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Утерянные святыни 

(исчезнувшие и недействующие христианские храмы) 

 

Исстари Русь держалась православными храмами, которые, малые или 

большие, строились как в городах, так в селах.  Храм - это святое место, 

который  служит яркой путеводной  звездой  для  русского  человека.  Только  

здесь он  обретает  покой и  умиротворение, приходя к  единой  гармонии  души  

и  тела.  

История наших храмов, обителей – это история родного края. А знание 

истории малой родины помогает лучше понять историю своей страны, крепче 

любить родную землю. По-особому становятся дороги те места, которые 

связаны со святынями, где происходили события, повлиявшие на дальнейшую 

жизнь района, наших предков.   

 Ижморский  район,  ныне  округ,  наша  малая  родина.  Если  судить  по  

историческим  меркам,   немногим  более  века  прошло,  как  зародились  села, 

входящие в современные  границы  округа.  Как  в  середине 18  века отважные  

переселенцы  из  средней  полосы  России  добрались до  сибирского 

благословенного края. Как   отвоевывали  у  непроходимой  тайги   земли, 

постепенно  превращая  их в  пахотные.   Современному  поколению подобное  

постичь довольно сложно. Мы  привыкли к благам  цивилизации, пребываем в 

комфорте, и в тоже  время незаметно скудеем  душой, становясь жестче и  

прагматичнее. Самое же страшное – равнодушие, тихой и мягкой лапой 

накрывает нас. В  чем  же  причина? Несомненно, причин  несколько. Но одна, 

самая  важная – разрыв  духовной  связи  поколений.  Поддержание Веры, 

следование заповедям Божьим, и  сохранение, тем самым, духовной ценности, 

передаваемой  из  поколения в поколение,   на  протяжении  многих  веков  

способствовала церковь. И  особенно на селе. В любой деревенской избе был 

святой угол с иконами. Вера переходила от родителей к детям незаметно, в 
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ежедневном обиходе. И  как бы  ни  была  избитой  фраза: « вера  впитывалась  

и  бережно  передавалась  детям  с  молоком  матери». 

  И сейчас,  как  никогда  возникла в потребность в восстановлении 

духовной составляющей. Нужно только знать собственную историю, помнить 

все доброе, светлое, что существовало  когда – то совсем рядом с нами. 

 Именно знание исторических событий, связанных с нашей малой родиной, 

пробуждает в нас любовь  к своему родному краю, очищает душу, осветляет 

мысли. 

Начав изучение  истории Православия в рамках проекта «Дорога к  

храму», опираясь на архивные источники, нами установлено, что на  

территории  Ижморского  округа, в современных  границах, по  состоянию  на  

1914  год, было  образовано девять  православных  приходов.  Каждый  из  них  

имеет  свою, отличную от всех  историю, уникальную и неповторимую.  

Мое повествование приоткрывает  завесу неизвестности и забвения  в 

истории сельского храма в селе Летяжка. Казалось бы, обычный сельских храм 

в Сибири,  коих было  возведено тысячи. Но его история, его традиции и  устои,  

по-своему уникальны и интересны для изучения потомкам. 

 По  воспоминаниям  старожилов  и  чудом  сохранившейся  фотографии, 

храм в  селе  Летяжка   напоминал  прихожанам  плывущий  белый  корабль, 

возведенный  на  любовно  выбранном  месте, в  центре  села, на  пригорке.  

Вокруг  храма радовал  глаз, раскинувшийся  сад,   который  и  по  нынешним  

меркам, для Сибири, был просто уникальным. Кроме ягодных плодовых  

кустарников, росли  диковинные  деревья  вишни и  яблони. За  садом   бережно  

ухаживали  семьи священнослужителей и прихожане, которые  безвозмездно 

пользовались плодами  своего  труда. Ни у кого  даже  мысли не  возникало  

порушить посадки. После 1917 года, когда с  установлением советской власти, 

начались гонения на церковь, храм в селе Летяжка постигла та же  участь -  все 

ценности были вывезены, а церковь закрыта. И сад, не один десяток лет 

радовавший прихожан цветением и плодами,  постепенно пришел в запустение. 
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Но  вернемся к истокам.  История сельского храма неразрывно связана  с 

историей  села.  В 1854-1855 г.г из Симбирской губернии (Ульяновская 

область) на станцию Берикульская по Московско-Сибирскому тракту прибыли 

первые ходоки.  

Где на лошадях, где пешком добрались первые ходоки до г. Томска. Из 

Томска они приехали  в с. Камышенку, Мариинского уезда Томской губернии. 

Между селами Камышенка, Тунда, Летяжка облюбовали ходоки место и с 

разрешения начальства Мариинского уезда получили землю для заселения. 

