

Рядом с крестами древнего кладбища на фоне тѐмной зелени огромных 

берѐз церковь смотрелась внушительно. Сейчас на этом месте торговая 

площадь и кинотеатр. 

В журнале «Фавор» №1 (2013 г.,) даѐтся описание Саргатской церкви, 

какой она запомнилась старожилам. Церковь была деревянная, высокая, стены 

были сделаны из бруса и облицованы плашками небесно-голубого цвета, 

купола и кресты позлащѐнные, вход со стороны ул. Кооперативной.  Храм 

состоял из двух приделов и алтаря: в первом – крестили людей, во втором – 

отпевали. Вход был со стороны улицы Кооперативной. По воспоминаниям 

Максименко Александры Сергеевны, 1925 года рождения, жительницы д. 

Кушайлы Саргатского района, в Саргатской церкви они детьми ходили 

смотреть на «гроб с восковым человеком», что дает основание предполагать, 

что в храме могли находиться святые мощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Печать Саргатской церкви Святого Николая Чудотворца 

 

Внутри церковной ограды надгробья над могилами священников. Справа 

от входа сторожка, в которой продавали иконы, нательные крестики, свечи, 

книги. Церковный сторож, трапезник по-сибирски, постоянно находился на 

службе, ибо в старину тоже водились святотатцы, могущие ограбить храм.  

Саргатская церковь и колокольня стояли на общем кирпичном 

фундаменте. Через 77 лет  после постройки И. Голошубин записал, что она 

«прочна, вместительна и утварью достаточна».  

Везде, за исключением переселенческих посѐлков, церкви и часовни 

построены прихожанами на свои деньги. Кроме того, они обязывались 

обеспечить причт жильѐм.  

При храме служили: священник, псаломщик, диакон. В Пос. Саргатке дом 

священника состоял из трѐх комнат и кухни, крыт жестью. Псаломщик жил в 
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пятистенке (кухня, комната). Доход прихода был примерно 300-400 рублей в 

год. Доход складывался от: жалования из казны; преподавания в школах Закона 

Божия, а так же сбора хлеба на Рождество и Пасху. Так же в Саргатском Храме 

священнослужитель вѐл записи в метрической книге, в которую заносились 

сведения «о родившихся, браком сочетавшихся и умерших». После заполнения 

такой книги, сделанные записи проверялись в Тобольске или Омске, и она 

возвращалась «для хранения в церковном архиве».  

В 1913 году священником служил Сивиллов Андрей Викторович, сын 

потомственного почѐтного гражданина, окончил духовную семинарию, 

пребывал на сѐм месте с 1905 года. Ему 31 год, женат, двое детей. Псаломщик 

71-летний Карпов Михаил Андреевич, сын пономаря, женат вторым браком, 

окончил два класса Тобольского духовного училища, на сѐм месте с 1861 года 

(52 года). Человек заслуженный: имел стихарь (церковное облачение дьяконов 

и дьячков, длинное платье с широкими рукавами, обычно парчовое), носил на 

Анненской ленте нашейную медаль. Вот такие заслуженные люди окормляли 

саргатских прихожан сто лет назад. 

 

Фотография священника Андрея Севилова  и страницы из Библии с подписью Саргатского 

священника 
 

Для причта было выстроено обществом три дома. У саргатского 

священника он был крыт железом и состоял из трѐх комнат и кухни. 

Псаломщик жил в ветхом пятистенке. Дрова они заготавливали в своих угодьях 
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или, как в Баженово, покупали по 3 - 4 рубля за погонную сажень. Часть угодий 

саргатский священник и его подчинѐнные использовали для своих нужд, часть 

пашни сдавали в аренду за 3 рубля за десятину. До сих пор на сельхозкартах 

возле каждого села обозначены поповский лес, грива, поле. 

Богатые крестьяне засевали «разным хлебом» до 60-ти десятин, бедные 

до двух. В приходе работали 6 маслодельных заводов. В самой Саргатке, кроме 

водяных и ветряных мельниц, была одна паровая. Торговали 3 мелочные лавки, 

одна пивная, имелись склад земледельческих орудий, кузнечно-слесарная 

мастерская, 26 – 28 октября собиралась Димитриевская ярмарка. Побочным 

занятием было рыболовство, этим делом, кроме любителей, профессионально 

занимались несколько промышленников. Медпомощь в том году оказывал 

приезжающий фельдшер. Ближайшая больница находилась в Баженово. В 

приходе работали две одноклассные министерские школы в Пос.Саргатке и в 

Сиб.Саргатке. Церковноприходских школ, народных библиотек, чайных в 

приходе не имелось. Через село протекает речка, но питьевую воду саргатчане 

привозили из озѐр и даже Иртыша. В старину почти все сельские церкви и 

часовни сооружали из дерева. 

В 1917 году на службу в Храм св. Николая Чудотворца пришли: новый 

священнослужитель о. Арсений Петров, диакон - Федот Прокопьев, клирос в 

составе Мити Галактионова - певчего, Даши Проковьевой, Лизы и Дарьи 

Проковьевых, Евдокии Гришановой, Федосьи Аристовой; звонарь – вдовец 

Геннадий Смирнов; и Дунья Гришанова, которая пекла просфоры для храма. 

Вокруг храма была огромная ограда, в которой находились могилы двух 

священников (сейчас неизвестно место их расположения, т.к. при разрушении 

храма всѐ сравняли с землѐй). 

В 1934 году в Саргатском храме Николая Чудотворца сбросили колокола. 

Верующие прихожане всеми силами пытались сохранить свой храм и 

защитить свою веру, но на заседании Саргатского райисполкома в сентябре 

1936 года в протоколе записали: «…Религия вредна. Это опиум для народа. 

Церковь закрыть…»  

В этом же году Саргатский храм Святителя Николая Чудотворца 

приспособили под главный клуб района. Когда церковь стали переоборудовать 

под клуб, вся дорогая утварь ушла в город на переплавку, иконы 

выбрасывались в огонь, некоторые иконы удалось спасти, вышедшим на 

защиту храма, прихожанам. И потом, к уже разоренному храму, приходили 

верующие и молились, за что по доносу были арестованы НКВД и 

впоследствии по решению «тройки» были расстреляны.  

Большинство церковнослужителей привлекались «за ведение пропаганды 

и агитации, содержащих призыв к свержению, подрыву или ослаблению 

Советской Власти», и осуждены были по ст.58 п.10 УК РСФСР (“враги 

народа”). Среди них оказался и бывший служитель Саргатской церкви Левин 

Максим Лаврентьевич, работавший на момент ареста дворником в Омске, он 

был расстрелян. 
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На многих православных писались доносы, причѐм своими же местными. 

Как правило, арестовывали по ст.58, увозили в НКВД и расстреливали. Для 

того чтобы сфабриковать дело нужно было обвинение. И тогда следствием 

создаѐтся легенда об «Офицерско-повстанческой организации Тарского 

округа», у которой якобы имелись районные филиалы, создавшие на местах 

повстанческие ячейки. Воспользовавшись таким предлогом, можно было смело 

начинать репрессии против «врагов народа». 

 Организатором «Саргатского филиала» записали священника Алексея 

Петрова. «23 сентября омская тройка вынесла приговор тридцати участникам 

саргатской «повстанческой организации»». К расстрелу было приговорено 17 

человек, 11 человек отправлено в концлагеря сроком на 10 лет каждый, к 8 

годам приговорены двое. Кровавый конвейер работал бесперебойно. Советская 

власть наводила свой порядок.  

Два десятилетия в стенах храма показывали кино, танцевали, устраивали 

постановки художественной самодеятельности, проводили собрания, на втором 

этаже размещалась библиотека, показывали кино. Церковную ограду убрали, 

могилы саргатских священников сравняли с землѐй. Затем в помещении 

бывшего храма организовали склады. 

Так продолжалось до конца 50-х годов, пока на южной окраине Саргатки 

не построили здание районного дома культуры (РДК) на постройку которого 

были использованы в том числе и бревна с разобранной Свято-Никольской 

церкви. На еѐ месте посадили сосенки. На месте бывшего храма на площадке 

был установлен цементный памятник советскому солдату – освободителю 

Европы от фашизма, но сделан он был не качественно, да ещѐ и постоянно 

кренился, угрожая завалиться набок. Потом, чтобы скульптуру удержать, в 

землю вогнали железный штырь, но и это не помогло. После того, как на ул. 

Октябрьской, возле административных зданий в мемориальном сквере зажгли 

вечный огонь, бетонную скульптуру убрали - солдата уронили и увезли в 

неизвестном направлении, и на том месте сегодня стоит красивая деревянная 

церковь. 

Житель р.п. Саргатское Александр вспоминает, что примерно в 1959-60 

году ломали бывшую церковь (тогда уже склады). Ему тогда было 6 лет. Он 

помнит, что церковь была деревянная – брусовая (брус крупный), сколько 

куполов – не помнит, а фундамент был кирпичный, причѐм кирпич был очень 

крепким и когда его бросали на другие кирпичи, он не откалывался и не 

крошился. Глубина подвала была под 3 метра, судя по тому, что средний рост 

человека 170 см, а уровень края подвала был ещѐ около метра над головой 

разбирающих. Фундамент мощный: глубиной 3 метра, а в ширину 1 метр. 

 Разбирали по указанию. Руководил и распоряжался продажей кирпича 

тем, кто хотел его купить, тогдашний председатель РайПо. Он заведовал 

складами и магазинами (мальчику запомнилось его одеяние белые бурки и 

полушубок, белая папаха сильно отличалось от одежды обычных людей).   
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 Помнит Александр, как домой с места разбора церкви отец приносил 

журналы «Крокодил», а однажды принѐс найденный там барабанный револьвер 

и три пачки патронов. Револьвер был весь густо в солидоле и завѐрнут в ткань. 

