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Какая церковь – в Нарыме или Кетске – 
появляется раньше, сегодня установить слож-
но: однозначных указаний не осталось, как и 
рисунков или проектов строительства. Но 
мы знаем, что церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы строится в Нарымском остроге 
между 1612 и 1619 годами. А Троицкая цер-
ковь в Кетском остроге предположительно в 
1612 году. Все первые церкви в Нарымском 
крае деревянные. Каменные появляются 
здесь лишь в XVIII веке, а деревянные сго-
рают вместе с острогами в пожарах и снова 
отстраиваются. Деревянные соборы вообще 
существуют недолго: пожары, быстрое гние-
ние древесины в течение 50-60 лет их полно-
стью уничтожают или приводят в негодность 
(в клировых ведомостях часто встречаются 
записи о ветхости деревянных церквей). 

свидетельства Духа

Утверждение православной веры в На-
рымском крае, как и в любом уголке 

мира, немыслимо без строительства церк-
вей. Появление здесь русских людей и начало 
строительства православных храмов – про-
цесс единый, и начался он сразу по приходу 
казаков в эти суровые северные края. Пер-
вые церкви строятся вместе с двумя глав-
ными острогами: Нарымским и Кетским – 
церковь или часовня обязательно ставятся 
одновременно со строительством каждого 
сибирского острога. Именно церковь воз-

вышается над всеми 
прочими зданиями, 
формируя центр – 
градостроительный 
и духовный акцент 
нового поселения.

Небо На земле
ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя

Вид Нарыма  
от пароходной  
станции. 
П. Кошаров.  
1880-е годы. 
ТОКМ
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В первые храмы Нарымского края цер-
ковные принадлежности, утварь и книги 
присылаются государями из Москвы: цари 
меняются, но не оставляют без своего внима-
ния сибирь. При основании первых острогов 
об этом заботится царь Михаил Феодорович 
Романов, который в вопросах церковного 
обустройства и развития активно совету-
ется и сотрудничает с патриархом Филаре-
том. В конце XVII века деятельное участие 
в утверждении церковной жизни в сибири 
принимает Петр I.

Первые священники направляются из 
центральной части страны, часто из Москвы. 
Так, например, с вестью о покорении сибири 
к царю в Москву Ермак отправляет атамана 
Ивана Кольцова, который вновь возвраща-
ется в сибирь и на обратном пути из Устюга 
и Вологды привозит с собой десять священ-
ников с семействами. 

Деятельность духовенства в Нарымском 
крае не ограничивалась совершением богос-
лужений и пастырским душепопечением. 
Церкви становятся центрами образования, 
культуры, общественной жизни. Здесь дети и 
взрослые обучаются грамоте, церковной аз-
буке по Псалтири и богослужебным книгам, 
нотной грамоте и пению. Все главные сель-
ские и городские мероприятия проводятся 
вокруг храмов. В трапезной части церквей 
проходят собрания сельской общины, здесь 

хранятся важнейшие документы. Приходская 
община часто принимает решение о выдаче 
беспроцентных ссуд, это в свою очередь сти-
мулирует развитие торговли и купеческого 
предпринимательства.

Все эти черты церковной жизни при-
сутствуют, впрочем, во всех храмах страны. 
Но есть в Нарымском крае одна важная осо-
бенность: большая удаленность приходов. 
Благочиние № 6, каковым стал Нарымский 
край в составе Томской епархии, на про-
тяжении сотен лет отличало то, что всегда 
была затруднена связь как между прихода-
ми, так и с епархиальной властью. Даже ин-
формация о положении дел доходила из это-
го благочиния в епархиальный центр порой 
только через год. Еще одна особенность – 
двусоставность приходов: приходы состоят 
из русского населения, живущего в городах, 
селах и деревнях, и так называемых креще-
ных инородцев, живущих в собственных по-
селениях – юртах. Например, в 1886 году из 
десяти приходов края чисто инородческими 
были три: Кетный, Тымский и Васюганский. 
В административном плане население края, 
не считая самого Нарыма, делилось на Па-
рабельскую и Кетскую волости, состоявшие 
из государственных крестьян, и 26 волостей 
ясачных инородцев.

К концу XIX века в благочинии № 6 сфор-
мировалось десять приходов. об их жизни мы 

свидетельства  
духа

Митрополит Филарет,  
в миру Федор Никитич Романов, 
отец Михаила Федоровича. 
Художник Н. Л. Тютрюмов, 1870-е

Петр I Алексеевич, Великий  
(1672–1725) – последний царь  
(с 1682 года) и первый российский 
император (с 1721 года). Активно  
участвовал в утверждении  
церковной жизни в сибири

Михаил Феодорович Романов 
(1596–1645), основатель династии  
Романовых, правил с 1613 года.  
Принимал деятельное участие  
в обустройстве церквей первых 
нарымских острогов
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узнаем из клировых ведомостей, хранящихся 
в государственном архиве Томской области. 
самая ранняя датирована 1855 годом (гАТо, 
Фонд 170. оп. 1. Д. 1927). о жизни приходов 
до середины XIX века есть сведения в источ-
никах дореволюционного периода. 

Приходы в селах Верхне- и Нижне-
Лумпокольском (сегодня это села Криволуц-
кое и Александровское), хотя и вели свою 
историю почти с начала освоения сибири, 
но входили не в Нарымское благочиние,  
а относились к сургутскому уезду Тоболь-
ской губернии. сегодня они расположены 
на территории Томской области и входят  
в состав Колпашевской епархии.

Из этих же документов видно, что На-
рымский край, традиционно бывший местом 
ссылок с момента прихода казаков, в нача-
ле XX века наряду с другими сибирскими 
землями становится привлекательным и для 
многочисленных крестьян, которые в ходе 
столыпинской реформы устремились сюда 
в поисках лучшей доли. Результатом стал 
значительный прирост населения, а следо-
вательно, и увеличение приходов. На каждом 

приходе количество зарегистрированных 
прихожан вырастает в полтора и более раза. 
Исключением, пожалуй, может считаться 
ныне опустевшее село Максимкин яр – одно 
из самых отдаленных северных поселений. 
Даже ссылка сюда считалась наиболее суро-
вой, не говоря уже о добровольном массовом 
поселении. 

Нарымский край имеет и свои священ-
нические династии (подробнее об этом в от-
дельной главе), из которых иные восходят к 
XVIII веку. Можно проследить, как нередко 
сын священника воспринимает пастырское 
служение отца, и хотя порой отправляется 
на другой приход, но в пределах того же На-
рымского края. Известно немало примеров, 
когда дети приходских священников служат 
в храме в качестве пономарей, псаломщиков. 
Даже когда в стране произошла реформа и 
священство перестало быть сословным, в си-
бирской глубинке преемственность церков-
ного служения в среде духовенства отчасти 
сохраняется. Во времена гонений на Церковь 
и веру в ХХ веке именно священнические ди-
настии становятся опорой для прибывающих 

Клировые ведомости, 
1855 год (гАТо. Ф. 170. 
оп. 1. Д. 1927)

священническим  
династиям есть место  
и сегодня: диакон сергий 
и его сын Николай 
Баяновы. Вознесенский 
кафедральный собор,  
г. Колпашево, 2015 год

свидетельства  
духа



192

Небо На земле
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в Нарымский край десятков тысяч ссыльных. 
Церковные пастыри несут подвиг исповед-
ничества и освящают тем самым Нарым-
скую землю. В конце 1930-х годов, как и во 
всей стране, закрываются последние храмы  
Нарымского края – те, что еще продолжали 
действовать.

На территории нынешней Колпашевской 
епархии сохранились лишь два дореволюци-
онных храма. Это церковь Преображения го-
сподня в селе Молчаново и Воскресенский 
храм села Тогур – в год пятилетия Колпа-
шевской епархии отметил свое двухсотлетие. 
Именно он стал духовным центром Нарым-
ского края: благодаря разрешению, выдан-
ному властями в 1945 году, в 1946 году здесь 
возобновились богослужения. Этот момент 
стал своеобразной точкой отсчета духовного 
возрождения Нарымского края, который в 
наши дни обрел новые очертания.

Ко времени образования Колпашевской 
епархии на территории 9 северных районов 
Томской области, вошедших в ее состав, 
действовало 25 приходских храмов и мо-
литвенных домов. Несколько православных 
общин не имело своего здания. За послед-
ние 5 лет построено и освящено 7 церквей. 
строится еще 10 храмов. У ряда общин по-
явились свои молитвенные дома, благодаря 
чему образовались полноценные приходы. 
Наряду с действующим и благоустроенным  

Крестный ход  
в селе Большое  
Нестерово.  
Начало ХХ века.
Парабельский  
краеведческий музей

Воскресенский  
храм  
села Тогур  
в 2018 году  
отметил свое  
двухсотлетие
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Могочинским свято-Никольским женским 
монастырем продолжает строиться муж-
ская спасо-Преображенская обитель на ме-
сте опустевшей деревни Волок Молчанов- 
ского района.

На карте Нарымского края, где обозна-
чены все храмы, о которых нам известно, – 
древние, разрушенные и новопостроенные –  
видно, что Православие пришло практиче-
ски в каждый, даже самый отдаленный, уго-
лок этой суровой земли.

сегодня, как и в прежние времена, стро-
ительство новых церквей чаще всего про-
исходит «всем миром». В этом общем деле 
принимают участие представители местной 
и областной власти, сельские и городские 
предприниматели, близлежащие приходы и 
неравнодушные местные жители. одним из 

традиционных источников финансирования 
церковного строительства являются обще-
народные сборы пожертвований в городах  
и селах Томской митрополии. 

строительство храма является вопло-
щением духовной тяги человеческой души 
к Богу: и свидетельством благодарности за 
ниспосланные Творцом дары, и выражением 
упования на божественное благословение  
в жизни, и актом бескорыстной любви к 
Тому, Кто не пощадил самого себя ради спа-
сения всех людей. Искренняя благодарность, 
несокрушимая надежда и жажда совершен-
ной любви – те начала, которые привносят 
в быстротекущую и многоскорбную земную 
жизнь неотмирную, но столь притягатель-
ную красоту вечности, вдохновляющую  
и на повседневные труды, и на великие исто-
рические свершения. Вот почему во все вре-
мена – и в периоды процветания, и в годину 
испытаний – возводились на Русской земле 
христианские храмы. они свидетельствуют  
о том, что дух нашего народа, как прежде, так 
и ныне, остается живым и несломленным.

строительство  
Троицкой церкви  
в селе Пудовка  
Кривошеинского  
района.  
2016 год

свидетельства  
духа
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НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

кафедральный собор Вознесения господня
город Колпашево, Колпашевский район

После закрытия в 1932 го- 
ду колпашевской Петро-

павловской церкви единст-
венным действующим хра-
мом осталась Воскресенская 
церковь села Тогур, располо-
женного в семи километрах 
от города Колпашево. В 1991 году колпашев-
ские верующие подали прошение об орга-
низации собственного прихода. Желание 
открыть храм было столь велико, что встре-
тившись с проволочками и затруднениями,  

колпашевцы обратились за 
поддержкой к Патриарху 
Московскому и всея Руси 
Алексию II. Это решило 
исход дела, и в 1992 году  

Действующий
.

Построен  
в 2014 году

Под Вознесенский 
молитвенный дом было 
выделено помещение 
бывшего колпашевского 
детского сада.
Фото Н. Фаст, 2002 год

Интерьер Вознесенского 
молитвенного дома,  
действовавшего  
до открытия  
Кафедрального собора  
г. Колпашево
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община была зарегистрирована. Ее предсе-
дателем стал настоятель тогурского храма 
иерей орест Касприк. Долгие годы службы 
совершались в ветхом приспособленном де-
ревянном здании бывшего детского сада, где 
разместился молитвенный дом, освященный 
во имя Вознесения господня.

с 1993 по 1996 годы постоянного свя-
щенника на приходе не было, однако прихо-
жане самостоятельно ремонтировали здание, 
обустраивали и украшали территорию вокруг 
храма. В 1996 году был назначен настоятель 
прихода, которым стал иерей Богдан Баку-
нин. с этого времени богослужения в молит-
венном доме начали совершаться регулярно. 
В 2002 году епископ Томский и Асиновский 
Ростислав (Девятов) совершил закладку кам-
ня на месте будущего храма, строительство 

которого было запланирова-
но недалеко от историческо-
го места Петропавловской 
церкви, на ул. Коммунисти-
ческой, 11. Храм строился 
на народные деньги: специ-
ально для этих целей был 
создан общественный фонд 
«Колпашевская церковь Воз-
несения». строительство но-
вого двухпридельного храма 
началось в 2005 году и рас-
тянулось на долгих 12 лет. 
Иногда стройка полностью 
останавливалась за неимени-
ем средств. Многие работы 
выполняли сами прихожане, 
в основном женщины. 

КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, г. КоЛПАшЕВо
Кафедральный собор Вознесения господня
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Вознесенская церковь 
обрела статус кафедрально-
го собора в 2013 году, когда 
Томская епархия была пре-
образована в митрополию, 
а в ее составе была учреждена 
новая Колпашевская епархия. 
На Пасху 2013 года епископ 
Колпашевский и стрежев-
ской силуан (Вьюров) еще  
в условиях ремонта совершил 
здесь первое архиерейское 
богослужение. Регулярные 
службы в соборе начались 
с Рождества 2014 года. Пер-
вым был освящен нижний 
придел. Преосвященный си-
луан освятил его 24 августа  

2014 года в честь святых перво- 
верховных апостолов Петра 
и Павла в память о Петро-
павловском храме, кото-
рый стоял у колпашевской 
пристани в дореволюцион- 
ные времена.

Менее чем через ме-
сяц, 21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы состоялось великое 
освящение Вознесенского ка-
федрального собора.

Духовенство Вознесен-
ского собора и члены волон-
терской группы «Милосердие» 
из числа прихожан несут свое 
служение в Колпашевской  

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ
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КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, г. КоЛПАшЕВо
Кафедральный собор Вознесения господня

районной больнице. При кафедральном Воз-
несенском соборе действует группа активи-
стов православного трезвеннического движе-
ния, ведется работа с районным отделением 
Всероссийского общества слепых, совершают-
ся Божественные литургии с сурдопереводом 
для слабослышащих. священнослужители 
Вознесенского собора окормляют домовый 
храм святителя Николая Мирликийского, 
расположенный в Доме ветеранов. При со-
боре действует братство православных следо-
пытов – отряд носит имя священномученика 
Агафангела (Преображенского), местом ссыл-
ки которого было Колпашево.

На территории кафедрального храма 
располагаются Колпашевское епархиальное 
управление и духовно-просветительский 
центр.

Настоятелем Вознесенского кафедраль-
ного собора является епископ Колпашевский 
и стрежевской силуан (Вьюров).

священнослужители:

1992–1996  иерей орест Касприк, настоятель 
1996–2004  иерей Богдан Бакунин, настоятель
2004–2013  иеромонах Максим (Щетинкин), настоятель
2013 по настоящее время 
 иерей Алексий Коновалов
2013 по настоящее время 
 иерей Максим Демидович
2013 по настоящее время 
 иеромонах симеон (Койнов)
2013 по настоящее время 
 диакон сергий Баянов
2013–2017  диакон георгий Полевщиков
2017 по настоящее время 
 диакон Александр Мусрепов
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Церковь Воскресения Христова
село Тогур, Колпашевский район

Тогурская Воскресенская 
церковь – особенная. 

Во времена гонений на Цер-
ковь она закрывалась лишь 
на непродолжительное вре-
мя и принимала верующих 
со всего Нарымского края 
со времени окончания Вели-
кой отечественной войны  
(в 1946 году здесь было воз-
обновлено служение Боже-
ственной литургии). само 

здание – одно из двух сохранившихся доре-
волюционных церквей на севере Томской об-
ласти (второе – в селе Молчаново). Входит в 
реестр государственных памятников архитек-
туры федерального значения. Тогурский храм 
долгое время являлся духовным центром для 
всей огромной нарымской территории.

село Тогур расположилось на месте быв-
ших юрт местных коренных жителей. Посе-
ление называлось Тогурская юрта. Еще ранее 
здесь было селькупское поселение Киринан-
Этт. Место это было удобное для жизни, 

Действующая
.

Построена  
в 1818 году

.

Церковно-приходская  
школа  

в деревне Волково  
открылась  
в 1907 году
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здесь было уже 56 дворов, а село стало цен-
тром Кетской волости Томского округа.  
К началу XX века в Тогуре насчитывалось уже 
около 100 дворов. 

сразу после пожара тогурчане решили 
построить новый каменный храм, но строи-
ли его долго, более 20 лет. сельский сход по-
становил направлять доходы от крупнейшей  
в Нарымском крае Тогурской ярмарки на 
строительство нового храма. Эта ярмарка 
была знаменита на всю Томскую губернию и, 
начиная с 1780-х годов, проходила в Тогуре 
дважды в год. На это значимое в масштабах 
всей сибири событие приезжали томские, 
тобольские и енисейские купцы. У местно-
го населения закупались пушнина и кедро-
вый орех. обороты были немалыми. Так, за 
один сезон на ярмарке продавалось товаров 
примерно на 1,5 млн руб. (для примера: одна 
беличья шкурка стоила 10 коп.). Арендная 
плата на торговые лавки составляла 550-700 
руб. в год, и по решению сельчан вся она на-
правлялась на строительство новой камен-
ной церкви. Русская Православная Церковь 
также вносила свой вклад в строительство,  

Панорама Тогура, 1970-е.  
На заднем плане церковь 
Воскресения Христова.
Из архива Я. А. Яковлева

поэтому русские переселенцы, осваивая На-
рымский край, не оставили его без внимания. 
Правда, местное население, устрашившись 
вида некоторых ссыльных (с рваными ноздря-
ми), покинуло место и создало новые юрты 
(Конеровы, Езенгины, Испаевы, островные). 
А на месте Тогурского со временем стали пре-
обладать крестьянские дворы. К концу XVIII 
века половина населения Кетского уезда  
(в которую входила и деревня Тогурская) 
были крестьянами.

Первую деревянную церковь в селе при-
хожане построили своими силами в 1761 году, 
но в 1795 году она сгорела. строительство 
храма совпало с расцветом села: если в нача-
ле XVIII века в деревне было восемь дворов, 
то к моменту постройки уже 36, а Тогурское 
превратилось из деревни в село. В 1842 году  
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пенно утратила свою значимость и масштаб, 
так как новое место было расположено в сто-
роне от основных торговых путей.

В 1878 году к Воскресенской церкви 
села Тогур была приписана Петропавловская  
церковь в деревне Колпашевой (сегодня это 
епархиальный центр, город Колпашево), ко-
торая долгое время не имела собственного 
прихода. К 1917 году роль административного 
центра перешла от Тогура к Колпашеву, и То-
гурский храм к этому времени также утратил 
свое прежнее значение.

В конце XIX – начале XX веков Тогурская 
церковь играла существенную образователь-
ную и культурную роль для всех окрестно-
стей. Здесь действовало церковно-приходское 
попечительство, имелась своя библиотека,  
а к 1870 году уже была открыта школа, в которой  

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

список прихожан  
Воскресенского  
Тогурского храма,  
1861 год.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 2054

активно помогали и прихожане: как крестья-
не, так и крещеные селькупы. В архивах в спи-
ске жертвователей значатся лица духовного 
звания – «поп Василий Ушаков и пономарь 
яков Кайдалов», «крестьянские дочери» –  
Авдотья Анисимова и Параскева Колеснико-
ва. Есть версия, что часть средств на строи-
тельство храма была выделена повелением 
императора Александра I в честь победы  
над Наполеоном. Виктор Разгон в книге «си-
бирское купечество…» упоминает, что в 1809 
году томский купец Алексей Андреевич Кок-
шаров и нарымский купец семен Алексеевич 
Родюков выполняли подряд на строительство 
Тогурской церкви.

Двухпрестольный каменный храм во имя 
Воскресения Христова с приделом святителя 
и чудотворца Николая имел высоту 18 ме-
тров и стоял на основании из просмоленной 
лиственницы. В 1818 году храм был, наконец, 
освящен. А через несколько лет ярмарка, 
сыгравшая такую важную роль для строи-
тельства церкви, была переведена в Нарым.  
Это случилось в 1827 году по ходатайству на-
рымских купцов. однако там ярмарка посте-
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преподавал приходской священник отец Фео-
дор Большанин. В 1896 году от Воскресен-
ской церкви была открыта школа грамотности  
в деревне северная, а в 1907 году церковно-
приходская школа в деревне Волково.

В 1920-х годах храм закрывали. Но одно-
значных сведений на этот счет не имеется.  
В метрических книгах отражены факты венча-
ния прихожан в 1921–1925 годах, а в 1928 году 
зафиксирован факт совершения церковных 
служб священником стефаном Аристовым. 
В 1927 году здесь была зарегистрирована об-
новленческая община. Тем не менее в 1920-х 
годах верующие (в том числе и спецпересе-
ленцы) уже пытались спасать иконы, прятали 
их по домам. Утварь, библиотека, архив – все 
было утрачено, церковные колокола сняты. 
В 1932 году была совершена попытка снять 
с куполов кресты (сам храм разрушать не 
стали), впрочем, и она оказалась безуспеш-
ной – жители Тогура отстояли свой храм.  
В 1936 и 1938 годах районный исполнительный 
комитет возбуждал ходатайства о расторже-
нии договора на пользование храмом и пре-
кращении его деятельности. Вынашивались  

КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, с. ТогУР
Церковь Воскресения Христова

Конец 1920-х годов. община Тогурской церкви.  
В центре священник стефан Аристов

стоят (слева направо):  
церковный староста (фамилия неизвестна),  
псаломщик Федор Михайлович Болдарев.  
сидят (слева направо): учитель Таисия Ильинична 
(Тогур), учитель Александр Васильевич Емельянов  
(деревня Волково), священник Тогурской церкви 
Алексей Ермолаевич Крапивкин, учитель  
Мария Квинтильяновна Лапухина (деревня север). 
Тогур. 1914 год. 
Колпашевский краеведческий музей
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В семье потомков Марии Александровны Волковой  
(в девичестве Родюковой) сохранились две церковных 
реликвии Нарымского края: икона святителя Николая 
чудотворца и серебряный оклад иконы «Воскресение 
Христово».

Тогурская церковь. 2004 год.  
Художник А. Мацуков (с. Тогур). 
Владелец Н. Г. Родиков (Берлин)



203

КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, с. ТогУР
Церковь Воскресения Христова

даже планы открыть здесь пивоваренный за-
вод. В 1940 году здание стали использовать 
как склад. Церковное кладбище, на котором 
были похоронены священники, известные в 
селе меценаты и купцы, до начала Великой  
отечественной войны сохранялось в нетрону-
том виде. Но с началом войны могилы сров-
няли с землей, а землю распахали и поделили 
под огороды. 

среди самих тогурчан бытует история, 
которая, однако, никак не подтверждена доку-
ментально: когда Иосиф сталин, который от-
бывал ссылку в Нарыме, в 1912 году совершил 
побег, то в Колпашеве ему отказали в приюте, 
а в тогурском храме настоятель проявил ми-
лость. В знак благодарности к этому поступку 
тогурский храм не разрушили.

В 1945 году решением совета по делам 
Русской Православной Церкви при совнарко-
ме сссР храм разрешили открыть. В 1946 году  
церковь начала восстанавливаться, основой 
иконостаса послужили старинные иконы,  
спасенные прихожанами в 1920-х годах.

Протоиерей Валентин Бирюков в своей 
книге «На земле мы только учимся жить» рас-

сказывает о моменте открытия Воскресенско-
го храма. 

«...А храмы в те годы [годы Великой 
отечественной войны – прим. ред.] были 
закрыты. В восьми километрах от нашего  
Колпашева в селе Тогур был храм Воскресе-
ния Христова. Когда этот храм занял колхоз, 
там устроили зерносклад. В 1946 году, перед 
тем как храм вернули церкви, произошло уди-
вительное событие. Тогурские жители, про-
ходившие мимо храма, увидели сквозь окна, 
что в алтаре на подсвечнике горит множество 
свечей. Ахнули, глазам своим не поверили. 
Подошли к входной двери – замок. Да и кто ж 
в зернохранилище будет службу устраивать? 
Побежали за кладовщиком, который отве-
чал за зерно, позвали его. он тоже посмотрел 
в окно – да, свечи горят. открыли церковь, 
зашли внутрь – а там никого. Ни подсвечни-
ка, ни свечей. Но только вышли из церкви –  
опять через стекло видно: в алтаре свечи го- 
рят. Народ со всего села собрался, все видят  
с улицы явное чудо, а в церкви – никого. И по- 
няли все: не случайно это видение было – надо  
открывать храм. Пригласили председателя  

Конец 1960-х – начало 1970-х годов.  
В центре владыка Павел (голышев), архиепископ  
Новосибирский и Барнаульский (с 1964 по 1972 годы).  
По его правую руку благочинный Томского округа  
иеромонах Роман (Жеребцов), впоследствии архимандрит  
и наместник Псково-Печерского монастыря (с 1992 по 1995 годы),  
погребен в Псковских пещерах

Игумен серафим  
служил в Тогуре  
в 1971 году
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исполкома, он приходил, сам во всем убе-
дился. Ему уже некуда было деваться: все 
село, как один человек, приступили к нему: 
открыть храм! Тогда убрали из помещения 
зерно, все вымыли, вычистили. священника, 
правда, долго не было. Но люди приходили  
в храм и сами молились».

В 1956 году Нарымский край посетил 
митрополит Новосибирский и Барнаульский 
Нестор (Анисимов), известный миссионер, 
«Апостол Камчатки», создатель дома мило-
сердия в Харбине и первого православного 

храма на острове Цейлон (шри-Ланка), автор 
книги «Православие в сибири». В Тогурском 
храме он произнес проповедь, а настоятель, 
отец Константин шаховский показал владыке  
старинные иконы, которые, по местному пре-
данию, были перенесены в Тогур из Кресто-
воздвиженского собора Нарыма и вновь об-
ретены у спецпереселенцев, сохранявших их у 
себя в годы гонений. среди тогурских икон ста-
ринными и наиболее почитаемыми являются 
Абалакская икона Божией Матери «Знамение», 
«Троица», считающаяся чудотворной, икона 
Николая чудотворца, а также иконы, прине-
сенные из закрывавшихся окрестных церквей 
в Колпашеве и селах Ново-Ильинское и Кет-
ское. Наиболее почитаемая икона – образ Пре-
святой Богородицы «Знамение» Абалацкая –  
установлена в напольном киоте справа от вхо-
да в главный Воскресенский придел храма.

Как и в дореволюционные времена, се-
годня Воскресенский храм играет важную 
роль в жизни Тогура и его окрестностей. Его 
духовенство окормляет приписные приходы 
в селах саровка и Новоселово. священники 
несут пастырское служение в ФКУ сИЗо № 2 
города Колпашево, совместно с прихожанами 
и воспитанниками воскресной школы посе-
щают детский дом села Тогур, дом инвалидов, 
деятельно участвуют в образовательных со-
бытиях, проводимых в начальной и средней 
общеобразовательной тогурской школе. 
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Настоятель:

2015 по настоящее время 
 епископ Колпашевский и стрежевской 
 силуан (Вьюров)

священнослужители:

1830  священник Василий Ушаков
1835  заштатный священник 
 Иоанн Никифорович Кайдалов
1835–1855  священник Евфимий Борисович Большанин,  
 пономарский сын 
1859–1895  священник Феодор Ефимович Большанин,  
 священнический сын
 В 1878 году утвержден духовником духовенства  
 причтов церквей Кетной, Кетской, Новосельской,
 Тогурской, Инкиной
1896–1906  священник Петр Александрович Зайков
1907  священник Александр сергеевич Иваницкий
1910  священник Михаил Александрович чистосердов,  
 священнический сын
1911–1912  священник Павел Бутаков
1911–1914  священник Дмитрий Николаевич Авдаков,  
 священнический сын (расстрелян в 1937 году)
1914  священник А. Зяблицкий, 
1914–1915  священник Алексей Ермолаевич Крапивкин
1928  священник стефан Васильевич Аристов  
 (расстрелян в 1937 году)
1930–1931  священник Климентий григорьевич Худяков  
 (расстрелян в 1937 году)
1934–1937  священник Иван Иванович Брянцев 
 (расстрелян в 1937 году)
1945–1946  священник Иоанн Александров
1945–1946  протоиерей Михаил Ардалионович Рубинский,  
 священнический сын
1947  священник Иаков
1948–1954  священник Петр Кузьмич Карташев
1954–1955  священник степан Антонович Иваненко
1955–1956  священник Константин яковлевич шаховский
1956  Александр Васильевич Никольский († 1956),  
 Александр Михайлович Щербаков, 
 протоиерей Ф. Бусла, А. черкашинов
1957–1958  священник григорий Федорович Кравченя
1958–1959  священник Дмитрий Алексеевич Родионов
1959–1960  священник Владимир Андреевич Игнатьев
1960–1961  священник Иоанн чудинов
1960  священник Петр Кочетов
1961  священник Петр Кузьмич Карташев
1962–1963  священник Петр георгиевич Таковой

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

1963  священник Виктор Фадеевич Перетолгин
1964–1965  священник Иван Владимирович Бубенов
1964–1969  священник геннадий Антонович галушко
1965–1968  священник Дмитрий Никифорович степанов
1968–1970  игумен серафим (Леонид Егорович Брыскин)
1979  диакон Василий Артемович Запольский
1970–1971  священник Карп яковлевич гремякин
1970  священник Н. Н. огородников
1970–1978  диакон Василий Антонович Воронцов
1971  священник Михаил Петрович Ильинский
1972–1978  священник Адриан Агапеевич яськов
1972 священник Николай Андреевич яськов
1972  священник Александр г. Танашкин
1972  священник Наум Иванович Брицов
1972–1973  священник Андрей Бурдин
1972–1977  священник Иоанн Прокопьевич Кизюн
1975–1978  священник Николай Васильевич Цап
1977–1989  Василий Цап, с 1989 – 2-й священник
1978  священник Владимир семенович Миненков
1978  священник Иоанн Кизюн 
1978–1979  священник Феодосий Васильевич северьян
1978–1979  диакон Василий Артемович Запольский
1979–1980  священник Петр Ефимович Васильев
1979  священник Катаев
1979  священник Федор Тимофеевич Белокур
1980–1984  священник Василий сеник
1980–1984  священник семен Феоктистович Погиблов 
1980–1983  священник сергий шачин
1981  священник И. В. Бубенов
1981–1983  священник М. с. Капралов
1985–1987  священник Виталий Бочкарев
1985  священник Н. А. Розов 
1988–2004  протоиерей орест Антонович Касприк,  
 переведен за штат
1988  диакон Владимир семенов
1991–1992  диакон Александр Макарович омельчук
1989–1991  Иоанн Николаевич солонин 
1990  священник Иоанн Иоаннович оноп
1992  священник Андрей Л. Брыскин
1992–1993  священник Александр григорьевич секач
1995–1996  священник григорий Иванович Фролов
1998–2009  иеромонах Кирилл (Умрилов), 
 с 2004 – настоятель
2009–2014  протоиерей орест Касприк, 
2010 по настоящее время 
 иерей Алексий Постников
2017 по настоящее время 
 иерей георгий Полевщиков
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Причт:

1790–1792  пономарь Иоанн Никифорович Кайдалов
1806–1849  пономарь яков Алексеевич Кайдалов
1815–1838  дьячок Никифор Никифорович Кайдалов
1839–1842  дьячок Иван Михайлович шихов, 
 запрещенный диакон

1837–1846  дьячок Федор яковлевич Кайдалов, 
 пономарский сын
1848–1878  дьячок (с 1869 года псаломщик) Павел Иванович  
 орнатов, священнический сын
1849–1850  дьячок Димитрий Кайдалов
1849–1873  дьячок (с 1870 года – псаломщик) 
 Илья Александрович чистосердов,   
 священнический сын
1854–1855  пономарь Иаков Александрович чистосердов,  
 священнический сын
1853–1889  пономарь Илья Александрович чистосердов,  
 священнический сын
1888–1889  псаломщик Михаил Александрович   
 чистосердов, священнический сын
1889–1893  Александр Федорович Магницкий
1898–1914  Александр Александрович чистосердов,  
 священнический сын
1914–1915  Федор Михайлович Болдарев
1917  псаломщик Николай Данилов
1950  псаломщик гурий Александрович Александров
1956  псаломщик (св.) Петр Карташев
1956–1963  псаломщик Александр Александрович   
 Белокрилов
1965  псаломщик К. Павловский
1967–1969  пономарь георгий Меркулович Югов
1974–1992  пономарь (с 1991 псаломщик) Михаил Захарович  
 Кашурин

Церковные старосты:

1867–1870  Илья Петрович Барышев, 
 Кетской волости деревни Матианской
1870–1872  крестьянин Нестор григорьевич сапыряев,  
 Кетской волости деревни северной
1873–1875  крестьянин Поликарп Арсеньевич Трифонов
1876–?  крестьянин села Тогурское 
 Николай Феодорович Анисимов
1888–1991 крестьянин Мефодий Ушаков
1891–1894 крестьянин григорий Родюков
1894–1897  Фома Волков
1900–1903  крестьянин григорий Волков
1903–1906  крестьянин стефан Колотилкин

КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, с. ТогУР
Церковь Воскресения Христова
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Церковь святой Живоначальной троицы
село Инкино, Колпашевский район

современный приход 
церкви святой Живона-

чальной Троицы в каком-то 
смысле является преемником 
дореволюционного Троиц-
кого храма, который сгорел  
в 1932 году. В тот год сгорела 
не только церковь – выгорело 
почти все село. 

