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                                БЫЛ В СЕЛЕ ХРАМ 

Поисковая и исследовательская работа в рамках проекта «Дорога к 

храму», разработанная сотрудниками Ижморской центральной библиотеки 

имени М. С. Прудникова, приносит первые результаты. Поднят глубокий 

пласт истории Ижморского муниципального округа. Ведь изучение истории 

храмов неразрывно связано с историей нашей малой родины. Конечно, 

работа в рамках проекта сопряжена с рядом трудностей: почти не 

сохранилось архивных документов, ушли из жизни старожилы. И всѐ же 

результаты есть! 

     Мы публикуем отрывок из книги об истории сельского храма села 

Почитанка.  

Село Почитанка Ижморского муниципального округа, одно из 

старейших сѐл, Почитанский станец, упоминается в архивных документах, 

датированных 1732 годом.  История села необычна и уникальна. В то же 

время, история сельского храма изучена лишь поверхностно и имеет немало 

«белых пятен». 

Архивные источники, такие, как «Клировые ведомости» по церкви села 

Верх-Почитанка (ранее село Почитанка именовалась как Верх-Почитанка), 

«Справочные книги по Томской Епархии» за 1898, 1902, 1910, 1914 годы и 

ряд других архивных документов, дали возможность проникнуть в тайны 

истории сельского храма.  

Когда было принято решение о строительстве храма? На этот вопрос 

ответа пока не получено. Но доподлинно известно, что строительство церкви 

начато в 1858 году, освящение состоялось в декабре 1859 года, престол один, 

во имя Святого Великомученника Дмитрия Солунского Мироточивого. 

Запись в «Клировой ведомости» за 1887 год по вышеозначенной церкви 



ИСТОРИЯ ХРАМА С. ПОЧИТАНКА 
 

гласит: « построена тщанием прихожан и при помощи доброхотных дателей.  

Здание деревянное с таковой же колокольнею, крепкое. Обшита тѐсом, стены 

окрашены белой краской, крыша покрыта железом и окрашена медянкой. 

Церковь огорожена деревянной оградой. Рядом с церковью имеется 

деревянная церковная сторожка». Таковы скупые строки описания внешнего 

вида церкви. О внутреннем убранстве и утвари также судить сложно, 

сохранились лишь такие записи: «утварью достаточно, священнических 

облачений, годных к употреблению- 5, дьяконских – 3. Потиров серебряных 

с принадлежностью – 2, Евангелий напрестольных – 3 и два – молебных. 

Крестов напрестольных серебряных – 3 и один серебряный молебный. Одна 

серебряная дарохранительница и одна серебряная дароносица. Один 

серебряный напрестольный крест приобретен на средства, лично 

пожертвованных Его Императорским Величеством Государем Николаем 

Александровичем, во время проезда его по Сибири». 

Притч по штату: священник и псаломщик. Из наиболее поздних, 

дошедших до нас «Клировых ведомостей», датированных 1902 годом, есть 

сведения, в каких условиях жили сельские священнослужители: « Дома для 

притча деревянные, построенные на общественной земле. Дом для 

священника с надворными постройками, благоустроен, но холодный в одной 

комнате из-за печи. Дом для псаломщика внутри, по случаю пожара, 

поврежден, надворных построек  нет, имеется одна баня. Прихожане просьбы 

притча и старосты о ремонте дома не удовлетворили, ссылаясь на 

неблагоприятное для них время, а для псаломщика наняли около церкви 

квартиру удобную, но не очень теплую». 

Давно известно, что именно люди делают историю. Поэтому, нам было 

очень важно установить имена священнослужителей сельского храма. 

Каждый из них, в той или иной мере внѐс свой вклад, оставив свой след в 

истории. К великому сожалению, за давностью времени, пока нет 

достоверных данных о первых священнослужителях сельского храма в селе 
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Почитанка. Можно лишь примерно предполагать, что одним из первых 

священников был Александр Успенский, который умер в 1865 году и 

похоронен в селе Почитанка, но с какого времени он состоял на службе в 

сельском храме села Почитанка – неизвестно. 

 В мае 1865 года в церковь села Почитанка прибыл - Николай 

Георгиевич Соколов, дьяческий сын, который  в 1862 году окончил Томскую 

Духовную Семинарию, в марте 1865 года рукоположен во священника.  

Согласно архивных документов, в селе Почитанка он проживал немногим 

более 15 лет, до 1883 года и о его дальнейшей судьбе пока ничего не 

известно.  Судя по записям « Клировых ведомостей» за 1882 год, Николаю 

Георгиевичу было 37 лет, и в семействе у него была жена Евгения 

Дементьевна, и четыре дочери: Ольга, Елена, Наталья, Александра. 

Священник практически стоял у истоков становления сельского храма, 

обычаев и устоев. 