Ходоки были посланы в Сибирь для того, чтобы посмотреть новые земли, 

познакомить с неведомым краем. Деньги на дорогу собирали жители с деревни 

Алгаши и соседних деревень в Чувашии. 

Вернувшись в родную деревню Алгаши, ходоки стали рассказали 

землякам о Сибири и облюбованном ими месте. Суть их рассказов сводилась к 

тому, что земли в Сибири много, хорошие урожаи зерновых, скот ходит на 

воле, очень много ягод и грибов. 

В 1856 г. из деревни Алгаши и соседних сел приехали первые 

переселенцы, впоследствии  получившие  официальный статус крестьян.  

Приехали на лошадях  и  обосновались на землях,   положив  начало 

селам Летяжка, Тунда и в Симбирка.     

С весны 1856-57 гг. начали осваивать новые земли и рубить дома. Для 

того, чтобы рубить дома и другие постройки, лес возить было не нужно. На 

месте, где должны были стоять дома, валяли лес, вручную распиливали 

пополам (т.к. деревья были очень толстые) и ставили постройки. Рубили 

сообща. 

Почти сразу же, едва  обосновавшись на  новом месте, задумали 

переселенцы  строительство сельского храма.  На  воскресные  службы 

приходилось добираться до  церкви в село Камышенка, да и переселенцы с селе 

Тунда оказались  скорыми, уже  вовсю  занимались  сбором  денег и  

оформлением  бумаг  для  строительства храма. Так  было  положено   начало  
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строительство храма в селе Летяжка.  В центре быстро разрастающегося села, 

на  пригорке, откуда со  всех  сторон  видны переливающиеся на солнце купола, 

в 1860  году возведена  сельская церковь, деревянная, с деревянной 

колокольней, небольшая, но такая  родная  для каждого прихожанина. 

Ничего не осталось от сельского  храма в  селе  Летяжка, на  

строительство  которого ушло несколько лет. Храма, сооруженного на  средства  

прихожан. В  186о году храм с престолом во  имя Архистратига Божия  

Михаила был освящен. Почти сто лет стоял он на высоком пригорке, 

овеваемый  ветрами и политый  дождями.  Сто лет  он  придавал сибирскому  

селу  неповторимую красоту  и  колорит.   

Большинство деревянных церквей Сибири в 18-19 веках строились в 

классицистическом и русском стилях. Высокий эстетический и 

функциональный уровень церковных построек в провинции обеспечивался 

применением образцовых проектов. В царствование императоров Николая I, 

Алексадра II, Николая II издавались Альбомы и Атласы проектов каменных и 

деревянных церквей и часовен различной вместимости (от 80 до 750 человек), 

которые рассылались в епархии и строительные комиссии. Наибольшее 

распространение в Сибири на протяжении всех этапов ее освоения, имели 

трапезные храмы, или храмы «кораблем»,  ассоциирующиеся с Ковчегом. 

Конечно же, с особым трепетом  немало  часов  посвящено  установлению  

имен священнослужителей, которые положили свою жизнь служению 

Всевышнему.  Священнослужители    сельских  храмов  всегда  были в   центре  

внимания.  В   Сибири  в  середине  18  века,  когда  села  только  приобретали  

свои  очертания, основная  масса  переселенцев  была  неграмотной, либо имела  

один-два  класса церковно-приходской  школы. И  лишь  священнослужители 

на  селе    имели  более  достойное  образование  и  культурный  уровень. 

Сельский батюшка всегда был одной из самых значимых и видных фигур 

в жизни русской деревни. Поэтому  так  важно,  при  изучении  истории   

сельского  храма  установить  имена  священнослужителей. 
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Повседневная жизнь и быт сельского батюшки зависели от многих 

факторов. Огромное значение здесь имели и месторасположение прихода, и 

уровень жизни прихожан, и положение самого священника (например, 

благочинный или простой иерей). Несомненно, многое зависело и от самого 

пастыря, от того, какими нравственными качествами он обладал, мог ли 

наладить контакт с прихожанами, какой он имел духовный опыт, как 

складывались его отношения с семьей. 

От того, как священник относился к своему пастырскому служению, 

зависело и отношение прихожан к вере и Церкви. Своим жизненным примером 

он мог не только свидетельствовать о ценности того, во что он верит, но, 

зачастую, и опровергнуть истину. Недаром издревле пошла в народе поговорка: 

«Каков поп, таков и приход». 

  Вся жизнь его до мельчайших подробностей была известна прихожанам. 

Любое действие пастыря моментально становилось известно всему селу. 

Естественно, что такое концентрированное внимание могло быть как на пользу, 

так и во вред, ведь прихожане были самыми строгими судьями, не 

прощающими ему его слабостей. 

