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Введение 

    Великий российский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об 

истории славян сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего», это высказывание как нельзя хорошо отражает необходимость 

изучения истории не только страны, но и своего родного края. Через историю 

своей малой родины, мы можем увидеть, как менялась жизни страны в разные 

периоды её истории. В нашем далёком сибирском селе, имеющим богатую 

историю, потому что первое упоминание о нём, как о Татарском редуте 

Иртышской пограничной линии, приходится на 1745 год. За такой большой 

период истории каких только событий не происходило и все они  отражали 

историю страны в целом. По воспоминаниям односельчан, которые хранятся в 

школьном историко-краеведческом музее, известно, что в нашем селе была 

церковь, поэтому станец Татарский и стал называться посёлком, селом, а затем 

и станицей Татарской. Я поставила своей целью: восстановить историю 

создания церкви в с. Татарка в XIX веке, и познакомиться с деятельностью 

домового храма, находящегося сегодня в нашем селе.  

Задачи: 

1. Изучить архивные материалы, хранящиеся в школьном музее;  

2. Поиск  материалов по теме в сети Интернет; 

3. Собрать воспоминания старейших жителей села; 

4. Взять интервью у служителей существующего Домового храма;  

5. Написать исследовательскую работу;  

6. Оформить стенд в школьном музее. 

Методы исследования 

Поисково – исследовательский, методом сбора материала является интервью, 

поиск необходимой информации в сети Интернет. 

Объект исследования 

История церкви в с. Татарка  

  Актуальность 



 3 

  В музее отсутствует систематизированный материал о создании и  

деятельности церкви в нашем селе в XIX веке, эта тема в истории нашего села 

совсем не изучена, и моя работа  пополнит фонды школьного музея. Учащиеся 

нашей школы не знают о том, что когда-то в нашем селе была церковь, а 

сегодня жители села пытаются возобновить её деятельность. Рассказать 

учащимся школы об этой странице истории села я хочу через свою работу,   

материал которой будет использоваться для проведения экскурсий и музейных 

уроков по данной теме. Данный материал послужит основой для создания 

переносной музейной выставки. 

  Гипотеза Я предполагаю, что в своей работе я  смогу найти сведения о 

создании церкви в нашем селе в XIX веке. За столь большой период истории я 

не смогу полностью изучить деятельность её служителей, но в зависимости от 

объёма найденной по теме литературы, собранных свидетельств, я постараюсь 

более глубоко изучить заявленную тему. 

Основная часть 

Историческая справка о церкви в с. Татарка в XIX веке 

        «Селение без Храма, что дом без хозяина, что тело без душии, что 

местность сухая, не имеющая рек и источников».   

 свт. Феофан Затворник. 

  Село наше раскинулось на высоком берегу Иртыша. Когда строилась 

Иртышская пограничная линия в XVIII веке, возводились военные укрепления: 

крепости, форпосты, редуты. Вот такой военный редут Татарский и был 

возведён между крепостью Железинской и форпостом Черлаковским в 1745 

году. Затем редут превратился в станец Татарский, а когда была построена 

церковь, Татарку стали называть селом, посёлком, станицей. 

    По воспоминаниям старожилов нашего села в Татарке была старая церковь, 

которая находилась в южной части села, на улице (ныне) Победа. В той части 

села в конце XIX века находился дом местного богатого казака Петра 

Тарыкина.  Дом был большим на каменном фундаменте под железной крышей 

с высоким крыльцом.  На противоположной стороне улицы находилась старая 
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церковь. Здесь  собирались селяне на молебен,  по праздникам устраивали 

гуляния, поэтому улица и называлась в старые времена -Центральной. Церковь 

же была не большая, уже достаточно обветшала, по воспоминаниям она 

сгорела. Но в селе церковь должна быть и тогда сельчане приняли решение  

построить  новую церковь на пожертвования.  Несли кто сколько мог. Тому 

есть документальное подтверждение. В документах Омской епархии сказано, 

что на собственные средства  Михаила Гутова,  Петра Тарыкина, Стефана и 

Николая Михайловых была построена церковь. [1] За что  казакам посёлка 

Татарского Омского уезда: Михаилу Гутову, Петру Тарыгину, Степану и 

Николаю Михайловым и крестьянину Фёдору Михалевскому за 

пожертвования их в церковь преподано благословение Святого Синода с 

выдачею установленных грамот. [2] 

   Новая церковь во имя Святителя и Чудотворца Николая, была построена в 

1898 году. Здание деревянное, из соснового леса, с  колокольней. Возведена на 

каменном фундаменте, обшита тёсом и покрыта оцинкованным железом. 