Вновь православная 
община в Инкине возник-
ла в 2004 году. Изначально 
ее окормление было пору-
чено настоятелю Парабельского храма про-
тоиерею Александру Фрейдману. На месте 
сгоревшего в 1932 году храма в настоящее 
время стоит здание районной администра-
ции. А православный приход разместился  
в приспособленном помещении бывшего ма-
газина, предоставленном главой поселения.  
В ходе ремонта в 2004–2005 годах здание было 
переоборудовано под храм-часовню, кровлю 
которого украсил купол с православным кре-
стом. спустя 72 года в Инкине снова стала 
совершаться Божественная литургия. 

Богослужения в храме-
часовне святой Живоначаль-
ной Троицы проходят дваж-
ды в месяц.

 
священнослужители:

с 2004 года по настоящее время
протоиерей Александр Фрейдман, 
настоятель Преображенского храма  
села Парабель.

Приход  
сформировался  

в 2004 году
.

Приписной  
к Преображенскому  

храму  
села  

Парабель
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Церковь святых благоверных  
князя Петра и княгини Февронии муромских

село Новогорное, Колпашевский район

село Новогорное было 
основано на высоком ме-

сте на левом берегу реки обь 
в 1916 году переселенцами из 
Вятской губернии, Перми и 
Ижевска. сегодня здесь около 
600 жителей. Приход святых 
благоверных князя Петра и княгини Февро-
нии Муромских приписной к Всехсвятскому 
приходу села чажемто. Действует с 2015 года. 
Заботами местных жителей здесь был устроен 
небольшой храм-часовня. 

Настоятели:

2015–2017 иерей Александр Еськов
с 2017 года по настоящее время иерей 
Виктор Мансветов

Действующая
.

Построена  
в 2015 году

КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, с. НоВогоРНоЕ
Церковь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских
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НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
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Церковь святого Духа
село Могильный мыс, Колпашевский район

Приход в честь святаго Ду-
ха в деревне Могильный  

мыс был основан в 2012 го- 
ду. Молитвенный дом был 
устроен в бывшем здании 
сельского медицинского пун-
кта. Богослужения совер-
шаются в среднем один раз  
в месяц и в праздничные дни. 
За годы существования при-
хода здесь возникла крепкая 
дружная община. В деревне 

Могильный мыс Колпашев-
ского района проживает около  
320 человек.

священнослужители:

2012–2017 иерей Александр Еськов
2017 по настоящее время иерей  
Виктор Мансветов

Устроена  
в приспособленном  

здании  
в 2012 году

.

Приписная  
к храму  

Всех святых  
села чажемто
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Церковь святого великомученика  
Димитрия солунского

село Новоселово, Колпашевский район

В 2012 году в селе Ново-
селово была образована 

православная община, окорм-
ление которой было поручено 
духовенству Воскресенской 
церкви села Тогур. глава сель-
ского поселения сергей Вик-
торович Петров выделил для 
совершения богослужений 
помещение, расположенное в 
здании Новоселовской адми-
нистрации. с 2014 года здесь 

регулярно совершаются бо-
гослужения.

В 2016 году правящий 
архиерей епископ Колпашев-
ский и стрежевской силуан 
освятил в центре села заклад-
ной камень на месте строи-
тельства будущей церкви. 

Несмотря на то что Но-
воселово насчитывает до 
тысячи жителей, экономи-
ческая жизнь села затруд-
нена. После распада сссР 

всесоюзно известная лыжная фабрика села 
Новоселово, выпускавшая лыжи марки «То-
гур», была закрыта. Прекратил свое суще-
ствование и молокозавод, обеспечивающий 
работой многих сельчан. 

Настоятель: 

2016 по настоящее время иерей Алексей Постников

Храм заложен  
в 2016 году,  
находится 
в процессе  

строительства 
.

Приписной 
к Воскресенской 

церкви 
села Тогур

КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, с. НоВосЕЛоВо
Церковь святого великомученика Димитрия солунского
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Церковь святых благоверных князей  
бориса и глеба

село Большая Саровка, Колпашевский район

доме. стараниями общины 
домашний храм благоукра-
шался, закупалась необходи-
мая богослужебная утварь, 
была собрана даже неболь-
шая библиотека.

Пастырское окормление 
новообразованного прихода 
осуществляет духовенство 
свято-Воскресенской церкви 
села Тогур.

осенью 2015 года право-
славная община получила от 

сельской администрации во временное поль-
зование помещение бывшего техническо-
го узла связи, где стали проходить службы.  
5 августа 2018 года завершенный и благоу-
крашенный храм был освящен малым чином 
епископом Колпашевским и стрежевским 
силуаном.

священнослужители:

2007–2010  иеромонах Кирилл (Умрилов)
2010–2016 иерей Алексий Постников

Крепкая православная об-
щина образовалась в селе 

Большая саровка в 2007 году 
благодаря стараниям мест-
ных жителей Михаила гав-
риловича шевченко и его 
супруги Эмилии Артуровны, 
которые освободили под до-
мовый храм одну из комнат 
своего дома на ул. Рабочая, 23.  
Несколько лет богослужения 
совершались в этом частном 

Действующая
.

Построена  
в 2018 году

.

Приписная  
к Воскресенской  

церкви  
села Тогур
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КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, с. БоЛьшАя сАРоВКА
Церковь святых благоверных князей Бориса и глеба
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Церковь Всех святых
село Чажемто, Колпашевский район

на правом берегу реки чая 
(левый приток оби), в 273 км 
от Томска, в 40 км от район-
ного центра Колпашево и зна-
менито своими целебными 
термальными источниками и 
сапропелевыми грязями озе-
ра Карасёвое. Здесь действует 
популярный у жителей Том-
ской области и соседних ре-
гионов санаторий. Население 
чажемто около 1800 человек.

село чажемто (в переводе 
с селькупского «лягуша-

чье болото») находится в Кол-
пашевском районе Томской 
области. Расположено оно  

Действующая
.

Построена  
в 2004 году
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КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, с. чАЖЕМТо
Церковь Всех святых

В 2003 году православные христиане 
села начали собираться для совместных мо-
литв, встречаясь на дому. Первым старостой 
общины стал Николай григорьевич Иван-
ков. В первые годы общину села чажемто  

окормляли священники приходов Колпашева 
и Тогура. В 2004 году по благословению архие-
пископа Томского и Асиновского Ростислава 
был образован приход Всех святых. Первым 
настоятелем прихода стал иерей Богдан Ба-
кунин, священник из Колпашева. На следую-
щий год началось строительство небольшой  
(27 кв. м) деревянной часовни с престолом, 
которая должна была стать временным хра-
мом для прихожан. В 2006 году настояте-
лем прихода стал иерей Александр Еськов. 
По инициативе нового священника размер  
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храма-часовни был увеличен за счет пристро-
енного притвора. Затем были выстроены ко-
локольня и учебный класс воскресной школы. 
В июне 2011 года состоялась закладка фунда-
мента нового, основного храма. строитель-
ство храма шло на народные деньги и продви-
галось этапами. В настоящее время стройка 
приостановлена на этапе цокольного этажа. 

При храме действует детская и взрос-
лая воскресная школа, приходская библио-
тека. силами прихода в сельской библиотеке,  
в центре досуга села чажемто и в санатории 
«чажемто» проводятся просветительские 
образовательные события к праздникам 
Рождества Христова и святой Пасхи: кон-
церты, спектакли, мастер-классы, выставки  
детского творчества.

Приписные приходы:

святого Духа в деревне Могильный мыс
святых Петра и Февронии Муромских в деревне Новогорное

священнослужители: 

2006–2017 иерей Александр Еськов
2017 по настоящее время иерей Виктор Мансветов

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ



217

КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, с. чАЖЕМТо
Церковь Всех святых
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Церковь святых апостолов Петра и Павла
город Колпашево, Колпашевский район

Первая колпашевская 
церковь была деревян-

ной и появилась в 1898 году 
при реконструкции молит-
венного дома, построенного 
еще в 1878-м. семиглавый 
храм на кирпичном фунда-
менте, украшенный деревян-
ной резьбой, стоял у приста-
ни на высоком берегу оби.  
с богатым декором и изящ-
ной архитектурой, он яв-
лялся лучшим зданием села 
(Колпашево получило статус города лишь  
в 1937 году).

Первоначально колпашевская церковь 
была приписной к Воскресенскому храму села 
Тогур. Но после освящения нового Петро-
павловского храма в 1899 году (освящал его 
священник Николай Никольский) сюда был 
назначен свой постоянный священник.

После 1910 года церковь стала само-
стоятельной и получила статус приходской 
(приход состоял из жителей села Колпаше-
во). одновременно от Томской духовной  

консистории было получе-
но разрешение пристроить  
к церкви колокольню и па-
перть – на средства жителей 
села. К 1913 году окончатель-
но был устроен отдельный 
колпашевский приход со сво-
им причтом и священником. 

В 1932 году церковь была 
закрыта, колокола сброшены 
на землю, колокольня и все 
семь глав храма уничтожены. 
После закрытия в бывшем 

церковном здании устраивались сельскохо-
зяйственные выставки. В 1944–1945 годах 
окончательно было разрушено и само строе-
ние, не сохранился даже фундамент: он был 
растащен на кирпичи.

сейчас на месте Петропавловской церк-
ви установлен поклонный крест. В память  
о разрушенной святыне колпашевской зем-
ли нижний храм новопостроенного Возне-
сенского кафедрального собора Колпашева  
в 2014 году освящен в честь святых Первовер-
ховных апостолов Петра и Павла.

Построена  
в 1878 году

.

Утрачена  
(закрыта  

в 1932 году,  
разрушена  

в 1944 году)

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ
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священнослужители:

1899–1906  священник Павел Иванович Баранов
1913–1915  священник Митрофан Николаевич Винокуров

Причт:

1913  псаломщик Иоанн Петрович Марсов   
 (запрещенный диакон)
1914  псаломщик сергей Рождественский
1914  псаломщик Анатолий семенович Паршаков

КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, г. КоЛПАшЕВо
Церковь святых апостолов Петра и Павла

Набережная  
в Колпашеве с видом 
на Петропавловскую 
церковь.  
Рисунок П. Кошарова.  
Художественно-
этнографические  
рисунки сибири.  
1890 год. № 3. 
Отдел рукописей  
и книжных  
памятников  
НБ ТГУ
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Церковь святой  
Живоначальной троицы

село Инкино (Юрты Иванкины), Колпашевский район

Троицкая церковь, которая 
в дальнейшем была пере-

несена в село Инкино, перво-
начально строится в юртах 
Иванкиных в 1718 году. Кро-
ме того, что она была дере-
вянной и что за несколько лет 
до нее здесь была поставлена 
часовня, мы ничего о церкви 
не знаем. Известно, что это 
одно из первых мест в На-
рымском крае, где инородцы 
принимают крещение. Мест-
ное население, по их родовым 
преданиям, происходит от са-
моедов Архангельской губер-
нии, которые мигрировали  
в Нарымский край через Бе-
резовск. Князец сидза Иван-
ка, управлявший Пиковской 
волостью (село Инкино относилось к этой 
волости), вместе с семьей одним из первых 
принимает крещение с именем Иван – так он 
и становится сидза Иванкой. А юрты, насе-
ление которых вслед за своим князьцом тоже 

принимает крещение, назы-
ваются Иванкины. Фамилия  
у сидзы Иванки стала сычин.  
Так он и остается в истории: 
сидза Иванка или сидза сы-
чин. За столь массовое обра-
щение в православие сидзе 
Иванке поступает благодар-
ность государя и благосло-
вение митрополита. Жители 
юрт в начале 1700-х годов 
возводят часовню, а само-
го сидзу Иванку, когда на-
стало время, хоронят у стен 
церкви по православному об-
ряду. Рядом с этой усыпаль-
ницей устраивается родо-
вое христианское кладбище  
селькупов.

Троицкая церковь про-
стояла в юртах Иванкиных с 1718 до 1804 года. 
Известно также, что ее перестраивали, и, воз-
можно, не один раз. она то горела, то вет-
шала – общий удел деревянных храмов того 
времени.

Первая 
церковь  

построена  
в 1718 году

.

Утрачена,  
перенесена  

в село Инкино  
в 1808 году

.

Церковно-приходская  
школа 

открылась  
в 1892 году

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ
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КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, с. ИНКИНо (ЮРТЫ ИВАНКИНЫ)
Церковь святой Живоначальной Троицы

По какой-то причине (есть версия, что из-
за ветхости) церковь разбирается и в 1808 году 
переносится в село Инкино, на чем настаи-
вают местные крестьяне. Жители юрт Иван-
киных очень противятся этому решению, но 
власти на стороне крестьян.

В 1892 году в собственном здании откры-
лась церковно-приходская школа. А в 1901 году 
появилась церковь-школа на 12 учеников во 
имя святого Пророка Илии. Церковь была 
покрыта тесом. Утвари было достаточно. 
Причта не было. Церковь была приписной  
к Инкинской церкви. совершалось по 9 бого-
служений в год. сохранилось описание этой 
церкви-школы: «Здание состояло из церкви  
с алтарем, школы, которая отделялась от 
церкви коридором, и двухкомнатной кварти-
ры для учителя. При церкви была колокольня, 
построенная на столбах с крышей. Террито-
рия была обнесена оградой. Церковь внутри 
имела богатое украшение...» (гАТо. Ф. 170. 
оп. 1. Д. 4141). Иванкинскую церковь-школу 
дважды посещал епископ Макарий (Невский). 
об этом свидетельствует запись в полевом 
экспедиционном дневнике А. П. Дульзона  

в 1952 году. Запись была сделана от имени 
местных жителей Романа сергеевича и Ни-
кифора Максимовича Тобольжиных, которые 
«ездили по приглашению Макария в Томск 
переводить священное писание».
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Церковь святой Живоначальной троицы
село Инкино,  

Колпашевский район

село Инкино основали 
крестьяне, выходцы из се-

ла Тогурское: Пшеничников, 
Коновалов, Панов и Кочен-
гин. Занятия для населения –  
хлебопашество, скотовод-
ство, рыболовство. К концу 
XIX века народ в селе жил за-
житочный. 

Первый деревянный од-
нопрестольный храм в Ин-
кине появляется в 1808 году  
и освящается в 1812 году.  
считается, что он перенесен из юрт Иван-
киных. Но этот факт не подтвержден до-
кументально. Возможно, Троицкая цер- 
ковь в юртах Иванкиных стала предше-
ственницей инкинской церкви, но не была 
перенесена сюда в первоначальном виде.

В 1855 году на инкинском прихо-
де было 128 домов и 727 жителей, практи-
чески все ясачные инородцы. год от года 
количество людей в юртах уменьшается.  
В 1878 году здесь уже лишь 101 дом и 631 жи- 
тель, из которых инородцы составляют чуть 

больше половины. Впрочем,  
в начале ХХ века ситуация ме-
няется (за счет прибывающих 
ссыльных и переселенцев из 
центральной части страны, 
согласно реформе столы-
пина). В 1914 году здесь уже  
1336 прихожан. Если ранее 
приход состоял только лишь 
из «юрт», то в ХХ веке к ним 
прибавляются также поселки, 
деревни, заимки.

Первая церковь  
построена 
в 1808 году

.

сгорела в 1932 году
.

Церковно-приходская  
школа открыта  

в 1888 году

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ



223

В 1862 году «тщанием прихожан» вза-
мен ветхой церкви строится новая, такая 
же однопрестольная, Троицкая церковь.  
В 1892 году к Инкину также была приписана 
церковь-школа во имя святого Пророка Илии  
на 12 учеников, которая располагалась в селе 
Иванкины юрты. В 1911 году была построена 
новая (третья по счету) церковь, прихожан  
в ней было более тысячи человек.

В 1932 году храм сгорел во время силь-
ного пожара, община распалась. Хотя тогда 
выгорело почти все село, но погиб лишь один 
человек – священник Вениамин чулков, ко-
торый сгорел, вытаскивая из чьего-то дома 
старую больную женщину.

священнослужители:

1831–1838 священник стефан Коченгин
1839–1847 священник Косма Петрович Завадовский
1850–1857 священник Михаил Никандрович яковлев,  
 причетнический сын
1860–1880 священник Феодор Феодорович гурьев,  
 священнический сын
1873 псаломщик, затем дьякон Евфимий семенович  
 Казанский, дьяческий сын
1884–1891 священник Михаил Иванович Меньшенин
1881–1884 священник Алексей Дмитриевич Победоносцев
1891–1902 священник Иоанн Васильевич Виноградов
1903 священник Иаков Иконников
1903–1908 священник Александр Иоаннович голосов
1908–1909 священник Иоанн Иоаннович Волк
1909–1913 священник Александр Евфимович Казанский
1913–1915 священник сергей Михайлович Фелидов
1922 священник Иоаким Казаков
? – 1932 священник Вениамин Александрович чулков
 

Причт: 

1818–1864 пономарь Иоанн стефанович Коченгин,  
 священнический сын († 1864)
1855–1872 дьячок (с 1869 года – псаломщик) 
 Александр Михайлович яковлев,   
 священнический сын 
1868–1869 пономарь (с 1869 года – псаломщик)   
 Владимир Ильич Межев
1878 псаломщик Павел Иванович орнатов,   
 священнический сын

Церковные старосты:

1867–1869 Петр Максимович Пладеуров
1870–1872 ясачный инородец Александр Ильич сахандуков
1873–1875 ясачный инородец Данил семенович сычин
1878  георгий Иванович Медведев
1891–1894 ясачный инородец Димитрий Ижучкин
1894–1897 крестьянин Феодор соныряев
1897–1899 ясачный инородец Василий Кияров
1900–1903 крестьянин Александр Панов
1903–1906 крестьянин симеон Барышов
1906–1909 крестьянин Иоаким яковлевич Родюков
1912  Евлампий Пшеничников

КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, с. ИНКИНо, д. сУгоТ
Церковь святой Живоначальной Троицы

суготская церковь
деревня Сугот,  

Колпашевский район

о суготской церкви не осталось воспоми-
наний современников, не сохранились 

и документы, свидетельствующие о том, в 
честь какого святого был освящен этот храм, 
из какого материала была выстроена церковь. 

Единственным свидетельством суще-
ствования суготской церкви стали материалы 
архива УФсБ по Томской области (Д. Л-26),  
в которых упоминается имя священника Пав-
ла Андреевича Буткевича, служившего здесь  
в 1925 году. До этого он служил в Молчанов-
ской Преображенской церкви (1920–1925) 
псаломщиком; расстрелян в 1937 году в Ка-
лининской области по обвинению в контрре-
волюционной деятельности. 

Деревня сугот входит в чажемтовское 
сельское поселение. сегодня население сугота 
насчитывает 50 человек.
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Церковь святой Живоначальной троицы
село Кетское, Колпашевский район

Кетскому острогу принад-
лежала выдающаяся роль 

в первоначальном освоении 
сибири. он возник в 1596 году 
по ходу продвижения русских 
казаков в сибирь. Именно 
отсюда впервые были разве-
даны земли по рекам чулыму 
и Енисею, отстоящие от само-
го острога на многие тысячи 
верст. После Нарымского это 
второе по значимости рус-
ское поселение в Нарымском 
крае. До 1764 года Кетск обла-
дает большой самостоятель-
ностью и является центром 
уезда (даже имеет собствен-
ный герб с изображенной 
на нем рысью), затем входит  
в Нарымский уезд.

Из-за подтопления, а затем и пожаров 
Кетский острог несколько раз переносился с 
одного места на другое (по разным версиям, в 
1602, 1608, 1612, 1627 годах, а к началу 1630-х 
острог закрепился на постоянном месте). 

Поэтому найти точные сви-
детельства о церквях слож-
но: неизвестно, строились ли 
они с каждым новым остро-
гом или только в некото-
рых. Расходятся во мнениях  
и историки. 

Тем не менее есть указа-
ния, что в остроге, который 
полностью сгорает в 1627 году,  
уже была церковь (возможно, 
1612 года постройки). В этом 
же году острог отстраивается 
заново (был чуть отодвинут 
от прежнего места), население 
острога на тот момент состав-
ляло примерно 30 человек.  
В 1641 году здесь строится 
новая церковь (строительство 
начато в 1628 году) во имя 

святой Троицы со вторым приделом архан-
гела Михаила. В присяжном листе 1732 года  
упоминается и Кетская волость, и Троицкая 
церковь (но о приделе архангела Михаила 
уже упоминаний нет). считается также, что 

Первая церковь  
построена  

приблизительно  
в 1612 году

.

Утрачена
.

Церковно-приходская  
школа открыта  

в 1896 году
.

Церковно-приходское  
попечительство  

открыто  
в 1902 году
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церковь эта находилась за пределами само-
го острога. Есть упоминания, что освятил ее 
священник Михаил Матвеев.

В 1662 году церковь обрушивается из-за 
подтопления берега Кетью. Храм восстанав-
ливается в 1675 году. В это время острог еще 
развивается и растет: в 1675 году здесь чис-
лится 20 дворов, а в 1719-м – 36, в них живет 
«146 душ мужского пола посадских и разно-
чинцев», занимающихся земледелием, охотой 
и рыболовством. Постепенно острог утрачи-
вает свое стратегическое значение, поскольку 
он был расположен в стороне от основных 
торговых трактов. В 1744 году здесь уже чис-
лится «91 душа мужеского пола», а в конце 
XVIII века всего 16 дворов. 

Документальные свидетельства (клиро-
вые ведомости Нарымского уезда Томской 
губернии за 1855 и 1860 годы) подтверждают 
существование в селе Кетском деревянной 
церкви, построенной в 1804 году «тщанием 
прихожан». В ней два престола: холодная 
часть – Троицкий придел, теплая – придел 
во имя святителя Николая чудотворца. При 
церкви имеется 99 десятин сенокосной земли, 

у священника казенный дом, у дьякона дом 
собственный.

10 сентября 1861 года эта церковь сгорает, 
и «...до выстроения новой устроена деревянная 
часовня, в которой совершается Божественная 
литургия на спасенном от пожара Антиминсе 
во имя святой Троицы». Изъятая утварь пере-
дается в Тогурскую Воскресенскую церковь. 

Новая деревянная однопрестольная цер-
ковь строится «тщанием прихожан и доброхо-
тодателей» в 1863 году. Приход состоит как из 
сел, так и из юрт, в которых проживает корен-
ное население края. В 1855 году в Кетском чис-
лится 164 двора и 1406 жителей, а в 1914 году  
2199 прихожан.

В 1896 году открываются церковно-
приходские школы в деревнях Пановой, Ку-
рье, Атаевской, Комаровой, Типсиной и Мохо-
вой – все они относятся к Троицкому приходу. 
сельская церковь-школа появляется в деревне 
Пановой в 1902 году.

В 1931 году в Троицком кетском храме 
прекращаются церковные службы. В 1932 году 
власти сняли кресты и колокола. В 1941 году 
храм официально закрыли.

КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, с. КЕТсКоЕ 
Церковь святой Живоначальной Троицы
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священнослужители:

1641 священник Михаил Матвеев
1830 священник Петр Тверетин
1831 священник Александр Ушаков
1837–1845 священник Василий яковлевич Ушаков
1848 диакон Петр григорьевич Двинянинов
1850 Евфимий Борисович Большанин
1851–1857 священник Александр Кондратьевич   
 чистосердов, пономарский сын († 1857)
1858–1860 священник Петр Нестерович гурьев,   
 дьяконский сын († 1860)
1862–1866 священник семен Никитич Вышегородский,  
 священнический сын
1867–1870 священник Алексей Иванович Лаженицын,  
 дьяческий сын
1871–1873 священник Карп Петрович Архангельский,  
 дьяческий сын
1873–1875 священник Николай Александрович   
 чистосердов, священнический сын
1877–1878 священник Василий Михайлович Мамин,  
 священнический сын
1880–1881 священник георгий Алексеевич Попов
1881–1892 священник Василий Николаевич  
 Курбановский
1881–1884 диакон Александр Егорович Зорин   
 (запрещен в служении)
1892–1894 священник Александр Евграфович Тюменцев
1895–1897 священник Иоанн Александрович Данилов
1897–1917 священник Василий Никифорович  
 Пономарев
1917 священник Феодор Ермолаев
1931 священник Климентий гаврилович Худяков  
 (обновленческая церковь)

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Причт:

1818–1859 дьячок Илья Евстафьевич Кондаков,   
 священнический сын
1829–1833 пономарь Киприян Павлович Агеев
1835 пономарь Евгений Александрович Кондаков
1836–1842 пономарь Федор яковлевич Кайдалов
1854–1858 пономарь Иоанн Ильич Межев, дьяконский сын
1859–1862 пономарь Флегонт Александрович   
 чистосердов, священнический сын
1861–1862 дьячок Василий Феодорович Жаров, дьяческий сын
1863–1872 дьячок Евстафий Ильич Кондаков,   
 дьяческий сын (почетный гражданин)
1869–1870 пономарь Евгений Иванович Баранов,   
 диаконский сын
1873–1878 псаломщик Илья семенович  Вышегородский,  
 священнический сын
1879–1881 Василий Феодорович Большанин
1884–1915 псаломщик Александр Феодорович Большанин
1922–1929  Кузьма Петрович Ларионов

Церковные старосты:

1867 крестьянин Моисей Наумович Колпашников  
 Кетской волости деревни Пановой
1870–1872 Алексей Иванович спыряев
1873 крестьянин Павел григорьевич Двенянинов
1876–1878 крестьянин Василий Антонович Комаров
1891–1894  крестьянин гавриил сопыряев
1894–1897  крестьянин григорий Родюков
1897–1899  крестьянин Николай Терентьев 
1900–1903  крестьянин Александр Комаров
1903–1906  крестьянин симеон Родюков
1906–1909 крестьянин Николай григорьевич Родюков
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Церковь святителя Николая  
мир ликийских Чудотворца
деревня Паново, Колпашевский район

сейчас деревни Пановой 
уже нет. Но в XIX веке 

она упоминается как де-
ревня, входящая в приход 
Кетской церкви, в 1896 году 
здесь открылась церковно-
приходская школа на во-
семь детей. А в 1902 году 
построена церковь-школа, 
покрытая тесом, с колоколь-
ней на столбах (справочная 
книга по Томской епархии  

за 1914 год), приписная к Кет-
ской Троицкой церкви. 

В материалах Российско-
го государственного истори-
ческого архива (санкт-Петер- 
бург) сохранилось упоминание  
о том, что святитель Макарий 
(Невский) посещал деревню 
Панова в своих миссионер-
ских поездках в Нарымское 
благочиние: 25 июля – 9 ав-
густа 1891 года (РгИА Ф. 796, 
оп. 442, Д. 137) и 23 июня – 
июль 1892 года (РгИА Ф. 796, 
оп. 442, Д. 1423). Косвенно 
мы предполагаем, что он по-
сетил и расположенную там 
Никольскую церковь.

Построена  
в 1902 году

.

Утрачена
.

Церковно-приходская  
школа открыта  

в 1896 году

КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, д. ПАНоВо
Церковь святителя Николая Мир Ликийских чудотворца
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Церковь святого пророка илии
село Новоильинка, Колпашевский район

село Новоильинское обра-
зовалось в 1701–1710 го-

дах. По описанию А. Ф. Плот- 
никова, «расположено при 
озере Безымянном в бору на 
высоком незатапливаемом 
месте. Вначале называлось 
село Новое. Первые насель-
ники деревни Новой были 
жители России, сосланные 
из Пензенской, Тамбовской  
и саратовской губерний».

Церковь в селе была за-
ложена в 1838 году. строительство велось 
на средства крестьянина этого села георгия 
Медведева и закончилось в 1840 году. освя-
щена церковь была в 1841 году и имела два 
престола: святого пророка Божия Илии и 
второй – Богоявленский. В 1898 году в ли-
тературе уже значится, что «церковь ветхая, 
рядом строится новая». В 1902 году новая 
церковь была построена. В 1914 году здесь 
насчитывалось 2,3 тысячи прихожан.

с 1896 года в Юртах Баранаковых, отно-
сившихся к приходу Новоильинского храма,  

действовала церковно-при-
ходская школа. В 1902 году 
на церковном приходе зара-
ботало церковно-приходское 
попечительство. Приход со-
стоял преимущественно из 
остяцких юрт.

В 1910 году к Ново-
ильинской церкви был при-
писан молитвенный дом по-
селка Воргачвор. В 1932 году 
церковь была ликвидирована, 
а ее здание отдано под клуб 

(по другим документам, под квартиры), иму-
щество распродано.

В настоящее время в перестроенном зда-
нии церкви размещаются клуб и почтовое от-
деление. 

окормляет этот населенный пункт штат-
ный клирик Вознесенского собора города 
Колпашево иерей Максим Демидович.

Недействующая
.

Здание частично  
сохранилось

.

Построена  
в 1841 году

.

Церковно-приходская  
школа открыта  

в 1896 году

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ
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священнослужители:

1842–1847 священник Иоанн сергеевич Поникаровский
1850–1856 священник Федор Иоаннович Элеганский
1854–1862 священник Петр григорьевич Двинянинов
1863–1865 священник Алексей Никифорович Надеждин
1866–1882  священник Иоанн Иоаннович Баранов
1883 священник Петр Михайлович сергиевский 
1884–1899  священник георгий Алексеевич Попов 
1900–1902  священник Василий Дмитриевич Лавровский  
 (запрещен в служении)
1905–1908 священник георгий Васильевич Красногорский
1909–1915  священник Александр Никитич Житецкий
1909  заштатный диакон Александр Житецкий
2016 по настоящее время иерей Максим Демидович, 
 клирик Вознесенского собора г. Колпашево 

Перестроенное  
здание  
бывшей церкви  
в селе Новоильинка.  
Начало XXI века

КоЛПАшЕВсКИй РАйоН, с. НоВоИЛьИНКА 
Церковь святого пророка Илии

Церковь  
в селе Новоильинка. 
1930-е годы

Причт:
 
1843 пономарь Африкан Матвеевич Тюшев
1844–1852 пономарь Алексей Евфимович Нечаев
1854–1860 дьячок Василий Федорович Жаров
1860–1862  пономарь Флегонт Коченгин
1863–1906 дьячок Александр Александрович чистосердов
1863–1867 пономарь Никифор Иванович Надеждин († 1867)
1868–1869 пономарь Иван Александрович чистосердов
1878–?  псаломщик Флегонт Александрович   
 чистосердов (заштатный)
?–1885 псаломщик Косьма Раев
1888–1891 псаломщик Иван Малышев
1891–?  псаломщик Александр свинцов
1891 псаломщик Николай Лукин
1908–1909 псаломщик Павел Тихонович Дроздов
1909 Николай Алексеевич сосунов
1911–1915 Василий Михайлович Попов
 
Церковные старосты:

1867–1869  крестьянин Корнилий Трифонов
1870–1872  крестьянин Андрей Владимирович Фотьев
1873–1875 ясачный инородец Иван степанович Истьев
1876–1878 крестьянин Флор Иванович Трифонов
1888–1891 крестьянин Михаил Колпаков
1891 крестьянин Феодор чупин
1891–?  крестьянин Косьма Трифонов
?–1894  крестьянин Александр Терентьевич Анисимов
1894–1897 ясачный инородец Илья Уразов
1897–1899 крестьянин григорий Трифонов
1900–1903 крестьянин Егор Фотеев
1903 крестьянин Василий Фотеев
1903–1906 крестьянин Петр Брюхов
1906–1909 крестьянин Феофан семенович Боболев
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Церковь Преображения господня
село Белый Яр, Верхнекетский район

общине помещение бывшей 
почты. официально спасо-
Преображенский приход был 
зарегистрирован в 1995 году. 
Первоначально верующих Бе-
лого яра окормляли священ-

ники из Томска, которые посещали поселок 
несколько раз в году, совершая здесь церков-
ные таинства и Божественную литургию. По-
стоянный священник стал служить на этом 
приходе с 1998 года. 

Камень в основание ныне существующе-
го храма был заложен в 2004 году, а в 2008 году 
строительство новой церкви было закончено. 
Приходская жизнь Преображенского храма 
не ограничивается одним поселком, но охва-
тывает весь Верхнекетский район. Усердием 
священников и их помощников в наиболее 
крупных населенных пунктах района: Катайге, 
Клюквинке, степановке, сайге, Палочке – об-
разованы новые приходы, идет строительство 
храмов и часовен. К приходу приписаны две 
часовни: в честь иконы Божией Матери «от-
рада и утешение» в селе Дружное и часовня  
в пос. ягодное.

Действующая
.

Построена  
в 2008 году

В1993 году в поселке Белый 
яр образовалась право-

славная община. Местом для 
первых богослужений стало 
переданное поселковой ад-
министрацией в пользование 
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ВЕРХНЕКЕТсКИй РАйоН, с. БЕЛЫй яР
Церковь Преображения господня

Приписные приходы: 

Катайга, пос. Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
Клюквинка, пос. Церковь Архангела Михаила
Палочка, село. Церковь Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской
сайга, пос. Церковь святого праведного Иоанна 
Кронштадского
степановка, пос. Церковь святой блаженной Ксении 
Петербургской

священнослужители:

1992–1994 протоиерей Владимир Ламзин
1995 протоиерей Богдан Бида
1998 иерей Владимир Борзенков
2004 по настоящее время настоятель 
 иеромонах Никита (Зверев)
2016 год по настоящее время 
 иеромонах Илия (Маляренко), 2-й священник
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ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Церковь успения божией матери
поселок Катайга, Верхнекетский район

к зданию храма пристрои-
ли небольшую колокольню,  
в этом же году приход Успе-
ния Божией Матери был за-
регистрирован официально.