 Конечно, в  каждой  семье  свой  уклад, свои нравы и  предпочтения.  Но 

семья  священнослужителя,  особенно  на  селе -  это  особый  статус. Все,  что  

происходило в  семье  священнослужителя, находилось    под  призмой  

пристального  внимания  прихожан.   Прежде  всего, священник был ограничен 

в передвижении. Ему запрещалось отлучаться от своего прихода на длительный 

срок и на большое расстояние без особой на то причины, да и то с разрешения 

епархиального начальства. 

Разумеется, что, предпринимая попытку описания быта сельского 

батюшки, невозможно определить и изобразить всех тонкостей. Можно лишь, 

сопоставив имеющиеся у нас данные, вывести определенные закономерности и 

постараться из этого создать общую картину. А затем, глядя на , в большей или 

меньшей степени понять: богатым или бедным было сельское духовенство, 
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соответствовало ли социальное положение сельского пастыря его реальному 

положению?  

  Повествование о быте сельского духовенства, наверное, следует начать с 

описания дома. Дом, как правило, не был в собственности батюшки и 

относился к приходу.   Внутреннее убранство  дома почти  ничем не отличалось 

от крестьянского дома. И все таки, как у грамотных людей, в семье  священника  

всегда  наличествовали  книги.  Следует отметить, что на батюшке лежали не 

только обязанности пастырского руководства своих прихожан. Церковь до 1917 

года не была отделена от государства, поэтому на пастыре лежали еще и 

государственные обязанности. Каждому духовному лицу, чаще всего 

настоятелю, необходимо было вести метрические книги, воспитывать в 

прихожанах чувство патриотизма и доверия к царю. С амвона зачитывались 

государственные указы и постановления. Но мало того, пастырь был обязан 

нарушать тайну исповеди, если узнавал в ней о каком-либо государственном 

заговоре. 

  Восстановить имена священнослужителей, которые верой и правдой  

несли службу в Летяжском приходе, удалось при помощи клировых  

ведомостей,  метрических  книг, и « Томских Епархиальных  ведомостей» 

К великому сожалению, нет достоверных данных о первых  

священнослужителях храма, мы лишь располагаем  сведениями  о пономаре 

Федоре Павловиче Колосове, 20 лет от роду, который с 1859 года  (фактически 

еще церковь строилась). Кто был первым священнослужителем, установить  

пока не  представилось возможным. 

Из клировых ведомостей 1864 года следует,  что  с 12 февраля 1863 года 

на должность священника назначен Василий Дмитриевич Быстров,45 лет от 

роду. Который по окончании низшего отделения Рязанской Семинарии  в 1841 

году определен дьяконом, затем рукоположен в священники и переведен в село 

Летяжка. Семейное положение – вдов, имеет дочь Анну, 16-ти лет.  
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 Таким образом, есть все основания полагать, что В. Д. Быстров 

фактически стоял у истоков становления храма в селе  Летяжка  и  более  

двадцати пяти  лет состоял на  должности сельского священника.   На годы  его  

службы  пришелся рост села,  которое начиналось с нескольких дворов. А к 

1888  году  в селе уже было  построено 70 дворов, население составляло  564 

человек.  Благосостояние росло,  4  двора  представляли  мещане, выходцы из 

крестьян.  За совсем малый промежуток времени   вокруг  села  раскинулось  

7605 десятин пахотной земли, на берегу реки Алчедат возведены две мельницы, 

начал работу общественный хлебозапасный магазин. Да, на годы служения 

Василия  Дмитриевича Быстрова так и не получилось открыть школу в селе.  

Но он  все таки выкраивал время и на  дому обучал крестьянских ребятишек  

навыкам  письма и чтения и  конечно же, Закону Божию.  

Нам не удалось установить дальнейшую судьбу фактически первого 

священника села  Летяжка, но работа данном  направлении  продолжается.  

В 1888 году на  должность  священника  назначен  Стефан  Федорович  

Студенский, 1845 года рождения, дьяческий сын, окончивший  Томское 

Духовное  училище , рукоположен во дьякона в  1869  году, рукоположен во  

священника в  1875 году. Вдов, в  семействе в  него  уже  взрослые дети: сын 

Амфилохий, сын Нифонт и  дочери Павла, Ольга, Надежа, Глафира, 

пребывающие в замужестве. 

 Почти  семнадцать лет состоял на должности священника  Стефан 

Федорович ,  он  умер, вследствие болезни  3  апреля 1905 года и  похоронен  в  

церковной ограде. На  годы  службы  Стефана Федоровича  пришелся бурный 

рост села, благодаря построенной неподалеку от села Трансибирской  

магистрали. К 1900 году в селе было уже  120 дворов, с  населением  934 

человек.  В 1891 году в селе Летяжка открыта  церковно-приходская школа,  

для которой  силами селян  выстроено  помещение. В  1897 селе Симбирка 

открыта  школа грамоты. В селе Летяжка построены: церковь, церковно-
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приходская школа, 2 мануфактурных лавки, питейное заведение, 2 мелочных  

лавки, 2 маслобойни, 2  мельницы. 