Патроны сын потихоньку таскал и с пацанами кидал в костѐр. Узнав об этом, 

отец позвал сына, сказал «смотри», и этот пистолет и патроны выбросил в 

туалет. 

 В 1975-76 году отец выстругал большой деревянный крест и установил 

его на месте, где когда-то стояла церковь. Никому ничего не объясняя, молча. 

 Крест, установленный П.Е. Гондаренко, достоял до начала строительства 

на этом месте храма. Теперь на месте, где более века была первая церковь, 

стоит храм Святых Цесаревичей Дмитрия Угличского и Новомученника 

Алексия Романова. Построена эта церковка, украшение Саргатки, благодаря 

энергии и на средства прихожанки Марии Дмитриевны Слободчиковой. 

В годы последней четверти века по всей России восстанавливаются 

старые храмы, возносятся новые. Почти в каждом селе и в некоторых деревнях 

стоят православные церкви или часовни, молитвенные дома, поклонные кресты 

Возрождение началось в 90-е годы. Инвалид войны Ефим Терентьевич 

Дюндюков был у его истоков. Первый в Саргатке молитвенный дом открыли в 

старинном здании, бывшем ранее милицией (угол улиц Трактовой и 

Советской), в комнате, где прежде размещалась газовая служба. Старостой стал 

Ефим Терентьевич, он с активистами собрал сотни подписей под обращением в 

Саргатский райисполком с просьбой о содействии в строительстве церкви. 

Миряне делали пожертвования. Верующие предлагали построить церковь в 

Саргатке на том месте, где раньше стояло здание старой церкви 

приспособленной под клуб. Под заявлением властям стояло более 200 подписей 

людей разных поколений. Народную инициативу поддержал Митрополит 

Омский и Тарский Феодосий. 

Местное самоуправление, пришедшее на смену райисполкому, 

предложило верующим передать под церковь здание дома культуры. Такой 

вариант оказался приемлемым для всех. В 1991 году зарегистрирован приход 

Храм. Св. Николая Чудотворца.  

Случайностей не бывает: в 30-е годы старинную Саргатскую церковь 

переоборудовали под клуб, а спустя более полувека вместо районного дома 

культуры красуется православная церковь в честь Святителя Николая 

Чудотворца.  
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Памятник Солдату-победителю на месте Свято-Никольской церкви  

в р.п. Саргатское. Конец 1970-х годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Храм в честь царственных страстотерпцев цесаревичей Российских 

Димитрия Угличского и Алексия Романова 
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В 1993 г. по благословению Митрополита Омского и Тарского 

Высокопреосвященнейшего Феодосия начались богослужения в здании 

бывшего клуба, безвозмездно переданного властями с прилегающим участком 

земли в 3,75 г. Одновременно шла реконструкция здания. 

В настоящее время настоятелем Саргатского Свято-Никольского храма 

является игумен Серафим. 

Игумен Серафим (Максимов) говорит, что церкви строятся миром. Люди 

помогают кто, чем может: одни деньгами, другие материалами, а кто 

вкладывает свой труд. Например, колокольню в Саргатской церкви строили 

акционеры общества «Сибирь», колокола отлили москвичи на заводе ЗИЛ, там, 

где изготовили колокола для храма Христа Спасителя. Купол «пожертвовали 

люди добрые из Челябинска», и теперь издали над берѐзками виден 

православный крест и под ним горит в солнечных лучах позлащѐнная луковка 

купола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Установление купола на приделе в честь Священномученика 

Сильвестра Омского 

 

Расходы на строительство храма в честь Славных всехвальных 12 

Апостолов и организацию работ взял на себя генеральный директор комбината 

строительных материалов «Сибирский железобетон» Михаил Петрович 

Ольшанский. Он родился и вырос в Саргатке, в эти леса ходил с друзьями за 
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грибами и ягодами. Бывая на родине, он испытывает светлую грусть, на 

местном кладбище похоронены его родители. В память о них и всех 

покоящихся здесь построен этот малый храм. (см. «К новым рубежам» 30.04. 

2004г.) 

11 апреля 2006 года приход решением Священного Синода приход 

преобразован в Свято-Никольский мужской монастырь, настоятелем был 

назначен иеромонах Серафим Максимов 

В храмовом здании – два Святых престола: Святителя Николая 

Мирликийского Чудотворца и Священномученика Сильвестра архиепископа 

Омского. 

При монастыре действуют: библиотека, воскресная школа для детей и 

взрослых, просветительский центр «Благовещение» при нѐм «Мамина школа» и 

общественная организация «Родительский комитет», столовая для 

нуждающихся.  

По благословению правящего Архиерея и при поддержке Правительства 

Омской области в Саргатском районе каждый год проводится летняя 

оздоровительная смена «Преображение» для детей Воскресных школ Омской 

митрополии, ежегодно в лагере отдыхают 250 детей, там же совершаются 

богослужения.  

В г. Омске при Епархиальном училище два дня каждую неделю для детей 

и молодѐжи действует клуб «Преображение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Храм в честь Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца 
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                Богослужение в Саргатском Свято-Никольском храме 

 с Высокопреосвященнейшим Феодосием Митрополитом Омским и Тарским  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Архиерейская служба с Преосвященнейшим Савватием  

епископом Тарским и Тюкалинским в Саргатском храме. 
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Анкетные данные  

Благочиние 

Саргатское 

Населенный пункт 

пгт. Саргатское  

Имя церкви 

Церковь в честь Святого и Чудотворного Николая (Свято-Николаевская 

церковь). 

Входили (приписаны): с. Саргатское, Интенис, д. Кушайлы, д. Сибирская 

Саргатка, д. Урусово, с. Посельская Саргатка. 

 

Годы существования 

1836 - 1936 

Отдельно стоящее здание или домовой храм 

Отдельно стоящее здание 

Материал строения, архитектурное направление  

Церковь однопрестольная. Деревянная на каменном фундаменте с таковою же в 

одной связи колокольней. Прочна, вместительна и утварью достаточна. 

Фотографии, рисунки, архитектурные планы 

 

 

 

 

 

 

 

              Оттиск печати Саргатской Свято-Николаевской церкви 

На печати: 

 «С. САРГАТСК. ОМСК. ЕПАРХ. НИКОЛЬСКА» 
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Церковь в честь иконы Божьей Матери «Казанская». Село Баженово 

Кирпичная церковь в Баженово возведена в 1868 году, но она не была  

первой. Это село, как и Бития, указаны волостными сѐлами с 18 века, а в них по 

штату должны быть церкви. Документальных подтверждений тому пока нет, но 

в метрической книге «для записи родившихся, браком сочетавшихся и 

умерших» в 1870 - 73 годах (хранится у старожила Петра Ивановича 

Прокопьева) есть отдельный лист, и в нѐм написано, что священником 

Баженовской церкви в 1865 году служил Стефан Васильев, а это значит до 

кирпичной была в селе деревянная церковь, что с ней случилось: обветшала 

или сгорела неизвестно. Освящена она когда-то была тоже в честь иконы 

Божьей Матери «Казанская».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок Петра Ивановича Прокопьева – старожила д. Баженово Саргатского района 

В «Справочной книге Омской епархии», изданной в 1914 году еѐ автор 

Голошубин Иван Степанович описывает устройство церквей, называет их 

служителей, даѐт сведения о сѐлах, окружающей природе, обычаях прихожан, 

их социальном положении.  

В селе Баженово однопрестольная, построенная на средства прихожан в 

1868 году церковь в честь иконы Божьей Матери «Казанская».  

Краевед М.И. Саньков в своей книге «Любовь моя – Баженово» пишет: 

«Сам слышал от стариков такое сравнение.  Баженовскую церковь украшала 
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лепнина изнутри и снаружи. Входные двери с западной стороны.  Мысленно 

войдѐм и мы. Сразу налево каморка, где продавали свечи и прочее, направо за 

дверью железная лестница на второй этаж (в середине прошлого века здесь 

была сельская библиотека), до обезглавливания храмов в тридцатые годы 

лестница вела ещѐ выше на колокольню. В самой церкви много пространства, 

высокие своды освещали окна, расположенные по верху, здесь свободно 

умещались пришедшие на молитву, но в праздники места на всех не хватало, 

люди стояли в проходах, а летом, бывало, распахивали двери с севера и юга. 

В ней капиталов насчитывалось в 1910-ом году 3286 рублей. В 

Баженовской церкви, в отличие от соседних, была особо чтимая икона Святого 

Великомученика Пантелеимона в сребропозлащѐной ризе, приобретѐнная на 

средства прихожан в память об избавлении от эпидемии холеры, которая в 1892 

году выкашивала баженовцев так, что пришлось возле села открыть особое 

кладбище, которое называлось холерными могилками. С этой иконой ежегодно 

27 июля совершался крестный ход по церковной площади, когда служился 

молебен с акафистом и водосвятием.  

Крестные ходы по полям совершались не ежегодно – «в лета 

благоприятные для произрастания хлебов прихожане о них забывают. Зато 

пасхальные хождения с иконами бывают почти по всем домам по 

приглашению. Голошубин отмечал, что отношение прихожан к содержанию 

храма и домов причта «не внимательное», как он писал. 

Баженовцы на государство не надеялись. Собрав с прихожан деньги, 

возвели кирпичную, единственную на сто вѐрст в округе церковь, деревянные 

дома для  священника и псаломщика, на свои деньги заказали особо чтимую 

икону в дорогом окладе. 