сейчас дружная об-
щина Катайги насчитывает  
25-30 человек. члены общи-
ны собираются для молитвы 
по воскресным дням даже 
без священника. священник 
приезжает сюда для соверше-
ния Божественной литургии  
в среднем раз в месяц.

священнослужители:

2002–2010 иерей Илья сёмин, иерей Андрей Носков
2010 по настоящее время 
 иеромонах Никита (Зверев)

В2002 году по просьбам 
жителей поселка под 

храм было выделено здание 
бывшей аптеки. Богослуже-
ния совершались нечасто 
(священники приезжали из 
Томска в ходе миссионерских 
поездок на север Томской 
области). Томские миссио-
неры совершали крещения, 
проводили богослужения, а 
также устраивали встречи со 
школьниками в поселковой 
школе.

В 2009 году на крыше здания установили 
купол с крестом, который передали от бывше-
го молитвенного дома поселка Белый яр.

с 2010 года пастырское окормление при-
хода осуществляет духовенство храма Преобра-
жения господня поселка Белый яр. В 2012 году  

Действующая
.

Устроена  
в приспособленном  

помещении, достроена  
в 2002 году

.

Приписная к церкви  
Преображения господня  

села Белый яр
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Церковь архангела михаила
поселок Клюквинка, Верхнекетский район

богослужения. В 2007 году  
в Клюквинку стал регулярно 
приезжать иеромонах Ники-
та (Зверев), настоятель храма 
Преображения господня по-
селка Белый яр. В 2010 году 
было найдено и затем благо-
устроено помещение под мо-
литвенный дом.

В 2017 году поселковая 
администрация выделила 
землю под строительство 
храма. В этом же году отец 
Никита совершил закладку 
камня на месте строительства 
будущего храма.

священнослужители:

2007 по настоящее время  
иеромонах Никита (Зверев),  
настоятель храма  
Преображения господня  
поселка Белый яр

Поселок Клюквинка рас-
положен на берегу реки 

чачамга, немного выше ее 
впадения в Кеть. Население 
поселка составляет менее 
1,3 тыс. человек. Приход-
ская жизнь в Клюквинке 
зародилась в 1994 году, ког-
да несколько раз в год сюда 
стали приезжать томские 
священники, общаясь с людь-
ми и совершая церковные  

Действующая
.

основана  
в 2010 году

.

Приписная  
к церкви  

Преображения  
господня  

села Белый яр

ВЕРХНЕКЕТсКИй РАйоН, п. КЛЮКВИНКА
Церковь Архангела Михаила
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ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Церковь новомучеников  
и исповедников Церкви русской

село Палочка, Верхнекетский район

миссионерские поездки по 
всему Верхнекетскому райо-
ну. В 2008 году в селе был за-
ложен камень в основание 
храма, установлен крест с 
табличкой о том, что здесь 
будет построена часовня в 
честь святых новомучеников 
и исповедников Российских. 
В 2012 году в Палочке заре-
гистрирован собственный 
приход. В настоящее время к 
зданию существующей дере-

вянной часовни пристроена алтарная часть. 
Из воспоминаний жителей: 
Мария шебалина: «В 1931 году отца при-

знали «кулаком». Весной того же года маму  
и всех детей сослали... В Томске нас посадили 
на две баржи, кого в трюм, кого на палубу. 
На незатопленном холме, где когда-то сгорела 
тайга, высадили. Народу приехало столько, 
что пришлось образовать два поселка. Комен-
дант объявил, что если будем писать письма, 
то адрес такой: пос. Палочка, Моховский сель-
совет, Верхнекетский район Томской области. 

село Палочка располо-
жено на месте четырех 

спецпереселенческих посел-
ков с трагической историей. 
В 1931 году сюда высадили 
с барж более семи тысяч че-
ловек спецпереселенцев из 
Алтайского края: «врагов 
народа» и «кулаков». К вес-
не 1932 года в живых оста-
лось менее тысячи человек. 
сегодня в Палочке живут 
около 300 человек. Почти все 
они потомки ссыльных и репрессированных.  
На территории Палочки сегодня насчитыва-
ется семь массовых захоронений ссыльных. 

Церковная жизнь в селе началась в се-
редине 1990-х годов. Тогда в районный центр 
Белый яр примерно раз в год приезжали свя-
щенники из Томска для совершения Таинства 
Крещения. Заезжали они и в Палочку, которая 
отстоит от Белого яра на 27 км. В 2004 году  
в Белом яру появился свой настоятель –  
иеромонах Никита (Зверев), который стал 
окормлять жителей этого села, совершая 

Действующая
.

Построена  
в 2018 году

.

Приписная  
к церкви  

Преображения  
господня  

села Белый яр
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ВЕРХНЕКЕТсКИй РАйоН, с. ПАЛочКА
Церковь новомучеников и исповедников Церкви Русской

через некоторое время пришел пароход с бар-
жей, в трюме которой были лошади (около 
50 голов) и сельхозинвентарь. Несколько ло-
шадей в пути сдохли. Их выгрузили на берег, 
и мы ночью, чтобы не заметил комендант, 
подползали и отрезали куски, кто какие мог 
унести. Люди были настолько голодны, что 
ели мясо дохлых лошадей».

Вениамин Курченко: «В четыре посел-
ка: городецк, Палочка, суйга, Проточка –  
в 1931 году было выслано 7800 человек. Жизнь 
кулаков-спецпереселенцев была очень тяже-
лая. сотрудники НКВД разъезжали по по-
селкам и «выкорчевывали» врагов народа. Это 
было уже в 1937–1938 годах. я в это время 
жил в детском доме. Было тяжело страдать 
без вины».

священнослужители:

2004 по настоящее время иеромонах Никита (Зверев), 
настоятель храма Преображения господня поселка Белый яр

Первая литургия  
в новопостроенном 
храме

одно из массовых  
захоронений  
в селе Палочка
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Приход святого праведного  
иоанна кронштадского

поселок Сайга, Верхнекетский район

Православная община по-
селка сайга организо-

валась в 1995 году. Первона-
чально верующие собирались 
для совместной молитвы на 
частной квартире. священ-
ник Владимир Ламзин не-
сколько раз в год приезжал в 
сайгу, чтобы окормлять мест-
ный приход и совершать цер-
ковные таинства. с 2007 го- 
да молитвенные собрания 

Действующий
.

Приход не имеет  
собственного  
помещения

.

Приписной  
к церкви 

Преображения 
господня 

поселка Белый яр

совершались в помещении 
местного клуба, который рас-
полагался в здании школы.

Пользуясь тем, что по-
селок имеет свою железно-
дорожную станцию, жители 
сайги посещают богослуже-
ния в храмах Белого яра (от-
стоит на 63 км) или в Асине. 
В последние годы настоятель 
прихода иеромонах Никита 
(Зверев), приезжая в сайгу, 
проводит таинства Крещения 
и совершает требы на кварти-
рах верующих. 

окормление общины 
поселка сайга совершается 
три-четыре раза в год. 

священники: 

1992–1995 иерей Владимир Ламзин
2007 по настоящее время иеромонах 
Никита (Зверев), настоятель храма 
Преображения господня поселка  
Белый яр
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Церковь святой блаженной  
ксении Петербургской

поселок Степановка, Верхнекетский район

священники из Томска для со-
вершения церковных таинств 
и Божественной литургии. 
чуть позже духовно окорм-
лять приход стал настоятель 
храма Преображения господ-
ня поселка Белый яр иеромо-
нах Никита (Зверев). 

В 2009 году жители 
степановки вместе с отцом 
Никитой направили про-
шение правящему архиерею 
архиепископу Томскому  

и Асиновскому Ростиславу о строительстве 
часовни. В 2010 году была заложена часовня 
святой блаженной Ксении Петербургской.  
В 2012 году зарегистрирован самостоятель-
ный приход, настоятелем которого назначен 
отец Никита.

священнослужители:

2007 по настоящее время иеромонах Никита (Зверев), 
настоятель храма Преображения господня поселка Белый яр

Новая церковь в посел-
ке степановка – своего 

рода духовная преемница 
разрушенного в 1937 году 
Никольского храма села Мак-
симкин яр (Кетное), которое 
находится всего в семи кило-
метрах. 

В 90-е годы минувшего 
века в степановку с миссио-
нерскими поездками несколь-
ко раз в год стали приезжать 

строится  
с 2010 года

.

Приписная  
к церкви  

Преображения  
господня  

села Белый яр

ВЕРХНЕКЕТсКИй РАйоН, п. сТЕПАНоВКА
Церковь святой Блаженной Ксении Петербургской
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НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Церковь святителя Николая  
мир ликийских Чудотворца

деревня Максимкин Яр, Верхнекетский район

сегодня деревни Максим-
кин яр, по документам, 

уже не существует. Здесь еще 
стоит несколько домов и не-
достроенная часовня на месте 
разрушенного дореволюци-
онного храма Николая чудот-
ворца. Деревенские дома ис-
пользуются как дачи, бывает, 
в них ночуют охотники. 

Максимкин яр, или село 
Максимоярское, изначально 
остяцкое поселение на реке 
Кеть. село находится в райо-
не, граничащем с Енисейской 
епархией. Этим путем казаки 
двигались, осваивая сибирь, 
на северо-восток. Здесь, в 
остяцких юртах, в XVII веке 
основались и русские казаки, постепенно на-
ладился крестьянский быт. Кетным село назы-
вали, поскольку расположено оно на реке Кеть, 
а название Максимкин яр прижилось, потому 
что первый крестившийся остяк, живший на 
этом яру, в крещении получил имя Максим. 

Первая церковь  
построена  
в 1811 году

.

Закрыта  
в 1931 году

.

Церковно-приходская  
школа открыта  

до 1898 года
.

Церковно-приходское  
попечительство  

действовало  
с 1896 года

В 1911–1914 годах финский лингвист, этнограф,  
исследователь Кай Доннер во время экспедиции  
по реке Кеть фотографировал природу, людей и их  
поселения. сам Доннер исследовал язык селькупов. 
Двигаясь по Кети со стороны Тобольска в сторону 
Енисея, он останавливается и в селе Максимоярском. 



239

ВЕРХНЕКЕТсКИй РАйоН, д. МАКсИМКИН яР
Церковь святителя Николая Мир Ликийских чудотворца

Деревня Максимкин яр.  
справа виден дом  
церковного причта.

Максимкин яр.  
Настоятель  
Павел Покровский  
на ступеньках  
своего дома.

Вид на Максимкин яр  
с церковной колокольни.
Архив сибирских экспедиций  
Кая Доннера 1911–1914
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НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Точной даты строительства первой церк-
ви не осталось. Известно, что в 1811 году на 
месте прежней, сгоревшей, на средства при-
хожан строится деревянная однопрестольная 
церковь во имя святителя и чудотворца Ни-
колая. общественных домов священнослу-
жителям не дали, но остяки выделили церкви  
99 десятин сенокосной земли. Приход этот был 
очень удаленный: «храм расположен в 720 вер-
стах (770 км) от Томской духовной консисто-
рии и в 465 верстах (почти 500 км) от местно-
го благочиния» (гАТо. Ф. 170. оп. 1. Д. 1927). 

Карта прихода  
Никольской церкви  
села Кетного,  
1901 год. 
Колпашевский  
краеведческий музей

Прихожане Никольской 
церкви Матвей Аргаусов  
с дочерью.
Архив сибирских  
экспедиций Кая Доннера 
1911–1914
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ВЕРХНЕКЕТсКИй РАйоН, д. МАКсИМКИН яР
Церковь святителя Николая Мир Ликийских чудотворца

он же и очень обширный: юрты разброса-
ны на большое расстояние, и добираться до 
храма местным жителям было очень непро-
сто. самое удаленное поселение находилось  
в 165 верстах (176 км) от Максимоярской 
церкви. Ближайшая церковь на запад – Кет-
ская Троицкая в 305 верстах (326 км). Из-
вестно, что в те времена это был довольно 
крупный центр селькупов и эвенков, здесь 
даже проводились гонки на оленях среди спе-
циально съезжавшихся сюда остяков. 

Этот приход был и одним из самых 
труднодоступных. В распутицу и летом  
в бури река Кеть препятствовала сообщению 
с «большой землей». осенью до установле-
ния льда на реках, болотах и озерах и весной 
при таянии льда сообщение становилось 
совсем невозможным. Если же добираться  

список прихожан  
церкви села Кетного, 
«Клировые ведомости»  
за 1861 год.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1.  
Д. 2028

Максимкин яр.  
самоедка просеивает 
зерно на крыльце дома.
Архив сибирских  
экспедиций Кая Доннера 
1911–1914
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ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

до Максимкиного яра водным путем, летом, 
то путь намного увеличивается.

Приход в Максимкином яру никогда  
не был большим. В 1855 году здесь 75 домов 
и 542 жителя. Почти все они – ясачные ино-
родцы, проживающие в юртах (498 человек 
из 542 прихожан – это остяки). В 1878 году –  
69 дворов и 403 прихожанина. В 1914 году 
числится 330 «душ». Церковная библиотека 
состояла из 21 книги, но пользовались ими 
только священнослужители, поскольку боль-
ше грамотных людей в приходе не было. свя-
щенники Никольского храма много ездили 
по окрестным юртам с проповедью, крести-
ли остяков. Посещали они и обь-Енисейский  
канал для совершения треб. 

В 1892 году сгорела и эта церковь. На ее 
месте был построен временный молитвен-
ный дом, а в 1908 году «тщанием прихожан» 
был построен и освящен в честь святите-
ля Николая новый храм – также деревян-
ный, однопрестольный. При нем числи-
лась также и приписная походная церковь.  
Но сведения о ней в дореволюционных 
источниках разнятся. Так, в «справочной 
книге по Томской епархии» за 1914 год она 
именуется походной церковью во имя свя-
того равноапостольного Князя Владимира.  
А в клировых ведомостях за 1915 год зна-
чится как построенная в 1912 году припис-
ная походная церковь святого Благоверного 

князя Александра Невского (Ф. 170, оп. 1. 
Д. 4619). 

В 1931 году храм закрыли, сняли кресты, 
колокола, распродали церковное имущество, 
здание было отдано под избу-читальню.  
В 1937 году его начали постепенно разбирать, 
но делали это довольно долго. При образова-
нии Верхнекетского района в 1939 году уже 
не встречается официальных упоминаний  
о церковном здании. однако местные жители 
вспоминают, что и после войны на месте хра-
ма оставались его обломки. 

Во второй половине 1990-х годов мест-
ные жители по благословению епископа 
Новосибирского и Бердского сергия (со-
колова) на месте прежней церкви начали 
строительство небольшого деревянного 
храма-часовни. Успели возвести колоколь-
ню и поставить сруб основного церковно-
го помещения. Но закончились деньги и 
стройка была остановлена. А вскоре через 
всю деревню прошел пожар, нанесший ей 
большой ущерб. Недостроенной часовне 
он не повредил, но деревня быстро опу-
стела. Большая часть максимоярцев после  

строительство колокольни начали в 1990-е годы,  
но деньги закончились и строительство остановилось.  
А сегодня деревня уже практически необитаема.
Лингвистическая экспедиция 2010 года лаборатории 
автоматизированных лексикографических систем  
ЛАЛС НИВЦ МГУ
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ВЕРХНЕКЕТсКИй РАйоН, д. МАКсИМКИН яР
Церковь святителя Николая Мир Ликийских чудотворца

пожара переехала в степановку, на другой 
берег Кети. 

свой «вклад» в церковную жизнь Мак-
симкиного яра внес революционер, один из 
большевистских лидеров яков Михайлович 
свердлов (настоящее имя янкель Мовше-
вич). В 1911 году он отбывал ссылку в На-
рымском крае.

После попытки совершить бегство  
из Нарыма свердлов был отправлен в Мак-
симкин яр.

«Это был самый отдаленный и страшный 
пункт в нарымской ссылке, – писал о Кетном 
революционер, бывший нарымчанин, один 
из организаторов советской власти в сибири 
Владимир Косырев. – Им обыкновенно пу-
гали самых отчаянных уголовных преступ-
ников...». К. Т. свердлова. яков Михайлович 
свердлов. – Издательство: Москва. – Молодая 
гвардия, 1976 г. – 400 стр. – с. 62.

В Максимкином яру свердлов актив-
но продвигал идеи революции и свержения 
царя. Влияние это было очень разрушитель-
но и имело сильное воздействие на остяков. 
Местный священник Павел Покровский по-
стоянно обращался к прихожанам с пропо-
ведями и разъяснениями о вреде подобных 
идей, но усилия были тщетны. он также ре-
гулярно просил нарымского пристава овсян-
никова забрать ссыльного из села и тем са-
мым остановить его разрушающее влияние. 
Как-то к свердлову пришли старейшины 
четырех остяцких юрт с просьбой помочь 
им составить «приговор» священнику (сами 
остяки были неграмотны). В воспоминаниях 
говорится, что «яков Михайлович радушно 
встретил гостей и охотно составил им при-
говор, вызвавший всеобщее одобрение».  
В 1912 году томский губернатор удовлетво-
рил просьбу нарымского пристава и свердло-
ва перевели из Кетного в Колпашево, а затем 
в Нарым. К. Т. свердлова. яков Михайлович 
свердлов. – Издательство: Москва. – Моло-
дая гвардия, 1976 г. – 400 стр. – с. 66–67.

священнослужители:

1809  священник Евфимий серебрянников 
1810–1811  священник Андрей Замятин 
1829–1870 (1870–1875 – за штатом) священник  
 Петр гаврилович Тверетин, дьяческий сын 
1835  священник Антоний Прокопьевич Завадовский
1835 (за штатом) священник Прокопий Петрович Завадовский
1864–1872  дьякон (с 1871 года псаломщик) 
 Евфимий семенович Казанский, дьяческий сын
1871–1881  священник Василий Николаевич Курбаковский,  
 дьяческий сын
?  заштатный диакон Илья Иустинович Межев
1881–1884  священник георгий Алексеевич Попов,   
 дьяческий сын
1884–1886  священник Иоанн Нешумов 
1886–1887  священник Иоанн чистосердов 
1887–1915  священник Павел Иванович Покровский,  
 дьяческий сын
1910  священник Макарий Павлович Покровский
1915  священник Александр чулков 
1915–1916  священник Павел орловский

Причт: 

1814–1835, 1847–1861 
 пономарь Василий гаврилович Кутухтин,  
 священнический сын
1866  пономарь Василий Федорович Жаров,   
 священнический сын
1873–1878  псаломщик Александр Михайлович яковлев,  
 священнический сын
1911 – (не ранее 1914) 
 псаломщик Иннокентий Александрович чулков

Церковные старосты:

1870–1872  ясачный инородец Ворфонофий Антонович  
 сеганин
1873–1875  ясачный инородец георгий степанович   
 Корговдаев
1876–1878  ясачный инородец Николай Павлович ормовин
?  ясачный инородец Иван Федорович Иткулов 
?  ясачный инородец Василий Иванович Зубреков
1891–1894 ясачный инородец Иван Карелин
1894–1897 ясачный инородец Вонифатий сегодин
1897–1899 крестьянин Алфей Ермолин 
1900–1903 ясачный инородец Матфей Карелин
1903–1906 ясачный инородец Николай Ермолин
1906–1909 ясачный инородец Климент Иванович Иткулов

Дом, в котором отбывал ссылку яков свердлов.
Лингвистическая экспедиция 2010 года лаборатории 
автоматизированных лексикографических систем 
ЛАЛС НИВЦ МГУ
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Церковь спаса Нерукотворного
село Каргасок, Каргасокский район

Новый храм в Каргаске 
стал преемником до-

революционной спасской 
церкви, закрытой в 1920-х 
и разобранной спустя более 
чем 30 лет после закрытия. 
Новая спасская церковь 
была открыта в 1992 году. Первую Литур-
гию отслужили в еще недостроенном хра-
ме в декабре на память святителя Николая. 
строили храм всем приходом, а инициа-
тивную группу возглавила дочь ссыльного 

священника Вера Васильев-
на Пожарова. До 1992 года 
молитвенные собрания про-
ходили у Веры Васильевны 
дома. окормляли приход 
священники, приезжавшие в 
Каргасок из села Тогур Кол-

пашевского района или из Томска. В декабре 
1992 года настоятелем нового храма был на-
значен иеромонах Федор (Прокопов). К хра-
му приписана часовня Всех святых, в земле 
Русской просиявших.

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Действующая
.

Построена  
в 1992 году
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КАРгАсоКсКИй РАйоН. с. КАРгАсоК
Церковь спаса Нерукотворного

Приписные приходы:

Церковь святого георгия Победоносца в селе Вертикос
Церковь священноисповедника Димитрия (Крючкова)  
в селе Усть-Тымск

священнослужители:

1989–1992  иерей орест Касприк,    
 иеромонах сергий (Москвин)
1992–2015  иеромонах (с 2003 года игумен) Феодор (Прокопов)
2001–2003  диакон сергий Мезенцев
2009 по настоящее время  
 иерей Александр Кулеш 
 (2009–2011 – диакон, 
 с 2015 – настоятель)
2015 по настоящее время  
 иерей Роман Косенков
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Церковь святого георгия Победоносца
село Вертикос, Каргасокский район

Идея строительства храма 
возникла давно, но в силу 

разных обстоятельств долго 
не могла воплотиться в жизнь. 
Наконец, начальник вертикос-
ской промышленной площад-
ки «Томсктрансгаза» Дмитрий 
Мартемьянов сам обратил-
ся к священнику со словами: 
«Мы хотим построить храм». 

В 2015 году по благослове-
нию епископа Колпашевского 

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Действующая
.

Построена  
в 2018 году

.

Приписная  
к церкви  

спаса  
Нерукотворного  

села  
Каргасок

и стрежевского силуана настоятелем прихода 
спаса Нерукотворного с. Каргасок иереем Алек-
сандром Кулешом был совершен чин освящения 
закладного камня в основание будущего храма. 
В 2018 году храм был освящен Преосвященным 
епископом силуаном. 

священнослужители:

2011 по настоящее время иерей Александр Кулеш, настоятель 
храма спаса Нерукотворного села Каргасок
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КАРгАсоКсКИй РАйоН. с. ВЕРТИКос
Церковь святого георгия Победоносца



248

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Церковь Преподобного серафима саровского
село Новый Васюган, Каргасокский район

село Новый Васюган (быв-
ший райцентр Васюган-

ского района) получило свое 
нынешнее название в 1933 го- 
ду. До массового заселения 
русскими Васюганья здесь 
жили в основном коренные 
народы: селькупы, эвенки, 
ханты, в просторечии назы-
ваемые остяками. В это время 
остяцкой столицей считалось 
село Айполово, где право-
славный храм был построен 
в 1901 году. По воспомина-
ниям старожилов, священ-
ник приезжал «из-за болота» 
(т. е. из омской области) на 
зимнее время, крестил народ, 
отпевал умерших и весной  
уезжал обратно.

Массовое заселение этих 
мест происходило в 30-е годы 
ХХ века и имело принуди-
тельный характер. спецпе-
реселенцами первой волны 

стали крестьяне, высланные  
с Алтайского края. В 1933 году 
они основали на высоком бе-
регу реки Васюган село «Путь 
севера», которое впоследствии 

Действующая
.

Построена  
в 2007 году
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было переименовано в Новый Васюган. В селе  
с такой историей никогда не было храма.  
По воспоминаниям местных жителей, самым 
большим зданием поселка была комендатура, 
но верующие люди здесь были всегда.

Из воспоминаний  
Анны Васильевны Яковлевой:
«Я родилась в 1926 году в селе Хабары Ал-
тайского края. В четыре года была сослана 
вместе с родителями в Томскую область  
в село Дальний Яр. Отец был белый офицер, 

мать домохозяйка. Оба грамотные. Мать 
меня грамоте и научила. В Дальнем Яру был 
детдом на 400 детей. Был тиф, сосланные 
собирались вместе и потихоньку молились.  
Ходила молиться и моя мама. В 1937 году 
отца вновь арестовали и расстреляли  
в Колпашеве. С 1952 года я живу в Новом 
Васюгане. Вышла замуж за Яковлева Василия 
Ивановича. Его родители Иван Алексеевич  
и Анастасия Изотьевна были верующие. Они 
собирались по церковным праздникам с одно-
сельчанами у себя дома. Молились, служили 

КАРгАсоКсКИй РАйоН, с. НоВЫй ВАсЮгАН
Церковь Преподобного серафима саровского
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всенощную (книг не было, служили по мо-
литвослову и Евангелию) <...> В 1990-х годах 
выписывали литературу у старообрядцев из 
Новозыбково. Старообрядцы молились от-
дельно. Мы ходили молиться над усопшими, 
собирали пожертвования для монастырей. 
В Могочино (Свято-Никольский женский 
монастырь села Могочино Молчановского 
района) посылали несколько раз. Я вела учет 
средств, читала, пела. Пели рождественские, 
пасхальные, заупокойные песнопения, из все-
нощного бдения, духовные стихи. Молитвы 
многие переписывали от руки. Пустословия 
на молитвенных собраниях не допускали, 
старались сразу начать молиться. Краснова 
Татьяна Яковлевна, моя подруга детства, 
тоже сосланная с Алтайского края, прожи-
вающая сейчас в селе Каргасок, была одна из 

организаторов общины верующих в Каргаске. 
Она оказала на меня влияние, чтобы и у нас 
в Новом Васюгане была крепкая община».

с 1992 года православных жителей Ново-
го Васюгана стал окормлять настоятель прихо-
да во имя Нерукотворного спаса села Каргасок 
иеромонах Феодор (Прокопов). он был пер-
вым и на то время единственным священником  
в Каргасокском районе. Пока сохранялось авиа- 
сообщение, отец Феодор дважды в год при-
летал в Новый Васюган на самолете: освящал 
дома, крестил, исповедовал, служил литургию. 
отец Феодор благословил верующих соби-
раться по воскресным и праздничным дням, 
молиться, читать священное Писание, петь 
псалмы. Так была образована община, старо-
стой которой стала Елена Ивановна Бурученко.

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ
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Кроме иеромонаха Феодора, с миссио-
нерскими поездками в Новый Васюган при-
езжали священники Михаил Тихонов, сергий 
Москвин, дьяконы Александр Классен и сер-
гий Мезенцев, ставший впоследствии настоя-
телем прихода.

Весной 2001 года иеромонах Феодор 
освятил крест и заложил камень в основание 
будущего храма. Благодаря инициативной 
группе руководителей, куда входили глава 
администрации сельского совета Василий  
Петрович Халев, сергей Петрович сарандаев 
и многие другие, к весне 2007 года храм был 
построен.

Из воспоминаний  
Павла Гербертовича Лысенко:
«Работали все вместе, дружно, с шутками. 
Было как-то легко и светло. Все мы  
чувствовали свою причастность  
к какому-то великому и доброму делу».

В ноябре 2003 года епископом Томским и 
Асиновским Ростиславом дьякон сергий Ме-
зенцев был рукоположен в пресвитерский сан 
и назначен на должность настоятеля прихо-
да села Новый Васюган. Первоначально отец 
сергий для окормления прихода периодиче-
ски приезжал сюда из Каргаска, где служил 
вторым священником. А в начале 2005 года 
вместе с семьей переехал в Новый Васюган  

на постоянное место жительства. К тому вре-
мени приход обрел новый адрес: из здания 
конторы ооо «Экспресс-Бизнесс» он перее-
хал в бывшее здание музея по адресу ул. со-
ветская, 33. 

22 апреля 2007 года архиепископ Том-
ский и Асиновский Ростислав освятил новый 
храм во имя святого преподобного серафима 
саровского. В освящении принял участие на-
местник Томского Богородице-Алексиевского 
монастыря игумен силуан (ныне епископ 
Колпашевский и стрежевской). сейчас в селе 
живет около двух тысяч человек. 

священнослужители:

1992–2003 игумен Феодор (Прокопов)
2003 по настоящее время священник сергей Мезенцев

КАРгАсоКсКИй РАйоН, с. НоВЫй ВАсЮгАН
Церковь Преподобного серафима саровского
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Церковь Всех святых,  
в земле русской просиявших

село Средний Васюган, Каргасокский район

Новая каменная цер-
ковь продолжает двух-

сотле тнюю приходск ую 
историю села (см. Церковь 
честного Животворящего 

Действующая
.

Построена  
в 2001 году

Креста господня, село Васю-
ганское). Это пятая церковь, 
возведенная в среднем Ва-
сюгане за всю историю су-
ществования села. Храмы 
поочередно строились на 
мысу, образованном рекой 

Васюган и ее левым притоком.
В советские годы здание дореволюци-

онного храма было утрачено. символично, 
что первым помещением, которое сельская 
администрация предоставила для богослу-
жений приезжавшим священнослужителям, 
стал бывший ленинский уголок. В 2000 году 
в среднем Васюгане была поставлена первая 
после наступления советских времен цер-
ковь. она была деревянной, как и ее предше-
ственницы. строительство и освящение но-
вого храма было приурочено к 300-летнему 
юбилею среднего Васюгана. однако менее 
чем через месяц церковь сгорела! Тогда со-
зрело решение о строительстве первого в 
истории села каменного храма. он был вы-
строен в небывало короткие сроки: в июне 
2001 года игумен Вениамин (Малеванников)  

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ
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КАРгАсоКсКИй РАйоН, с. сРЕДНИй ВАсЮгАН
Церковь Всех святых, в земле Русской просиявших

освятил закладной камень, а через четы-
ре месяца здание было готово. Храм был 
возведен на благотворительных началах  
оАо «Востокгазпром», на газовых место-
рождениях которого трудились многие жи-
тели села. В октябре 2001 года архиепископ 
Томский и Асиновский Ростислав совершил 
великое освящение новой церкви в честь 
всех святых, в земле Русской просиявших. 

Приписные приходы:

Церковь Новомучеников, исповедников, в земле Русской 
просиявших, в поселке Мыльджино

священнослужители:

2000–2001  священники томских храмов направлялись  
 в средний Васюган в краткосрочные пастырские  
 командировки 
2001–2017  иерей Виктор Мансветов
2017 по настоящее время иерей Виктор Баев
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Церковь Новомучеников, исповедников,  
в земле русской просиявших

поселок Мыльджино, Каргасокский район

Мыльджино расположено 
в 159 км от районного 

центра – села Каргасок (252 км  
по реке, 190 км по зимнику), 
на реке Нюролька (приток 
реки Васюган), в месте впа-
дения в нее реки Вачёв. село 
входит в средневасюганское поселение, хоть 
и отделено от него 38 километрами трудно-
проходимых болот. Так как круглогодичное 
дорожное сообщение с Мыльджино отсут-
ствует, летом средствами передвижения яв-
ляется водный и авиатранспорт.

Первоначально на территории совре-
менного села располагалось остяцкое селе-
ние Мыльджинские юрты. В 1930–1940-е 
годы в средневасюганскую комендатуру 
сиблага огПУ было сослано значительное 
число спецпереселенцев. Мыльджино стало 
одним из новообразованных поселков для 
ссыльных. В более позднее время оно по-
полнялось поселенцами по спец. набору для 
работы в лесной отрасли. официальная дата 
создания села – 1943 год. Жизнь Мыльджино 
и в целом Васюганья изменилась коренным  

образом, когда в 1960-х го-
дах в этих местах была най-
дена первая нефть. средний 
Васюган превратился в базу 
Васюганской нефтегазораз-
ведочной экспедиции, став 
из сельскохозяйственного 

промышленным поселением.
В 2001 году в среднем Васюгане возник-

ла православная община, был организован 
приход. Благодаря помощи «Востокгазпро-
ма», осуществлявшего частые рейсы на вер-
толетах между соседними селами, настоятель 
храма села средний Васюган иерей Виктор 
Мансветов имел возможность на этапе ста-
новления приходской жизни часто бывать в 
Мыльджино. Здесь священник совершал все 
необходимые требы и поначалу останавли-
вался в доме Виктора и Екатерины Паниных. 
В 2006 году по благословению правящего ар-
хиерея епископа Томского и Асиновского Ро-
стислава семья Паниных при помощи других 
членов общины приобрела сруб для устрой-
ства будущего храма-часовни в честь Ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской.

На реставрации
.

Построена  
в 2006 году

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ
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КАРгАсоКсКИй РАйоН, п. МЫЛьДЖИНо
Церковь Новомучеников, исповедников, в земле Русской просиявших

В 2009 году сруб был установлен на но-
вом фундаменте в центре села. К 2010 году 
храм достроили. строили всем миром, поль-
зуясь помощью местных умельцев. Большую 
личную помощь в деле строительства оказали 

работники ооо «Востокгазпром», а также 
Николай Верега, который на тот момент за-
нимал должность главы поселения. 

9 марта 2010 года малое освящение хра-
ма совершил секретарь Томской епархии 
протоиерей Алексей Бервено. В освящении 
также приняли участие благочинный игумен 
Феодор Прокопов, настоятель храма иерей  
Виктор Мансветов и дьякон (ныне священ-
ник) Иоанн Усачев.

В августе 2018 года в результате несчаст-
ного случая храм сгорел. Православные жите-
ли Мыльджина при помощи других приходов 
Колпашевской епархии собирают средства  
для его восстановления.