С 1884  года на должность псаломщика был назначен  Амфилохий 

Стефанович Студенский, сын  Стефана Федоровича.    

Добрую память в селе оставила семья Студенских. Народ благодарен им 

за то, что они были первыми учителями летяжских ребятишек, за тот свет, 

который они оставили в душах людей. 

Из  воспоминаний старожилов сел прихода, которые помнят из  рассказов  

своих родных, семья  священнослужителей  Студенских продолжила дело  

В.Д.Быстрова. В летяжской церкви была создана  особая  атмосфера. Например, 

прихожане из Симбирки  любили  посещать службы  именно в  Летяжке, а не в  

Тунде, где « хор  слабый проповеди батюшки  за душу не берут». Это  лишь 

небольшие  свидетельства  особой, высокодуховной атмосферы, сложившейся в  

храме села Летяжка. 

23 января 1918 года был опубликован Декрет Советского Правительства 

об отделении Церкви от государства и школы от церкви, получивший название 

Закона о свободе и совести. 

Он декларировал принципы невмешательства государства во внутренние 

дела церкви и невмешательства Церкви в управление государством. Принцип 

отделения церкви от государства и школы от Церкви был закреплен 

Конституцией РСФСР 1918 года. С 1929 года началась массовая компания по 

подготовке общественного мнения к закрытию храмов. К Церкви стали 

относится как к контрреволюционной силе, оказывающей существенное 

влияние на сознание масс. В 1930 году в стране началось массовое снятие 

колоколов из храмов и передача их в Фонд индустриализации. Постепенно 

многие Церкви стали закрываться, другие бездействовали. 

Храм  Архистратига  Божия  Михаила села  Летяжка  постигла участь 

многих русских храмов. В результате массовой атеистической пропаганды 
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среди сельского населения с каждым годом увеличивалось количество селян, 

для которых вопросы веры и безверия стали утрачивать свое значение. 

 О дальнейшей судьбе священнослужителя Студенского Амфмлохия в  

архивных источниках  обнаружены следующие факты: 1931  годом  датирована  

карточка лишенного избирательных прав Студенского Амфилохия. Согласно  

решения  правления сельского Совета, его как священнослужителя, должны 

были сослать с Нарымский край, но не выдержало сердце подобного унижения: 

Амфилохий Студенский умер 7  февраля 1931 года. В этот же  год   комиссия 

рассматривала дело о лишении избирательных прав сына  Амфилохия - 

Григория Студенского. И молодой человек, фактически  отказался от отца 

священнослужителя. Возможно, его поступок можно  оправдать, ведь вступать 

в конфликт с властью было опасно. И  как ни странно, комиссия не лишила 

Григория Студенского избирательных прав.  Вскоре он уехал из села и о 

дальнейшей судьбе его ничего не известно. 

Да, в годы лишения, только лишь отказавшись от Бога, выбросив все 

иконы, вступив в колхоз можно было получить доверие властей, а также 

земельный надел и должность. Но истинно православные люди выбирали 

другой жизненный путь – сохранение веры.  

В  своей работе мною приоткрыта лишь  небольшая завеса истории  храма 

села Летяжка. Работа в данном  направлении  продолжается  и уже  приносит 

свои  плоды. Отраден тот  факт, что активную помощь и содействие  оказывают 

жители села Летяжка. В 2014 году, по инициативе  жителей села на месте 

церкви установлен поклонный крест.  Церковь села Летяжка, как и все храмы  

России -  постигла  печальная  участь:  вначале были  сняты колокола и кресты, 

вывезена вся церковная утварь. Несколько лет здание  церкви  еще  стояло, с  

каждым  годом  ветшало  и разрушалось. В  1963  году церковь разобрали и 

вывезли, по неподтвержденным данным, в город  Мариинск.  

И  все таки  память  жива, по  инициативе  жителей  села в  2019  году, на  

месте    поклонного креста  установлена памятная  табличка, в  которой  
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отражена  краткая история храма.  Продолжается  работа по  увековечиванию 

памяти священнослужителя Стефана  Студенского. Территория бывшего храма, 

благодаря стараниям  жителей, поддерживается в чистоте и  порядке.   

С  каждым годом Летяжка теряет свой облик некогда богатого, со  

стабильным доходом, села. Как  нонсенс, закрыта  школа, едва  теплятся  очаги  

культуры. Основная часть села  - люди  старшего поколения.   Но память, 

людская память и  совесть  жива. И верится, что эта тонкая, связующая, 

невидимая нить поколений не прервется.  Прошлое и  настоящее  села  Летяжка 

соединяет  одно  целое -  вера в Бога  и  светлое будущее.   
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