Пользуясь сведениями, взятыми из метрических книг, можно узнать, как 

менялись священники да и весь причт в «село баженовской Богородицкой 

церкви». Последним священником в деревянном храме был Стефан Васильев. В 

новом каменном служили в 1870 - 73 годах Павел Парышев, затем Александр 

Молчанов. Им помогали диакон, дьячок, пономарь. Такой большой причт 

объясняется тем, что приход Баженовской церкви был обширный, в него 

входили все старинные деревни, расположенные севернее.  

С 1873 года службу вѐл Алексей Вышеславский, в храме появились новые 

иконы, писанные на досках толщиной в три пальца. Старожилам запомнились 

изображения двенадцати Апостолов, обрамлѐнные мерцающими каменьями. 

Пополнялась храмовая казна. Алексея Иоанновича Вышеславского знали все в 

округе, он прослужил на одном месте более трѐх десятилетий, преподавал 

Закон Божий в местных школах. Как писала Софья Кожевникова (см. газ. «К 

нов. Рубежам» №№ 11018, 11019) в 1887 году, в селе открыли церковно-

приходскую школу, но своего здания она не имела, и Вышеславский за 270 

собственных рублей купил дом-пятистенок, крестьянин Илья Федосеев, 

истратив своих 85 рублей, дом разобрал, перевѐз и поставил возле церковной 
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ограды. В 1888 году ЦПШ (церковная православная школа) стала работать в 

собственном здании.  

Для своей семьи Вышеславский недалеко от церкви на ул. Ерзовке 

построил двухэтажный бревенчатый дом. В советское время в нѐм жили его  

потомки Борисовы, их ещѐ Поповскими называли. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом священника Баженовской церкви Алексея Иоанновича Вышеславского, 

в советское время коммуналка (вид с противоположных сторон). 1969 г. 
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После Вышеславского Баженовским священникам стал Константин 

Николаевич Лапин, до этого исполнявший в Тобольском кафедральном соборе 

должность протодьякона.  

Белокаменную красавицу-церковь окончательно разрушили в конце 

пятидесятых годов. С помощью стальных тросов два мощных трактора из МТС 

валили церковные  стены: ревели моторы, гусеницы зарывались в землю, стена 

задрожала, закачалась и рухнула в облаке пыли….  В шестидесятые годы на 

том месте построили дом культуры. 

В девяностые годы прошлого века коренные баженовцы, помнившие 

старое время, хотели заложить новую церковь возле ДК на историческом месте, 

где когда-то находилось первое кладбище, но остановились на другом варианте. 

Под церковь решили перестроить кирпичный магазин, принадлежавший до 

революции выходцам из Польши Железовским».  

 

Анкетные данные  

Благочиние 

Саргатское 

Населенный пункт 

Село Баженово 

Имя церкви 

Церковь однопрестольная  в честь иконы Казанской Божией Матери. 

Годы существования 

Построена в 1869, в этом же году освящена. Окончательно разрушена в конце 

50-х годов. 

Отдельно стоящее здание или домовой храм 

Отдельно стоящее здание. 

Материал строения, архитектурное направление  

Церковь однопрестольная. Сделана из кирпича. Баженовскую церковь 

украшала лепнина изнутри и снаружи. Входные двери с западной стороны.  

Сразу налево каморка, где продавали свечи и прочее, направо за дверью 

железная лестница на второй этаж и на колокольню. В самой церкви много 

пространства, высокие своды освещали окна, расположенные по верху. 

Построена на средства прихожан. 
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Село Увальная Бития 

 

Омская крепость вначале располагалась на левом берегу Оми, а на 

правом, где ныне Любинский проспект, находилась слобода, для нужд еѐ 

населения в 30 - 40-е годы 18-го века построили бревенчатую Ильинскую 

церковь. Но вскоре решено было строить новую крепость уже на правом берегу 

Оми. Ильинская церковь мешала, и еѐ в 1759 году перенесли на левый берег, 

установив возле моста через Омь, там, где в наши дни возвышается памятник 

В.И.Ленину на площади, носящей его имя. Но и здесь она простояла недолго, 

вскоре рядом начали возводить новую Ильинскую церковь из кирпича, а 

деревянную в 1785 году разобрали по брѐвнышку и перевезли в село Бития. Об 

этом писали архитектор В.И.Кочедамов, краевед И.П.Шихатов и др. 

Таким образом, можно предположить, что церковь в Увальной Битие 

была самой первой на Саргатской земле. Здесь она стала называться не 

Ильинской (в честь Ильи Пророка), а Димитриевской, в честь Дмитрия 

Солунского. Вероятно, эта самая церковь сгорела, и вместо неѐ в 1905 году 

была построена новая однопрестольная, тоже из дерева. Кроме того, в начале 

20-го века в селе стояла ещѐ одна,  приписанная к приходу старая церковь, 

построенная в 1844 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

До начала 20-го века жители Верблюжья были прихожанами Дмитриевской церкви 

села Битеинского (ныне Нижняя Бития), эта церковь имела прихожан так же из других 

деревней и сѐл, на карте очерченных красной линией. 
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В Архивном фонде Катанаева Гергия Ефремовича (генерал-лейтенант. 

Историк Сибирского казачьего войска) в деле «Выписки настоятеля Пророко-

Ильинской церкви города Омска священника Александра Радонежского из 

памятной книги  Пророко-Ильинской церкви» имеются следующие сведения: 

«церковь во имя Пророка Ильи деревянная освящена в 1771 году июля 7 числа 

при командующем господине генерал-майоре Сергее Гавриловиче 

Станиславском и коменданте полковнике Николае Декоменже, протопопом 

Федоровым соборне, при священнике Ильинском – Якове Седалеве, оная 

деревянная церковь разобрана и в село Бетеинское продана в 1787 году в марте 

месяце» (ф.366, оп.1,д.347).  

По воспоминаниям Марии Гавриловны (Чернявской) Гришаевой 

жительницы Увальной Битии 1932г. рождения, узнаем, что ее «бабушка, 

Баранова Устинья Маркеловна, (1882-1951), убирала и мыла пол в церкви. 

Когда ей было 7 или 8 лет, ходила с бабушкой в церковь. Церковь была сверху 

голубая, обшитая вагонкой…., внутри церкви было светло, цвета тоже в 

основном были голубые, икон было много, внутри было высоко, купол был не 

один, а сколько не помнит. Красивая была церковь. Всю жизнь у меня в ушах 

звук, скрежет ломов, когда церковь ломали.  Не стук топора - ломами ломали». 

В Архивном фонде Омской духовной консистории имеются метрические 

книги Свято-Дмитриевской церкви села Битиинского Саргатской волости 

Тюкалинского уезда за 1764-1919 гг. в метрических книгах за 1788-1801 гг. 

имеются посемейные списки прихожан указанной церкви (расписаны по 

населенным пунктам. Входившим в данный приход). 

В отделе втором «Описания церквей и монастырей Тобольской 

епархии» второй четвертый, изданном Тобольской епархией имеются 

сведения:  

24. «В селе Битеинском церковь деревянная выстроена в 1844 году; 

престол в оной … во имя святаго великомученика Димитрия Мироточиваго». 

25. Къ ней приписная въ селѣ Крупянскомъ церковь деревянная 

выстроена въ 1839 году; престолъ въ пой одинъ во имя святаго архистратига 

Божія Михаила. 

20. Въ селѣ Баженовскомъ церковь каменная выстроена въ 1809 году; 

престолъ въ ней одинъ во имя Казанской иконы Божіей Матери. 

27. Въ селѣ Саргатскомъ церковь деревянная выстроена въ 1836 году; 

престолъ въ ней одинъ во имя Святителя и Чудотворца Николая. 

28. Въ селѣ Карасукскомъ церковь деревянная на каменномъ 

фундаментѣ выстроена, вмѣсто пришедшей въ ветхость прежней, въ 1882 году; 

престолъ въ ней одинъ во имя Святыя Живоначальныя Троицы. 

29. Къ ней приписная въ селѣ Черноозерскомъ церковь, деревянная на 

каменномъ фундаментѣ, выстроенаа въ 1870 году; престолъ въ ней одинъ во 

имя Святителя и Чудотворца Николая. 

30. Вторая приписная въ селѣ Ново-Троицкомъ Покровская построена 

въ 1888 году и освящена. 
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В издании «Омская Епархия. Опыт географическаго и историко-

статистическаго описания городов, сел, станиц, и поселков, входящих с 

состав Омской епархии», Омск, Типография А.К.Демидова, 1900 г. К.Ф. 

Скальский на стр. 247 имеются сведения о том, что «Церковь во имя св. 

великомуч. Димитрия Солунского, однопрестольная, построена в 1890 году на 

средства прихожан, деревянная, прочна и виместительна; чудотворных икон 

нет. Приписная церковь в с. Нижне-Битеинском, в 2 верст. От церкви, 

построена в 1877 году, деревянная, тесная. Часовни находятся в д. Верблюжьей, 

Аксеновой, Горной Битии; богослужение совершается в них Великим постом, 

на Пасху и по возможности в другие праздничные дни. В дер. Верблюжьей 

строится церковь и имеет быть самостоятельный приход». 