священнослужители:

2006–2017  иерей Виктор Мансветов
2017 по настоящее время 
 иерей Виктор Баев
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Церковь священноисповедника  
Димитрия (крючкова)

село Усть-Тым, Каргасокский район

село Усть-Тым было обра-
зовано в 1910 году на ме-

сте селькупского поселения 
Кынак (в переводе с селькуп-
ского «кы» – «река», «ак» –  
«устье»). село протянулось 
неширокой полосой вдоль 
правых берегов оби и Тыма. Усть-Тымское 
сельское поселение расположено на терри-
тории самого крупного района Томской об-
ласти – Каргасокского. Расстояние до район-
ного центра – 95 км, до Томска – почти 600 км.  
В Усть-Тыме сегодня живет 389 человек.

отзываясь на пожелания жителей, с ини- 
циативой строительства храма выступил  
глава поселения Алексей Анатольевич сы-
солин при поддержке депутата областной 
Думы Анатолия Ивановича Титова. 26 июня 
2017 года по благословению епископа Кол-
пашевского и стрежевского силуана ие-
рей Александр Кулеш, настоятель спасской 
церкви села Каргасок, в сослужении иерея  

строящаяся
.

Заложена 
в 2017 году

Романа Косенкова совершил 
чин основания нового хра-
ма в честь священноисповед-
ника Димитрия (Крючкова). 
Новомученик Димитрий 
(Крючков) находился в ссыл-
ке в Тымской комендатуре. 

село Тымск располагается в 20-30 км от Усть-
Тыма, но так как все поселения, входящие  
в состав Тымской комендатуры, описывались 
по наименованию комендатуры, то, скорее 
всего, священноисповедник Димитрий на-
ходился не в Тымске, а в одном из поселений, 
возможно, что и в Усть-Тыме, где теперь на-
чато возведение храма в его честь. строи-
тельство храма продолжается: готовый сруб 
был доставлен в село в разобранном виде, 
закончено устройство фундамента. Благо-
даря совместным трудам на селе сложилась 
православная община, многие люди, став 
свидетелями строительства нового храма, 
приняли святое крещение.
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молитвенный дом святителя Николая  
мир ликийских Чудотворца

Юрты Айполовы (ныне деревня Айполово), Каргасокский район

Молитвенный дом был 
приписан к Кресто-

воздвиженской Васюганской 
церкви. В прошлом Айполово 
было крупным поселением, 

Построен в 1901 году
.

Утрачен  
в 1920-е годы

центром проживания хантов 
в верховьях Васюгана, а се-
годня это практически исчез-
нувшая деревня, насчитыва-
ющая не более десяти дворов.  
В 1930-е годы сюда прибы-
вало множество спецпересе-

ленцев. Те, кто выжил, с огромным трудом 
обустраивались, многие умирали. В Айполово 
в это время действовал один из первых спе-
циализированных детских домов-интернатов 
для детей спецпереселенцев. 

Из воспоминаний  
старожилов:
«В разрушенный в годы советской власти 
храм люди съезжались со всей округи.  
В церкви крестили младенцев и отпевали 
усопших... Когда-то давным-давно Айполово 
считали остяцкой столицей. Издалека  
приезжали сюда купцы за пушниной».
«Опустел поселок. А ведь раньше в этих 
местах многолюдно было. Местным  
и ссыльным людям нечего было делить».

КАРгАсоКсКИй РАйоН, ЮРТЫ АйПоЛоВЫ (НЫНЕ ДЕРЕВНя АйПоЛоВо)
Молитвенный дом святителя Николая Мир Ликийских чудотворца
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Церковь спаса Нерукотворного
село Каргасок, Каргасокский район

Первые упоминания де-
ревни Каргасокской 

датируются 1640 годом. 
основана она была, как и 
большинство деревень и сел 
Нарымского края, казака-
ми и служилыми людьми на 
месте поселения коренных 
народов (в данном случае 
селькупов). В переводе с сель-
купского «каргасок» означает 
«медвежий мыс». Есть сведе-
ния, что церковь в Каргаске 
существовала еще в XVII веке: впервые она 
упоминается в связи с пожаром 1720 года. 
следующая, построенная в 1849 году силами 
прихожан деревянная церковь была однопре-
стольной. При ней же прихожане возвели три  

деревянных дома для свя-
щенников, но и она погибла 
от пожара в 1864 году.

В 1867 году вновь сила-
ми прихожан на берегу реки 
Панигатка была построена 
новая, теперь уже трехпре-
стольная деревянная церковь 
спаса Нерукотворного с при-
делами во имя Первоверхов-
ных Апостолов Петра и Пав-
ла и святителя и чудотворца 

Разрушена
.

Первая церковь  
была построена  

в XVII веке
.

К приходу  
относились две  

церковно-приходские  
школы, открытые  

в 1888 и 1900 годах

Вверху:  
основание фундамента 
разрушенного храма  
на берегу святого озера

спасская церковь  
Каргаска.  
Фото конца 1930-х годов
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Николая. В 1891 году эта цер-
ковь была капитально отре-
монтирована, оштукатурена 
и покрашена в белый цвет, 
купола были позолочены. 

Церковь стояла вблизи 
святого озера. По воспоми-
наниям старожилов, таин-
ство Крещения происходило 
на озере. Зимой на праздник 
Богоявления здесь делали 
иордань – прорубь. озеро 
называли святым, купание  
и стирка здесь были запре-
щены, разрешалось лишь 
брать воду для питья. На 
дне озера били ключи, и оно  
никогда не цвело.

КАРгАсоКсКИй РАйоН, с. КАРгАсоК
Церковь спаса Нерукотворного

Каргасокская церковь. 
1938 год.
Колпашевский  
краеведческий  
музей

Памятный крест 
установлен рядом  
с остатками фундамента 
разрушенной  
дореволюционной  
церкви

святое озеро,  
рядом с которым стояла  
дореволюционная церковь
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К приходу относились две церковно-
приходские школы: одна в самом Каргаске (от-
крыта в 1888 году), вторая – в деревне Подъ-
ельничной (открыта в 1900 году). В 1902 году 
при храме открылось церковно-приходское 
попечительство. 

Количество прихожан колебалось в пре-
делах 1-1,5 тысяч человек. Так, в 1855 году их 
было 1252 человека, в 1878-м – 1024, в 1911-м –  
1221, а в 1914-м – 1723. Прирост населения 
происходил в основном за счет приезда 
ссыльных.

В начале 1920-х церковь была закры-
та, а вскоре после 1938 года со здания сняли 
кресты и колокола и вывезли в неизвестном 
направлении (возможно, в Томск). священ-
ник был арестован, его дальнейшая судьба 
неизвестна. После закрытия церкви здание 
использовали как клуб, школу колхозных ка-
дров и как склад для зерна. В 1957 году здание 
разобрали и перевезли в поселок Павлово – до 
сегодняшних дней дожили остатки фундамен-
та, а также бревна, которые были использо-
ваны под светские постройки в селе Павлово. 
Кладбище, которое существовало при храме 
долгие годы, было закрыто, и вскоре на его 
месте появились огороды.

священнослужители:

1823  диакон семеон Завадовский
1835–1849  священник Антоний Прокопьевич Завадовский
1852–1857  священник Федор Евфимович Большанин,  
 священнический сын
1859–1862  священник Иоанн Тихонович Албинский,  
 пономарский сын
1866–1868  священник Иоанн Васильевич гусельщиков,  
 дьяческий сын
1869–1870  священник Василий Иванович чефранов,  
 дьяческий сын
1872–1886  священник Никифор Петрович Пономарёв,  
 дьяческий сын
?–1886  священник Алексей Жемчужин
1886–1900  священник Иоанн Александрович чистосердов
1891–1895  диакон Николай Павлович Покровский
1901–1914  священник Алексей Иоаннович Покровский
1914–1915  священник Николай Михайлович семенов
1928  священник Аркадий Петрович Луканин
1931–1937  священник Николай Дементьевич Прохоров

Причт:

1830–1841  дьячок Иаков гаврилович Тверетин
1837–1843  пономарь Петр Иоаннович Коченгин
1851  дьячок Михаил Завадовский
1853–1857  дьячок Алексей Андреевич Пудовиков,   
 пономарский сын
1845–1870  Никифор Петрович Пономарев, дьяческий сын  
 (до 1858 года пономарь, до 1870 года дьячок, 
 с 1872 года священник)
1862–1864  пономарь Николай Петрович Двинянинов,  
 священнический сын
1873–1875  Флегонт Александрович чистосердов,   
 священнический сын
1878–1881  Алексей Павлович свидичев, пономарский сын
1881–1891  Василий Никифорович Пономарев
1888  псаломщик Иоанн Марков (школьный учитель)
1895–1901  Иван Павлович Марсов
1901–1903  Евдоким Дмитриевич Бурундуков 
 (запрещенный священник)
1903  псаломщик Николай семенов
1903  псаломщик (запрещенный священник) 
 Иоанн Елеазаров
1904  псаломщик чистосердов
1904–1906  Николай Александрович Баженов
1908–1915  Иван григорьевич Пушкарев

Церковные старосты:

1867–1869  деревни Абыдаевой крестьянин 
 герман Алексеевич голещихин
1870–1872  Назар сергеевич Родюков
1873–1878  крестьянин села Каргасокского 
 Василий Ассонович Луговской
1891–1894  крестьянин Феодор Комаров
1894–1897  крестьянин Афиноген Твирстин
1897–1899  крестьянин Алексей Портнягин
1900–1903  крестьянин Василий Комаров
1903–1909  крестьянин Авраам олимпиевич серяков 

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ
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Церковь святителя иннокентия иркутского
деревня Ильинка (Ильино),  

Каргасокский район

 
Построена, 

по разным сведениям, 
в 1902/1905 году 

.

Утрачена 
.

Церковно-приходская  
школа открылась  

в 1896 году

ной к Нарымской Кресто-
воздвиженской церкви. В ка-
честве попечителя с самого 
момента основания в течение 
нескольких лет упоминает-
ся купец Николай Дориме-
донтович Родюков, которого  
в 1908 году государь импера-
тор наградил золотой меда-
лью с подписью «за усердие». 
В 1937 году церковь была 
передана под клуб. 

Из воспоминаний Александра Иванови-
ча Гришаева, 1915 г.р. (до 1926 года жил  
в Ильино): 
«Это была простая одноэтажная деревян-
ная церквушка. В ней была раздевальня, при-
ходили школьники каждый день, пели, пели 
хорошо... Священника звали Михаил, еще 
приезжал священник из Алатаево».

Деревня Ильино рас- 
полагалась на границе  

с Каргасокским районом, 
а ныне утрачена. Воспоми-
нания о ней сохранились 
лишь у старожилов, а так-
же в церковных книгах  
(гАТо. Ф. 170. Д. 3687). 

Деревянная церковь-
школа построена на средст-
ва Епархиального училищ- 
ного совета. Была припис- 

КАРгАсоКсКИй РАйоН, д. ИЛьИНКА 
Церковь святителя Иннокентия Иркутского
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НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Церковь Честного Животворящего креста господня
село Васюганское (в настоящее время территория села  

Средний Васюган), Каргасокский район

село средний Васюган 
основано более 200 лет 

назад (хотя первые поселения 
появились здесь задолго до 
этого) и представляло из себя 
одну улицу, протянувшуюся 
вдоль берега реки Васюган. 

На месте, где в 1785 году  
появилась самая первая 
церковь, друг друга сменяли 
пять церквей. Все они поо-
чередно строились на мысу,  

образованном рекой Васю-
ган и неширокой курьей.  
о самой первой церкви ни-
чего не известно, кроме того, 
что она была деревянной. 
Приход состоял практически 
полностью (за исключением 
самого села) из инородческих 
юрт, и церковь строилась на 
средства остяков-инородцев. 
В клировых ведомостях кон-
ца XIX века не зарегистри-
рован ни один крестьянин,  
а исключительно ясачные 
инородцы. село Васюганское 
в конце XIX – начале XX ве-
ков так и называлось «цер-
ковные юрты».

В 1842 году на сред-
ства представителя извест-
ной нарымской купеческой 
семьи Родюковых, купца 
Доримедонта Алексеевича 
Родюкова (сына известного 
купца Алексея семеновича 

Первая церковь  
построена  
в 1785 году

.

Разрушена
.

Церковно-приходская  
школа открылась  

в 1891 году
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Родюкова), была построена новая деревянная  
церковь.

судя по размеру прихода, село до ре-
волюции становится все менее населенным:  
в 1855 году зарегистрировано 106 домов  
и 948 человек, в 1870 году 91 дом и 871 чело-
век, а в 1914 году 852 человека. Это неболь-
шое количество прихожан было рассредото-
чено по огромным болотистым территориям 
Васюганья: самая ближняя к храму юрта 
находилась в 12 верстах (12,8 км), а самая 
дальняя – в 595 верстах (636,6 км) от храма. 
служение священника в этих краях было 
настоящим подвижничеством. об этом 
свидетельствует, в частности, тот факт, что  
в течение года (с 1904 по 1905) приход был 
закрыт «из-за очень плохих условий жизни 
священнослужителей в таежной глухома-
ни, ветхости церкви и отсутствия средств  
на новое строительство».

с 1893 года при церкви действовали 
церковно-приходское попечительство и 
библиотека. В 1901 году к храму был при-
писан молитвенный дом в юртах Айполо-
вых во имя святого Николая Архиепископа  
Мирликийского.

В 1914 году в селе была построена новая 
церковь, которая в 1932 году была передана 
под клуб, а в 1939 году клуб сгорел. Именно 
в этот период сюда направляли множество 
спецпереселенцев, которые массово умирали 
из-за голода и болезней. 

По воспоминаниям старожилов, в эти 
годы «в нижнем конце села на высоком мысу 
стояла небольшая и, надо сказать, красивая 
церковь. В те годы, когда мы приехали в сред-
ний Васюган, она как церковь уже не работа-
ла. В ней был клуб». 

священнослужители:

1842  священник Иоанн Ушаков
1846–1863  священник Иаков Александрович Кайдалов,  
 священнический сын
1865  священник степан Федорович Попов,   
 пономарский сын
1867–1869  священник Николай Васильевич Моломин,  
 священнический сын
1870–1871  священник Иоанн Иоаннович Нешумов,  
 священнический сын
1872–1886  священник Петр Васильевич Краснов, 
 дьяческий сын. составил описание быта  
 инородцев-остяков Томского округа 5-го участка  
 Васюганской волости.
1886–1887  священник Иоанн Васильевич гусельщиков
1887–1889  священник стефан Косьмин Прозоров
1890  священник Василий Егорович Угодин
1891–1896  священник Василий Никифорович Пономарев
1895  священник Владимир Павлович соколов 
1897–1903  священник Александр георгиевич чулков
1904–1905  приход был закрыт
1906–1912  священник Василий яковлевич Адвентов
1913–1914  священник Александр Павлович Аристов 
1915  иеромонах серафим 
 (в миру Павел Прокофьевич Мазур) 
1931  священник Михаил Кобылянский 

Причт: 

1818–1835  пономарь Алексей осипович Кайдалов
1842–1844  Алексей Евфимович Нечаев
1845  Никифор Петрович Пономарев
1846–1851  Киприян Павлович Агеев
1853–1862  дьячок Никанор Антонович Заводовский,  
 пономарский сын
1857–1860  семен Космич Добросмыслов, священнический сын 
1861–1864  дьячок Иван Петрович гришаков, дьяческий сын
1865 дьячок Александр Егорович Зорин,   
 священнический сын
1871–1890  псаломщик стефан Платонович окороков,  
 священнический сын
?–1891  псаломщик Василий Пономарев 
 (с 1891 – священник)
1891–1899  Тихон Михайлович самарин
1893–1894  Петр Павлович Владимиров
1900–?  Крапивин
?–1901  гавриил Николаевич Россов
1901–1914  псаломщик Иван семенович Терновский
1903  псаломщик Евгений Понаморев
1914  псаломщики Петр симашин, Тарасий Игляков

Церковные старосты:

1869–1870  ясачный инородец Харлампий Почелков
1870–1872  ясачный инородец Петр семенович Кочуков 
 из юрт Калмаковых
1873–1875  ясачный инородец из остяков 
 Родион Евдокимович чекин
1876–1878  ясачный инородец Петр Васильевич Караулов
1891–1894 ясачный инородец Андрей Караулов
1894–1897 ясачный инородец гавриил Нелильгин
1897–1899 мещанин города Нарыма Вонифаий Луговской
1900–1903 крестьянин Федот Дмитриевич Тагаев
1903–1906 ясачный инородец Василий Иванович Тейков
1906–1909 нарымский мещанин  
 гавриил Васильевич Луговской

КАРгАсоКсКИй РАйоН, с. ВАсЮгАНсКоЕ
Церковь честного Животворящего Креста господня
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НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Церковь святой Живоначальной троицы
село Тымск, Каргасокский район

село Тымск составляет 
отдельное Тымское сель-

ское поселение. Находится 
в нескольких километрах от 
устья реки Тым. В настоящее 
время там проживает менее 
300 человек. Расстояние от 
Тымска до районного центра 
села Каргасок – 127 км.

Каргасокский район 
является самым труднодо-
ступным в Томской области 
и неслучайно носит название 
«сибирских джунглей». Здесь находится наи-
большее количество труднодоступных сел  
и деревень, добраться куда можно только по 
зимнику, водным путем или на вертолете. 

Путешественник г. Ф. Миллер в 1740 году 
писал: «Тымский погост, на правом берегу 
оби, в 12 верстах от нижнего устья протоки 
Карга и в 69 верстах от села Каргасокского. 
Здесь для местных остяков имеется церковь 
Живоначальной Троицы. однако кроме жи-
лищ церковных служителей здесь нет ни рус-
ских, ни остяцких жилищ».

Русские поселенцы по-
явились в Тымском около 
1750 года. Как пишет иссле-
дователь Нарымского края 
А. Ф. Плотников, «деревян-
ная Троицкая церковь по-
строена в 1833 году, по счету 
4-я или 5-я, на что однако 
нет никаких указаний или  
документов...».

В клировых ведомостях 
1861 года значится, что дья-
чок Петр Евфимович По-

номарев служит здесь с 1805 года. Это по-
зволяет предположить, что и до 1833 года в 
Тымске стояла церковь. В храме также был 
придел святого Андрея Христа ради юроди-
вого. Церковно-приходская школа была от-
крыта в числе первых в Нарымском крае –  
в 1889 году. Здание школы пожертвова-
но проживающим в селе Тымское купцом  
К. А. серяковым. 

До начала XIX века Тымское было  
в основном инородческим селением. В 1820 го- 
ду инородцы позволили селиться здесь 

 
Построена  
в 1833 году

.

Утрачена
.

Церковно-приходская  
школа открыта  

в 1889 году
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КАРгАсоКсКИй РАйоН, с. ТЫМсК
Церковь святой Живоначальной Троицы

купцам, мещанам 
и крестьянам, но в 
незначительном ко-
личестве... сначала 
они селились здесь 
для промысла рыбы, 
арендуя у местно-
го населения уго-
дья, а затем осели.  
В 1902 году здесь от-
крылось церковно-
приходское попечи-
тельство. На 1914 год 
прихожан было 800 человек.

В 1915 году на средства прихожан по-
строена новая церковь, но подробных сведе-
ний о ней нет. однако вскоре церковь была 
предана поруганию.

«В 1923 году на сельском сходе, несмотря 
на сопротивление верующих, решили церковь 
села Тымское передать в распоряжение ком-
сомольцев, под народный дом. Были органи-
зованы субботники и воскресники по перео-
борудованию церкви. сняли кресты, убрали 
иконостас, поставили новые балки, возвели 

сцену. Вначале в народный дом приходила 
только молодежь, но потом на вечера и спек-
такли стали ходить и пожилые люди...» (Земля 
Каргасокская: сборник научно-популярных 
очерков. отв. ред. я. А. яковлев. – Томск: Изд-
во Том. ун-та. 1996, с. 166). В 1937 году здание 
церкви передали под клуб.

В 30-е годы Тымск становится ссыль-
ной «столицей» Нарымского края. Здесь про-
ходил ссылку архиепископ свердловский  
и Ирбитский Корнилий (в миру гавриил гав-
риилович соболев). он скончался от раз-
бойного нападения одного из местных жи-
телей и, страдая от ран более месяца, почил 
в первый день Пасхи. сохранился уникаль-
ный рапорт его собрата по ссылке епископа 
Иоанна Рыбинского, который тот направил 
Заместителю Патриаршего Местоблюстителя 
Митрополиту сергию (старогородскому). 
Документ позволяет представить картину 
Тымской ссылки. 

«Настоящим почтительнейше имею долг 
сообщить Вашему Высокопреосвященству, 
что Архиепископ свердловский Корнилий 
(соболев) сего года 16 апреля, в первый день 

святой Пасхи, во-
лею Божию, как ис-
тинный христианин  
и архипастырь, скон-
чался. отпетие, по 
чину пасхальному, 
было мною соверше-
но с 6 протоиереями 
и иереями в доме,  
в его квартире, по-
гребен на обществен-
ном кладбище, в ряду 
преждепочивших: 
одного протоиерея, 

2-х иереев и 1 иеромонаха, проживавших 
в селении Тымском Каргосокского района 
Нарымского округа Западно-сибирского 
края в качестве высланных из Российских  
пределов». 

Действительно, в то время как местное 
население насчитывало всего около 90 хо-
зяйств или домов, здесь одновременно на-
ходилось свыше 100 (!) ссыльных духовного 
звания, или «культслужителей», как их тог-
да называли. К сожалению, старое тымское 
кладбище не сохранилось до наших дней.  

Вид села Тымского.  
Литография  
Павла Кошарова,  
1890 год. 
ТОКМ

Дореволюционная  
Троицкая церковь  
в селе Тымск. 
Официальный сайт  
Тымского сельского  
поселения
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Местные жители  
села Тымское  
и их жилища.
Архив сибирских экспедиций  
Кая Доннера 1911–1914

священник Тымской  
Троицкой церкви (1911–1917)  
Константин Михайлович  
Павлов. 
Архив сибирских экспедиций  
Кая Доннера 1911–1914
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По рассказам очевидца из администрации по-
селения, смыло водой и церковь, и ту часть 
берега, где она стояла. священники, которые 
приезжали в село в начале 2000-х годов, по-
ставили памятный крест на другом месте.

 

? – 1885 диакон Димитрий Донатьевич   
 Воскресенский
1880–1901 священник Макарий Никитович Книжников
1901–1911 священник Петр Дмитриевич Лапин
1911 священник сергей Третьяков
1911–1917 священник Константин Михайлович Павлов
 

Причт:

1815–1822 пономарь Петр гаврилович Тверетин
1830–1866 дьячок Петр Евфимович Пономарев
1835 дьячок Никифор Кайдалов
1835 пономарь Иаков Кайдалов
1855 пономарь Александр Андреевич Киселев
1869–1873 Иоанн Александрович чистосердов
1876–1881 Василий Никифорович Пономарев
1881–1884 Алексей Павлович седачев
1885–1889 Феодор Петрович Дулебов (почетный   
 гражданин)
1889–1890 псаломщик Михаил Александрович   
 чистосердов (в заштат)
1890–1891 Тихон Михайлович самарин
? – 1892 псаломщик окороков
1892–1901 Петр Дмитриевич Лапин
1901–1904 гавриил Николаевич Россов
1905–1915 Анатолий Петрович смирнов

Церковные старосты:

1867–1869 крестьянин семен Александрович серяков
1873–1878 нарымский мещанин  
 Емельян Иванович Заводовский
1885–1899 нарымский купец Константин серяков
1900–1912 нарымский мещанин  
 Павел Иванович Заводовский
1912–1914 Михаил Павлович Завадовский
1914–? мещанин Михаил Колотовкин 

КАРгАсоКсКИй РАйоН, с. ТЫМсК
Церковь святой Живоначальной Троицы

священнослужители:

1830–1834 священник Федор Заводовский
1835 священник Евфимий Большанин
1839 священник Петр степанович   
 серебрянников
1843–1855 священник Алексей Феодорович   
 Заводовский
1858–1860 священник Евфимий григорьевич Хитров
1863–1864 священник Иоанн Тихонович Албинский
1866–1869 священник яков Кузьмич Заводовский
1870–1872 священник Петр Васильевич Краснов
1873 священник Иоанн Иоаннович Нешумов
1875 священник Евгений Матвеевич   
 Александровский 
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Церковь Преображения господня
село Парабель, Парабельский район

После закрытия и разруше-
ния церкви в годы гоне-

ний за веру приходская жизнь 
в Парабели возобновилась в 
1991 году. В 1992 году адми-
нистрация района передала 
церковной общине пустующее 
деревянное здание, которое было переобору-
довано под молитвенный дом. Первые полгода 
для совершения богослужений и церковных 
таинств в Парабель приезжали священники из 
Томска, а затем духовное окормление прихода 
было возложено епархиальной властью на на-
стоятеля спасского храма соседнего Каргаска 
иеромонаха Феодора (Прокопова). В 1997 году 
Парабельский приход обрел собственного 
священника в лице новоназначенного настоя-
теля – иерея Александра Фрейдмана.

В 1999 году началось строительство но-
вого храма в честь Преображения господня, 
который был освящен епископом Томским и 
Асиновским Ростиславом в 2006 году. В освя-
щении принял участие наместник Томского 
Богородице-Алексиевского монастыря игумен 
силуан (Вьюров, ныне епископ Колпашевский 

и стрежевской). На приходе 
активно развиваются миссио-
нерское, образовательное, со-
циальное и молодежное на-
правления служения Церкви, 
практически во всех селах и 
деревнях образованы общины 

верующих, по воскресным и праздничным дням 
совершающие богослужение мирским чином.

Приписные приходы:

Великомученика и целителя Пантелеимона в поселке Заводской
Воздвижения честного Животворящего Креста господня  
в селе Нарым
Преподобного серафима саровского в селе Новосельцево
святой Блаженной Ксении Петербургской в поселке 
шпалозавод
святой Живоначальной Троицы в селе Инкино

Настоятели:

1992–1997  иеромонах Феодор (Прокопов)
1997 по настоящее время 
 протоиерей Александр Фрейдман

священнослужители:

2015 по настоящее время иерей Игорь Мозговой

Действующая
.

Построена  
в 2006 году

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ
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ПАРАБЕЛьсКИй РАйоН, с. ПАРАБЕЛь
Церковь Преображения господня
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Церковь Великомученика и целителя  
Пантелеимона

поселок Заводской, Парабельский район

В поселке Заводской около 
380 жителей. Здесь рас-

положена школа-интернат, 
где живут и учатся дети из 
удаленных и малочисленных 
деревень старицинского сель-
ского поселения (например, в 
деревне Тарск проживает всего 
70 человек). Учащиеся школы-
интерната участвуют в образо-
вательных мероприятиях, еже-
годно проводимых школой и 
Пантелеимоновским приходом 
в рамках Макариевских и Ки-
рилло-Мефодиевских чтений. 

Закладка храма в Завод-
ском состоялась летом 2014 го- 
да. через три года он был освя-
щен епископом Колпашевским 
и стрежевским силуаном.

В трех километрах от по- 
селка – деревня Прокоп, верую-
щие которой также приезжают 
в Заводской на богослужения.  
главный строитель храма (без-

возмездно) – житель Парабели 
Александр Викторович Кова-
лёв. На приходе действует вос-
кресная школа для детей.

Настоятель: 

2014 по настоящее время протоиерей 
Александр Фрейдман, настоятель храма 
Преображения господня села Парабель

священнослужители:

2015 по настоящее время иерей  
Игорь Мозговой

Действующая
.

Построена 
в 2017 году

.

Приписная 
к Преображенскому 

храму 
села Парабель

ПАРАБЕЛьсКИй РАйоН, п. ЗАВоДсКой
Церковь Великомученика и целителя Пантелеимона
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Церковь Воздвижения Честного  
Животворящего креста господня

село Нарым, Парабельский район

село Нарым можно по 
праву считать самым 

старым населенным пунктом 
во всей Томской области. На-
рымский острог был основан 
прежде Кетского и Томско-
го. А с 1601 по 1925 годы 
Нарым считался не селом, 
а городом, в котором был 
большой и величественный 
Крестовоздвиженский собор. 
сегодня Нарым считается  

труднодоступным поселком 
из-за переправы через обь. 
Летом сюда можно добраться 
по воде, зимой – по зимнику, 
в межсезонье связь возможна 
только по воздуху. 

Новейшая история Кре-
стовоздвиженского храма на-
чалась в 2004 году. До рево-
люции 1917 года Нарым был 
центром всего края, а Кресто-
воздвиженский собор – одной 
из самых величественных и 

значимых его церквей. с развитием дорожно-
го сообщения значение Нарыма как важного 
пункта на реке обь существенно уменьшает-
ся. Это уже не «столичный» город. В новейшее 
время здесь открылся «духовный преемник» 
Крестовоздвиженского собора, молитвен-
ный дом в честь честного и Животворящего 
Креста господня. Под нужды верующих была 
отдана половина одноэтажного деревянного 
административного здания. Так до сих пор 
церковь находится под одной крышей с со-
ветом ветеранов и кабинетом участкового.  

Действующая
.

открылась  
в 2004 году

.

Приписная 
к Преображенскому 

храму 
села Парабель

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ
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ПАРАБЕЛьсКИй РАйоН, с. НАРЫМ
Церковь Воздвижения честного Животворящего Креста господня

Вход в храм скромно венчает маленький  
купол, установленный над верандой, которая 
служит притвором храма. 

Этот небольшой приход соответству-
ет размерам сегодняшнего Нарыма, где  

проживает около 900 человек. однако совре-
менные жители Нарыма преданно любят свою 
малую родину. 

окормляет приход настоятель Преоб-
раженского храма села Парабель протоиерей 
Александр Фрейдман. службы в храме про-
ходят дважды в месяц. Но в распутицу, как 
и в прежние времена, сообщение с Нарымом 
прерывается, обычно это ноябрь и апрель. 

Настоятель:

2005 по настоящее время протоиерей Александр Фрейдман, 
настоятель храма Преображения господня села Парабель

священнослужители:

2015 по настоящее время иерей Игорь Мозговой
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Церковь Преподобного серафима саровского
село Новосельцево, Парабельский район

Новосельцево – неболь-
шое село с населени-

ем около 500 человек. Хра-
ма здесь никогда не было.  
В 2005 году возникла право-
славная община. Камень  
в основание будущего храма 
в честь преподобного сера-
фима саровского был зало-
жен архиепископом Томским 
и Асиновским Ростиславом в 
2012 году, еще до образова-
ния Колпашевской епархии.  
1 августа 2015 года, в день 
престольного праздника об-
ретения мощей преподобного 
серафима саровского, епи-
скоп Колпашевский и стре-
жевской силуан совершил ве-
ликое освящение храма. Весь 
пиломатериал и значитель-
ная часть денежных средств 
для строительства храма по-
жертвованы местным пред-
принимателем сергеем Вла-

 
Действующая

.

Построена  
в 2015 году

.

Приписная  
к Преображенскому  

храму  
села Парабель

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

димировичем Кривицким.  
На приходе действует вос-
кресная школа для детей.

Настоятель:

2005 по настоящее время протоиерей 
Александр Фрейдман, настоятель храма 
Преображения господня села Парабель

священнослужители:

2015 по настоящее время иерей Игорь 
Мозговой



275

ПАРАБЕЛьсКИй РАйоН, п. шПАЛоЗАВоД
Церковь святой блаженной Ксении Петербургской

Церковь святой блаженной ксении Петербургской
поселок Шпалозавод, Парабельский район

Поселок шпалозавод с на-
селением около 750 че- 

ловек расположен в двух 
километрах от села Нарым, 
на другой стороне прото-
ки и в 41 километре от села  
Парабель.

В 2005 году семья Нины 
степановны Казанцевой, пере-
езжая на новое место, переда-
ла свой дом для сооружения 
храма. Дом приспособили для 

Действующая
.

Устроена 
в приспособленном 

помещении в 2005 году
.

Приписная 
к Преображенскому 

храму 
села Парабель

богослужений. В 2008 году  
в дар общине святой блажен-
ной Ксении Петербургской 
парабельским приходом был 
передан старый резной иконо-
стас с писаными иконами. Ин-
тересно, что купола сразу трех 
храмов сделаны по одному чер-
тежу, но в разные годы: в селах  
Инкино (Колпашевский район),  
Нарым и шпалозавод (Пара-
бельский район).

Приход окормляется  
в среднем один раз в месяц, за 
исключением ноября и апре-
ля, по причине распутицы. 

Настоятель:

2005 по настоящее время протоиерей 
Александр Фрейдман, настоятель храма 
Преображения господня села Парабель

священнослужители:

2015 по настоящее время  
иерей Игорь Мозговой
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Церковь спаса Всемилостивого
село Парабель, Парабельский район

село Парабель – одно из 
первых поселений, осно-

ванных вскоре после «постав-
ления» Нарымского острога 
служилыми людьми и каза-
ками в 1600 году. Первая де-
ревянная церковь в Парабели 
появилась в 1650 году. о ней 
известно только то, что рас-
полагалась она на высоком 
месте и сгорела от удара мол-
нии. Церковь, выстроенная 
после нее, также сгорела во 
время грозы. 