Церковь обнесена была железной оградой. Новая церковь была просторней и 

«достаточна утварью». [3] Церковь была освещена бывшим начальником 

Киргизской миссии о. Архимандритом Сергием, ныне Епископом Бийским. [4] 

   Сначала при церкви, в 1900 году, церковно-приходской школы  не было, а 

была школа казачьего ведомства, об этом указывает, в своем описании сел 

Омской епархии, священник Скальский К.Ф. Там же мы узнаем, что по штату 

положено в Татарской церкви быть миссионеру – священнику, псаломщику и 

переводчику. Первым псаломщиком, с 10 августа 1898 года, был Андрей 

Сергеевич Кожевников, ему было 37 лет, он окончил курс народного училища, 

о чём имел Свидетельство.Законоучителем в Татарской школе на рубеже XIX-  

   

[1] - Скальский К.Ф. Омская епархия. Опыт географического и историко-статистического описания городов, 

сёл, станиц и посёлков, входящих в состав Омской епархии. Омск, 1900, с 365 

[2] - Газета «Омские епархиальные ведомости» от 15 ноября  №22, 1899 г. 

[3] - Справочная книга Омской епархии составлена священником И. Голошубиным – Омск Типография 

«Иртыш» 1914 г. с.1113 
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XX веков был священник о. П. Масленников, о работе которого отзыв был 

хорошим и Татарская школа входила в число лучших школ по постановке в 

них учебного дела. Также указывалось, что при школе имеется общежитие, в 

котором проживало девять учеников. [5]  (Предположительно, речь могла идти 

о школе казачьей, что имелась в посёлке Татарском). 

  В архиве школьного историко-краеведческого музея хранятся воспоминания 

жителя нашего села Ясного Макара Ивановича, 1911 года рождения, в которых 

он рассказывал, что он ещё учился в церковно- приходской школе, которая 

была в селе до 1920 года. Учебный год открывал священник. Если ребёнок шел 

в 1 класс он его благословлял и давал две ложки мёда. Из класса в класс 

переводил тоже священник, он устраивал своего рода экзамены на знание 

молитв и Библии. Если ученик был слаб в познаниях Божьего закона, 

священник его оставлял на повторный год. Село жило по 

сельскохозяйственному календарю, ему подчинялась и школа. Учебный год 

начинался с октября, а заканчивался в апреле, когда начиналась подготовка к 

севу.  

  При церкви было Церковно-приходское попечительство с 1899 года. В него 

входили: урядник Давид Шабалин, казак Иван Захаров, Степан Аркашев, 

Симеон  Черепанов, Иван Дерябин, Василий Булдаков, Степан Мельников, 

Иосиф Нохрин, Николай Патлин, Николай Темников и церковный староста 

Яков Мимотин, утверждён членами Черлакского церковно-приходского 

попечительства. [6] 

 В Справочной книге Омской епархии  составленной священником Иоаном 

Голошубиным имеются сведения о том, что 25 мая 1907 года в Татарский 

миссионерский стан, после упразднения Шульбинского миссионерского стана, 

был переведён священник-миссионер Филипп Александрович Дьяков. Ему  

     

 [4] - Газета «Омские епархиальные ведомости» от 15 сентября  № 18, 1899 г. Отчёт  епархии за 1898 год 

[5]  - Отчёт Омского епархиального наблюдателя о состоянии церковно-приходских школ Омской епархии 

1898-1899 году в учебно-воспитательном отношении 

[6] - Газета «Омские епархиальные ведомости» от 15 февраля № 4 1899 год 
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было 34 года, имел семью: жену и четверо детей. Он прослужил  в Татарке до 

 своего ареста 22 мая 1937 года. 26 августа 1937 года «тройка»    УКРСФСР и 

приговорён к расстрелу. Расстрелян 31 августа 1937 г в Омске. Захоронен в г. 