После образования в 1895 году Омской епархии все приходы входили в 

округа - благочиния, в которые объединялись «несколько причтов с приходами 

под надзором благочинного приходского же священника» (В.Даль). Во второй 

благочиннический округ Тюкалинского уезда входили церкви, находившиеся в 

Саргатской, Баженовской и других волостях, всего 17 единиц. Благочинным в 

начале прошлого века был «священник Иоанн Дмитриевич Мелиссов. Адрес 

(его) через Саргатское волостное правление Тюкалинского уезда в село 

Битиинское» - так записано в старинном документе.  

По штату причт состоял из священника, диакона и двух псаломщиков. 

Из записи на стр. 247 «Опыта географического и историко-

статистического описания городов. Сел, станиц и поселков. Входящих в 

состав Омской епархии» священника К.Ф. Скальского (Омск. Типография 

А.К. Демидова. 1900 г.): «Священник Иоанн Мелиссов 23 лет, окончил 

Пензенскую дух. Семинарию, в настоящем приходе состоит с 1 окт. 1999 года, 

родом из Пензенской губ. Псаломщик Василий Богословский 23 л., из 3 класса 

Тамбовской дух. Семинарии, в приходе 4 года, родом из Тамбовской губернии. 

Псаломщик Иоанн Киановский, 40 л., образования домашняго, в настоящем 

приходе 2 года, родом изъ Тобольской губернии». 

А приход (община верующих, приписанная к одной церкви) в селе 

Битеинском был обширный, оно само являлось прежде волостным селом и 

лишь позднее вошло во вновь образованную Саргатскую волость. На карте 

1867 года перечислены  19 волостей Тюкалинского округа, Саргатская среди 

них не значится. Зато есть Битиинская, а в скобках записано – упразднена. 

Приход включал в себя деревни на правобережье Иртыша, а также 

деревни Аксеново (476 человек). Калачевку (626 человек), завод Хаймовичей. В 

самом Битеинском указано 809 жителей.  

Часовен в приходе две: в деревне Верх Битеинской в честь апостолов 

Петра и Павла, устроена в 1844 году и деревне Аксеновой в честь Знамения 

Пресвятой Богородицы. 

Жалованье от казны положено: Священнику – 300 руб., дьякону – 200 

руб., псаломщикам – 100 руб. 
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Благочинный Саргатского района Игумен Серафим (Максимов) совершает Великое 

водосвятие в Праздник Крещения Господня в селе Увальная Бития.  
 
 
 
 

Приход был богатым. Зажиточные крестьяне засевали 30-40 десятин 

разного хлеба, середняки – 15-20 десятин. А бедняки – от 1 до 10 десятин. В 

каждой деревне имелись маслозаводы, принадлежавшие частным владельцам. 

А в пяти верстах от села, на винокуренном заводе Хаймовичей имелась 

пароходная пристань. До Омска билет III класса стоил 1 рубль 40 копеек, II 

класса - 2 рубля 40 копеек, I класса - 3 рубля 50 копеек. Зимой ездили прямым 

путѐм на лошадях  за 5 рублей.  Справочная книга  Омской епархии». Омск. 

1914 год.  

В газете «К новым рубежам» (24.06.1994г.) напечатано, что в районном 

архиве тогда хранилась запись из протокола Саргатского райисполкома от 

сентября 1937 (по др. свед. 1936) года: «Слушали вопрос о влиянии церкви на 

сознание людей. Религия вредна, это опиум для народа. Решили церковь в 

Увальной Битие закрыть». Подобные стандартные решения предшествовали 

закрытию Баженовской, Саргатской и других церквей района. Колокола «на 

нужды промышленности» начали снимать в 1934 году. Есть сведения – в 

деревянных церквях, если большой колокол не проходил в окна, сбрасывали, 

обрезав крепѐж, и он, пробив потолок и пол уходил в землю. Делали это 

местные активисты. Колокола скинули, купола и колокольни разобрали, 

бывшие церкви покрыли двух или четырѐхскатными кровлями. По словам 

очевидицы, Чешегоровой А.Д., председателем колхоза тогда была женщина - 

она и «заковала» церковь своим решением, а по словам жительницы 

Чернявской Розы - церковь потом разобрали, вывезли в Н-Иртыш и сделали 

склады.  
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Старые люди говорят, что на взгорье, где сейчас дом культуры, стояла 

церковь, построенная в 1912 году. Позднее ее разобрали и вывезли в Саргатку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Молебен на основание храма Св. великомученика Димитрия Солунского в селе Увальная 

Бития совершил епископ Тарский и Тюкалинский Савватий. 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетные данные  

Благочиние 

Саргатское  

Населенный пункт 

Село Увальная Бития 

Имя церкви 

Церковь в честь святого великомученика Димитрия Солунского (Свято-

Димитриевская церковь). 

Входили: с. Битеинское, д. Аксѐново, д. Лежанка, д. Верх-Битеинское, Н.-

Бтеинское. д. Калачѐвка, з-д Хаймовича, д. Верблюжинская, д. Горский Лог. 

 

Годы существования 

В с. Битеинском в 1891, вместо сгоревшей построена новая в 1905-1936. К ней 

приписана старая деревянная церковь, построенная в 1884 году в честь Св. 
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Димитрия Мироточивого к которой, по сведениям из  «Описания церквей и 

монастырей Тобольской епархии. Выпуск четвертый., Омск. Типография 

А.К.Демидова, 1892г., приписана в селе Крупянском церковь деревянная 

выстроена в 1839 году; престол в ней один во имя святого архистратига Божия 

Михаила. Эта церковь находилась в Битеинском (ныне - Нижней Битие), на 

высоком берегу озера Жилого. 

Отдельно стоящее здание или домовой храм 

Отдельно стоящее здание как Верхней Битие (ныне – Увальная Бития), так и в 

Битеинском (ныне – Нижняя Бития).  

Материал строения, архитектурное направление  

Деревянное бревенчатое здание 

Известные иконы, святыни 

Местно чтимых икон нет 

Сведения о священстве, прихожанах 

Благочинным в начале 20 века был «священник Иоанн Дмитриевич 

Мелисов. Адрес (его) через Саргатское волостное правление Тюкалинского 

уезда в село Битиинское» - так записано в старинном документе. По штату 

причт состоял из священника, диакона и двух псаломщиков, один из них Иоанн 

Иоаннович Киановский служил на этом месте с 1898 года. Был сыном 

псаломщика. Имел домашнее образование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня АКСЕНОВО 
 

Крест установлен на месте, где до революции стояла часовня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По утверждению жителей его установила Лидия Алексеевна Ларина (в 

девичестве Михайлова), которая там жила. Она была не местная, приехала из 

г.Усть-Каменогорска и проживала в Омске, а потом приехала в Аксеново. 
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Село Куртайлы 

 

В 1868 году построена церковь в Куртайлах, и окрестные деревни 

Плоское, Стерхово, Калмакуль… приписали к новому приходу.  

 
 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куртайлинская церковь в честь Троицы 

Живоначальной, 1946г. 
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Церковь 1868 г. постройки "иждивением прихожан". По свидетельству 

К.Ф. Скальского, Свято-Троицкая деревянная, на каменном фундаменте 

церковь была прочна и вместительна, имела 102 десятины пахотной земли, 

которой причт, впрочем, не пользовался, так как была малоудобной, и выделял 

ее для пастбищ крестьянам, получая в обмен до 400 копен сена. Была при 

церкви школа в собственном помещении для детей обоего пола. К храму были 

приписаны 12 окрестных деревень. 

Церковь закрыта в 1930 г. В 1946 г. ненадолго открыта вновь, совершено 

три венчания. Последний дьякон - Иван Андреевич Волынкин, 1886 г.р. 

Село Куртайлы, по уличному «Ново-Редькино», Тобольской губернии, 

Тюкалинского уезда, Баженовской волости, при озере, в болотистой местности. 

От епархиального города в 130 верстах, от уездного и благочинного – в 60 

верстах. 

Церковь однопрестольная, в честь св. Троицы, построена на средства 

прихожан в 1868 г. Зданием деревянная, с таковою же, в одной связи, 

колокольнею, на каменном фундаменте, покрыта железом, прочна, 

вместительна и утварью достаточна. Особые кладбища имеются при деревнях: 

Плоской, Калмакульской, Старо-Редькиной и Стерховой. 

Население прихода: 1918 душ муж. пола и 1742 души жен. пола, 

православное. Поселки Голицынский и Ново-Троицкий заселены 

переселенцами из Черниговской, Воронежской и Нижегородской губерний, а 

остальные деревни прихода и самое село – старожильские. 

Среднее число за год крещений – 250, браков – 25, погребений – 150. 

Церковно-приходское попечительство существует с 1905 г. О капиталах 

сведений нет. Церковно-приходская школа с 1890 г. помещается в собственном 

здании, которое застраховано в 500 руб. 

Земли в 1868 г. отведено для причта вблизи села 115 дес., из коего 

количества 92 дес. сенокосной, а остальная земля – усадебная и неудобная. 

Сенокосная земля находится под выгоном у крестьянского скота, а посему 

причт в обмен за нее получает от крестьян сенокосные угодья, на которых 

накашивается сена до 400 копен. 

Для причта имеются два общественных дома: священнику с небольшой 

прислугой и для псаломщика. Дрова причт покупает в соседних поселках. 

Жалования от казны положено: священнику - 150 руб. и псаломщику – 50 руб. 

Братских доходов за 1907 г. было около 400 руб. Отношение прихожан к 

содержанию храма и благоустройству причтовых домов удовлетворительное. 

Пасхальное хождение со св. иконами бывает по всем домам; крестные ходы 

бывают летом по полям, после них служатся молебны в домах прихожан. 

«Съезжие» праздники бывают в селе и дер. Старо-Редькиной – в Троицын день, 

в деревнях: Индери и Б. Казанцевой – 26 октября, Плоской, Стерхово и М. 