«Вследствие отдален-
ности пашен от Нарыма (это 
была крестьянская Парабель-
ская волость) земледельцы в 
своих христианских верои-
споведаниях терпели боль-
шие неудобства, почему около 1640 года они 
били челом государю, что так как пашни их 
от острога далеко и вода вешняя стоит дол-
го, то им ездить к церкви Божией в Нарым 
совершенно неудобно: во время половодья  

некоторые тонут, да к тому 
же бывает остановка и убор-
ка хлеба, поэтому иные уми-
рают без Даров, и похоронить 
некому, роженицы долгое 
время бывают без молит-
вы, младенцы без крещения, 
и «им живет осквернение 
многое». Пахари просили 
государя, чтобы он пожало-
вал, велел поставить на сво-
ей пашне церковь и прислать 
попа и церковное строение. 
Просьба была исполнена, и 
дворы этих земледельцев по-
ложили начало ныне суще-
ствующему селу Парабель-
скому». (Цит. по Плотникову 
А. Ф. Нарымский край (5 стан 
Томского уезда Томской гу-

бернии). Историко-статистический очерк.  
сПб., 1901. 385 с.)

Парабельская волость была одной из 
крупнейших в крае. Здесь было два (!) фель-
дшерских пункта, и с 1883 года ветеринарный 

Утрачена  
в 1945 году

.

Первая церковь  
построена в 1650 году,  
последняя – в 1904-м

.

Церковно-приходские  
школы были открыты  

в 1896 году в Парабели,  
а также в деревнях  

Толмачевой,  
Нестеровой,  

Новосельцевой
.

Действовало  
церковно-приходское  

попечительство

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ
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пункт, единственный на весь Нарымский 
край. В самом селе Парабельское расположи-
лось министерское училище. Всего в волости 
было 13 училищ. В Парабельской волости в 
1770 году была основана деревня Новокре-
щенка. Ранее на этом месте жили новокре-
щеные остяки, которых окрестные жители 
называли «новокрещеными». Видимо, это 
были первые юрты вблизи Нарыма, жители 
которых приняли крещение.

Источники начала XX века сообщают: 
«отцы детей довольны занятиями, радуют-

ся успехам учеников, которые знают молит-
вы и краткую священную историю Ветхого  
и Нового Завета, а также знакомят с эти-
ми познаниями своих семейных... школами 
же грамоты в деревнях заведуют местные 
священники. священникам по причине 
отсутствия правильных путей сообщения  
и разбросанности на громадные простран-
ства селений прихода случается нередко 
отлучаться для требоисправлений на про-
должительное время, а это вредно влияет 
на школу».

Церемония похорон  
церковного старосты  
в селе Парабель.
Парабельский краеведческий музей

слева: Парабельская  
спасская церковь.
ТОКМ

Парабельская церковь  
спаса Всемилостивого. 1929 год. 
Парабельский краеведческий музей
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В 1804 году прихожане возвели новую 
трехпрестольную деревянную церковь на ка-
менном фундаменте. главный престол был 
освящен в честь Всемилостивейшего спа-
са, два других – в честь святителя Николая  
чудотворца и пророка Илии. снаружи цер-
ковь была обшита тесом и покрашена в белый 
цвет. Возвели прихожане и три дома для свя-
щеннослужителей. 1850-м годом датирован 
чертеж еще одной трехпрестольной Парабель-
ской церкви – однокупольной, с колокольней, 
но проект не был реализован. 

В 1898 году к церкви приписали молит-
венный дом в селе чигара. В Парабельской 
волости в деревне Алатаевой в 1895 году была 
начата постройка еще одного молитвенного 
дома (во имя Казанской иконы Божией Мате-
ри), в 1902 году он был перестроен в церковь 
и приписан к Крестовоздвиженскому собору 
Нарыма.

В 1904 году вместо старой ветхой церкви 
была построена новая деревянная однопре-
стольная в честь Всемилостивейшего спаса. 
снаружи она была окрашена под цвет жжено-
го кирпича, с высоким трехсторонним крыль-
цом с широкими ступенями. Рядом возвыша-
лась колокольня. Во дворе церкви находилось 
небольшое здание церковно-приходской шко-
лы. Прихожан, живущих в селах и инород-
ческих юртах, в 1855 году было 2,3 тысячи,  

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Новосельцев  
Куприян Власович, 
староста чигаринской 
церкви, с женой  
Авдотьей Николаевной.
Парабельский  
краеведческий музей

священник  
Василий Никифорович 
Можаев

Валенки,  
принадлежавшие  
старосте Новосельцеву,  
в музейной экспозиции. 
Парабельский  
краеведческий музей

Демонстрация 7 ноября 
1936 года в Парабели. 
Вдали видна спасская 
церковь. Фото Бельского. 
Колпашевский  
краеведческий музей
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в 1878 году менее двух тысяч, а в 1914 году уже 
почти четыре тысячи. При храме была доволь-
но большая библиотека – 907 томов. Планиро-
валось, что на месте этой церкви появится 
каменный храм, губернский архитектор даже 
подготовил эскиз. Но настало время гонений 
на церковь, и проект не удалось реализовать.

В 1912 году была устроена походная цер-
ковь во имя Иннокентия Иркутского чудот-
ворца. состояла она из складных престола  
и жертвенника, а также иконостаса, который 
составляли Царские врата, северные и южные 
двери, и шесть икон на полотне, в деревян-
ных подрамниках. своего причта не имела  
и утварью пользовалась из приходских церквей.

Из воспоминаний жителя Парабели Ки-
рилла Васильевича Антипова: «В 1932 году нас 
привезли в ссылку в Новосельцево. Вся наша 

семья была верующей, и первые годы мы хо-
дили несколько раз на службу в Парабельскую 
церковь. она была красивая-красивая: дере-
вянная, многокупольная... стояла недалеко от 
берега, около весенней пристани. Там сейчас 
деревянное здание расположено. осенью-
зимой где-то 1940 года мы с матерью ходили 
в Парабель за пособием для ссыльных. Как-то 
шли поздним вечером и видели, как мужи-
ки веревками сдергивали купола на землю.  
Жалко было».

По разным сведениям купола и кресты 
были сняты с церкви в 1932 или в 1938 году. 
Церковь официально закрыли в 1941 году, 
здание передали под кинотеатр (по другой 
версии под спортзал), а в 1945 году храм был 
полностью разрушен.
 

священнослужители:

1830–1839  священник Василий Федорович Булатников
1842–1847  священник Иоанн Васильевич Ушаков 
1849–1856  священник Петр григорьевич Двинянинов,  
 дьяческий сын
1855–1881  диакон Илья Устинович Межев, 
 священнический сын (в 1854–1855 дьячок)
1857–1870  священник Федор Иоаннович Елеганский,  
 священнический сын († 1872)
1868–1869  священник Тимофей Феодорович Елеганский,  
 священнический сын
1870–1880 священник глеб Никитич георгиевский,  
 дьяческий сын
1881–1892  священник Павел семенович Диаконов 
1892–1892  священник гавриил Малышев 
1892–1892  священник Иоанн Никольский 
1897–1898  диакон Василий Иоаннович ганимедов
1893–1898  священник Иоанн Иосифович Мурашевский 
?–1899  священник Петр сергеевич Иваницкий  
1899–1905  священник Александр сергеевич Иваницкий 
1899–1901  диакон Иоанн Николаевич Завадовский 
 (с 1901 года священник)
1901–1903  диакон Александр Иоаннович голосов
1904–1929  диакон, с 1906 года священник 
 Малахия Александрович Пинтусов
 (расстрелян в Колпашеве в 1930 году)
?–1913  диакон Михаил Попов
1930–1932  священник Петр Александрович Волынский  
 (расстрелян в Томске в 1937 году)
январь–октябрь 1933 
 священник протоиерей яков Леонтьевич  
 соколов (на момент ареста в 1937 году жил 
 в Томске в маленьком домике с прочими  
 жильцами, в том числе с сосланным поэтом  
 Николаем Клюевым; расстрелян в 1937 году 
 в Томске) 
1934–1937  священник Василий Никифорович   
 Можаев (расстрелян в 1937 году в Томске 
 за «создание контрреволюционной группы 
 в селе Парабель, контрреволюционная   
 деятельность». Архив УФсБ по Томской обл.  
 Дело П-9572)

Эскизы нового каменного храма,  
который предполагалось  
построить на месте деревянной  
спасской церкви
Парабельский  
краеведческий музей
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Причт:

1799–1806  дьячок Алексей семенович Бардаков
1815  пономарь Алексей осипович Кайдалов
1824–1847  пономарь гавриил яковлевич Кайдалов
1838–1855  дьячок Михаил Алексеевич Кайдалов
1849–1855  пономарь Ипполит Иванович Ушаков,   
 священнический сын
1856–1857  дьячок Павел Федорович Турбин
1859–1862  дьячок Иоанн Ильич Межев, дьяконский сын
1860–1884  пономарь, с 1863 года дьячок (с 1869 года 
 псаломщик) Николай Алексеевич Заводовский,  
 священнический сын
1864–1874  пономарь (с 1869 года псаломщик) 
 Флегонт Александрович чистосердов,   
 священнический сын
1872  пономарь Владимир Ильич Межев, 
 дьяконский сын
1874–1895  псаломщик Василий Алексеевич Заводовский,  
 священнический сын
1884–1892  Павел Иванович орнатов
1887–1909  Василий Федорович Большанин
1893–1896  Аркадий Флегонтович чистосердов
1909  псаломщик Петр Покровский
1909–1922  псаломщик Василий Васильевич Большанин  
 (расстрелян в 1929 году в Томске)

Церковные старосты:

1867–1872  крестьянин Феофилакт георгиевич Коновалов
1873  крестьянин семен Иоаннович скирнявский
?  Иван григорьевич Немтырёв. Также работал  
 церковным сторожем (расстрелян в 1937 году 
 в Томске по обвинению в контрреволюционной  
 деятельности (архив УФсБ по Томской обл. 
 Дело П-9572)
?  Николай григорьевич Вялов, председатель  
 церковной общины (расстрелян в 1937 году  
 в Томске как «участник контрреволюционной  
 церковной группировки» (архив УФсБ 
 по Томской обл. Дело П-9572)
1891–? крестьянин стефан скирневский
?–1894 Хрисанф Феофанович Луговской
1894–1897 крестьянин Акакий Нестеров
1897–1899 мещанин города Нарым Лаврентий Бардаков
1900–1906 крестьянин Феодосий Вялов
1906–1909 крестьянин Василий Акакиевич Нестеров

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Клировые ведомости за 1912 год.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 4351 
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священник  
малахия александрович 

Пинтусов  
(1878–1930)

Мария Алексеевна  
Пинтусова, конец XIX в.
Парабельский  
краеведческий музей

Поездка многотрудная и тяжелая

Малахия Александрович оставил замет-
ки об одной из пастырских поездок по терри-
тории своего обширного прихода (по бере-
гам рек Парабель, Кенга, чузик) 7-20 декабря  
1910 года (Томские епархиальные ведомости, 
1912, №3, стр. 143–154). 

«...По обеим рекам, Кенге и Чузику, слив-
шимся около юрт Минеевых (180 верст от 
села Парабельского) и составивших реку 
Парабель, живут инородцы, до 45 семейств, 
переехавших с реки Оби. По словам инород-
цев, их родственники поселились в верховьях 
реки Парабели более двухсот лет назад. За все 
это время благодаря отдаленности их жи-
тельства, отсутствию не только хороших, 
но даже иногда и всяких путей сообщения –  
зимой непромерзлость болот ввиду очень бы-
строго течения, плохого замерзания рек, ле-
том – более 1000 верст расстояния, ни один 
причт или хотя один священник не имел воз-
можности ни одного раза посетить живущих 
там инородцев. 

с 1904 года в Парабельской спасской 
церкви начал свое служение диакон 

Малахия Пинтусов. Его семья приехала из 
южных волостей Томского уезда, где отец 
Малахия работал учителем. В 1906 году он 
был рукоположен во 
священника, но, со-
вершая церковные 
службы, не оставлял 
и учительства, зани-
маясь с сельскими 
ребятами в церковно-
приходской школе.  
В их с женой Марией 
Алексеевной семье 
было пятеро детей. 
семья Пинтусовых 
держала скотину, 
занималась хозяй-
ством. До сих пор в 
Парабели сохрани-
лись названия: По-
повские покосы, По-
повские озера. часто 
в священническом 
доме гостями были 
ссыльные. В 1929 (или 1930) году отца Ма-
лахию арестовали, угнали этапом в Колпа-
шево и в 1930 году расстреляли. опасаясь 
той же участи, дети разъехались. Но трое 
из пятерых были расстреляны как дети свя-
щенника. Известна судьба сына Вячеслава 
Малахиевича. Трижды его арестовывали, а 
в 1937 году он был расстрелян в Томске как 
«участник контрреволюционной повстан-
ческой монархической организации «союз 
спасения России».

ПАРАБЕЛьсКИй РАйоН, с. ПАРАБЕЛь 
Церковь спаса Всемилостивого



282

Многие дома, простояв свой век, раз-
рушались без освящения. Дети некоторых 
бедных, не имеющих возможности выехать 
к приходскому храму, инородцев жили без свя-
того крещения по несколько, даже до 10 и бо-
лее, лет. А были случаи и умирали без святого 
крещения. Старики и старухи из инородцев 
по несколько лет жили без исповеди и святого 
причащения. Все эти слухи стали доходить до 
меня и как пастырю тревожить душу. Страх 
за гибель вверенных Богом душ стал преодоле-
вать все трудности и препятствия.

Два года назад, в декабре-месяце, я решил 
посетить инородцев, живущих в верховьях 
реки Парабель. Но проехав 280 верст, благода-
ря талости реки Чузик, утопив пару лошадей, 
пройдя вымокнувши пешком около 15 верст,  
ночью почувствовал сильную слабость и с ве-
ликим прискорбием воротился назад, не прое-
хал и ¼ части задуманной поездки. 

В 1910 году инородцы, узнав о моем наме-
рении посетить их, в первых числах декабря 
послали ко мне двух избранных лиц просить о 
посещении их.

6 декабря, совершив Божественную ли-
тургию, причем слова святого Евангелия о 
добром пастыре решительно меня укрепи-
ли, и уже ничуть не страшась, 7 декабря,  
в 4 часа утра, испросив благословение Божие 
на далекий и тяжелый подвиг, я выехал в вер-
ховья реки Парабель. ...далее до следующих 

юрт Черзанакских, 45 верст. Дороги нет ни 
следа. Лошадь одна, очень плохая. Псаломщика 
пришлось возвратить обратно домой. Необ-
ходимо нужно было ночевать, но где? Избушки 
инородцев еле помещали хозяев, и я предпо-
чел лучше отправиться ночью до следующих 
юрт. 45 верст ехали и шли, почти половину 
пути, пешком около 10 часов. 8 декабря, часа 
в 2 утра, прибыл в юрты Черзанакские. Жи-
телей четыре семейства инородцев. Очень 
обрадовались моему приезду. Пока я отдохнул 
часа два, они успели убрать свои избы по-
праздничному, оделись в лучшие одежды, ку-
пили свечей и попросили меня отслужить мо-
лебны с водоосвящением, окропить жилища, а 
потом служили общий молебен на берегу реки 
Парабель. ...Около версты некоторые ино-
родцы и их дети провожали меня, а несколько 
инородок со слезами благодарили меня за по-
сещение их. ...Следующие юрты – Мироновы.  
25 верст езды, дороги тоже нет. В этих юр-
тах один дом инородца Мирона Углича. ...Ста-
рик грамотный, умеет читать по-славянски, 
но книг нет, кроме одного краткого молит-
вослова. ...Темой беседы был его рассказ о том, 
что осенью его обворовали. Подозрение у него 
на административно-ссыльных, воспользовав-
шихся его добротою: будучи у него на кварти-
ре, приехавши сюда для промысла кедрового 
ореха и белки (мехов), прожив несколько не-
дель, отплатили тем, что поворовали все, 

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
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семья  
Малахии Пинтусова. 
сидит: отец Малахия, 
младший сын Вячеслав, 
жена Мария Алексеевна.
Парабельский  
краеведческий музей
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верст пяти мы с ямщиком выехали на так 
называемую пончу. Печальная картина при-
роды представилась моему взору: верст на 
60 вокруг снежное море с виднеющимися кое-
где жидкими сосенками. Не дай Бог в мороз 
или буран делать здесь переезд! <...> 60 верст 
ехали более 20 часов. Несколько раз бродили 
мысли воротиться назад, но силы духа под-
держали немощь тела. ...14 декабря. Переезд  
в 30 верст. На пути живет один очень бед-
ный, благодаря своей слепоте, инородец. 
Живет в глухой тайге, в полуразвалившей-
ся землянке, в которую с трудом в одежде  

кроме ведра, посуды никакой нет) дети были 
окрещены. ...15 декабря, совершая по пути 
требы, я доехал до самой вершины реки Кенги, 
а также до последнего дома инородца, далее 
жителей нет, а пойдут все болота да тай-
га. Нужно было переехать на другую реку –  
Чузик, которым я должен возвратиться до-
мой. А чтобы сделать этот переезд, нужно 
проехать пустынным болотом без дороги, 
без жилья по пути, не менее 120 верст. Этот 
переезд был труднее всей моей поездки. На 
двух лошадях, запряженных поодиночке, в со-
провождении двух инородцев, с запасом корма  

ПАРАБЕЛьсКИй РАйоН, с. ПАРАБЕЛь 
Церковь спаса Всемилостивого

отец Малахия Пинтусов с детьми  
церковно-приходской школы.  
Парабель, начало ХХ века.
Парабельский краеведческий музей

что имел старик. «Как хорошо и спокойно 
у нас было, – говорил старик, – до тех пор, 
пока не было у нас в тайге этих политиков, а 
с появлением их появились и всякие пороки –  
воровство, грабежи, разбои и пр.».

Вечером 8 декабря отправился в следую-
щие юрты Минеевы. ...В настоящее время  
в юртах Минеевых три дома, и те представ-
ляют из себя самый печальный вид. ...Слу-
жить молебны и совершать требы в этот 
день я не мог, потому что кем-то накану-
не моего приезда сюда было привезено вино,  
и инородцы были некоторые пьяны, а неко-
торые больны от излишне выпитого вина. 
...Утром, отслужив молебны, исправив требы, 
на одной очень плохой лошаденке, совсем без 
дороги, отправился до следующего житель-
ства инородцев, более 100 верст. По проезде 

я забрался. Бедность ужасная. Сам слеп, жена 
больна, дети (трое) почти наги. Хлеба уже 
третьи сутки нет. Все дети – старшей  
9 лет – без святого крещения. Дорогой мне 
передавали, что бедняк несколько раз умо-
лял инородцев, ехавших в село Парабельское, 
увезти его детей для крещения. Обращал-
ся и к старообрядцам с той же просьбой, но 
таких благодетелей не нашлось. «А сердце 
тоскует, – говорит он, – что дети растут 
язычниками». Наконец день радости старика 
настал. Священник приехал. Когда я зашел в 
землянку и старику сказали, что это я, свя-
щенник, то он подошел ко мне, заплакал, пал 
мне в ноги, и насилу я его мог успокоить, как 
малого ребенка, а у самого сердце сжималось 
и глаза были полны слез. При помощи при-
везенной из соседнего дома кадки (у старика,  
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для лошадей, при 40-градусном морозе,  
в 2 часа утра, отправился в путь. Боже 
мой! Как тяжелы и долги показались эти  
120 верст по совершенно пустому месту – бо-
лоту в 100 верст, ехали, включая остановки, 
более 30 часов. К тому же лошади несколько 
раз проваливались на болоте. Болото это из 
себя представляет чистую ровную степь. На 
несколько десятков верст не видно ни дере-
вьев, ни кустов – все ровно и гладко. Из раз-
говоров с ямщиками я узнал, что много из лю-
дей, особенно промышленников, нашли могилу  

на этом болоте. Это болото, по словам ино-
родцев, служит началом рек: Кенги, Чузика, 
Чаи, Тары, Васюгана и множества мелких 
рек. ...старообрядцев по обеим рекам, Кенге 
и Чузику, проживает до 200 душ обоего пола. 
Вредного влияния на инородцев мною было не 
замечено в сем году. Но наблюдение необходи-
мо. 20 декабря благополучно возвратился до-
мой, посетив всех до одного инородца, прожи-
вающих в верховьях реки Парабели, проехав 
более 1100 верст. Окрещено более 30 человек 
детей, много исповедано и святых тайн при-

общено. Много сделано уве-
щаний и вразумлений, много 
дано пастырских советов  
к исправлению порочной 
жизни, на жизнь святую и 
богоугодную. ...Пусть много-
трудная и тяжелая, моя по-
ездка служит добрым началом  
к посещению на будущее время 
этих младенчески, но твердо 
верующих инородцев».

Фото из архива  
семьи Пинтусовых.
Парабельский  
краеведческий музей

Дело о лишении  
Иннокентия  
Малахиевича  
Пинтусова  
избирательных прав.
Парабельский  
краеведческий музей
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Церковь казанской иконы  
божией матери

деревня Алатаево, Парабельский район

Деревня Алатаево осно-
вана в 1726 году (по 

данным Парабельского крае-
ведческого музея) на правом 
берегу реки Кеть. сегодня 
это вымирающий населен-
ный пункт: здесь живет около  
30 человек. 

Церковь Казанской 
иконы Божией Матери 
была построена на средства  
жителей деревни Алатаево  

Церковь  
(до 1902 года  

молитвенный дом, 
построенный в 1895 году)

.

Здание частично  
сохранилось

.

Церковно-приходская  
школа открылась  

в 1896 году

ПАРАБЕЛьсКИй РАйоН, д. АЛАТАЕВо 
Церковь Казанской иконы Божией Матери

Парабельской волости в 1902 году. До этого 
здесь действовал молитвенный дом, постро-
енный в 1895 году. с 1912 года церковь при-
писали к Крестовоздвиженскому собору На-
рыма, к этому моменту службы совершались 
здесь не так часто – семь раз в год, а также 
Великопостные богослужения. 

По воспоминаниям жительницы деревни 
сучковой (хранятся в Парабельском краевед-
ческом музее), церковь стояла на берегу озера 
Кузнецово. В 1939 году в здании располагался 
детский сад.
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Вид заштатного города Нарым. 
Рисунок П. Кошарова. 
Художественно-этнографические 
рисунки сибири. 1890 год. № 5. 
Отдел рукописей и книжных  
памятников НБ ТГУ

собор Воздвижения  
Честного Животворящего креста господня

село Нарым, Парабельский район

Точная дата строительства 
самой первой Кресто-

воздвиженской церкви На-
рыма неизвестна. В XVIII ве-
ке шатровая трехпрестольная 
церковь (также в ней были 
приделы Успения Божией 
Матери и Николая чудот-
ворца) была построена не  
в центре города, а на окраине, 
в Камчатском селе (см. Томс-
кие епархиальные ведомости,  

1895 г., № 19, стр. 35). Как  
и многие деревянные церкви 
в Нарымском крае, она сгоре-
ла, а место ее расположения 
смыла протока.

Разрушена
.

Первая церковь  
построена  

в середине XVIII века
.

Церковно-приходская  
школа открылась  

в 1894 году

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
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В 1766 году в центре На-
рыма построена новая дере-
вянная Крестовоздвиженская 
церковь. А уже в 1771 году 
епископ Тобольский и си-
бирский Варлаам предписы-
вает нарымскому благочин-
ному священнику Феодору 
Булатникову капитально от-
ремонтировать храм. В начале  
XIX века и он ветшает – его 
разобрали.

В 1817 году архиепископ 
Тобольский и сибирский 
Амвросий (Келембет) рас-
порядился построить камен-
ный Крестовоздвиженский 
храм. В 1823 году он возведен  

Крестовоздвиженский собор  
в Нарыме, 1920-е годы.
ТОКМ

главная улица Нарыма.
ТОКМ

ПАРАБЕЛьсКИй РАйоН, с. НАРЫМ 
собор Воздвижения честного Животворящего Креста господня
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на средства прихожан и на пожертвования 
Алексея семеновича Родюкова, сына нарым-
ского купца второй гильдии. В 1827 году но-
вый каменный храм освятили. среди более 
чем трех тысяч прихожан основную часть 
составляли крестьяне, купцы, мещане; ино-
родцев на приходе было немного.

среди нарымских храмов Крестовоздви-
женский стал играть главную роль. К собору 
были приписаны другие церкви: спасская и 
кладбищенская Петропавловская, располо-
женные в Нарыме, а также церковь Казан-
ской иконы Божией матери в деревне Ала-
таевской и церковь Иннокентия Иркутского 
в деревне Ильиной. В 1868 году томский ар-
хитектор Алексей Вальницкий разработал 
новый генеральный план Нарыма (он так и 
не был реализован), в котором главная ули-
ца, соединяющая площади спасской и Кре-
стовоздвиженской церквей, названа в честь 
главного городского собора – Крестовоздви-
женская. особо почитаемыми святынями со-
бора были Абалакская икона Божией Матери 
в серебро-позолоченной ризе и Евангелие, 
отпечатанное в 1717 году. Абалакская икона, 
как и многие другие, была перенесена в храм 
села Тогур, когда в 1945 году его, единствен-
ный в Нарымском крае, разрешили открыть 
для богослужений (по рассказам местных 
жителей, документальные свидетельства 
пока не найдены).

Нарым к концу XIX века был и духов-
ным, и культурно-образовательным центром 
всего края. образование стало доступным 
всем, в том числе и местному населению. 
Церковно-приходские школы (в 1894 году от-
крылась при Крестовоздвиженском соборе,  
в 1896 году в деревнях Алатаевой и Ильиной), 
церковные школы грамоты (с 1896 года в де-
ревне городищенской и Ильиной, с 1898 года  
в деревне Луговской) смогли посещать  
и крестьяне, и коренное местное население.  
В 1905 году открывается приписная к Нарыму 
церковь в деревне Ильиной.

Учителями в школах традиционно были 
православные священники, которым далеко 
не всегда полагалась зарплата за эту работу. 
В клировых ведомостях Крестовоздвижен-
ского собора 1869 года читаем: «В приходской 
церкви, а именно в городе Нарыме, имеется 
приходское гражданское училище, должность 
законоучителя в оном занимает священник 
оного собора Иоанн Кайдалов, жалования 
законоучителю по сему училищу никакого 
не полагается» («Клировые ведомости» за 
1869 год, гАТо. Фонд 170. оп. 1). с 1901 года  

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
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Крестовоздвиженская 
улица Нарыма. 
Фото Сибирской  
экспедиции Кая Доннера, 
1911–1914 годы
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ПАРАБЕЛьсКИй РАйоН, с. НАРЫМ 
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священники собора становятся законоучи-
телями первого в Нарыме городского учи-
лища гражданского ведомства. Церковная 
библиотека, устроенная при храме, состояла 
из более чем 2,5 тысяч томов, почитать их 
можно было как дома, так и в специально 
оборудованной на средства купца Николая 
Доримедонтовича Родюкова читальне.

Помимо образования, на церкви лежа-
ла и забота о немощных и нуждающихся: 
с 1896 года на приходе работает церковно-
приходское попечительство. 

По прошествии 70 лет после строитель-
ства Крестовоздвиженского собора в его «хо-
лодной части» были обнаружены трещины, 
которые могли угрожать целостности всего 
здания. Храм на целый год – с 1893 по 1894 – 
закрывается. Холодная же часть церкви была 
закрыта до 1895 года. Значимость собора 
была столь велика, что епископ Томский и 
Барнаульский Макарий (Невский) сам принял 
участие в осмотре здания вместе со специ-
ально командированным в Нарым из Томска 
архитектором. Решено, что трещины зданию 

Русская семья в Нарыме. 
Фото Сибирской  
экспедиции Кая Доннера, 
1911–1914 годы

Нарымcкие жители  
на фоне  
Крестовоздвиженского 
собора. 
ТОКМ
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не угрожают. В том же 1895 году храм был 
капитально отремонтирован и вновь открыт 
для богослужений.

В 1930-е годы собор был закрыт, а окон-
чательно разрушен в начале 1940-х годов.

Кирилл Васильевич Антипов,  
житель села Тогур, в 1930-х годах  
был спецпереселенцем: 
«...Нарымскую церковь и мне пришлось 
ломать. В 1936 году мы перебрались из 
Новосельцева в Талиновку, это примерно 
километров семь от Нарыма. В Нарым-то 
мы с отцом ходили каждодневно работать 
на шпалозавод. А весной 1941 года власти 
решили строить за Полоем школу. Церковь, 
стоявшая на берегу слева от пристани,  
к той поре была уже закрыта, и кирпич 
для школьного фундамента приказано было 
брать из церковной кладки. Мы разобрали 
ломами стены и даже фундамент, но кирпич 
так и не взяли – кладка разваливалась блока-
ми. Помню, что в церковной ограде была  
могила купца Родюкова с деревянным  
крестом и валялось очень много книг –  
их выбросили из церкви».

Вид  
на Крестовоздвиженский 
собор Нарыма  
с берега протоки.
ТОКМ

Крестовоздвиженский 
собор, вид с западной 
стороны.
ТОКМ
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священнослужители: 

1778  священник Михаил Петрович смольников 
1788–1810  священник Николай Иванович Кайдалов
1788–1797  священник Михаил Петрович смольников
1796–1797  священник Иван Петрович Фирсов
1799–1807, 1810–1835 
 священник Иоанн Никифорович Кайдалов
1814–1816  священник стефан Андреевич Кинёв
1818–1856  священник Василий Васильевич Тверетин,  
 пономарский сын
1835–1878  священник Иоанн яковлевич Кайдалов,  
 пономарский сын (с 1870 года становится  
 настоятелем, с 1872 года – протоиерей)
1835–1839  диакон Алексей Федорович Завадовский
1842–1855  протоиерей яков яковлевич Кайдалов
1842  священник Илья семенович Вышегородский
1842  священник Евгений Иванович Баранов
1843  священник Прокопий Васильевич Тверетин
1852–1869  дьякон Иоанн Иоаннович Нешумов,   
 священнический сын 
1853–1859  диакон Василий яковлевич чефранов,   
 дьяконский сын 
1857  священник Федор Васильевич Тверетин
1860–1867  протоиерей Николай Антонович Васильев,  
 священнический сын
1868–1869  протоиерей Владимир Мухин, священнический сын
1870  дьякон Константин Киселев,  священнический сын
1870–1881  дьякон Александр Егорович Зорин 
 (запрещен в служении)
1871–1873 священник Николай Антонович Заводовский
1874–1881  священник Павел симеонович Дьяконов,  
 священнический сын
1872  священник Илья семенович Вышегородский
1872–1873  священник Евгений Иванович Баранов
1873–1890  священник Василий Федорович Большанин
?–1881  священник Павел Диаконов
1881–1882  Анемподист Петрович станков
1884–1893  священник Иаков стефанович Ерлексов
1882–1884  священник Иоанн Нешумов
1885–1889  диакон Димитрий Дометьевич Воскресенский
1889–1890  священник Николай Евфимович Арнольдов
1890  священник Василий Иоакимович Данилов
1891–1892  диакон Алексей Никифорович Никольский
1892  священник Алексей Димитриевич стеклов  
 (запрещен в служении)
1893–1895  священник Евгений Петрович Быстров
1893–1903  священник Павел Иванович орнатов
?–1894  священник Николай Ерлексов
1893–1895  диакон Илья Матвеевич Меньшиков
1894  священник Федор Ершев
1894–1915  священник Николай Николаевич Никольский
1896–1898  священник Константин Космич Волков
1896  диакон Василий Иванович ганимедов
1899  священник Михаил Пузаков
1900  священник Василий Лавровский 
 (запрещен в служении)
1900  священник георгий Попов (запрещен в служении)
1903–1905  священник Александр Данилович Моцартов
1905  священник Михаил Петрович Миртов
1906  священник Павел Никитович сорокин
1906–1907  диакон Иоанн Иоаннович Волк
1907–1908  священник Михаил Петрович овсянников
1908  священник Александр спиридонович Бетин
?–1908  священник Евгений Воронов
1909–1913  священник Петр Васильевич Магницкий
1915  священники Александр Петрович Введенский,  
 Константин Михайлович Верещагин
1916  священник григорий Хонин
1917  священники Н. семенов, 
 Алексей Краснопевцев, Виктор Покровский
1919  священник Кондрат Бойко-Лапий

1919–1927  священник Лев Филиппович Накоряков
1924  протоиерей В. Попов
1930 священник Иоанн Алексеевич Котов
1931  священник стефан Васильевич Аристов  
 (расстрелян в 1937 году, в архиве УФсБ 
 есть сведения в графе «особые приметы»:  
 «состоит донором в 1-й хирургической   
 больнице Томского мединститута»)

Причт:

1815–1818  пономарь Иоанн стефанович Коченгин
1818–1828  пономарь Петр гаврилович Тверетин
1806–1839  дьячок Алексей семенович Бардаков
1832  пономарь Иаков Александрович Кайдалов
1833–1844  пономарь Киприян Павлович Агеев
1838–1847  дьячок Илья Дмитриевич Попов
1844–1849  пономарь Иоанн Александрович Кайдалов
1846–1852  дьячок Василий Антонович Завадовский
1852  пономарь семен Петрович Тверетин
1855–1859  дьячок Иван Андреевич Кисилев, дьяконский сын
1860–1861  пономарь Павел Романович Архангельский,  
 дьяконский сын 
1861–1865  дьячок Николай Васильевич Торопов,   
 священнический сын
1856–1859, 1864–1868 пономарь Михаил Васильевич  
 Тверетин, священнический сын
1867–1869  дьячок Анемподист Петрович Двинянинов,  
 священнический сын
1871–1873  псаломщик Евгений Иванович Баранов,  
 дьяконский сын
1872  псаломщик Илья семенович Вышегородский,  
 священнический сын
1873–1881  псаломщик Василий Феодорович Большанин,  
 священнический сын
1873–1881  псаломщик Иван Александрович чистосердов,  
 священнический сын
1875–1878  заштатный священник Петр гаврилович Тверетин
1881–1884  псаломщик Иаков стефанович Ерлексов
1884  причетник Иван Мазуров
1887–1888  Федор Ксенофонтович Виноградов
1889  псаломщик Николай Арнольд
1891  псаломщик Андрей яковлев
1890–1904  Василий Иоакимович Данилов
?–1899  причетник Константин Волков
1898–1899  псаломщик Аким яковлев
1899  причетник степан Афанасьев
1899  причетник Иван свинцов
1899  причетник Павел орнатов
1903–1904  псаломщик (запрещенный диакон) 
 Маркиан Давидович Андреев
1904–1912  псаломщик (с 1908 года дьякон) 
 яков яковлевич сырачев
1909  псаломщик Елисей Афанасьевич Алексеев
1910–1914 Иван Кузьмич Коростин
1913–1915  псаломщик Василий Иванович широкоштанов

Церковные старосты:

1835–1851(?) нарымский купец 2-й гильдии  
 Алексей семенович Родюков
1855–1878 нарымский 2-й гильдии купец 
 Иоанн семенович Родюков
1891–1895 мещанин Александр Луговской
1894–1897 нарымский мещанин Михаил Васильевич Аггеев
1912–1914 крестьянин Павел Александрович гуляев
1914–? мещанин Александр Велижанин
В разные годы 
Арсений Луговской, мещане Антон Колотовкин,  
Николай Иванович Завадовский, Потомственные 
почетные граждане Александр Доримедонтович и Николай 
Доримедонтович Родюковы

ПАРАБЕЛьсКИй РАйоН, с. НАРЫМ 
собор Воздвижения честного Животворящего Креста господня
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Церковь святых апостолов Петра и Павла
село Нарым, Парабельский район

Загородная однопрестоль-
ная Петропавловская 

кладбищенская церковь из-
начально не пользовалась 
особой популярностью у на-
рымчан. Построена она была 
по благословению епископа 
Тобольского и сибирского Варлаама: грамо-
та на это датирована 1774 годом, а освящена 
церковь уже в 1777 году. Построена силами 
прихожан, но не в городе, а в месте Заполой, 
за протокой, отделяющей город от кладбища. 
Церковь не имела ни своего причта, ни утвари 
и была приписана к Нарымскому Крестовозд-
виженскому собору. 