Омск. Был реабилитирован 11 марта 1959 года Президиумом Омского облсуда 

за отсутствие состава преступления. [7] 

 По воспоминаниям сторожил села – Жданова Василия Андреевича, 1920 года 

рождения, из рассказов своих родителей помнил, что церковь сгорела из-за 

неосторожного обращения с огнём. Родители очень сожалели, что случился 

пожар и говорили о том, что когда топили печь, выпали угли и случился 

пожар. Случилось это в 1930 году. Дата не точная, потому что в 

воспоминаниях люди называли от1928 г. до 1930 г. 

  Сегодня о том, что в Татарке была церковь, напоминают ворота, 

выполненные из литого железа, что стоят при входе в Татарский Культурно-

досуговый центр  со стороны ул.Зеленая.  И сегодня видно, на сколько, они 

прочны и красивы. (Приложение №1) 

  На месте бывшей церкви поставлен Памятны знак (Приложение №2) 

Домовой храм 

    В беседе с Белоусовой Галиной Владимировной, послушницей и старшей 

сестрой, мы узнали, что в 2012 году в селе Татарка был создан Домовой храм, 

который является филиалом Черлакского храма Святителя Николая 

Чудотворца. (Приложение №3) В более раннее время у Татьяны Андреевны 

Зиновьевой была комната, куда приходили молиться жители села 

исповедующие православие. Её дом более 10 лет служил местом для 

проведения церковной службы. 21 сентября 2012 г. в праздник Пресвятой 

Богородицы, возвращаясь со службы прихожане увидели объявление о 

продаже дома на ул. Центральной, за 35 тыс. рублей. Попросили 

благословения у батюшки, протоирея о. Михаила на покупку дома для 

обустройства Домового храма. Возник вопрос, откуда взять деньги? Решили  

   

 [7] - Книга памяти жертв политических репрессий Омской области: «Забвению не подлежит» (Т. 3) Омск, 

книжное издательство, 2001 г с 164 (448) 
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обратиться к жителям села и пошли по домам. В каждом доме встречали  

радушно. Кто-то давал минимум 10 рублей, кто-то больше. Таким образом, 

было набрано 15 тысяч рублей. Остальные деньги были пожертвованы из 

пенсий прихода. 

  Дом был старый, непригодный для жизни, был куплен, но появилась 

проблема в его восстановлением и оформлением.  Работы по обустройству 

начались с расчистки территории. Житель села Горбунов Василий вместе с 

сыном Андреем на двух тракторах выкорчёвывали и вывозили ненужную 

растительность и горы мусора. 

 Затем начались строительные работы. Ломами ломали стены, чтобы 

расширить помещение. Кныриков Александр стеклил окна. Уткин Борис 

Николаевич делал отопление. Фадеев Сергей Игнатьевич менял проводку и 

подключил свет. 

  Прихожанки с молитвой, с тряпками, лопатами и топорами и гвоздодёрами 

выполняли всю работу. Когда были побелены стены, застелен линолиум и 

окрашен потолок, сёстры на саночках, зимой 2013 года привезли некоторую 

утварь и первые иконы от Татьяны Андреевны Зиновьевой. Так в маленьком 

Домовом храме  нашего села , возобновились церковные службы. Весной из г. 

Омска, Куртбуганиди Вероника, по благословению иерея Илии Багаева из 

храма Спаса Нерукотворного, доставила алтарную стену, ростовые иконы и 

церковную утварь. Житель села Губин Валерий, установил Алтарь, сделал 

Престол и Жертвенник, для проведения Литургии (самого главного 

Церковного Таинства). 

  28 июня 2013 г. было проведено первое крещение, приняли святое крещение 

22 человека. К настоящему времени покрестились более 120 человек наших 

поселян. Епископ Калачинский и Муромцевский Петр привозил к нам мощи 

святых. Приезжал  на Престольный праздник, служил архиерейскую службу, в 

честь 100-летнего юбилея иконы Божьей Матери «Державная». 

  В настоящее время в нашем уютном Домовом храме много икон, которые 

поступали из разных городов. Икону Казанской Божьей Матери украшенную 
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янтарём, привезли из Калининграда. Икона Божьей Матери «Державная» 

выполнена Омским иконописцем р.Б. Геннадием, является главной иконой 

нашего храма. Икону «Неувядаемый цвет» привезли из Греции. (Приложение 

№4) 

  Ежедневно в Домовом храме читают «Псалтырь» о живых и усопших. В 

течении всей недели совершаются строго все церковные службы. Один раз в 

месяц проводится Литургия, которую служит протоирей Михаил Швалагин.  