Казанцевой – 1 ноября, в пос. Голицынском – 20 июля и в пос. Ново-Троицком 

– 15 августа. 
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Посевная площадь каждого домохозяина бывает от 3 до 15 дес., рожь и 

просо не сеются. Молочное хозяйство развито, в приходе работают 15 

сепараторов. В дер. Плоской имеется кожевенный завод и кирпичный 

сырцовый, в селе и деревнях имеются мелочные лавки. 

Причта по штату положено: священник, диакон и 2 псаломщика, налицо 

состоят: священник и псаломщик. 

Источник: Справочная книга Омской епархии, составитель Иоанн 

Голошубин. Омск, типография «Иртыш», 1914 г. 

 В церкви находилась чудотворная икона Св. великомученика 

Пантелеимона Целителя. 
 

Анкетные данные  

Благочиние 

Саргатское  

Населенный пункт 

Село Куртайлинское 

Имя церкви 

Церковь в честь Святой Живоначальной Троицы. 

Входили (приписаны): с. Куртайлинское, д. Мало-Казанцево, д. Индеры, д. 

Плоское, д. Стерхово, д. Больше-Казанцево, с. Старо-Редькино, с. 

Калмакульская (уличное – Камнакульская, Чугунная), п. Новотроицкий 

(уличное – Неугомонный), Галицкий (Галицинский, уличное Егорьевский), с. 

Александровское, д. Ильбяково, д. Орловская. 

Годы существования 

Построена в 1868 году. Закрыта в 1930 году. Затем ненадолго открыта в 1946 

году, совершено 3 венчания. 

Отдельно стоящее здание или домовой храм 

Отдельно стоящее здание 

Материал строения, архитектурное направление 

Построена на средства прихожан. Деревянная, с такой же в связи 

колокольней, на каменном фундаменте, покрыта железом, прочна, 

вместительна и утварью достаточна. Особые кладбища имеются при деревнях: 

Плоской, Калмакульской, Старо-Редькиной и Стерховой. 

 

 
 
 

Известные иконы, святыни 
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Местно чтимых икон нет. 

Сведения о священстве, прихожанах 

Причта по штату положено: священник, диакон и 2 псаломщика, налицо 

состоят: священник и псаломщик. 

 

Село Большешипицыно 

 

В 1900 году в старинном селении Б.Шипицино построили свою церковь. 

В 1907 году из приходов Баженовской и Куртайлинской церквей выделился 

новый приход, в который вошли переселенческие посѐлки Ново-Троицкий, 

Деспот-Зеновичский, Романовский, деревня Горносталѐвка, село Шипицино, а в 

нѐм новый храм, освященный в честь Архистратига Михаила. 

  

Анкетные данные  

Благочиние 

Саргатское 

Населенный пункт 

Село Шипицыно 

Имя церкви 

Церковь в честь святого Архистратига Архангела Михаила 

Годы существования 

Построена в 1900 г., освящена в 1901 г. 

Отдельно стоящее здание или домовой храм 

 Отдельно стоящее здание. 

Материал строения, архитектурное направление  

Церковь однопрестольная, деревянная с таковою же в одной связи  колокольней 

без фундамента, построена на средства прихожан. Утварью достаточна. 

Известные иконы, святыни 

Местно чтимых икон нет. 

Сведения о священстве, прихожанах 
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Село Новопокровка 

                     

 В 1901 году в Новопокровке (Куреме) села, жители которого – 

переселенцы, на деньги из фонда императора Александра III была построена  

церковь в честь святого Апостола Архиппа. В приход этой церкви, кроме 

Новопокровки, входила деревня Преображеновка. 

 

Анкетные данные  

Благочиние 

Саргатское  

Населенный пункт 

Село Ново-Покровское 

Имя церкви 

Церковь в честь святого Апостола Архиппа 

Годы существования 

Построена в 1901 году на средства фонда Имени Государя Императора 

Александра III. 

Отдельно стоящее здание или домовой храм 

Отдельно стоящее здание.  

Материал строения, архитектурное направление 

Церковь деревянная с таковою же, в одной связи колокольней. Утварью 

достаточна. 

Сведения о священстве, прихожанах 

Причта по штату положено священник и псаломщик. 

Село Черноозерье 

 

По свидетельству И. Голошубина - в Черноозерье церковь построена в 

1870 году. Но на карте, составленной в 1867 году, это село обозначено знаком с 

крестиком наверху, значит, тогда церковь уже была. В начале Советской власти 

вторая Черноозерская церковь сгорела, и прихожане отстроили третье  

церковное здание. В  «Справочной книге Омской епархии» И.Голошубин 

пишет, что в 1913 году в этом селе проживало 1602 души обоего пола. 

Церковь в с. Черноозерье была очень похожа на Куртайлинскую церковь. 

Священником в церкви села Черноозерье был Гиганов Павел Васильевич. 
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Анкетные данные 

Благочиние 

Саргатское 

Населенный пункт 

Село Черноозерское 

Имя церкви 

Свято-Никольская церковь 

Годы существования 

Построена в 1870 году, освящена в 1877 году. По Скальскому год постройки 

1862. 

Отдельно стоящее здание или домовой храм 

Отдельно стоящее здание 

Материал строения, архитектурное направление  

Церковь однопрестольная, на каменном фундаменте, с таковою же в одной 

связи колокольнею, покрыта железом, обнесена деревянною оградою, тесна и 

утварью достаточна. (И.Голошубин) 

Воспоминания, легенды 

По свидетельству И. Голошубина - в Черноозерье церковь построена в 1870 

году усердием прихожан. Но на карте, составленной в 1867 году, это село 

обозначено знаком с крестиком наверху, значит, тогда церковь уже была. В 

начале Советской власти вторая Черноозерская церковь сгорела, и прихожане 

отстроили третье  церковное здание. В  «Справочной книге Омской епархии» 

И. Голошубин пишет, что в 1913 году в этом селе проживало 1602 души обоего 

пола. В деревне Имбирень на старом кладбище имелась ветхая часовня. 
 

 

 

Деревня Сибирско-Саргаткая 

 

Газета «К новым рубежам» от 10.01.1996 года поместила следующие 

данные: «на 1910 год в деревне Сибирско-Саргатская имелась часовня в честь 

Пресвятой Троицы. Богослужения   в ней отправляются в Пасху, Великий пост 

и часовенные праздники. Население деревни составляло 260 душ обоего пола. 

Препятствий в сообщении нет. Население православное – старожильское. 

Имеется министерская школа. «Съезжий» праздник  в Троицын день 

отмечается богослужением и хождением по домам со святым крестом.  
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В селе до революции существовала церковно-приходская школа. В ней 

было всего три класса, в одной комнате. Всего в школе училось девяносто 

учеников, и учила их одна учительница. Еще был священник Сивилов Андрей 

Иванович, который преподавал Закон Божий. Еще преподавали в школе 

грамматику и арифметику. Когда приходил священник и начинался урок, то 

дежурный читал молитвы «Отче наш», «Царю небесный». Ходили в те времена 

в школу с холщовыми сумками, в основном мальчики, а девочек родители не 

пускали, говорили, что грамота девочкам ни к чему.  

 

 

Анкетные данные  

Благочиние 

Саргатское  

Населенный пункт 

Деревня Сибирско-Саргатская 

Имя церкви 

Часовня в честь Пресвятыя Троицы. 

 

 

Деревня Интенис 

 

Анкетные данные  

Благочиние 

Саргатское  

Населенный пункт 

Деревня Антенисская (ныне Интенис) 

Имя церкви 

Часовня в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 
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Деревня Верх Битеинская 

Анкетные данные  

Благочиние 

Саргатское 

Населенный пункт Деревня Верхъ Битеинская 

Имя церкви 

Часовня  в честь святых Апостолов Петра и Павла. 

Годы существования 

1844 г. 

 

Село Александровское 

Анкетные данные 

Благочиние 

Саргатское 

Населенный пункт 

Село Александровское 

Имя церкви 

Церковь во имя святого Благоверного Князя Александра Невского. 

Входили: с. Александровское (уличное – Адриановка; при основании посѐлок 

назывался Лелинский), д. Щербаково, д. Орловка (уличное – Ивановка), д. 

Карманово, д. Хохлово, д. Ильбяково (уличное – Бродниково), д. Беспалово 

(Чертайлы). 

 
 
 

Годы существования 

Построена в 1902 г. на средства фонда Государя Императора Александра III, 

освящена 15 мая 1902 года. 

Отдельно стоящее здание или домовой храм Отдельно стоящее здание.  

Материал строения, архитектурное направление  

Деревянное на каменном фундаменте, в связи с колокольней. Снаружи обшита 

тесом и окрашена белой краской, покрыта железом. Утварью мало достаточна. 
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Село Верблюжинское 

 

      Анкетные данные 

Благочиние 

Саргатское 

Населенный пункт 

Село Верблюжинское 

Имя церкви 

Церковь в честь Покрова Пресвятыя Богородицы (Богородице-Покровская). 

Входили: с. Верблюжинское, д. Ильинка, с. Красноярское. 

 

Годы существования 

Построена в 1901 году, освящена 29 сентября 1901 года. 

Отдельно стоящее здание или домовой храм 

Отдельно стоящее здание.  

Материал строения, архитектурное направление  

Однопрестольная деревянная на каменном фундаменте с таковою же в одной 

связи колокольней, покрыта железом, обшита тесом и окрашена масляной 

краской, обнесена деревянной изгородью. Утварью достаточна. 