Храм перестраивается дважды: в 1844  
и в 1893 годах. Из клировых ведомостей  
известно, что в 1840 году строителем клад-
бищенской Петропавловской церкви был  

церковный староста, нарым-
ский купец второй гильдии 
Иоанн семенович Родюков, 
двоюродный племянник  
купца Алексея семенови-
ча Родюкова и троюродный  
брат его сына Доримедонта 

Алексеевича.
Архивы сообщают, что в 1893 году рабо-

ты велись неудачно и церковь не была при-
ведена в окончательный вид. Тем не менее, на 
фото 1935 года кладбищенская церковь еще 
видна. чуть позже, как и многие другие хра-
мы, она была разобрана и более уже не вос-
станавливалась.

сегодняшняя Крестовоздвиженская цер-
ковь в Нарыме расположена рядом с местом, 
где стояла Петропавловская кладбищенская 
церковь.

Построена в 1777 году
.

Разрушена  
в 1930-е годы

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Вид на Нарымское кладбище.  
Видна Петропавловская церковь. 1935 год. 
Нарымский музей политической ссылки
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ПАРАБЕЛьсКИй РАйоН, с. НАРЫМ 
Церковь спаса Всемилостивого

Церковь спаса Всемилостивого
село Нарым, Парабельский район

Первая церковь  
построена  
примерно  

в 1612 году
.

Разрушена  
после революции  

1917 года

одна из самых первых 
церквей Нарымско-

го края. строилась она как 
церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы в первом 
Нарымском остроге, осно-
ванном казаками. Перво-
начально была деревянной. 
Точно не известна дата пер-
вой постройки, примерно 
между 1612 и 1619 годами.  
В 1610 году Тобольскому 
воеводе поступил указ царя 
Михаила Феодоровича о постройке первого 
в Нарыме храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы с приделом Василия Кессарийского. 
Нарымский воевода Хлопов ответил, что по-
строить здесь храм невозможно: удобного ме-
ста нет, постоянная угроза от реки, подмы-
вающей берег, кругом болота. Но к 1613 году  
храм в Нарыме построен, а в 1619 году весь 
Нарымский острог вместе с храмом сгора-
ет до основания, и в этом же году воеводою 
Хомяковым-языковым отстраивается на дру-
гом месте, «...которое оказалось, однако же,  

с теми же недостатками, кои-
ми обладало и первое, – по-
чему острог в 1632 году пе-
ренесен на третье место...». 
Вместе с острогом отстраи-
вается заново и церковь.  
В 1632 году при переносе 
острога на третье место храм 
тоже вновь был построен.

Все необходимое для 
обустройства Покровской 
церкви, согласно преданию, 
прислал в Нарым юный царь 

Михаил Романов. В судьбе Покровского храма 
принял участие и самый первый архиепископ 
сибирский и Тобольский Киприан (старору-
сенников), направив сюда монахов для мис-
сионерских трудов. 

Рисунок А. В. чечельницкого.  
Конец XIX – начало XX века. Первый каменный  
спасский собор вместе с окружающей его застройкой.  
Вид на Нарым с Безымянной протоки.  
Видна спасская церковь. 
Нарымский музей политической ссылки
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В 1734 году протока размыла южную сте-
ну собора. Митрополит Тобольский и сибир-
ский Антоний (стаховский) в 1738 году бла-
гословил строительство нового деревянного 
четырехпрестольного спасского собора. В на-
роде собор назвали голицынским, поскольку 
в тот момент (с 1737 по 1740 годы) князь Петр 
Михайлович голицын был управителем На-
рыма. он был сослан сюда при императрице 
Анне Иоанновне, по сути, безвинно, попав 
под репрессии как племянник князя Дмитрия 
голицына, который предпринимал попытки 

установить в России конституционную мо-
нархию, тем самым ограничив российское са-
модержавие. Известно, что ссылка его была 
столь поспешно оформлена, что отсутствова-
ли и документы, так что князя не сразу обна-
ружили в Нарыме. Петр Михайлович активно 
взялся за обустройство неопрятного Нарыма, 
и город обрел новый облик: мосты через про-
токи, пристань, новые здания. В том числе 
был возведен величественный двухъярусный 
собор с алтарями на каждом этаже. спустя 
30 лет, в 1775 году, спасский деревянный  

Церковь просуществовала около 100 лет.  
В конце XVII века она была перестроена в двухъ- 
ярусный собор Всемилостивого спаса с ниж-
ними алтарями Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и святого Василия Великого. Известно, 
что в августе 1702 года из Тобольска в Томск 
путешествовала чудотворная икона смолен-
ской Божией Матери «одигитрия» (Путево-
дительница), написанная с иконы, подаренной 
Тобольску царем Феодором Иоанновичем (сын 
Ивана грозного). На этом долгом пути ико-
на побывала и в Нарымском спасском храме.

собор был капитально отремонтирован, вновь 
освящен. Правда, простоял он недолго: река 
разрушила и его.

В 1780 году епископ Тобольский и си-
бирский Варлаам благословил новое строи-
тельство, и в 1788 году оно было окончено. 
Каменный собор Всемилостивого спаса был 
двухъярусным, с нижними алтарями Покрова 
Пресвятой Богородицы и святителя Василия 
Великого. Храм был величественным и яв-
лялся центром всей жизни нарымчан – как 
духовной, так и общественной: все праздники  

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Фрагмент  
с изображением  
города Нарыма 
из «чертежной книги 
сибири», созданной  
в 1699–1701 годах  
тобольским историком  
и картографом  
семеном Ремезовым
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и мероприятия проходили именно здесь. Здесь 
крестили, венчали, отпевали, награждали цар-
скими наградами. В 1812 году при храме был 
объявлен сбор средств на поддержку русской 
армии в войне с Наполеоном (за три месяца 
здесь собрали немалую сумму в 3547 рублей). 
В архивах сохранились записи о том, что в 
убранстве спасского собора особенно красив 
был серебряный кованый покров на престоле 
верхнего спасского алтаря весом почти 24 кг, 
его пожертвовал в 1835 году местный купец 
Доримедонт Родюков. В неразгороженном 

Реконструкция первой деревянной  
спасской церкви в Нарыме. Автор Н. В. шагов. 
Рис. из сборника «Архитектура городов  
Томской губернии и сибирское купечество  
(XVII – начало XX века). – Томск,  
Издательство ТГАСУ. – 2011 год

алтаре находились два престола, через ико-
ностас к ним вели двое Царских врат.

В 1857 году спасский собор приписали к 
Крестовоздвиженскому Нарымскому собору, 
который с того момента взял на себя главен-
ствующую роль. А опасное соседство спасско-
го собора с рекой предопределило его судьбу. 
Угроза обрушения храма была постоянной. 
И хотя и был составлен проект укрепления 
берега Безымянной протоки и реставрации 
спасского храма, в 1883 году все церковное 
имущество все же было перевезено в Кресто-
воздвиженский собор.

В качестве викарного епископа Том-
ской епархии в 1887 году святитель Макарий  
(Невский) в одну из своих миссионерских по-
ездок в Нарымский край взял святые мощи 
из-под престолов спасского собора, а также  

ПАРАБЕЛьсКИй РАйоН, с. НАРЫМ 
Церковь спаса Всемилостивого

священнослужители:

1718  священник Исидор Иванов
1725  священник Евфимий степанов
?  священник Иван Тимофеев
1738  священник Иван Ульянов
1750  священник Петр смольников
1760  священник Афанасий Туясов
?  священник Федор Алексеев
1774–1778  протоиерей Иоанн Кайдалов
1775–1776  священник георгий Анпенов
1776–1777  священник стефан Танцырев 
 ([ушел – ? прим. ред.] в монастырь)
1778–1797  священник Фаддей гурьевич Коченгин
1778  священник Михаил Петрович смольников
1788–1810  священник Николай Иванович Кайдалов
1788–1797  священник Михаил Петрович смольников 
1796–1797  священник Иван Петрович Фирсов
1803–1816  диакон Василий гаврилович Тверетин
1807–1810  священник Иоанн Никифорович Кайдалов
1814–1816  священник стефан Андреевич Кинёв
1817–1821  диакон Александр Евстафьевич Кондаков

Причт:

1709  дьячок Иоанн Кайдалов
1788–1797  дьячок Данило Никифорович Кайдалов
1788  пономарь стефан Иванович Долгорожев
1792–1799  пономарь Иоанн Никифорович Кайдалов
1796–1797  пономарь Василий Петрович Фирсов
1796–1797  дьячок Иван семенович Долгорожев
1797  пономарь Авраам гаврилович Тверетин
1797  стефан Фаддеевич Коченгин
1803  пономарь Иван Петрович Мунарев
1803  пономарь Михаил Николаевич Кайдалов
1809–1829  дьячок Алексей семенович Бардаков
1809–1814  дьячок Василий гаврилович Кутухтин 
 (Куртухин) 
1814–1816  пономарь Иван Васильевич Тверетин
1814–1816  дьячок Артемон Ковригин
1817  пономарь Иван степанович Коченгин

святые Антиминсы и передал их ключарю 
Томского кафедрального собора (Ф. 170,  
оп. 1. Д. 2837. Л. 2). Богослужения прекрати-
лись. В 1916 году епископ Томский и Алтай-
ский Анатолий (Каменский) давал поручение 
составить проект укрепления берега протоки, 
но сделать это не удалось: храм был разру-
шен вскоре после революции 1917 года (пока 
не удалось найти сведения, разрушили храм 
люди или его подмыла река). Место, на кото-
ром стоял спасский собор, не сохранилось: 
смыто рекой.
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Церковь иверской иконы божией матери
село Чигор (Чигара), Парабельский район

Молитвенный дом в селе 
чигор (чигара), припи-

санный к Парабельской спас-
ской церкви, был построен 
силами прихожан в 1893 году 
и освящен в 1898 году. Здание 
было деревянное с колоколь-
ней на четырех столбах. На 
средства общины в 1912–1917 
годах была построена цер-
ковь, а колокольня возведена 
на средства чигаринских ла-
вочников (по данным Пара-
бельского краеведческого музея, из воспоми-
наний старожила Н. Н. сухушина).

В 1932 году церковь еще действовала, но в 
этом же году с колокольни был сброшен колокол 
(его затем вовсе увезли), купол был перестро-
ен. К 1940 году церковь уже стала бесхозной, 
православная община распалась. В 1940 году  
церковь была передана под клуб. Известно, 
что (родился в чигаре в 1879 году) церковный 
староста чигорского прихода Александр Фо-
кич сухушин (в чигаре проживал большой 
род сухушиных) был расстрелян в городе  

Колпашево 30 марта 1938 года. 
Его арестовывали дважды.  
В 1932 году за «незаконные 
сборы средств в пользу церк-
ви». А в 1938 году он был об-
винен за принадлежность к 
Русскому воинскому союзу 
(белогвардейское движение), 
проходил по делу «священ-

ника Николая Михайловича Никольского и 
других (125 чел.), Нарымский край, 1938 год» 
(архив УФсБ по Томской области. Д. П-1239), 
приговорен к «высшей мере наказания».  
Реабилитирован 12 июня 1956 года.

одна из икон чигаринской церкви (вели-
комученицы Варвары) была передана совре-
менному Парабельскому спасскому храму.

Церковный староста:

?–1932  Александр Фокич сухушин

Молитвенный  
дом 

был построен 
в 1893 году

.

Церковь  
строилась  

в 1912-1917 годах 
.

Разрушена

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЦЕНТРАЛьНоЕ БЛАгочИНИЕ

Вид деревни чигара. Начало XX в.
слева видна церковь. 
Парабельский краеведческий музей



297

гоРоД КЕДРоВЫй
Церковь Преподобного сергия Радонежского

Церковь Преподобного сергия радонежского
город Кедровый

община города Кедровый 
возникла в 2007 году как 

плод миссионерских поездок 
священнослужителей Том-
ской епархии. однако пер-
вой общиной в окрестностях 
Кедрового, ставшей оплотом 
для православных христиан нового современ-
ного города, была небольшая сельская община 
из села Пудино.

Это село, расположенное рядом с горо-
дом Кедровый, было основано в 1915 году 
купцом Пудиным у реки чузик (бассейн оби). 
В 1930–1950-е годы Пудино и близлежащие 
поселки служили местом ссылки.

Пудинская община во имя святого пре-
подобного сергия Радонежского возникла 
в 1990-х годах и первое время окормлялась 
клириками Новосибирской епархии, по-
скольку до 1997 года православные прихо-
ды, расположенные на территории Томской 
области, составляли Томское благочиние в 
составе Новосибирской епархии. Богослу-
жения совершались в приспособленном по-
мещении. со временем, так как количество 

жителей деревни продолжало 
сокращаться, службы стали 
вестись в городе.

Кедровый основан в 
1982 году как поселок нефтя-
ников. В 1987 получил статус 
города. Удален от Томска на 

480 км и со всех сторон окружен тайгой. он 
занесен в книгу рекордов гиннесса как самый 
маленький город России: на момент его осно-
вания в Кедровом проживало 800 человек.

Первым местом для встреч православ-
ной общины стало бывшее здание газеты 
«Кедровый край». с назначением в 2009 году 
нового настоятеля, иеромонаха Варлаама 
(Калинина), в Кедровом активизировалось 
строительство деревянного храма, который 
в 2019 году освящен в честь преподобного 
сергия Радонежского.

священнослужители: 

2003–2007  иеромонах софроний (Морозов)
2009 по настоящее время 
 иеромонах Варлаам (Калинин)

Действующая
.

освящена   
в 2019 году



298

Церковь святителя  
Николая Чудотворца

город Стрежевой

свято-Никольский при-
ход основан в 1992 году 

(см. историю храма Всех 
святых, в земле сибирской 
просиявших, г. стрежевой). 
сегодня это самый большой 
приход Колпашевской епар-
хии. Важная черта жизни 
прихода – активная его во-
влеченность в жизнь всего 
города. городские, обще-
ственные, образовательные 
и культурные мероприятия 
стрежевого, как правило, 
проходят при активном со-
трудничестве с церковью. 
Это делает приходскую 
жизнь сродни дореволюци-
онной: именно церковь тог-
да была средоточием всех 
жизненно важных и самых 
главных событий. Помимо 
общецерковных праздни-
ков, уделяется присталь-
ное внимание значимым  

Действующая
.

Построена  
в 2006 году

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
сЕВЕРНоЕ БЛАгочИНИЕ

историческим событиям, 
к ним проводятся встречи 
и мероприятия. Например, 
день освобождения совет-
скими войсками Ленинграда 
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гоРоД сТРЕЖЕВой
Церковь святителя Николая чудотворца

от немецко-фашистской бло-
кады, день памяти о воинах, 
служивших за пределами 
отечества, Пушкинский день 
в России, День воздушно-
десантных войск и другие; 
также это музыкальные  
и спортивные мероприятия. 

Приход является цен-
тром православной молоде-
жи стрежевого, здесь ведется 
активная работа с городски-
ми молодежными и социаль-
ными организациями. В го-
роде действует православное 
молодежное объединение 
«Андреевский флаг». Также 
приход окормляет город-
скую больницу, где в тера-
певтическом отделении была 
устроена часовня в честь свя-
тых бессребреников Космы  
и Дамиана.

Жизнь прихода особен-
но тесно связана с творче-
ством: постановками, спек-
таклями, концертами.

К церкви также при-
писана часовня в честь свя-
тых Царственных страсто-
терпцев.

Приписные приходы:

Церковь Всех святых, в земле сибирской просиявших  
(город стрежевой)

Настоятели:

1992–1993 иеромонах Иннокентий (Иванов)
1993–1995 томские священники направлялись на приход 
 в краткосрочные командировки
1995 год по настоящее время 
 игумен стефан (Баранников)

священнослужители:

1998–1999 иерей Алексей Хуторянский
2003–2012 иерей Анатолий Поляков 
2004 год по настоящее время 
 иерей Алексей Лупсяков
2015 год по настоящее время 
 диакон Александр Хохлов
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Церковь Всех святых,  
в земле сибирской просиявших

город Стрежевой

Изначально небольшой 
храм Всех святых, в зем-

ле сибирской просиявших, 
именовался Никольским. он 
стал первым православным 
храмом юного города стреже-
вой (город всесоюзной ком-
сомольской стройки, основан 
в 1966 году). Деревянный не-
типовой храм был переделан 
из конторы «Томскгазстроя». 
Здание конторы было пере-
дано общине в 1991 году. До 
этого приход существовал 
в обычной трехкомнатной 
квартире в деревянном доме 
на ул. Ермакова, 121. В одной 
комнатке жил священник, в 
зале совершались богослу-
жения. Множество людей 
крестилось в этой скром-
ной квартире. со временем  
контора была переобору-
дована в храм. Весной на 
Пасху 1993 года состоялось  

Действующая
.

Приписная  
к церкви  

святителя  
Николая чудотворца  

(город стрежевой)
.

Построена  
в 1993 году

освящение первого городско-
го храма малым чином. 

В 2006 году на приходе 
был выстроен новый камен-
ный храм, посвященный свя-
тителю Николаю чудотворцу. 
старый храм так и освящен 
в честь Всех святых, в зем-
ле сибирской просиявших. 
сегодня он приписан к Ни-
кольскому приходу и распо-
лагается на его территории.

Настоятели: 

1992–1993 иеромонах Иннокентий 
(Иванов)
1993–1995 томские священники  
 направлялись на приход 
 в краткосрочные   
 командировки
1995 год по настоящее время 
 игумен стефан   
 (Баранников)
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Церковь святого равноапостольного  
великого князя Владимира

город Стрежевой

Церковь построена на 
том месте, где в 1932 го- 

ду спецпереселенцами из юж-
ных районов омской области 
был основан рыбацкий посе-
лок стрежевое. Баржи шли 
по оби, и на берегу правой 
протоки реки обь, реки Па-
сол (в переводе с хантый-
ского «протока»), в тайге и 
болотах на берег выгружали 
своих пассажиров. В этой 
местности, приравненной по 
статусу к Крайнему северу, 
люди пытались выжить, обу-
строиться. Название поселка 
происходит от слова «стре-
жень» – глубокая часть реки 
с быстрым течением. 

город стрежевой был 
основан позже (в 1966 году) и немного в 
стороне от первой спецпереселенческой 
деревни. стрежевой стал комсомольской 
стройкой и городом нефтяников. А место, 
где несли свой «крест» спецпереселенцы,  

с ег одня  о священо но-
вым храмом. В народе по-
прежнему это место назы-
вают «деревня» (в память о 
первом поселении), и боль-
шая часть населения это-
го сегодня уже городского  

района – потомки спецпереселенцев.

Настоятель:

2016 год по настоящее время иерей Алексей Лупсяков 

Действующая
.

Построена  
в 2016 году 

гоРоД сТРЕЖЕВой
Церковь святого равноапостольного великого князя Владимира
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Церковь святого благоверного  
князя александра Невского

село Александровское, Александровский район

Приход образован в 
1998 году. Изначально 

богослужения совершались 
в приспособленном здании 
бывшего магазина. Фундамент 
нового деревянного храма за-
ложен в 2004 году, в 2007 году 
церковь была освящена. сегодня приход жи-
вет активной жизнью: издает свою собствен-
ную газету, сотрудничает с Александровской 
школой № 1, интернатом для престарелых и 
детским приютом, помогает малоимущим. 

Действующая
.

Построена  
в 2007 году

обширная территория вокруг 
храма, стараниями прихожан 
превращенная в огромный 
цветник, – достопримечатель-
ность села. На территории 
храма установлен памятник 
государю Александру II.

Настоятель прихода окормляет право-
славные общины труднодоступных сел На-
зино и Лукашкин яр. К церкви также припи-
саны две часовни: святой блаженной Ксении 
Петербургской и святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

Настоятели: 

1996–2000  игумен стефан (Баранников) 
2000–2012 иерей Алексей Хуторянский
2012 год по настоящее время  
 иерей Анатолий Поляков 

священнослужители:

1999–2000 иерей Алексей Хуторянский

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
сЕВЕРНоЕ БЛАгочИНИЕ
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АЛЕКсАНДРоВсКИй РАйоН, с. АЛЕКсАНДРоВсКоЕ
Церковь святого благоверного князя Александра Невского
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Церковь Новомучеников  
и исповедников Церкви русской

село Назино, Александровский район

село Назино основано в 
1852 году на месте остяц-

ких юрт. сегодня здесь около 
400 жителей. Название села в 
точности совпадает с названи-
ем необитаемого острова по-
середине оби напротив села. 
остров этот известен траге-
дией мая-августа 1933 года,  
после которой его в народе 
стали называть островом 
смерти или смерть-остров. 
Всего за несколько недель 
на этом острове от голода, 
холода, антисанитарии, раз-
боя и каннибализма погиб-
ло более 4 тысяч ссыльных. 
По причине беспрецедент-
ного масштаба людоедства 
эта история стоит особ-
няком среди множества историй спец-
переселенцев и ссыльных, прибывавших  
в Нарымский край. 

система паспортов, отмененная после 
революции 1917 года, была восстановлена  

в советском союзе в начале 
1930-х годов. В это же время 
руководство страны утверди-
ло план организации новых 
трудовых поселений в Казах-
стане, сибири и на Дальнем 
Востоке (планировалось, что 
каждый из этих регионов по-
полнится 1 млн трудопересе-
ленцев). Для осуществления 
плана была выбрана нехитрая 
стратегия: помимо уголовни-
ков и рецидивистов (их сразу 
определили к отправке), на 
улицах задерживали обычных 
людей, вышедших в гости или 
в магазин за хлебом. Всех, у 
кого не оказывалось при себе 
паспорта, арестовывали и то-
варными вагонами увозили 

сначала в Томскую пересыльную комендату-
ру, а затем по реке обь на север в штрафную 
Александро-Ваховскую комендатуру. Вагоны 
ссыльных из Москвы и Ленинграда по дороге 
пополнялись новыми задержанными. Люди  

строящаяся
.

Приписная  
к церкви  
святого  

благоверного  
князя 

Александра 
Невского  

(село  
Александровское)

.

Камень  
в основание  

заложен  
в 2008 году

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
сЕВЕРНоЕ БЛАгочИНИЕ
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АЛЕКсАНДРоВсКИй РАйоН, с. НАЗИНо
Церковь Новомучеников и исповедников Церкви Русской

Закладной крест церкви во имя Новомучеников  
и исповедников Российских, село Назино. 2008 год.  
На фото слева направо: специалист адм.  
Александровского района П. Евтушенко,  
предс. РоИ А. Крамер, предс. Томского общества  
«Мемориал» В. Ханевич, иерей А. Хуторянский,  
редактор районной газеты «северянка»  
И. Парфёнова, глава адм. Назинского  
сельского поселения В. штатолкин,  
предс. думы Александровского района Н. Устинова,  
депутат думы Александровского района В. Борзов

Участники экспедиции общества «Мемориал»  
1989 года. Анна Фаст, Вильгельм Фаст,  
георгий шахтарин, Николай Кащеев

не имели при себе абсолютно ничего. студен-
тов, пенсионеров, научных деятелей в пути 
содержали вместе с отъявленными преступ-
никами. В мае 1933 года более 6 тысяч человек 
были высажены на пустынном необитаемом 
острове Назино.



306

Василий Величко,  
инструктор Нарымского 
окружкома ВКП(б).  
1930-е годы.  
В особом докладе  
руководству страны  
описал ужасы,  
происходившие  
на острове Назино

Люди, оставленные без пищи, одежды 
и каких-либо инструментов, стали быстро 
умирать. через некоторое время на острове 
началось людоедство. ссыльные пытались 
переплывать реку и бежать. Это удалось лишь 
единицам, большинство погибало.

Фрагмент рапорта  
Василия Величко.
ГАТО. Ф. П-3. Оп. 1.  
Д. 540а. Л. 116

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
сЕВЕРНоЕ БЛАгочИНИЕ
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Инструктор Нарымского окружного 
комитета партии Василий Величко описал 
ужасы назинского острова в особом докладе 
руководству страны. Здесь он засвидетель-
ствовал факты людоедства, мародерства, мас-
совых смертей, описал сам остров, покрытый 
трупами. После отправки рапорта Величко 
полгода скрывался в глубокой тайге, посколь-
ку боялся преследования со стороны властей 
(отправка подобного рапорта была смелым 
и дерзким шагом). Его доклад на 11 листах 
основывался на показаниях местных крестьян 
и людей, которые участвовали в организации 
островного лагеря. 

В рапорте Величко привел и тексты вновь 
сложенных под впечатлением от увиденного 
народных песен. Была среди них и такая:

Боженька, Боженька миленький, дай мне 
ножки до весны. (Величко отмечал, что у лю-
дей чудовищно опухали ноги).

Не придет мать с горячей молитвой 
над могилою сына рыдать.
Только лес свою песню нарымскую 
будет вечно над ней напевать.

осенью 1933 года в Назино приехала 
комиссия сиблага. После подтверждения 
всех фактов материалы рапорта были за-
секречены.

В 1989 году участники экспедиции том-
ского общества «Мемориал» Н. Кандыба, 
г. шахтарин и В. Фаст записали воспомина-
ния старожилов о трагических событиях.

Решением Министерства культуры 
остров Назино признан объектом историче-
ского наследия России. В 1993 году на острове 
Назино установлен памятный крест.

сегодня духовное попечение о жителях 
села Назино возложено на духовенство хра-
ма святого благоверного князя Александра  
Невского села Александровское.

Приход окормляет иерей Анатолий Поляков,  
настоятель церкви  
святого благоверного князя Александра Невского  
в селе Александровское

АЛЕКсАНДРоВсКИй РАйоН, с. НАЗИНо
Церковь Новомучеников и исповедников Церкви Русской
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Церковь рождества Пресвятой богородицы
село Александровское (Нижне-Лумпокольское), Александровский район

Уже в конце XIX века село 
Нижне-Лумпокольское 

стало именоваться Александ-
ровское. Это связано с массо-
вым переселением крестьян 
в Западную сибирь после 
отмены крепостного права. 
По переписи 1893 года наро-
донаселение Тобольской гу-
бернии и, в частности, сур-
гутского уезда, увеличилось 
в 2,5 раза. официально село 
Александровское получило 
свое нынешнее название 28 марта 1924 года.

До 1917 года село Нижне-Лумпокольское 
относилось к Тобольской епархии. Пер-
вое упоминание об этом месте встречает-
ся в указе государя Феодора Иоанновича  
1594 года о поставлении города на оби, либо 
на месте Лумпуки, либо на месте сургутской 
пустыни. Первые письменные упоминания 
о церкви Рождества Пресвятой Богороди-
цы в Нижне-Лумпокольском встречаются в 
1733 году. Именно тогда была проведена реви-
зия церквей новокрещеных, в числе которых 

отмечались: «В Нижнелум-
покольской волости церковь 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы, в Верхнелумпоколь-
ской – Рождества господня».

В 1826 году деревянная 
церковь была обновлена. За-
тем, как и все деревянные 
храмы, она перестраивалась 
несколько раз. В 1930 году, 
когда церковь закрывали, все 
метрические книги были сва-
лены на берегу, частично они 

были унесены половодьем. В 1941 году после 
очередного половодья церковь разобрали по 
бревнам и перенесли в центр села. Фактиче-
ски древнее здание храма, переоборудованное 
под клуб, сохранилось до 1986 года!

В разные годы здесь служили священ-
нослужители: Тверетины, Кайдаловы, отец 
Асинкрит чефранов, отец Петр Бердышев, 
отец Николай Кравченко. А также псаломщик 
Андрей Кушников.

Построена  
в 1716 году

.

Утрачена
.

До революции  
1917 года  

при церкви была  
церковно-приходская  

школа

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
сЕВЕРНоЕ БЛАгочИНИЕ
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АЛЕКсАНДРоВсКИй РАйоН, с. КРИВоЛУЦКоЕ (ВЕРХНЕ-ЛУМПоКоЛьсКоЕ)
Церковь Рождества Христова

Церковь рождества Христова
село Криволуцкое (Верхне-Лумпокольское)

село Криволуцкое упо-
минается уже в начале  

XVII века, прежнее его назва-
ние – Верхне-Лумпокольское. 
До 1917 года относилось  
к Тобольской епархии.

Упоминание о деревян-
ной церкви есть в 1740 году  
у путешественника г. Ф. Мил-
лера: «Верхний Лумпоколь-
ский погост – на правом 
берегу оби, в 10 верстах от 

предыдущей деревни. со-
стоит из построенной для 
остяков церкви Рождества 
Христова и жилищ церков-
ных служителей, при которых 
имеются 4 остяцкие юрты...».

Церковь Рождес тва 
Христова была закрыта в 
1932 году и переоборудована 
под Дом культуры. По вос-
поминаниям жителей, «все 
хорошее из церкви увезли  
в райфинотдел, остались 
лишь ризы, из которых шили 
тюбетейки...»

В разное время здесь 
служили священнослужи-
тели: династии Тверетиных, 
Кайдаловых, отец Иоанн 
страхов, отец Алексей До-
бронравов. А также пса-
ломщики стефан Малинин,  
В. Кузнецов.

Построена  
в 1721 году

.

Утрачена
.

До революции  
1917 года  

при церкви была  
церковно-приходская  

школа
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Церковь успения божией матери
село Бакчар, Бакчарский район

Есть версия, что церковь 
в Бакчаре существова-

ла еще до начала гонений  
ХХ века, но точные данные 
отсутствуют.

Бакчар получил нынеш-
нее название лишь в 1931 году 
по названию протекающей 
через него реки. Но само село 
было основано раньше се-
мьей селивановых, которые 
обосновались на реке галке –  
эта заимка получила назва-
ние селивановка. В архивах 
УФсБ по Томской области 
есть дело расстрелянного 
священника Ивана Алексан-
дровича Никитина, кото-
рый служил в селе Бакчар  
с 1920 по 1927 годы (был рас-
стрелян в день Рождества 
Христова 7 января 1928 года). 

В новейшее время При-
ход Успения Божией Ма-
тери появился в Бакчаре 

в 1992 году. В первые годы 
община свято-Успенской 
церкви разместилась в при-
способленном здании быв-
шего районного военкомата. 

Действующая
.

Построена и освящена  
в 2009 году

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ
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На следующий год в Бакчар был направлен 
постоянный священник иеромонах Иннокен-
тий (Иванов).

В 1997 году, когда была воссоздана са-
мостоятельная Томская епархия, иеромонах 
Иннокентий (Иванов) был переведен на слу-
жение в Томск. В течение 1997–1998 годов по 
благословению Преосвященного Аркадия, 
епископа Томского и Асиновского, в свято-
Успенской церкви села Бакчар поочередно 
несли свое служение иерей Андрей гусев, 
иерей Андрей селиверстов, иерей Алексий 
Кузьменко. с июня 1998 года настоятелем на-
значен иерей святослав Тимофеев.

В 2001 году был заложен камень в осно-
вание новой деревянной церкви. В 2009 году 
архиепископ Томский и Асиновский Ростис-
лав совершил чин Великого освящения храма 

в честь праздника Успения Пресвятой Бого-
родицы.