Перед Литургией идёт исповедь, а после Литургии – Таинство Святого 

Причащения. А главное, через Богослужение православные христиане входят в 

таинственное общение с Богом. Через совершение таинств при Богослужении, 

а особенно таинство Святого Причастия, и получают от Бога благодатные 

силы для праведной жизни. В родительские субботы служатся панихиды по 

мирскому чину. Ежедневно читаем молитвы о спасении нашей России и о всех 

живущих на нашей малой Родине. 

   Сегодня приход в Домовом храме не большой. Галина Владимировна 

Белоусова,– старшая сестра, с сожалением говорит о том, что односельчане 

приходят в Домовой храм только, когда в жизни наступают трудные времена. 

А ведь деревня погибает от пьянства, сектантов от неверия, сквернословия. 

Мы стали молиться очень надеясь, что придут их жёны, матери и научимся 

молиться и исповедоваться. Ведь все эти страсти – разрушающие наше 

общество, передаются детям, внукам до 3-го, 4-го рода, а чтобы этого не 

случилось, нужна исповедь. Люди не понимают, что в церковь ходят не только 

с просьбой, но и с благодарностью к Богу, и с душевным трепетом. В 

воскресенье на службу приходят по 10-13 человек. (Приложение №5) 

 

Заключение 

Заканчивая работу над темой я пришла к выводам о том, что: 

• В нашем селе была церковь, память о которой сохранилась у 

людей и передавалась из поколения в поколение и я нашла этому 

документальное подтверждение; 
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• Церковь была большой и красивой, являлась  

достопримечательностью села; 

• Советская власть закрывала церкви, а священников предавала 

суду и даже расстреливала; 

• Сегодня силами прихода Домового храма в нашем селе, 

возрождают традиции православия, и пытается обратить людей к 

вере, конечно, это не просто; 

• Побывав в Домовом храме, я познакомилась с его оформлением и 

узнала для себя много нового о правилах поведения и его 

деятельности. 

 Поставленную цель я достигла, я узнала о церкви, которая была в нашем селе 

в прошлом веке, даже больше, чем ожидала, я познакомилась с деятельностью 

Домового храма, созданного в нашем селе. 

  Гипотеза моя полностью подтвердилась, я теперь знаю где, и какая была 

церковь в нашем селе, на какие средства она была построена. Я узнала имена 

священнослужителей церкви. Узнала их судьбу и теперь знаю, что последний 

служитель церкви проживал в нашем селе, и был арестован и впоследствии 

расстрелян. 

  Трудность в работе заключалась в поиску и обработке материалов по истории 

церкви. 

  Я назвала свою работу «Дорога к храму», потому что, эта дорога очень 

трудная и долгая, и для каждого человека она своя. Она трудной и долгой 

оказалась и для нашего народа. 

 Великий российский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об 

истории славян сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего»,  и это правильно. Заканчивая работу над темой, я понимаю, что 

надо ценить и беречь, а не разрушать то, что было построено нашими 

предками, чтобы не пришлось заново, по крупицам восстанавливать церкви. 

Каждый человек, не важно, в какое время он живёт, должен иметь  веру в душе 

– в человека, в добро, в любовь, в Бога. Без неё у нас не будет будущего. 
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Приложение №1 

 

Ворота, которые сохранились от церкви 

построенной в 1898 году. Церковь 

сгорела в 1930 году, а ворота  украшают 

вход в Татарский КДЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

Памятный знак возведён на месте бывшей церкви на ул. 

Береговой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

Белоусова Галина Владимировна – послушница и старшая сестра. 
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Приложение №4  

 

Внутреннее убранство Домового храма в Татарском поселении. 

Весной из г. Омска, Куртбуганиди Вероника, по благословению иерея Илии Багаева из 

храма Спаса Нерукотворного, доставила алтарную стену, ростовые иконы и церковную 

утварь. 
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Икона Казанской Божьей 

Матери украшенная янтарём. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

 

 

 

 

Внешний вид Домового храма в Татарском поселении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