Известные иконы, святыни 

Особо чтимых икон нет. 
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 Храмы Свято-Никольского монастыря, расположенные 

 в р.п. Саргатском. Настоящее время. 

 

 Храм во имя Святителя Николая Мир Ликийских  Чудотворца, престольный 

праздник празднуется 2 раза в год - 22(9)мая, 19(6)декабря. 
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 Храм во имя Священномученика Сильвестра Омского, престольный 

праздник празднуется три раза в год:  23 января (Новомуч.), 13 февраля,  

3 июля (обретение мощей) 26(13) февраля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://days.pravoslavie.ru/Days/20170123.html
https://days.pravoslavie.ru/Days/20170213.html
https://days.pravoslavie.ru/Days/20170703.html
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 Храм  во имя Святаго преподобного Серафима Саровского чудотворца, 

престольный праздник празднуется один раз в год – 1(19 июля)  августа 

2(15) января обретение. 
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 Храм во имя Святых царственных мучеников отроков   царевича Димитрия 

Угличского и царевича Алексия Романова, престольный праздник 

празднуется четыре раза в год - 19(6) октября, 11(29) мая, 3 (21) июня, 17(4) 

июля. 
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 Храм во имя Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов (на кладбище), 

престольный праздник празднуется один раза в год – 13(30) июля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Освящение Кладбищенского храма Высокопреосвященнейшим Феодосием,  

Митрополитом Омским и Тарским. 
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 Домовой храм во имя Святаго Благовещения Пресвятыя Богородицы, 

престольный праздник празднуется один раза в год – 7 (26)  марта.  
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Храмы Саргатского благочиния 

 

Село Андреевка 
 

 

 

 Молитвенная комната в честь апостола Андрея Первозванного, 

 престольный праздник празднуется 20 июня (Перенесение 

мощей), 30 июня (12 ап.), 30 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Часовня во имя Царских Новомучеников Российских (в лагере «Берѐзовая 

роща», где ежегодно проходит православная смена для детей 

«Преображение».)   

      Туда губернатором Омской области Л.К.Полежаевым принесена в дар 

икона Божией Матери «Иерусалимская». Часовня построена при поддержке 

правительства Омской области и Министерства по молодѐжной политике 

Омской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://days.pravoslavie.ru/Days/20170620.html
https://days.pravoslavie.ru/Days/20170620.html
https://days.pravoslavie.ru/Days/20170630.html
https://days.pravoslavie.ru/Days/20171130.html
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Село Верблюжье 

 

 Храм в честь Покрова Божией Матери, престольный праздник 

празднуется 1(14) октября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поклонный крест на историческом Московско-Сибирском тракте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Крестный ход к месту явления Пресвятой            Поклонный крест после ремонта  

              Богородицы в д. Тамбовка                                      основания в 2017 г. 
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Деревня Тамбовка 

 

 Храм в честь Владимирской иконы Божией Матери села Тамбовка, 

престольный праздник празднуется три раза в год - 3(21) июня;6 (23)июля; 

8(26) сентября.  
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 Храм в честь иконы Божией Матери «Воспитание», престольный праздник 

празднуется 8 (26 августа) сентября.  
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История о явлении Божией Матери 

 

Это повествование о спасении молодой девушки Екатерины (в 

монашестве - Евгении) от смертельной опасности. Монахиня Евгения поведала 

ее, когда уже была на смертном одре.  

  

«Я была послана на уборку хлеба в августе 1942 года на ферму в селе 

Тамбовка Саргатского района Омской области. Мои родители жили в 20 км от 

Тамбовки. Я отпросилась у бригадира сходить к своим родителям. Пошла на 

рассвете ранним утром, дорога была лесом. Вдруг смотрю, летит что-то в 

образе человека, тронулась верхушки деревьев и исчезло. Я остановилась. «Что 

это такое?». 

Вдруг из леса выходит женщина и идѐт ко мне. Одеяние у неѐ было как 

цыганское или как раньше носили женщины: юбка длинная широкая до земли, 

чуть было видно босые ноги; кофта фартук, чѐрный платок на голове. Я когда 

увидела еѐ, то сразу подумала, что это цыганка, ведь цыгане – волшебники, 

летают, увидела меня и хочет поймать. 

Я испугалась и хотела бежать в Тамбовку, но посмотрела села уже не 

видно было. В это время она мне говорит: «А я пошла гривой в коммуну, а там 

волки». Я услышала еѐ, и мне показалось, что не цыганка она, потому как чисто 

русский акцент, тогда я остановилась, и она подходит ко мне и говорит с 

улыбкой: «Что, испугалась?». А я преклонила голову и говорю: «Да, нет « (с 

гордостью), а голос мой дрожал от испуга. Я смотрю - в ней потерялась улыбка, 

вид стал серьѐзным. Я подумала: «Наверное, ей не понравился мой ответ, что 

не правильно ответила». А я же действительно испугалась, была ведь 

молоденькой. 

Вот идѐм мы с ней, и я ей говорю: «А мой папа говорил, что волк без 

разрешения с неба не нападает на человека. Может это была собака?». А она 

мне говорит, что волк там не один. Мы когда шли, мне было очень страшно, и я 

ей рассказывала про уборку хлеба, как чистили коровники, а кормили нас: по 

300 граммов хлеба и немного творога и молока. Говорила ей также, что было 

очень много мух, которые были везде, и в рот летели, и в творог. Кто брезговал, 

не мог есть, а ночью не давали блохи спать. Жили в школе, спали на полу. А 

сейчас я иду к родителям. 

Она мало говорила, а когда она говорила, то я не так боялась, а как 

молчком шли - побаивалась. Она мне говорила, что сегодня надо вернуться, а я 

спрашивала еѐ: «Вы, где живѐте? В Тамбовке?» -  а она мне ответила: «Нет», я 

ещѐ еѐ спросила: «Может быть в Коммуне!?» - она мне ответила: «Нет». Так 

как она говорила, что шла в Коммуну гривой, а там «волки», то я еѐ больше не 

спрашивала, потому что нас окружали только две деревни, это Тамбовка и 

Коммуна, а больше вблизи деревень не было. Я подумала: «Откуда она так рано 

идѐт», но спросить не смела. 
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Мы шли лесом, километров десять. И когда стали подходить к выходу из 

леса, она, ничего мне не сказав, отошла от меня и зашла в лес. Когда я осталась 

одна на дороге, я очень обрадовалась, что дальше уже иду одна и никого не 

боюсь. 

Когда я шла домой, я всѐ вспоминала эту женщину, лицо у женщины 

было молодое, красивое. Я всѐ думала, почему на ней такая старинная одежда, 

ведь в то время молодые носили короткие платья, а чѐрные платки не носили. 

Мне надо было пройти до дома километров десять, но мне показалось, что я 

очень быстро дошла до села, где были родители. 

Мама меня встретила, всхлопнула руками и сказала: «Откуда ты так рано 

пришла, я тут молюсь и молюсь за тебя». Я рассказала, откуда я пришла, но не 

сказала с кем шла. 

Прошѐл день. У меня заболело ухо, да так, что я не могла терпеть. Мама 

повезла меня в больницу в другую деревню за восемь километров. Когда меня 

привезли в больницу, врач посмотрел меня и дал срочное направление на 

операцию среднего уха в город Омск. 

Мама повезла меня в Омск, за 80 км. Приехав в больницу, врач осмотрел 

меня и сказал, что никакого нарыва среднего уха нет. Назад мы собирались 

возвращаться на пароходе. Когда стояли на пристани и ждали, у меня начались 

сильные боли, и я застонала. Вдруг к нам подошла какая-то женщина, она 

спросила у моей мамы, что со мной случилось. Мама рассказала, что везла меня 

на операцию, тогда женщина сказала: «Пойдите к жителям на берегу, и 

попросите простоквашу и листья капусты. На лист наложите простоквашу и 

приложите к уху». Мама всѐ это сделала, и у меня затихли боли. 

Я осталась в Омске и пошла на работу на которой работала раньше, и с 

которой меня послали на уборку. Начальству я показала направление на 

операцию, и меня уже больше на уборку не посылали. Работала я в швейной 

мастерской военторга. 

В 1945 году вышла замуж за военного фронтовика. Кончилась война, у 

меня было уже два сына, прошло уже 8 или 10 лет с того случая, точно не 

помню. Я жила в военном городке, так как муж мой был военным. Моя мама со 

мной не жила, но всѐ время ходила в храм молиться, а я ничего духовного не 

понимала, но знала, что Бог есть на свете. 

Однажды после храма мама пришла ко мне и принесла мне икону Божией 

Матери «Владимирская». Даѐт мне еѐ и говорит: «На, дочка, я тебе иконку 

купила, правда небольшого размера, но зато в киотике». 

Я взяла икону, посмотрела, так она мне понравилась и говорю маме: 

«Мама, я эту женщину уже где то видела». Я так долго смотрела на икону и 

пыталась вспомнить, а мама говорит мне: «Дочка, это ведь Божия Матерь», а я 

говорю ей в ответ: «Не знаю, Божия Матерь или нет, но я еѐ где-то видела». Я 

всѐ смотрела на икону, повторяя, что где-то видела. 
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Так и не вспомнила, но она мне очень понравилась, и я была очень рада, 

что мама мне еѐ подарила. Но я тогда ничего не понимала, положила икону в 

гардероб, и забыла о ней, время было такое, запрещено было знать о Боге. 

В 1956 - 1957 гг. умирает мама. После смерти мамы я стала болеть, пошла 

в храм и там услышала разговор женщин. Они говорили, что святые ходят по 

земле. 