священнослужители:

1993–1997  иеромонах Иннокентий (Иванов)
1997–1998  священники Андрей гусев, 
 Андрей селиверстов, Алексий Кузьменко
1998 по настоящее время 
 протоиерей святослав Тимофеев
1998–2002  иеродиакон Никифор (Ландаренко)

БАКчАРсКИй РАйоН, с. БАКчАР
Церковь Успения Божией Матери
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НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ

Церковь рождества Пророка, Предтечи  
и крестителя господня иоанна

село Парбиг, Бакчарский район

священнослужители: 

1999 по настоящее время иерей 
святослав Тимофеев, настоятель храма 
Успения Божией Матери поселка 
Бакчар

село Парбиг, расположив-
шееся на берегу однои-

менной реки, было основано 
в 1900 году русскими кре-
стьянами, переселившими-
ся в сибирь из европейской 
части России. Первоначаль-
но поселение называлось Кучумовской за-
имкой, позднее оно разрослось и получило 
статус села, которое стало именоваться по 
названию реки Парбиг. Некоторое время 
село имело статус районного центра. сейчас 
в Парбиге проживает около двух тысяч че-
ловек. Настоятель прихода отец святослав 
окормляет село с 1999 года. Как и во мно-
гих других селах и поселках, где выстроить 
собственный храм особенно нелегко, право-
славные христиане собираются по домам 
либо во временно приспособленных поме-
щениях. В Парбиге это музыкальная школа.  
В 2014 году на отведенном приходу участке 
земли епископ Колпашевский и стрежевской 
совершил чин основания храма, после чего 
началось строительство церкви.

строящаяся
.

 Заложена  
в 2014 году
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БАКчАРсКИй РАйоН, с. БАКчАР
Церковь Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя господня Иоанна
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Церковь  
архангела михаила

село Кривошеино, Кривошеинский район

Если в дореволюцион-
ное время практически 

в каждом селе действовал 
православный храм (с 1886  
по 1924 годы на территории 
современного Кривошеин-
ского района были возведе-
ны четыре церкви Томской 
духовной консистории: Нико-
лаевская в деревне Николаев-
ское (позднее переименована 
в Никольск), свято-Троицкая 
в деревне Ново-Александ-
ровка, свято-Троицкая на 
Менгере в деревне Иштан и 
спасская в деревне Криво-
шеино), то в новейшее время 
церкви не было даже в район-
ном центре.

с тех пор как в 1933 году 
была закрыта церковь спаса 
Всемилостивого (см. церковь 
спаса Всемилостивого села 
Кривошеино), более полуве-
ка Кривошеино оставалось 

строящаяся
.

чин основания  
совершен в 2017 году

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ

без церковных служб. Новый 
православный приход села, 
образованный в 1991 году по 
благословению Преосвящен-
нейшего Тихона, епископа 
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Новосибирского и Барнаульского, был по-
священ Архангелу Михаилу. Решением рай-
онного совета народных депутатов была за-
креплена передача Михаило-архангельскому 
приходу помещения бывшего детского сада 
«Малышок». Здание было переоборудовано 
под церковь, там же была устроена кварти-
ра для семьи настоятеля, трапезная и би-
блиотека. В настоящее время здесь проходят 
богослужения, приходские мероприятия и 
занятия детской воскресной школы. В 2017 го- 
ду в Кривошеине благодаря совместным уси-
лиям администрации района и православ-
ной общины был заложен фундамент нового 
кирпичного храма. чин основания церкви в 
честь Архангела Михаила по благословению 
епископа Колпашевского и стрежевского 
силуана совершил иерей Владислав шилов. 
строительство храма на благотворительных 
началах ведет Даниил олегович Рябченко.

КРИВошЕИНсКИй РАйоН, с. КРИВошЕИНо
Церковь Архангела Михаила

Приписные приходы:

Церковь святой Живоначальной Троицы в селе Пудовка
Церковь святого равноапостольного великого князя 
Владимира в селе Володино

священнослужители:

1992–2012  иерей Евгений чечнев
1998–2002  иеродиакон Никифор (Ландаренко)
2012–2014  иерей Игорь Ильченко
2014 по настоящее время 
 иерей Владислав шилов
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НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ

Церковь святого равноапостольного  
князя Владимира

село Володино, Кривошеинский район

и стрежевской силуан. со-
временный деревянный ша-
тровый храм в честь князя 
Владимира строится, главным 
образом, на средства и руками 
жителя села Виктора Егорова. 

священнослужители:

2015 по настоящее время – 
иерей Владислав шилов,  
настоятель храма Архангела Михаила 
села Кривошеино

село Володино основа-
но в 1710 году купцом  

Володиным. сегодня в нем 
проживает более 1,5 тысяч 
человек. 

Православных жителей 
села окормляли священни-
ки Михаилоархангельского 
прихода села Кривошеино.  
В 2015 году чин основа-
ния нового храма совер-
шил епископ Колпашевский  

строящаяся,  
действующая

.

основана  
в 2015 году

.

Приписная к храму  
Архангела Михаила  

села Кривошеино
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Церковь святой Живоначальной троицы
село Пудовка, Кривошеинский район

строительство храма в 
честь святой Живоначаль-
ной Троицы началось в 2013 
году (приход зарегистриро-
ван не позднее 2012 года) и 
осуществлялось на средства 
П. А. яврумяна, на тот мо-
мент занимавшего должность 
директора сПК «Белосток».

12 августа 2018 года епи-
скоп Колпашевский и стре-
жевской силуан совершил 
освящение нового деревян-
ного храма.

Настоятели:

2012–2014 иерей Игорь Ильченко
2015 по настоящее время – 
иерей Владислав шилов,  
настоятель храма Архангела Михаила 
села Кривошеино

село Пудовка – админи-
стративный центр Пу-

довского сельского поселения, 
куда, кроме него, входят село 
Белосток, деревни Крыловка 
и Вознесенка. самое извест-
ное село – Белосток, основан-
ное в конце XIX века поль-
скими переселенцами. Всего 
в пределах поселения прожи-
вает менее тысячи человек, 
из них в селе Пудовка 390.

Действующая
.

Построена  
в 2018 году

.

Приписная к храму  
Архангела Михаила  

села Кривошеино

КРИВошЕИНсКИй РАйоН, с. ПУДоВКА
Церковь святой Живоначальной Троицы
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Церковь сретения господня
село Красный Яр, Кривошеинский район

строительство сретенс-
кого храма в селе Крас-

ный яр началось в 2007 
году. Вдохновителем и глав-
ным благотворителем этого  

Действующая
.

Построена  
и освящена в 2017 году

начинания стал житель села 
Анатолий Проскуренко, ис-
полнивший желание своей 
матери Марии сидоровны 
Проскуренко построить в 
селе храм. Желание матери 
сбылось: через десять лет 

церковь была построена, но до освящения 
храма Мария сидоровна не дожила один год. 
со временем семья Проскуренко была уже 
не в состоянии самостоятельно финансиро-
вать работы, и в 2013 году стройка остано-
вилась на несколько лет. Тогда на помощь 
им пришел руководитель градообразующе-
го для села Красный яр предприятия «сиб-
лестрейд» Евгений Федорович савицкий,  
а с 2016 года общий надзор за стройкой взял 
на себя глава Красноярского сельского посе-
ления Андрей Николаевич Коломин. Во главе 
строительной бригады, которая состояла из 
самих жителей села, встали местные казаки 
(красноярское отделение относится к Кри-
вошеинскому станичному казачьему обще-
ству), все работы выполняли собственными 
руками и сообща.

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ
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КРИВошЕИНсКИй РАйоН, с. КРАсНЫй яР
Церковь сретения господня

2 июля 2017 года храм был освящен епи-
скопом Колпашевским и стрежевским силуа-
ном. Этого события в селе ждали. Несмотря 
на сравнительную просторность храма, при 
освящении он был заполнен красноярцами. 

священнослужители:

2017 по настоящее время  
иерей Александр Еськов
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Церковь святой Живоначальной троицы
село Иштан (Иштан на Мингере),  

Кривошеинский район

село Иштан, которое 
стоит на реке Мингер, 

старинное: возникло около 
1703 года. Его упоминает пу-
тешественник герхард Мил-
лер в 1740 году как деревню 
Иштанскую или смакотину. 
В начале XX века население деревни было 
около 500 жителей (сегодня значительно 
меньше).

Построена  
в 1864 году

.

Утрачена

о церкви известно мало. 
По сведениям 1914 года, на 
приходе числилось 2637 жи-
телей: помимо Иштана, это 
жители окрестных деревень. 
В одной из таких деревень, 
Новониколаевке, в 1912 году 

была открыта церковно-приходская школа. 
официально церковь закрыли в 1941 году,  
к этому моменту богослужения уже не прово-
дились (гАТо Ф. Р. 1786. оп. 1. Д. 7). 
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Причт:

1864–1868  дьячок Петр Филиппович Любомиров
1867–1868  пономарь Петр Иванович Любомиров
1869  Михаил Петрович Зорин
1870–1873  Алексей Иванович Дроздов
1874  Антон семенович Авров
1878  Петр Федорович Литров
1881–1882  псаломщик Иван стефанович Покровский
1882  псаломщик гурий Адамович грушевич
1883–1884  псаломщик Никанор стефанович Лебедев
1884–1885  псаломщик сергей шабанов
1885  псаломщик Василий Плотников 
 (почетный гражданин)
?–1885  псаломщик (запрещенный священник) 
 Иван гусельщиков
1886–1890  Авраамий Федорович Боков
1891  псаломщик (запрещенный священник) 
 Алексей Победоносцев
1894–1899  Вячеслав Николаевич светозаров
1899–1909  Лев Арсеньевич Рождественский
1910–1911  гай Васильевич Третьяков
1911  псаломщик Димитрий Россохин
1913–1915  псаломщик Иоанн Венедиктович Лозинский
1915  псаломщик Андрей Журавлев

КРИВошЕИНсКИй РАйоН, с. ИшТАН
Церковь святой Живоначальной Троицы

священнослужители:

1864–1869  священник яков Александрович Кайдалов
1871–1877  священник Федор Иванович Литров
1878–1882  священник Тимофей Иванович Воинов
1883–1893  священник Парфений Федорович студенский
1885  священник Даниил яковиненков
1894–1895  священник Николай Алексеевич Кидаров
1896  священник Иоанн Никитович синев
1898  священник Василий сергеевич соловьев
1898–1901  священник Петр Иоаннович Виноградов 
 (с 1908 года в запрете)
1902–1905  священник Александр Иоаннович Даниловский
1906  священник Дмитрий Николаевич Воротников
1907–1909  священник Александр Диомидович ястребов
1909  священник Федор семенович шаповалов
1911–1912  диакон сергей г. Лукин
1913–1915  священник Николай Васильевич Данилов
1915  диакон Виктор Покровский
1917–1928  священник Владимир Иванович Мальцев
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Церковь спаса Всемилостивого
село Кривошеино, Кривошеинский район

«Как вспоминают старожилы, церковь, 
которую построили на высоком берегу Оби, 
называли Спасской во имя Спаса. Издалека 
были видны ее купола и слышен звук колоко-
ла. Плывшие на лодках по реке люди при-
чаливали к берегу со словами: «Добрые люди 
здесь живут».
(«Что мы знаем» – газета «Ленинский путь» 
1991, 31 декабря)

село Кривошеино упо-
минается в сводках по-

лицейского департамента 
Томского уезда как деревня 
Кривошеина Николаевской 
волости в 1860 году. статус 
села деревня получила ори-
ентировочно в 1892 году, 
после того как здесь уже по-
явилась спасская церковь. 
Ее строительство началось 
в 1858 году на высоком бе-
регу оби, называемом Кри-
вошеинским яром. В 1868 
году строительство закончилось. Вскоре по-
сле ремонта 1889 года церковь сгорела. Но-
вая построена в 1906 году. К 1911 году при 
церкви была открыта церковно-приходская 
школа, она существовала вплоть до 1917 
года. В 1904 году было основано церковно-
приходское попечительство. В 1910 году на 
приходе было около трех тысяч человек,  
в 1914 году – чуть больше двух тысяч.

Первая церковь 
построена 

примерно в 1892 году
.

Утрачена
.

При приходе 
до революции 

работала 
церковно-приходская 

школа
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27 октября 1930 года арестовывают 
служившего здесь с 1926 года священни-
ка Михаила георгиевича садовского (ро-
дился в 1876 году в симбирской губернии).  
В 1931 году по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности (архив УФсБ по Томской 
обл. Д. П-2526) приговорен к трем годам конц- 
лагерей, далее его судьба неизвестна (реаби-
литирован в 1993 году).

После 1933 года церковь использова-
лась как склад. В 1938 году на металлолом 
были сданы церковные колокола общим 
весом 700 кг. Позднее в здании церкви рас-
полагались клуб и библиотека. В 1945 году, 
когда сгорел новый клуб, здание церк-
ви было разобрано и из церковных бревен  
построили Дом культуры. 

священнослужители:

1858–1866  священник Иаков Федорович синцов 
1868–1874  священник гавриил Хрисанфович Иволин
1877–1880  священник Василий Иванович Лебедев 
1881–1883  священник Федор Васильевич спасский
1886–1888  священник Василий Леонтьевич Попов
1888  священник Иоанн шуклин

КРИВошЕИНсКИй РАйоН, с. КРИВошЕИНо
Церковь спаса Всемилостивого

1889–1893  священник Александр семенович Авров 
1893–1894  священник Василий Иванович Пальтов 
1895–1896  священник Тимофей Иванович Зеленев 
1899–1910  священник Александр Николаевич Пасшак
1910  священник Василий Бондаренко
1910  священник Иоанн гремячинский
1910–1911  священник Василий Васильевич Ушаков 
1911  священник Иоанн Владыкин
1913  священник Николай Артемьевич Володин 
1914–1917  священник Федор Иванович Поливанов 
1926–1930  священник Михаил георгиевич садовский,  
 священнический сын

Причт:

1864–1874  Тимофей Иванович Воинов
1864–1867  пономарь Павел Иванович Дроздов
1878  сергей Тимофеевич Воинов
?–1881  псаломщик Василий сиротинский
1881–1902  осип григорьевич григорьев
1910–1911 псаломщик Иосиф Петрович Тетерин
1910–1911  Дмитрий Аристархович Хромцов
1910–?  псаломщик Павел Кривулин
? –1913  псаломщик Димитрий Купчик
1913–?  псаломщик гавриил Анисимович Рачковский

Церковные старосты:

1885–1888 крестьянин Иван Кривошеин
1888–1891 ясачный инородец Роман Карнаев
1894–1897 крестьянин Демьян Кривошеин
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Церковь святителя Николая  
мир ликийских Чудотворца

село Никольское, Кривошеинский район

Упоминания о Никола-
евской волости, цен-

тром которой было село 
Николаевское, встречают-
ся в документах Томского 
округа Тобольского наместни-
чества и сибирского царства  
в 1746–1782 годах. село изна-
чально носило название Ни-
колаевское, в соответствии 
с названием сельского хра-
ма. В 1884 году на средства  

Построена  
в 1820 году

.

Утрачена
.

Церковно-приходская  
школа открылась  

в 1890 году  
в собственном здании  

в деревне  
Карнауховская

томского купца семена сте-
пановича Валгусова был по-
строен новый, также дере-
вянный, храм. Второй придел 
в нем был освящен в честь 
Пророка Божия Илии.

с 1907 года действовало 
церковно-приходское попе-
чительство. В церковной би-
блиотеке было 240 названий 
книг в 536 томах. В 1914 году 
насчитывалось 2,5 тысячи 
прихожан. 

В 1932 году церковь за-
крыли, шесть колоколов об-
щим весом 576 кг в 1938 году 
сдали на металлолом. В 1941 го- 
ду церковь отдана под клуб.
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священнослужители:

1740–1742  священник Петр Иванович Попов 
1764–1768  священник Петр суслов 
1770  священник Михаил Прокопьев 
1772–1778  священник Иван Беляев
1780  священник Борис Волков
1781–1786  священник Матвей Михайлович шелабанов
1792–1800  священник Иоанн Иоаннович Волков
1801–1813  священник Роман Иванович Беляев
1815–1816  священник георгий Попов
1815–1832  священник Иоанн Алексеевич Кайдалов
1827  священник Николай Кремнев
1827–1832  диакон Евфимий Большанин
1853  священник семеон Мадайский
1855  священник Иаков Федорович синцов
1855  священник Николай Васильевич Маломин
1855  диакон Андрей Николаев
1863–1867  диакон Иоанн Данилович шихов
1864  священник Василий григорьевич 
 Инфелицын
1864–1870  запр. диакон Андрей Никифорович 
 Никольский
1865–1883  Василий Иванович Пиуновский
1868–1869  диакон Василий Иванович Поливанов 
1885–1889  Валентин Авраамович Изосимов
1890–1895  Иоанн Иоаннович Казанский
1896–1898  Михаил Иоаннович Русанов
1900  Леонид Алексеевич Мраморнов
1901–1903  Иоанн Александрович чистосердов
1908–1913  Василий Иванович Данилов
1914 диакон григорий шевлагин

1918–1920  Дмитрий Николаевич Авдаков
1927  Николай Попов
1931  Моисей Воронин

Причт:

1771–1772  дьячок Иван Петрович суслов
1772  пономарь Иван Петрович Меркурьев
1782–1786  дьячок стефан Матвеевич шелабанов
1786  пономарь Роман Иванович Беляев
1792–1794  дьячок Андрей Матвеевич шелабанов
1797–1799  дьячок Федор Александрович Милянов
1800  дьячок Илья Кузьмич Медведков
1806–1809  пономарь Федор степанович Плотников
1812  дьячок Михаил Васильевич Евтихиев
1814  дьячок Михаил Виригин
1814–1817  дьячок самсон Тыжнов
1815–1832  дьячок Филипп Булатников
1853  дьячок Николай Манаковский
1853  дьячок Михаил Молоков
1855  дьячок Андрей Андреев
1855–1865  пономарь Андрей Алексеевич Пудовиков
1865  Василий Львович Левицкий
1868–1870  дьячок Михаил Алексеевич Кайдалов
1872–1913  дьячок Василий стефанович Лебедев
1916  псаломщик Александр чистосердов

КРИВошЕИНсКИй РАйоН, с. НИКоЛьсКоЕ
Церковь святителя Николая Мир Ликийских чудотворца
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Церковь святой Живоначальной  
троицы

село Ново-Александровское, Кривошеинский район

В 1880 году русские кре-
стьяне, переселенцы из 

малоземельных районов Рос-
сийской империи, выбрали 
для поселения земли вдоль 
речки Бровка, создав село 
Ново-Александровка. со-
гласно архивным докумен-
там, в 1903 году в этих же 
местах возникают и три од-
ноименных хутора (не путать 
с селом), основанные бело-
русскими крестьянами. Все 
они именовались Ново-Александровскими. 
В каждом было от 6 до 13 хозяйских дворов.

В 1902, а по другим данным, в 1910 году  
в селе была возведена свято-Троицкая цер-
ковь. чин Великого освящения храма состо-
ялся в июне 1917 года. По данным 1914 года, 
численность прихода составляла уже более 
трех тысяч человек. В селе действовала и своя 
церковная школа грамоты с 30 учениками. Для 
окормления жителей близлежащих деревень 
при Троицком приходе имелся также поход-
ный храм во имя святого великомученика 

Построена в 1902 году  
(по другим данным  

в 1910 году)
.

Закрыта в 1940 году
.

Утрачена
.

Церковно-приходская 
школа открылась 

вскоре после 
строительства храма

КРИВошЕИНсКИй РАйоН, с. НоВо-АЛЕКсАНДРоВсКоЕ
Церковь святой Живоначальной Троицы

Пантелеимона. Храм продол-
жал действовать и в годы со-
ветской власти, в конце 20-х 
годов стал обновленческим. 
официально был закрыт  
в 1940 году.

священнослужители:

1910  священник Александр Николаевич Пасшак 
1910–1917  священник Петр Иванович стеклов

Причт:

1910–1911  псаломщик Иосиф Петрович Тетерин
1911  псаломщик Павел Никольский
1913–1914  Александр Константинович Бутовский
1914–1915  гавриил Анисимович Рачковский
1914  псаломщик Александр Авдентов
1914 псаломщик (запрещенный священник) 
 Иосиф Юрмазов 
1915–1917  псаломщик Тимофей Богданович 
 (Тимофей Богданов)
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Церковь Преображения господня
село Молчаново, Молчановский район

В 1930 году Молчанов-
ская каменная церковь, как и 
большинство томских сель-
ских церквей, была разгром-
лена активистами ВЛКсМ 
и ВКП(б), церковное здание 
было приспособлено под 
районный дом социали-
стической культуры. После 
1945 года здесь размещались 
склады райпотребсоюза, за-
тем районная телеграфно-
телефонная станция.

Приход был вновь образован 27 мая 
1998 года. По согласованию с администра-
цией района для богослужений было выде-
лено место в фойе районного центра досуга. 
Первым священником, а затем и настоятелем 
возрожденного прихода стал иерей сергий 
Королев, тогда еще штатный священник 
свято-Никольского женского монастыря 
села Могочино. Приход обратился с хода-
тайством к властям о безвозмездной пере-
даче ему исторического церковного здания, 
которое по прошествии полутора лет было 

село Молчаново ведет 
свою историю с 1790 го- 

да, когда на левом берегу оби 
русскими казаками Молча-
новым и Лавровым были за-
ложены хутора Молчанова 
и Лаврова, затем здесь обо-
сновались новые семьи – так 
появилась единая деревня 
Молчаново. с середины XIX ве- 
ка село получило статус села 
казенного, инородческого. 
Первая церковь в селе Молча-
новском (прежнее название) была деревянной 
и в 1805 году сгорела. В 1818 году вместо нее 
построили каменную, но и ее в 1853 году разо-
брали, так как река подмывала высокий берег. 
В 1859 году по проекту томского губернского 
архитектора Родиона Болбатова в Молчанов-
ском была выстроена новая каменная церковь 
во имя Преображения господня. В 1914 году 
здесь насчитывалось 5,6 тысяч прихожан,  
а в библиотеке хранились сотни книг. На при-
ходе имелся походный храм для окормления 
удаленных деревень.

Действующая
.

Построена  
в 1895 году

.

Церковно-приходская  
школа  

открылась  
в 1898 году  

в юртах  
Абрамцевых
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удовлетворено. В 2000 году в храме возобно-
вились регулярные богослужения.

Духовенство храма Преображения го-
сподня окормляет окрестные села и деревни 
Молчановского района (Тунгусово, сарафа-
новку, Майково), принимает непосредствен-
ное участие в жизни детей-инвалидов из Тун-
гусовского детского дома-интерната.
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Прот. И. Беневоленский.  
«Путешествие Преосвященного  
Макария, епископа Томского,  
для обозрения церквей епархии  
по р. Чулыму 19-25 мая 1904 г.» //  
«Томские епархиальные ведомости», 
№12, 1904 г., с. 12–14
«Первым селом, назначенным по маршруту 
для посещения, было село Молчановское на реке 
Оби. ...Весть о прибытии Владыки быстро 
разнеслась по селу, и в храме собралось довольно 
народа. После беседы с народом Владыка со-
вершил вечерню и уже поздним вечером воз-
вратился на пароход для ночлега с тем, чтобы 
назавтра к литургии снова прибыть в храм. 
Храм в селе Молчановском каменный с дере-
вянными куполами и колокольнею, довольно 
поместительный, содержится прилично, но 
нуждается в ремонте, для чего не может быть 
больших затруднений, так как прихожане 
в силах принести лепту на это дело, и сама 
церковь располагает средствами более 7 т. р. 
Литургию в присутствии Владыки совершил 
священник Николай Чистосердов, служивший в 

этом селе с окончания курса семинарии  
в 1901 году. За литургией Владыка снова имел 
беседу с народом. ...Библиотека в церкви до-
вольно порядочная, и, как видно, когда-то была 
приложена к ней заботливая рука. ...Посетив 
после литургии местного священника, Владыка 
отбыл на пароход. Многие жители пожелали 
проводить Архипастыря до самого парохода, 
почему шлюпка с Владыкою оказалась  
окруженною целою флотилией (до 40 лодок).  
Преподав с парохода последнее благословение 
молчановской пастве, Владыка отбыл далее». 
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Из отчета благочинного // Томские 
епархиальные ведомости, № 1, 1888 г. 
Отдел неофициальный, с. 14–16 
«8 декабря 1887 года Его Преосвященство 
Преосвященнейший Исаакий в проезд свой 
по обозрению Томской епархии в Нарымский 
край изволил освящать в селе Молчановском 
обновленный храм после капитальной его ре-
монтировки. ...Одно появление Архипастыря 
вызвало у многих необъяснимое волнение и 
слезы умиления, ибо наш неприветливый  

Нарымский край за неудобством путей  
сообщения редко удостоивается счастия 
видеть своих святителей. Началось торже-
ственное служение храмовому празднику –  
Преображению Господню. Большой простор-
ный каменный храм с. Молчановскаго напол-
нился молящимися, многие за теснотою сто-
яли на паперти и даже в церковной ограде; 
были приезжие, из соседних сел и даже слиш-
ком за 150 верст. При этом достаточно 
сказать, что в некоторых домах большого 
Молчановскаго села число прибывших гостей 
доходило до 40-50 человек . ...Наутро было 
еще темно, а народ уже густыми массами ва-
лил в церковь и когда в половине восьмого на-
чался благовест, то пробраться туда почти 
уже не было никакой возможности. Общую 
цифру бывших на освящении определяют  
в 1000 человек. По прибытии Преосвященна-
го в храм и облачении в священные одежды  
в сослужении четырех священников началось 
торжественное освящение св. престола  
и церкви. ...На эту речь Владыки со стороны 
окружающих последовал низкий поклон  
с сердечным и искренним спасибо за Архи-
пастыское посещение и милостивое внима-
ние к бедным людям печальной и далекой  
окраины...».
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Приписной приход:

Преподобного серафима саровского  
в селе сарафановка

священнослужители:

?  священник Андрей Федор Булатников 
1783–1806  священник Борис Иванович Волков 
1801  священник Иоанн Петрович Фирсов 
1803–1805  священник Федор саввинович Булатников
1808–1812  священник Иоиль Терентьевич Малин 
1806  священник Михаил Медведков 
1815–1816  священник георгий Васильевич Попов 
1819–1853  священник Иоанн Кайдалов 
1853–1855  священник Василий Иванович Весский
1853–1855  священник георгий стефанович орлов 
1858–1869  священник Александр Петрович Ксенофонтов 
1871–1883  священник григорий Иосифович Мякишев
1883  священник Николай Иванович Митропольский
1886–1887  священник Михаил Иванович смирнов  
 (почетный гражданин)
1888–1889  священник Павел Иванович Моцартов
1890–1894  священник Александр Павлович Максимов
1895  священник Максим Рождественский 
1896–1900  священник Николай Алексеевич Кидаров
1901  священник Димитрий Троицкий
1901–1911  священник Николай Александрович   
 чистосердов (расстрелян в Томске в 1930 году 
 по обвинению: «участие в контрреволюционной  
 группировке церковников» (архив УФсБ 
 по Томской обл. Дело № П-8805)

1905–1912  диакон Петр Андреевич Пиковцев
1912–1915  священник Михаил Павлович Ильинский
1915  священник Андрей геленцовский 
1920–1923  священник Михаил Петрович оглоблин
1931  священник Иван Трифонович Исаченко 
2002 по настоящее время 
 протоиерей сергей Королев, настоятель
2014 по настоящее время 
 иерей Евгений чечнев

Причт:

1783  пономарь Иван Волков
1783–1798  дьячок Иван Ефимович Караульщиков
1803  Михаил шихов
1804–1805  пономарь Петр Плотников
1808  Федор Плотников
1809  Илья Тропезников
1809  дьячок самсон Тырнов
1815–1826  дьячок Василий Михайлович Медведков
1815–1826  пономарь Пафнутий Попов
1853–1861  дьячок Иоанн Иоаннович Клавдин
1862–1879  пономарь осип григорьевич григорьев
1864  дьячок Иосиф григорьевич Волков
1865–1868  дьячок Алексей Иванович Дроздов
1871–1884  псаломщик Михаил Алексеевич Кайдалов
1884–1903  Никанор стефанович Лебедев
1905  псаломщик Василий яковлевич Авдентов  
 (священник под запретом)
1920–1925  псаломщик Павел Андреевич Буткевич   
 (расстрелян в 1937 году в Калининской 
 области  по обвинению в контрреволюционной  
 деятельности)

Церковные старосты:

1888–1891 крестьянин стефан Майков
1894–1897 томский мещанин Алексей Миронов

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ

село Молчаново.  
Нач. 1900-х годов.
ТОКМ
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Протоиерей  
Николай александрович 

Чистосердов  
(1878–1930)

служил в молчановском храме с 1901 по 
1912 годы, расстрелян в Томске 30 марта 

(по другой версии 10 апреля) 1930 года по 
обвинению в контрреволюционной деятель-
ности. Реабилитирован в 1989 году. Родился 

тал продавцом кваса, 
простудился и умер 
в год расстрела отца. 
сын сергей обви-
нен в причастности 
к «союзу спасения 
России» и расстре-
лян 7 декабря 1937 
года (реабилитиро-
ван в 1959 году).

Из доносов: 
«Дом Чистосердова 
очень часто посе-
щали его знакомые, 
выпить чайку с ме-
дом... по праздникам 
и воскресеньям в его 

обширном доме, трехэтажном, достался 
ему в наследство от купца Гадалова, бывало 
до 20-30 единомышленников, все активные 
церковники и прихожане и члены церков-
ного совета... защищал крестьян, говорил, 
что коллективизация оставит всех без 
хлеба... возмущался тем, что закрывают 
церкви и арестовывают попов, агитировал 
отстаивать церкви, говорил, что всех не 
пересажают..., убежденный монархист..., 
они создали комитет помощи ссыльным 
священникам...».

Валентина Ефимовна 
гадалова и Евдокия  
Ивановна чистосердова  
с детьми. 1910–1917 годы.
ТОКМ

МоЛчАНоВсКИй РАйоН, с. МоЛчАНоВо
Церковь Преображения господня

отец Николай  
чистосердов после  
Нарымского края  
переехал в Томск, где 
служил в Воскресенской 
церкви

в селе Ново-Ильинское Томской губернии, 
окончил Томскую духовную семинарию.  
с 1912 по 1930 годы служил в Воскресен-
ской церкви Томска. отец Николай был 
женат на приемной дочери томского купца  
И. И. гадалова. В подаренном купцом доме 
жила вся семья батюшки: его родители, он 
сам с супругой Евдокией и четырьмя детьми, 
двое из них с семьями. Дом после ареста у 
отца Николая отобрали, семью выгнали. сын 
Вениамин был исключен из университета, 
так как отказался отречься от отца, рабо-
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Церковь успения Пресвятой богородицы
поселок Нарга, Молчановский район

из других мест сибири и ев-
ропейской части России.

с началом развития 
лесной промышленности 
здесь был построен поселок 
с неузаконенным названием 
«Новостройка», основными 

предприятиями которого стали: шпалозавод, 
а позже центральная контора производствен-
ного объединения «чулымлес». с образова-
нием поселкового совета в 1982 году поселок 
Новостройка получил официальное назва-
ние Нарга. сейчас в Нарге проживают около  
1200 человек.

5 июля 1995 года состоялась закладка 
кирпичного храма, посвященного Успению 
Божией Матери. Церковь была построена на 
территории наргинского кладбища. главную 
роль в ее строительстве сыграл Владимир 
Эдуардович Левушкан, председатель сельско-
го совета. Тогда же образовалась маленькая 
община, и к августу 1999 года храм был по-
строен. Его Великое освящение состоялось  
в день престольного праздника – на Успение 
Божией Матери. Возглавил чин освящения 

село Нарга расположилось 
на левом берегу реки 

обь напротив села Могочино  
в 24 км от районного центра, 
села Молчаново. село в его 
современном виде сформиро-
валось на месте двух деревень 
с необычным названием: Левый берег оби  
и Знаменка-Нарга (или старая Нарга). Дерев-
ня Знаменка была названа так в честь Знамен-
ского образа Божией Матери, который при-
везли с собой крестьяне из Нижегородской 
губернии, переселившиеся в сибирь в конце 
XIX века. На тот момент правительством стра-
ны предпринимались особые меры, поощря-
ющие переселенческое движение в сибирь.  
По сути, это было преддверием «столыпин-
ской» реформы, которая началась в 1906 году, 
когда Петр столыпин стал председателем пра-
вительства. В дореволюционные времена, по 
воспоминаниям старожилов, был в Знаменке 
и свой молитвенный дом.

В 1930-е годы Нарга, как и многие другие 
населенные пункты Нарымского края, ста-
ла местом ссылки спецпереселенцев с Алтая,  

Действующая
.

Построена  
в 1999 году
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епископ Томский и Асинов-
ский Ростислав. Изначаль-
но приход Успения Божией 
Матери окормлялся священ-
никами свято-Никольского 
женского монастыря села 
Могочино. с 2000 года здесь 
появился свой настоятель  
иерей Иоанн Дулачик.

Приходская жизнь, как 
это бывает в небольших по-
селках, тесно переплетается 
с жизнью всего села. На Пас-
ху и Рождество Христово, в 
Дни славянской письменно-
сти и культуры, в День пра-
вославной книги здесь про-
ходят праздники, в которых  

МоЛчАНоВсКИй РАйоН, с. НАРгА
Церковь Успения Пресвятой Богородицы

принимает участие и админи-
страция поселка. Концерты 
проходят и в местном доме-
интернате престарелых и 
инвалидов. В них участвуют 
дети из школы при свято-
Никольском женском мона-
стыре села Могочино. 