Я взглянула на икону Владимирской Божией Матери, и вдруг я 

вспомнила, где я видела эту женщину. Пришла домой, взяла мамину иконку, 

смотрю на неѐ и вспоминаю, как произошло мне явление Божией Матери, как 

она спускалась с неба, как вышла с леса ко мне, и как провожала меня. 

А после я узнала, что в этом лесу жили три парня-дезертира. Убежали с 

фронта с оружием. Даже напали на одного парня, которого потом нашли 

убитого на дороге. Они забрали у него сумку с продуктами, а убили его за то, 

чтобы он не выдал их. Этот парень был наш знакомый из деревни, он ехал 

торговать в город. Убийц поймали с большим трудом, оказалось, что они из той 

же деревни. 

Теперь я понимаю, что когда ухо у меня заболело, это Божия Матерь мне 

помогла уехать из Тамбовки, и женщина, подходившая ко мне на пристани, 

которая подсказала как мне исцелиться, была тоже от Неѐ. 

Теперь я понимаю, что это всѐ было для моего подкрепления в вере в Бога 

и в Божию Матерь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эй, вы, люди добрые, на Руси рожденные! Сердцем Богородицы вы благословленные! 

Только вы подумайте - чудо здесь нам было! Пресвятая Матушка по сей земле ходила! 
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 Поклонный крест на месте явления Пресвятой Богородицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Святой источник в честь Архангела Гавриила и Архистратига Михаила на 

месте явления Божией Матери в д. Тамбовка, престольный праздник 

празднуется три раза в год - 3(21) июня;6 (23)июля; 8(26) сентября. 
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Деревня Сиб-Саргатка 

 

 Поклонный крест на месте храма во имя Святой Живоначальной Троицы. 

 

 

 

 

Деревня Кушайлы 

 

 Часовня в честь Святой Живоначальной Троицы (построена на кладбище 

жителями д. Кушайлы). 
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Село Увальная Бития 

 

 Поклонный крест на месте снесѐнного храма в честь Великомученика 

Димитрия Солунского, день памяти 8 (26 октября) ноября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поклонный крест (в д. Аксѐново) на месте часовни в честь иконы Божией 

Матери «Знамение», праздник иконы 10 (27 ноября) декабря. 
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Село Нижнеиртышское 

 

 Храм в честь Святого благоверного Князя Александра Невского, дни 

памяти: 23 мая (Ростов.), 30 августа (Перенесение мощей), 23 ноября.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник Крещения Господня с настоятелем храма в честь Святого Благоверного князя 

Александра Невского протоиереем Семионом в с. Увальная Бития. 

https://days.pravoslavie.ru/Days/20170523.html
https://days.pravoslavie.ru/Days/20170830.html
https://days.pravoslavie.ru/Days/20171123.html
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 Крест на месте разрушенной в 1930-е годы семейной церкви 

предпринимателя Нифонтова И.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Село Хохлово 

 

 Храм в честь Святого Архистратига Архангела Михаила, престольный 

праздник 21(8) ноября.  
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Село Баженово 

 

 Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская», престольный праздник 

празднуется 4 (22 октября) ноября.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Великое водосвятие в с иереем Николаем, настоятелем храма в честь иконы Божией 

Матери «Казанская» села Баженово в с. Увальная Бития. 
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Село Новотроицк 

 

 Домовой  храм  в честь Святого  Равноапостольного  князя  Владимира  

открылся  28 (15) июля 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да сохранит Господь в мире страну нашу, да утвердит святую 

Церковь нашу Православную, и незыблемо соблюдет ю от неверия, 

раскола и ересей. 
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РЕПРЕССИИ САРГАТСКИХ СВЯЩЕННИКОВ 

 

В 30-е годы, организованная по нормам военного времени партия 

большевиков в результате  своей революционной деятельности  привела 

Советскую власть к жестокому конфликту религиозными организациями и 

верующими. 

В ходе этого конфликта погибли тысячи людей, были разрушены 

огромные материальные богатства нации в виде храмов, монастырских и 

других зданий. Но наибольшая утрата этого времени - это духовная деградация 

общества, вызванная войной с религией. Лишение церковных организаций 

статуса юридических лиц и государственной поддержки, связанное с 

Проведением Декрета об отделении Церкви от государства, закрытие 

монастырей и духовных учебных заведений, вскрытие и «ликвидация мощей» - 

всѐ это было сильным ударом по православию. 

На словах провозгласив религию частным делом граждан, государство с 

самого начала выступило сильным и коварным врагом не только религии, но и 

всех своих граждан - верующих, прежде всего, священнослужителей. 

Насильственно изымались церковные ценности. Духовенство 

объявлялось политическим противников ВКП(б). По всей России шла война с 

колокольным звоном. Колокола сбрасывали под тем предлогом, что они 

мешают слушать радио и оскорбляют религиозные чувства нехристиан. 

Иконы уничтожались тысячами, рвали и сжигали богослужебные книги, 

при разгроме монастырей гибли рукописные книги, хранившиеся в 

библиотеках, переплавлялась драгоценная церковная утварь.         

В 1932  году конференция ВКП (б) объявила о выполнении первой 

пятилетки в 4 года и утвердила второй пятилетний план. 15 мая «Союз 

воинствующих безбожников» спланировал свою пятилетку: в первый год 

закрыть все духовные школы (они оставались ещѐ у так называемых, 

обновленцев, а у патриаршей православной Церкви их давно уже не было); во 

второй - провести массовое закрытие храмов, запретить издание религиозных 

сочинений и изготовление, предметов культа; в третий год выслать всех 

служителей культа за границу; в четвѐртый : закрыть оставшиеся храмы всех 

религий и, наконец, - в пятый - закрепить достигнутые успехи. 

В 1936 году  в статье 124 новой Конституции было записано, что в «целях 

обеспечения за гражданами свободы совести Церковь в СССР отделена от 

государства и школа от Церкви». 

А в 1937 году обнаружилась ещѐ одна, особенная, причина для кровавой 

расправы - по итогам переписи населения выяснилось, что 2/3 сельского и 1/3 

городского населения открыто называют себя верующими. Власть не 

располагала иными надѐжными средствами атеистического воспитания 

населения, кроме террора. 
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Арестованным священнослужителям НКВД предъявило те же бредовые и 

фантастические обвинения, что и партийным вождям, военачальникам, 

инженерам, врачам, крестьянам.  

Сухие строки из хронологических событий можно пополнить сведениями 

о защитниках православия - священнослужителях православных храмов 

Саргатского района.  

Павел Петрович Облецов родился 27 июня 1871 года в с. Локтевское 

Алтайского округа Томской губернии в семье служащих. Закончил среднее 

Барнаульское сорное окружное училище. Затем судьба забросила его в г.Омск, 

где он до революции работал делопроизводителем в п. Степном Северного 

округа гор. Омска. Был женат, жена умерла, но осталось двое взрослых детей: 

сын Александр 1903 года рождения и дочь Зимовья 1901 года рождения. 

В 1925 году в 54 года Павел Петрович  принимает решение стать 

священником. В 1928 году он направлен служить в Баженовский приход, где и 

прослужил он 9 лет, до своего ареста в 1937 году.  

Ещѐ в 1934 году верующим Баженовской церкви было объявлено, что с 

церкви будут сняты колокола на нужды промышленности. Но, чтобы данные 

действия выглядели вполне законно, нужно было решение общего собрания 

колхозников. Верующие во главе со священником Облецовым П.П. составили 

списки и организовали из церковного актива подворный обход граждан с. 

Баженово для сбора подписей о сопротивлении снятию колоколов и заявлении 

протеста, затем отправляются в район искать правду у властей. 

Списки, которые составили верующие, проводившие подворный обход, 

были изъяты и приобщены уже в 1937 году к уголовному делу № 3001. 

В том 1934 году, все участники событий, связанных с сопротивлением 

снятию колоколов, ждали арестов, но по какой - то причине арестов не 

случилось. Но власть не забыла этих действий верующих и сполна заставила их 

поплатиться за вольнодумство. В маховик репрессий попадали оставшиеся на 

свободе священники. Наличие священнического сана было уже само по себе 

приговором к последующей расправе. 

 Арестован Облецов Павел Петрович был 26 июля 1937 года. Священник 

совершил «преступление» тем, что не приветствовал снятия колоколов и 

пытался сохранить церковь. 

Выписка из протокола № 37 заседания тройки УНКВД от 29 октября 

1937 года: Дело № 3001 Саргатского  РО НКВД, по обвинению Облецова 

Павла Петровича 1871 года рождения, священника. …Обвиняется в том, что 

будучи враждебно настроен против Советской власти организовал из кулаков 

церковников к-р группу повстанческого характера, подготовляя повстанческие 

кадры для активных действий в момент войны, агитировал среди населения 

против проводимых мероприятий партии и совправительства.                                                  

 Постановили: Облецова Павла Петровича - РАССТРЕЛЯТЬ. 
В ходе допросов по данному уголовному делу было оговорено 14 

человек, все они являлись верующими - прихожанами Баженовской церкви или 
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просто крестьянами, неугодными властям за непреклонный нрав и прямоту 

высказываний. Первым по списку шел священник Баженовской церкви 

Облецов Павел Петрович. 

 2 марта 1937 года вынесен приговор о лишении свободы сроком на 3 года 

Бреге Ивану Петровичу, до ареста служившего священником Увало-

Битиинской церкви. Подобная участь постигла Петрова Афанасия Ивановича, 

священника Увало-Битиинской церкви и Попова Николая Васильевича, 

священника Верблюженской церкви, которые были осуждены 23.09.1937 года 

тройкой УНКВД по Омской области по обвинению в организации 

контрреволюционной группы и агитации и приговорены к РАССТРЕЛУ.  