священнослужители:

1999  священники  
 свято-Никольского  
 женского монастыря  
 села Могочино
2000  иерей Иоанн Дулачик,  
 штатный священник 
  свято-Никольского  
 женского монастыря 
 села Могочино
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Церковь серафима саровского
село Сарафановка, Молчановский район

село сарафановка осно-
вано в 1903 году. Церк-

ви в селе никогда не было. 
Две семьи из сарафановки 
с 2007 года регулярно при-
езжали на богослужения в 
храм в селе Молчаново. Пер-
вый православный приход 
возник в 2012 году. При-
хожане временно собира-
ются в приспособленном 
молитвенном помещении,  

Храм строящийся,  
с 2013 года

.

Приписной  
к Церкви  

Преображения  
господня  

в селе  
Молчаново

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ
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МоЛчАНоВсКИй РАйоН, с. сАРАФАНоВКА
Церковь серафима саровского

предоставленном администрацией Молча-
новского района.

В 2013 году епископом Колпашевским и 
стрежевским силуаном совершена закладка 
кирпичного храма и начато строительство.

Настоятель:

2012 по настоящее время протоиерей сергей Королев, 
настоятель прихода храма Преображения господня  
села Молчаново
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Церковь троицы Живоначальной
село Колбинское, Молчановский район

множество конфликтов и не-
строений между колбинским 
священником Палладием 
сергиевским и подрядчиком 
(например, в одном из поста-
новлений значится: «...Наш-
ли, что подрядчику Хохлову 

Комитетом оказано много снисхождения». 
Ф. 170. оп. 7. Д. 238. Л. 49). Это существенно 
затянуло процесс постройки храма (в частно-
сти, из-за конфликта стройка была замороже-
на на целый год, с 1912 по 1913 годы). 

Церковь была заложена в 1910 году, 
строительство завершено в 1913 году,  
а освящение состоялось лишь в 1916-м.  
В 1914 году зарегистрировано более трех ты-
сяч прихожан. В селе при школе гражданско-
го ведомства также имелся походный храм.  
с 1932 года церковь бездействовала, исполь-
зовалась под зерновой склад. Удивительно, 
что кресты на куполах оставались и в со-
ветские времена, тогда, когда со всех храмов 
кресты снимались. Уже в конце 80-х, когда 
началось восстановление храмов, здесь все 
еще стояли весы, на которых в 30-е годы 

село Колбинка основано в 
1892 году крестьянами-

переселенцами с юго-запад-
ной части России, Украины, 
Белоруссии. сразу после 
основания село стало значи-
тельным пунктом на Нарым-
ском тракте, поэтому быстро развивалось, 
люди здесь жили довольно состоятельные.

Председателем комитета по постройке 
Троицкой Колбинской церкви стал священ-
ник села Молчановское Николай чистосердов 
(в 1913 году по причине его перевода в Томск 
председателем был выбран колбинский свя-
щенник Палладий сергиевский). В 1909 го- 
ду священный синод выделил 3 тыс. руб. 
на постройку церкви, в 1912 году из средств 
Переселенческого управления были выделе-
ны еще 3 тыс. руб. В мае 1910 года комитет 
заключил соглашение подряда с Тобольским 
мещанином Абрамом Аароновичем Хохловым 
о том, что последний построит деревянный 
храм и дома для причта с надворными по-
стройками согласно прописанному подробно-
му плану. В процессе строительства возникло 

Построена в 1913 году
.

сгорела  
8 июля 2009 года
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взвешивали зерно. Церковь была внесена  
в реестр памятников архитектуры федераль-
ного значения.

В ночь с 7 на 8 июля 2009 года храм сго-
рел (по одной версии, от удара молнии, по 
другой – от неосторожного обращения с ог-
нем). сохранились лишь обгоревший крест 
и решетки с окон (две уже использованы при 
восстановлении церкви в селе Молчаново, еще 
две ожидают своего применения для церкви в 
селе сарафановка). 

священнослужители:

1910–1913  священник Палладий Константинович   
 сергиевский
1913–1914  священник Алексей Покровский
1914  священник григорий Петрович Русаковский 
1926–1927  диакон Федор Антипович Кучер
1932  священник Иван осипович Байгулов

Причт:

1910–1914  псаломщик герасим Федорович Рочегов
1914–1915  георгий Никандрович Мельников
1915  псаломщик Александр Козец
1923–1926  псаломщик Федор Антипович Кучер
1930 пономарь 
 селезнев 

Церковные старосты:

1911  Иустин Петухов

МоЛчАНоВсКИй РАйоН, с. КоЛБИНсКоЕ
Церковь Троицы Живоначальной
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Церковь рождества Христова
село Подгорное, Чаинский район

возникла в Подгорном в 
1994 году, она объединилась 
вокруг настоятеля Бакчарско-
го прихода иеромонаха Инно-
кентия (Иванова). с 1996 года 
настоятелем прихода стал 
священник Вадим Трушков. 

Более десяти лет богослужения проходили в 
приспособленном помещении.

В 2000 году был заложен камень в осно-
вание будущего храма. А в 2005 году стро-
ительство Христорождественского храма в 
Подгорном было за-
вершено. В сентябре 
2005 года архиепи-
скоп Томский и Аси-
новский Ростислав 
совершил Великое 
освящение нового 
храма, который стал 
украшением села. 

Церковь Рождества Хри-
стова стала преемницей 

дореволюционной утрачен-
ной. Христорождественская 
община в новейшее время 

Действующая
.

Построена  
в 2005 году
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Приписные приходы:

Церковь иконы Божией Матери «Всецарица»  
в поселке черемушки
Церковь преподобного Амвросия оптинского  
в селе Усть-Бакчар

священнослужители:

1994–1996  иеромонах Иннокентий (Иванов)
1996 по настоящее время 
 иерей Вадим Трушков

чАИНсКИй РАйоН, с. ПоДгоРНоЕ
Церковь Рождества Христова
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Церковь иконы божией матери  
«Всецарица»

поселок Черемушки, Чаинский район

с 1998 года православ-
ных верующих посел-

ка черемушки окормляет 
настоятель Христорожде-
ственского храма села Под-
горное иерей Вадим Труш-
ков. община возникла по 
инициативе местного жите-
ля сергея григорьевского, 
ставшего церковным старо-
стой, и Людмилы шмониной.  
В 2005 году сергий был руко- 
положен во диаконы. Тем 
временем строительство но-
вого кирпичного храма, на-
чатое в 2003 году, продолжа-
лось. В 2008 году храм был 
закончен и освящен в честь 
иконы Божией Матери «Все-
царица». Богослужения здесь 
совершаются раз в месяц.

Действующая
.

Построена  
в 2008 году

священнослужители:

1998 по настоящее время – иерей Вадим 
Трушков, настоятель храма Рождества 
Христова села Подгорное

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ
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чАИНсКИй РАйоН, п. чЕРЕМУшКИ
Церковь Иконы Божией Матери «Всецарица»
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НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ

молитвенный дом  
страстотерпца царя Николая

село Гореловка, Чаинский район

село гореловка было об-
разовано в 30-х годах 

ХХ века как место ссылки, 
куда в качестве спецпересе-
ленцев свозились на баржах 

крестьяне из средней полосы 
России, немцы с Поволжья, 
жители Прибалтики. По вос-
поминаниям очевидцев, не-
смотря на то что с собой раз-
решалось брать только 20 кг 
вещей, многие брали иконы 
и церковные книги как са-
мое ценное и необходимое 
для жизни. Из-за тоталь-
ной смертности в советские 
годы традиция православия  

Действующий
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чАИНсКИй РАйоН, с. гоРЕЛоВКА
Молитвенный дом страстотерпца царя Николая

прервалась. На селе существовали закрытые 
общины староверов и «рязан», которые мо-
лились по домам, без священников.

В новейшее время появление православ-
ной общины в гореловке связано с именем 
известного новосибирского пастыря прото-
иерея Валентина Бирюкова, семья которо-
го также была сослана в Нарым. Детство 
отца Валентина прошло в гореловке. В июне  
2001 года по благословению отца Валенти-
на в село на постоянное место жительства 
переехали православные семьи из Новоси-
бирска, Иркутска и других мест. основатель 
общины сергий грищук был духовным чадом 
протоиерея Валентина Бирюкова. он энергич-
но взялся за обустройство нового прихода. 
Здание, выделенное местной администрацией 
для оборудования храма, находилось в полу-
разрушенном состоянии. Вскоре был сделан 
ремонт помещения, отремонтированы крыша 
и полы. объединяла новых членов общины и 
заготовка дров для отопления прихода. В ней 
принимали участие не только приезжие, но и 
сельские старожилы, и даже те, кто нечасто 
посещал службы. 
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Первая литургия на приходе состоялась 
11 сентября 2001 года.

Помощь в становлении новой общи-
ны оказал наместник Могочинского свято-
Никольского мужского монастыря игумен 

Иоанн (Луговских). Первое время для совер-
шения литургии и церковных треб сюда при-
езжали священники из Томска, преодолевая 
неблизкий путь. Затем попечение о приходе 
было поручено духовенству монастыря села 
Могочино. По ходатайству игумена Иоанна в 
2005 году архиепископом Томским и Асинов-
ским Ростиславом был назначен настоятель 
гореловского прихода – клирик Могочинского 
монастыря иеромонах Антоний (Батурин). 

со временем большая часть первых 
членов общины разъехалась. однако несмо-
тря на общее снижение количества жителей  
(в настоящее время в селе гореловка прожива-
ют около 500 человек), православная община 
продолжает расти.

Настоятель:

2005 по настоящее время 
 настоятель иеромонах Антоний (Батурин)

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ
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Церковь Преподобного амвросия оптинского
село Усть-Бакчар, Чаинский район

село Усть-Бакчар рас-
положено в месте, где 

реки Парбиг и Бакчар, слива-
ясь, образуют реку чая (при-
ток оби). село является 
центром Усть-Бакчарского 
поселения, объединяющего 
более 10 сел и деревень.

Православная община 
в Усть-Бакчаре возникла в 
2011 году. В 2015 году для 
проведения богослужений 

администрацией поселе-
ния был выделен отдельный 
деревянный дом, силами 
православных сельчан отре-
монтированный и приспо-
собленный для проведения 
богослужений. Каждое вос-
кресенье верующие само-
стоятельно собираются для 
общей молитвы, совершая 
обедницу мирским чином. 
Божественную литургию 
один раз в месяц совершает 
настоятель Христорожде-

ственского храма села Подгорное, окормляю-
щий приход. 

священнослужители: 

2011 по настоящее время – иерей Вадим Трушков, настоятель 
храма Рождества Христова села Подгорное

Действующая
.

Устроена  
в приспособленном  

помещении
.

Приписная к храму  
Рождества Христова  

села Подгорное
.

Приход сформировался  
в 2015 году

чАИНсКИй РАйоН, с. УсТь-БАКчАР
Церковь Преподобного Амвросия оптинского
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молитвенный дом святителя Николая  
мир ликийских Чудотворца

село Варгатёр, Чаинский район

Молитвенный дом святи-
теля и чудотворца Ни-

колая был приписным к церк-
ви святого пророка Илии в 
селе Новоильинка. В 1910 го- 
ду на имя архиепископа Том-
ского и Алтайского Макария 
жители села отправили про-
шение о строительстве мо-
литвенного дома (часовни с 
алтарем), в котором сказано: 
«Мы как народ, недавно на-
селившийся, в 1909 и 1910 гг., 
православного вероисповеда-
ния, и сердце наше скорбит о 
Боге, имеем крайнюю нужду 
в этом, так как от села Ново-
Ильинского поселок наш на-
ходится на довольно дальнем 
расстоянии в 80 верст. со-
общение зимним путем беспрепятственно, 
а в летнюю пору сухим путем проникнуть 
нельзя – дорог совершенно нет... общее чис-
ло душ у нас состоит обоего пола мужского 
и женского 327 душ» (гАТо. Ф. 170. оп. 7.  

Не сохранился
.

Построен  
в 1910 году

.

Церковно-приходская  
школа была открыта  

в 1912 году
.

община  
окормляется  

духовенством  
прихода  

Рождества Христова 
села Подгорное

Д. 268). священник Алек-
сандр Житецкий писал в 
Духовную консисторию, 
что население в селе очень 
бедное и участь прихода пе-
чальна. Но сами крестьяне в 
1915 году писали обращение 
епископу Томскому и Алтай-
скому Анатолию с просьбой 
иметь собственный приход: 
«...священник приезжает к 
нам обслуживать наши требы 
очень редко, что крайне нас 
тяготит... Религиозное чув-
ство заставляет нас собирать 
последние переселенческие 
копейки и нести их в цер-
ковь...». В молитвенном доме 
изначально не было ни при-
чта, ни собственных книг –  

все привозилось к службе священником из 
Новоильинской церкви. Но в 1915 году жи-
тели села просят епископа объявить кружеч-
ный сбор в пользу их храма и указывают, что 
своими силами они соорудили иконостас  

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ
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чАИНсКИй РАйоН, с. ВАРгАТёР
Молитвенный дом святителя Николая Мир Ликийских чудотворца

с иконами и церковную утварь для престо-
ла. В 1917 году в Варгачворе образован само-
стоятельный приход. Жители собирали сред-
ства на строительство собственного храма. 
В августе 1918 года в Духовной консистории 
рассматривали прошение о продлении на год 
сбора средств на эти цели (сборщик средств 
Евфимий Воротов). Большую бедность при-
хода отражает переписка благочинных 6-го 
округа с Духовной консисторией по поводу 
того, чтобы отнести содержание Варгачвор-
ского прихода за счет средств св. синода.

В 1927 году здесь существовала церковно-
приходская община. В 1930-е молитвенный 
дом был переделан под жилье для учителей.

с 1996 года священник Вадим Трушков 
стал окормлять Варгатёр, совершая миссио-
нерские поездки по чаинскому району.

Богослужения возобновились в 2003 году 
благодаря усердию Людмилы Юрьевны Вирт, 
которая затем стала старостой общины. Мо-
литвенные собрания верующих стали регу-
лярными. Для богослужений Людмила Вирт 
предоставила свой дом.

священнослужители:

1910–1915  священник церкви святого пророка Илии 
 в селе Новоильинка Александр Никитич  
 Житецкий
1916 – не ранее 1918 
 священник Михаил Попов
1927  священник В. А. Покровский

Церковный староста:

1915–1916  Михаил Воротов

Документы о строительстве церкви 
и открытии прихода в п. Варгатёр 
(Варгачвор) Тискинской волости 
Томского уезда.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 7. Д. 268
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Церковь святителя Николая  
мир ликийских Чудотворца

село Леботёр, Чаинский район

село Леботёр основано в 
конце XIX века и полу-

чило свое название по име-
ни озера, расположенного в 
нескольких километрах от 
этого места. Первыми жите-
лями были остяки со своими 
семьями, и название имеет 
также остяцкое происхожде-
ние. считается, что и до осно-
вания деревни здесь жили 
остяки. сегодня население 
села менее тысячи человек.

Примечательно, что во 
времена столыпинской реформы Леботёр 
стал местом компактного поселения воль-
нопереселенцев из чувашии. По некоторым 
сведениям, они имели своих священников, 
так что даже богослужения совершались на 
чувашском языке. 

Дореволюционная деревянная Николь-
ская церковь собирала на богослужения пра-
вославных со всей округи. Точная дата строи-
тельства церкви неизвестна, но сохранились 
клировые ведомости 1912 года. 

Построена  
до 1912 года  

(точно неизвестно)
.

Утрачена
.

До революции  
1917 года  

действовала  
церковно-приходская  

школа

По воспоминаниям по-
чившей Афанасьи Василь-
чук, в детстве они пешком 
ходили в Леботёр на службу  
за 25 километров, выходя из 
своей деревни Короткино 
накануне вечером, чтобы по-
спеть к литургии. «Утром вся 
площадь у церкви была полна 
народа и звон колоколов слы-
шался на всю округу». 

Клавдия Азябина  
(Лексюткина): 

«Мой дедушка, Лексюткин Кузьма Алексан-
дрович, родившийся в Пензенской губернии 
в 1892 году, был участником гражданской 
войны, с женой Марией Петровной и восемью 
детьми приехал в Леботёр в начале 1920-х 
годов. Он служил дьяком в церкви ...Было два 
священника. Возле церкви стояла часовенка, 
разобранная после 1938 года».

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ
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В 1901 году в дерев-
не Клементьевка 

(бывшее название се- 
ла Подгорное) уже бы- 
ла церковь. В 1927 году 
здесь была зарегист-
рирована церковная 

община, которая распалась после ареста свя-
щенника в 1938 году.

Расстрелянный священник Петр Нико-
лаевич Вотин был уроженцем Нарымского 
края (село Мышкино чаинского района), 
родился 30 августа 1888 года. Был арестован  
в январе 1938 года в Подгорном, где и служил. 
осужден за «вредительство и участие в право-
троцкистской организации» (дело П-2465 ар-
хива УФсБ по Томской области), расстрелян 
7 июля этого же года в Новосибирске. Реаби-
литирован 6 марта 1958 года.

священнослужители:

1912  священник Константин Михайлович Верещагин
1927–1938  нет данных
1938  священник Петр Николаевич Вотин

В 1921 году был арестован и расстрелян 
в селе Молчаново служивший в Леботёре 
священник (имя неизвестно) Белявский (или 
Белявских). 

В 1930 году верующие жаловались во 
ВЦИК на незаконное закрытие церкви,  
и церковь тогда отстояли. однако в конце 
30-х храм все же был закрыт, священники 
вынужденно покинули Леботёр. До начала 
1940-х церковь стали использовать как амбар 
для хранения зерна. В 1943 году помещение 
храма отдали под сельский клуб (по другим 
сведениям, это произошло раньше – в 30-х 
годах). По воспоминаниям старожилов, жи-
тели еще долго боялись входить в те двери, 
куда ходили на молитву, и поэтому проруби-
ли другую дверь.

священнослужители:

До 1912–?  священник Верещагин
1915  священник Михаил Х. Тимашев 
?–1921  священник Белявский (расстрелян   
 молчановским временным ревбюро)
1928  священник Аким Дмитриевич Лукьянчук
1931  священник стефан Егоров (уволен за штат)

чАИНсКИй РАйоН, с. ПоДгоРНоЕ
Церковь Рождества Христова

Церковь  
рождества Христова

село Подгорное, Чаинский район

Построена  
до 1901 года

.

Утрачена
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свято-Никольский женский монастырь
село Могочино, Молчановский район

свято-Никольский мона-
стырь в селе Могочино 

появился на месте, где ни-
когда не было даже приход-
ской церкви. В этих местах 
располагались поселения 
репрессированных ссыль-
ных, и люди всегда жили 
здесь очень непросто: транс-
портное сообщение в основ-
ном совершалось по реке, 
дороги были плохие. осно-
вание поселка относится  
к 1726 году. Первыми жи-
телями Могочина, первона-
чально – Могочинских юрт,  
были селькупы.

В 1989 году в Могочине 
по благословению митропо-
лита Новосибирского и Бар-
наульского гедеона был об-
разован свято-Никольский 
приход, настоятелем кото-
рого назначен иеромонах 
Иоанн (Луговских, † 2017). 
Под храм был переоборудо-
ван деревенский дом, в ко-
тором начались регулярные 
богослужения. На клиросе 
пела монахиня Ирина (се-
ливёрстова), ныне игуменья 
монастыря. Постепенно Мо-
гочинскому приходу отошли 
три соседних дома вместе с 
участками земли – на этом 
месте и возникла монаше-

ская обитель. Первоначально община была 
смешанная, но в 1993-м в нескольких кило-
метрах от Могочина, на месте заброшенного 
поселка Большой Волок, было положено на-
чало будущего мужского монастыря, настоя-
телем которого стал отец Иоанн. 

основан  
в 1989 году 
как приход, 
в 1992 году 

преобразован 
в монастырь

.

На территории 
два храма: 
святителя 
Николая 

чудотворца 
и Покрова 
Пресвятой 

Богородицы

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ
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МоЛчАНоВсКИй РАйоН, с. МогочИНо
свято-Никольский женский монастырь

строительство свято-Никольского жен-
ского монастыря велось силами прихожан и 
благотворителей. главный храм в честь свя-
тителя Николая Мирликийского, простояв  
10 лет, сгорел, но затем был восстановлен. 

Активное строительство ведется с 1997 го- 
да. За это время построены гостиница и мо-
настырские корпуса. В 2003 году возведена 
новая домовая каменная церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы.

сегодня в монастырь приезжают палом-
ники из городов и селений Томской области, 
Кузбасса, Алтая.

Всего в монастыре 61 монахиня (в том 
числе одна рясофорная) и 9 послушниц. 
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священнослужители:

1989–2017(+) иеромонах, с 2012 архимандрит Иоанн 
 (Луговских), духовник обители,   
 старший священник

По состоянию на 1 октября 2019 года:
 игумен Матфей (черевикин),  
2017–2019  духовник обители, старший священник
 протоиерей Иоанникий Кирьянов
 иерей георгий Кокарев 
 иерей Иоанн Малофеев
 иерей Михаил Попов 
 иерей олег Молофеев
 иерей Владимир Хмара
 иерей Михаил семергей
 иерей Иоанн Вылегжанин 
 протодиакон Анатолий Меняйло
 диакон Иоанн Машунин
 
 
В свято-Никольском монастыре временно несут пастырское 
служение насельники спасо-Преображенского мужского 
монастыря в Большом Волоке
 иеромонах Антоний (Батурин)
 иеромонах Амвросий (гайдаенко)
 иеромонах Никифор (Ландаренко)
 иеромонах спиридон (Немцов)
  иеромонах Даниил (симаков)
  иеродиакон Киприян (Забобонов)
 иеродиакон Мефодий (Ломакин)  
  

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ

основатель  
монастыря  
архимандрит Иоанн  
(Луговских) долгие годы 
был его бессменным  
духовником († 2017)

игуменья:

1992 по настоящее время 
Ирина (селивёрстова)
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МоЛчАНоВсКИй РАйоН, с. МогочИНо
свято-Никольский женский монастырь
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спасо-Преображенский мужской монастырь
село Большой Волок, Молчановский район

Деревня Большой Волок, 
расположенная на берегу 

речки Анги, – это практиче-
ски исчезнувший населенный 
пункт Томской области. осно-
вавшие деревню спецпересе-
ленцы пытались заниматься 
в этих низменных местах 
поймы оби сельским хозяй-
ством, а сегодня это трудно-
доступное место: добраться 
до Волока и летом, и зимой 

можно лишь на высокопрохо-
димой технике. В этих, ныне 
уединенных, местах в 1994 го- 
ду была основана спасо-
Преображенская мужская 
обитель. Но ее строительство 
началось лишь с 2006 года, по 
завершении благоустройства 
свято-Никольского женского 
монастыря в Могочине. 

В настоящее время на 
Волоке размещается общее 

строящийся  
с 1994 года

.

строящийся храм  
Архистратига  

Божия  
Михаила  
заложен  

в 2018 году

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
ЮЖНоЕ БЛАгочИНИЕ
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МоЛчАНоВсКИй РАйоН, с. БоЛьшой ВоЛоК
спасо-Преображенский мужской монастырь

подсобное хозяйство Могочинского и Пре-
ображенского монастырей. В числе братии 
мужской обители 15 монахов.

17 августа 2018 года на территории 
монастыря был совершен чин основания 
первого храма в честь Архистратига Божия 
Михаила. 

игумен:

1993–2017 архимандрит Иоанн (Луговских)
2017 по настоящее время игумен Матфей (черевикин)

священнослужители (на октябрь 2019 года):

Иеромонах Амвросий (гайденко) 
Иеромонах Даниил (симаков)
Иеромонах спиридон (Немцов) 
Иеромонах Никифор (Ландаренко) 
Иеродиакон Киприан (Забабонов) 
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Храмы  
Нарымского края

На территории современной Колпа-
шевской епархии действует несколь-

ко десятков православных общин. У боль-
шинства из них есть свои молитвенные 
помещения, которые могут представлять 
собой специально построенные церков-
ные сооружения (храмы, храмы-часовни) 
или приспособленные к богослужебным 
нуждам и частично перестроенные здания, 

ранее использовавшиеся в других целях.  
В настоящем перечне любое помещение, 
используемое ныне исключительно в цер-
ковных, прежде всего, в богослужебных, 
целях, именуется «церковью». Для доре-
волюционных построек богослужебного 
назначения сохраняется то видовое наи-
менование, с которым они упоминаются  
в исторических источниках.

Действующая церковь/приход

Утраченная церковь/приход

Исчезнувший населенный пункт

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
сводная таблица

Центральное благочиние

Колпашевский район

Верхнекетский район

Каргасокский район

Парабельский район

северное благочиние

южное благочиние

Бакчарский район

Кривошеинский район

Молчановский район

чаинский район

монастыри
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ра
йо

н Населенный 
пункт Церковь/приход Дата 

постройки материал
Церковно- 
приходская 

школа

ЦеНтральНое благоЧиНие

колпашевский район

1 Колпашево, 
город

Кафедральный собор 
Вознесения господня 2014 кирпич

2 Тогур, село Воскресения Христова 1818 кирпич 1907

3 Инкино, село святой Живоначальной 
Троицы 2004 дерево

4 Новогорное, село
святых благоверных 
князя Петра и княгини 
Февронии Муромских

2015 дерево

5 Могильный Мыс, 
деревня святого Духа 2012 дерево

6 Новоселово, село святого великомученика 
Димитрия солунского

Заложена  
в 2016

нет 
данных

7 Большая 
саровка, село

святых благоверных 
князей Бориса и глеба 2018 дерево

8 чажемто, село Всех святых 2004 дерево

1 Колпашево, город Святых апостолов 
Петра и Павла 1878 дерево

2 Юрты Иванкины Святой Живоначальной 
Троицы 1718 дерево 1892

3 Инкино, село Святой Живоначальной 
Троицы

нет 
данных

4 Сугот, деревня Название утрачено до 1917 нет 
данных

5 Кетское, село Святой Живоначальной 
Троицы 1612 дерево 1896

6 Паново, деревня
Святителя Николая 
Мир Ликийских 
Чудотворца

1902 дерево 1896

7 Новоильинка, 
село Святого пророка Илии 1841 дерево 1896

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
сводная таблица
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ра
йо

н Населенный 
пункт Церковь/приход Дата 

постройки материал
Церковно- 
приходская 

школа

Верхнекетский район

9 Белый яр, 
поселок Преображения господня 2008 дерево

10 Катайга, поселок Успения Пресвятой 
Богородицы 2002 дерево

11 Клюквинка, 
поселок Архангела Михаила

заложена 
в 2010, 

строящаяся
дерево

12 Палочка, село
Новомучеников  
и исповедников Церкви 
Русской

2018 дерево

13 сайга, поселок святого праведного 
Иоанна Кронштадского 1995 без собств.  

помещения

14 степановка, 
поселок

святой блаженной 
Ксении Петербургской 2010 дерево

8
Максимкин Яр, 
деревня  
(село Кетное)

Святителя Николая 
Мир Ликийских 
Чудотворца

1811 дерево 1898

каргасокский район

15 Каргасок, село спаса Нерукотворного 1992 дерево

16 Вертикос, село святого великомученика 
георгия Победоносца 2018 дерево

17 Мыльджино, 
поселок

Храм-часовня 
Новомучеников  
и Исповедников Церкви 
Русской

2006,  
на 

реставрации
дерево

18 Новый Васюган, 
село

Преподобного серафима 
саровского 2007 дерево

19 средний 
Васюган, село

Всех святых, в земле 
Русской просиявших 2001 кирпич

20 Усть-Тым, село священноисповедника 
Димитрия (Крючкова)

заложена 
в 2017, 

строящаяся
дерево

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
сводная таблица
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йо

н Населенный 
пункт Церковь/приход Дата 

постройки материал
Церковно- 
приходская 

школа

9 Айполово, 
деревня

Молитвенный дом 
Святителя Николая 
Мир Ликийских 
Чудотворца

1901 дерево

10 Каргасок, село Спаса Нерукотворного

1867 (первая 
церковь 

построена  
в XVII веке)

дерево две: 1880  
и 1900

11 Ильино, деревня Святителя Иннокентия 
Иркутского 1905 дерево 1896

12 Средний Васюган, 
село

Честного 
Животворящего Креста 
Господня

1785 дерево 1891

13 Тымск, село Святой Живоначальной 
Троицы 1833 дерево 1889

Парабельский район

21. Парабель, село Преображения господня 1999 кирпич

22 Заводской, 
поселок

Великомученика и 
целителя Пантелеимона 2017 дерево

23 Нарым, село
Воздвижения честного 
Животворящего Креста 
господня

2004 дерево

24 Новосельцево, 
село

Преподобного серафима 
саровского 2015 дерево

25 шпалозавод, 
поселок

святой блаженной 
Ксении Петербургской 2011 дерево

26 Кедровый, город Преподобного  
сергия Радонежского 2019 дерево

14 Парабель, село Спаса Всемилостивого

1904 (самая 
ранняя 

церковь – 
1650)

дерево четыре: 
1896

15 Алатаево, село Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы

1902 (до 
этого с 1895 – 
молитвенный 

дом)

дерево 1896

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
сводная таблица
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ра
йо

н Населенный 
пункт Церковь/приход Дата 

постройки материал
Церковно- 
приходская 

школа

17 Нарым, село Святых апостолов 
Петра и Павла 1777 дерево

18 Нарым, село Спаса Всемилостивого примерно 
1612

дерево, 
затем 
кипич

19 Чигор (Чигара), 
село

Иверской иконы  
Божией Матери

строилась в 
1912–1917. 

Молитв. дом 
(с 1893)

дерево

сеВерНое благоЧиНие

27 стрежевой, город святителя Николая 
чудотворца 2006 кирпич

28 стрежевой, город Всех святых, в земле 
сибирской просиявших 1993 дерево

29 стрежевой, город
святого 
равноапостольного 
князя Владимира

2016 дерево

30 Александровское, 
село

святого благоверного 
князя Александра 
Невского

2007 дерево

31 Назино, село
Новомучеников  
и исповедников  
Церкви Русской

заложена  
в 2008,  

не окончена
дерево

20

Александровское 
(Нижне-
Лумпокольское), 
село

Рождества Пресвятой 
Богородицы 1716 дерево

была,  
год не 

определен

21

Криволуцкое 
(Верхне-
Лумпокольское), 
село

Рождества Христова 1721 дерево
была,  
год не 

определен

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
сводная таблица
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н Населенный 
пункт Церковь/приход Дата 

постройки материал
Церковно- 
приходская 

школа

юЖНое благоЧиНие

бакчарский район

32 Бакчар, село Успения Божией Матери 1992 дерево

33 Парбиг, село
Рождества Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
господня Иоанна

заложена 
в 2014, 

строящаяся
дерево

кривошеинский район

34 Кривошеино, 
село Архангела Михаила

заложена 
в 2017, 

строящаяся
кирпич

35 Володино, село

святого 
равноапостольного 
великого князя 
Владимира

заложена 
в 2015, 

строящаяся
дерево

36 Красный яр, село сретения господня 2017 дерево

37 Пудовка, село святой Живоначальной 
Троицы 2018 дерево

22 Иштан (на 
Менгери), село

Святой Живоначальной 
Троицы 1864 дерево

23 Кривошеино, село Спаса Всемилостивого 1892 дерево
была,  
год не 

определен

24 Никольское, село
Святителя Николая 
Мир Ликийских 
Чудотворца

1820 дерево 1890

25
Ново-
Александровское, 
село

Святой Живоначальной 
Троицы 1902 дерево

была,  
год не 

определен

молчановский район

38 Молчаново, село Преображения господня 1895 кирпич 1898

39 Нарга, поселок Успения Пресвятой 
Богородицы 1999 кирпич

40 сарафановка, 
село

Преподобного серафима 
саровского

заложена в 2013, 
строящаяся кирпич

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
сводная таблица
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н Населенный 
пункт Церковь/приход Дата 

постройки материал
Церковно- 
приходская 

школа

26 Колбинское, село Святой Живоначальной 
Троицы 1913 дерево

Чаинский район

41 Подгорное, село Рождества Христова 1999 кирпич

42 гореловка, село страстотерпца царя 
Николая 2001 кирпич

43 черёмушки, 
поселок

Иконы Божией Матери 
«Всецарица» 2008 кирпич

44 Усть-Бакчар, село Преподобного Амвросия 
оптинского 2015 дерево

27 Варгатёр, село

Молитвенный дом 
Святителя Николая 
Мир Ликийских 
Чудотворца

1910 дерево 1912

28 Леботёр, село
Святителя Николая 
Мир Ликийских 
Чудотворца

до 1912 нет 
данных

была,  
год не 

определен

29 Подгорное, село Рождества Христова до 1901 дерево

моНастыри

свято-Никольский женский монастырь

1
Могочино, село, 
Молчановский 
район

святителя Николая  
Мир Ликийских 
чудотворца

1992 кирпич

2
Могочино, село, 
Молчановский 
район

Покрова Пресвятой 
Богородицы 2004 кирпич

спасо-Преображенский мужской монастырь

3

Большой 
Волок, село, 
Молчановский 
район

Архангела Михаила
заложена  

в 2018 году, 
строящаяся

кирпич

НЕБо НА ЗЕМЛЕ. ХРАМЫ НАРЫМсКого КРАя
сводная таблица
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