 Подобное обвинение и приговор к РАСТРЕЛУ был вынесен и 

бессменному церковному старосте Ручкину Ивану Павловичу, проживавшему в 

посѐлке Калачѐвка Саргатского района.  

 Не миновала расстрельная участь членов церковного актива Саргатского 

района: Киреева Ивана Григорьевича, Рогинцева Данила Ефимовича, Новак 

Семѐна Наумовича, Николаева Фѐдора Максимовича, Иванова Моисея 

Яковлевича, Маликова Андрияна Никитовича и многих других. Всего к 

расстрелу только из Верблюжья и Увало-Битии были осуждены 21 человек. Из 

них приговорены к расстрелу – 10 человек. К десяти годам лишения свободы 10 

человек и к восьми годам - 1 человек.  

Из протокола допроса церковного старосты Ручкина Ивана Павловича от 19 

сентября 1937 года: «…Виновным себя не признаю… Я страдаю за религию и 

готов за это страдать…» 

В 1934 году в Саргатском храме Николая Чудотворца сбросили колокола, 

снимал их Михаил Шеремов, в последствии весь род, которого, погиб (кто 

спился, кто повесился, а кто и просто сгинул).  

        Есть люди, чьи имена  незабываемы, они для нас пример, герои.       

Примером такой жизни может быть жизнь последнего пономаря  посѐлка 

Саргатское и его семьи  – Галактионова Дмитрия Григорьевича и 

Галактионовой Татьяны Николаевны. Их дети - Галактионов Илья Дмитриевич 

и Галактионова  (Вдовина) Валентина Дмитриевна - помнят жизнь родителей. 

«Наш родовой дом находился по улице Кооперативная 116. Отец – Галактионов 

Дмитрий Григорьевич  родился 26.10.1895 года, а мама – Галактионова Татьяна 

Николаевна – 25.01.1898 года. Семья у нас была дружная,  большая -  пятеро 

детей…   Дом был деревянный, имелось небольшое хозяйство... У отца был 

очень красивый голос, поэтому он пел на клиросе в храме Святого Николая 

Чудотворца. И дома родители тоже молились. До прихода Советской власти, 

отец часто читал нам Евангелие…   

      …Помню, что в 30-годы, когда были гонения на священство, отец закопал  

все церковные книги где-то в огороде или за ним, так, что даже мы не знали, 

где они. О Боге и вере говорили тихо, но помню, что мама ночью, иногда тихо 

молилась. Когда с церкви Святого Николая Чудотворца сбрасывали колокола, 

собрался весь посѐлок, мне было 6 лет, но помню, что люди плакали, просили 
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этого не делать. Как половину сердца забирали у людей, закрывая  церковь.  Но 

время шло. В 1937 году нашу семью раскулачивали: забрали всѐ до последней 

ложки, оставили только дом и один столб от ворот. А в это время у мамы 

родилась Валентина – пятый ребѐнок в семье. Отец пошѐл работать в РайПО 

столяром, и мама потом работала в колхозе. Но как-то все стали молчаливее, 

замкнутее. Разговоры о Боге почти совсем прекратились. Хотя, я думаю, что 

родители в душе всегда были Ему верны. Ведь интересен тот факт, что мама 

родилась в день Святой Мученицы Татианы и умерла  в еѐ день – 25.01.1992 

года. Наверно, свои нужды и печали она приносила своей Покровительнице. 

Почти следом, через год,  умер отец – 16.01. 1993 года. 

        В доме сестры Ильи Дмитриевича – Галактионовой (Вдовиной) Валентины 

Дмитриевны хранится икона Иисуса Христа и старенькое Евангелие, которое 

всегда читал отец. 
 
 
 

 

В заключение предлагаем вниманию уважаемому читателю авторскую статью 

члена Союза писателей России Сергея Прокопьева. 

     

 

Другое измерение  

(отзыв о паломнической поездке в Свято-Никольский монастырь 

 в п. Саргатское) 

 

       В моѐм представлении такими и должны 

быть дни накануне Вознесения, когда 

праздник приходится на июнь. С 

пронзительно голубым небом, 

белоснежными облаками, зеленью трав и 

листвы, набравшей самую силу. Всѐ цветѐт – 

рябина, яблони, ранет, сирень… В такой день 

9 июля группа омичей от Омско-

Таврической Епархии отправилась в 

паломническую поездку в районный посѐлок 

Саргатку, в Свято-Никольский мужской 

монастырь. Сопровождал паломников в 

качестве экскурсовода историк Александр 

Лосунов. Поэтому по дороге в Саргатку мы 

услышали много интересного из истории 

храмов Омска, церквей сѐл, мимо которых 

проезжали и, конечно, нам была рассказана история Свято-Никольского 

мужского монастыря. 
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Сегодняшний игумен монастыря отец Серафим из когорты священников, 

кого призвал Господь в конце прошлого века строить и восстанавливать храмы, 

после стольких лет иссушающего атеизма, создавать приходы, духовно 

взращивать души, жаждущие Бога. Кто-то из прихожан батюшки Серафима 

дождался своего пастыря в преклонном возрасте, чтобы хотя бы на закате 

жизни снова ощутить благодать церковной службы, в душах других зѐрнышко 

веры было заронено давным-давно бабушками, оно стало оживать с открытием 

церкви, а чьи-то юные сердца только-только начинают припадать к 

живоносному источнику веры. Наблюдал на службе за алтарником. 

Мальчишечка лет семи. Он так старательно помогал батюшке. Я смотрел на 

него и вспоминал знакомого. Как-то даже описал его в рассказе. Семьдесят с 

лишним лет назад он помогал священнику в алтаре. Было это в Маньчжурии, на 

маленькой станции Ананси Китайской Восточной железной дороги… Остались 

у моего знакомого от того времени одни воспоминания. Сначала с родителями 

покинули Ананси, потом семья эмигрировала в общем потоке русских в 

Советский Союз, и зѐрнышко веры, зароненное в детскую душу, так и не 

проросло. 

Более семи часов провели мы в монастыре. Маленький уютный храм, 

литургия, раскатистый голос батюшки и чистые высокие голоса женского хора. 

Почему-то сразу вспомнилась удивительная сербская певица Дивна 

Любоевич… А вот мы идѐм крестным ходом по ослепительному летнему дню. 

Цветѐт сирень, роняет цвет яблоня, тѐплый ветер гуляет по монастырскому 

двору, а батюшка щедро кропит нас святой водой… Снова и снова мы 

солнечно-радостно повторяем «Христос воскресе!»… 

Трапеза превратилась в долгий разговор. Батюшка рассказывал историю 

монастыря, историю его возрождения. Саргатка – одно из тысяч и тысяч 

поселений России, в которых времена борьбы с верой дали и своих мучеников, 

и своих гонителей. Сбросил лихой парень крест с церкви. И сгинул его род, а 

было у «сбрасывателя» двенадцать братьев и сестѐр. Сам погиб в войну в 

первом бою. И вдруг приходит к батюшке женщина, кается: душа болит. 

Оказывается, она единственная ниточка, что осталась по милости Божьей от 

той фамилии. Другой пример. Закрыли церковь в безбожные годы. Но 

семнадцать сельчан продолжали собираться и молиться мирским чином. Но 

борьба шла за души христианские не на жизнь, а на смерть. Не зря у истоков 

красного патриотизма стоял Троцкий, идеолог и вдохновитель борьбы с 

православием. Машина ЧК работала чѐтко и в просвещѐнных столицах, и в 

самых глухих деревнях. Сбрасыватели крестов и колоколов, к сожалению, 

находились почти везде. И вдруг, вопреки безбожной идеологии, насаждаемой 

штыком и пулей, 17 жителей Саргатки продолжают соборно молиться. В 

результате эти ревнители веры православной пополнили огромную армию 

заключѐнных, уничтоженных в Томской тайге, в Колпашево. Пока не выяснены 

доподлинно их имена. Батюшка Серафим уверен, придѐт время, Бог откроет их, 

и в историю Саргатки навсегда будут вписаны фамилии земляков, кто, как 

http://omsk.bezformata.ru/word/hristos-voskrese/4749/
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первые христиане, пошѐл на мученическую смерть, но не предал Иисуса 

Христа. 

Житейские случаи и примеры из жития святых, сегодняшние проблемы 

страны и проблемы верующего человека, скажем, каким должен быть 

духовник, а каким сам мирянин в наше сумасшедшее, агрессивное время. Что 

за проповедь без наставления? Нас грешных и окаянных надо наставлять и 

наставлять. Но наставляет батюшка сердечно, без назидательности… Всѐ когда-

нибудь завершается, батюшка командует: «Всѐ, раздать песенники, открываем 

на странице одиннадцать…» Открываем и начинаем петь духовные песни… 

Так бы, казалось, сидел и сидел, слушал и слушал… Но вот уже водитель 

автобуса начинает беспокоиться: пора возвращаться в Омск… После 

благодарственного молебна батюшка Серафим поблагодарит нас за совместную 

молитву и посетует, что самому главному делу в жизни - молитве - мы уделяем 

меньше всего времени… А потом долго будет стоять и снова и снова крестить 

нас, садящихся в автобус, отъезжающих… 

Героине моего рассказа «Крестоходец» во время крестного хода в 

Почаевскую лавру казалось, будто она находится в другом измерении. У меня 

остались сходные ощущения от поездки в Свято-Никольский монастырь. 
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