«Клировые ведомости», датированные 1883 годом сообщают нам, что  

в сельский храм села Почитанка прибыл священник Николай Петрович 

Авдаков, возрасте 51 год. Из духовного звания, обучался во Владимирской 

Духовной Семинарии. Окончил курс в 1854 году, в 1885 году рукоположен 

во священника. В семействе у него жена Татьяна Никаноровна, 50-ти лет, 

дочь Мария, 31 года. В замужестве за чиновником Томской Казѐнной Палаты 

– дочь Елена, 26-ти лет. В замужестве за псаломщиком в Томском 

Кафедральном Соборе – дочь Евдокия, 25-ти лет, при ней же проживает 

дочери Александра, 20-ти лет и Лидия, 16-ти лет. Сын Алексей, 14-ти лет, 

учится в Томском Уездном училище, Сын Дмитрий, 13-ти лет, учится в 

Томском Духовном училище. 

Николай Петрович продолжил устои и традиции, положенные его 

предшественником. В ходе тщательных поисков найдены документы, где 

упоминается о священнике Авдакове. Почитанский приход в те годы был 
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одним из больших, в него входило несколько сѐл: Верх-Почитанка, 

Постниково, Нижняя Почитанка, Средняя Почитанка, Ижморское, 

п.Успенский. Например, на 1889 год, население прихода составляло 2802 

человек, 391 двор. В селах Постниково и Ижморском были построены и 

действовали приписные церкви, в которых по штату не предусматривались 

священнослужители. Кроме того, были открыты школы в приходе : школа 

гражданского ведомства в селе Верх-Почитанка, гражданское училище в селе 

Постниково, школа грамоты в селах Ижморском и Средне-Почитанском.  То 

есть, на такой многочисленный приход был один священник и один 

псаломщик.  Николай Петрович Авдаков, будучи уже в довольно зрелом 

возрасте, успевал везде: и в семье, и в храме, помогал прихожанам, совершал 

службы в приписных церквях и преподавал Закон Божий в 4-х школах 

прихода.  

Священнослужители во все времена имеют особый статус. 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 священнослужителю его слабостей. 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. И это далеко не весь перечень обязанностей, 

которые лежали на сельском священнике.  
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 Более 16-ти лет пребывал на должности священника в церкви села 

Почитанка Николай Петрович Авдаков. Есть отрывочные воспоминания его 

современников, что в приходе он был одним из образованных людей того 

времени. По характеру спокойный и рассудительный. Верным помощником 

ему служила жена Татьяна Никаноровна. Судя по архивным документам, 

Николай Петрович в послужном списке имел немало высоких наград, 

например, такие: «За ревностное служение церкви награждѐн бархатной 

фиолетовой камилавкой», и «За аккуратное исполнение священнических 

обязанностей и миролюбивое обращение с прихожанами объявлена 

признательность Епархиального начальства» и т.д. С сентября 1899 года 

Николай Петрович был переведен для дальнейшей службы на должность 

священника в церковь соседнего села Постниково, где был образован 

самостоятельный приход. О дальнейшей судьбе Николая Петровича точных 

сведений нет, по косвенным данным, он умер и похоронен в селе 

Постниково, примерно в 1906 году. Сохранились скупые архивные строки о 

том, что во время вспышки тифа в 1900 году и русско-японской военной 

кампании 1904-1905 года, Николай Петрович Авдаков всю боль своих 

прихожан принимал на себя. Находясь на пороге семидесятилетия, имея 

проблемы со здоровьем, без устали он поддерживал и словом и делом своих 

прихожан. 

 На смену отцу в 1889 году священником в церковь села Почитанка 

назначен его сын – Алексей Николаевич Авдаков, 24-х лет от роду. Имея за 

плечами прекрасное образование и воспитание, умный, начитанный, 

добрейшей души человек. Все жизненные перипетии, которые выпали на 

долю прихожан в те годы, он, как и отец, пережил стойко и мужественно, все 

силы и здоровье отдавал приходу, оказывая прихожанам моральную и 

материальную поддержку. 

  О последующих священнослужителях пока имеются лишь очень 

краткие сведения. 
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С 1908 по 1911 год на должности священника  находился Василий Белевский, 

с 1911 года по февраль 1912 : Пѐтр Донских, с февраля 1912 года по январь 

1913 года должность священника занимал Максим Лютаев, на смену ему 

пришѐл Павел Иванович Хрычѐв.  

  В 1917 году, в связи с политическими преобразованиями в стране, 

церковь была отделена от государства. Церковное имущество было 

разграблено, часть вывезена, часть уничтожена, священнослужители были 

подвергнуты жестоким гонениям, церкви либо разрушены, либо стали 

использовать для других нужд. Но сознание и веру людей в одночасье 

разрушить, как оказалось, невозможно. И в начале 1920-х годов прошлого 

столетия было разрешение создание церковных общин. В процессе 

поисковой работы в архивных источниках найдены анкеты 

священнослужителей, датированные 1923 годом. В частности, по 

Почитанскому приходу священником в вышеозначенном году был Григорий 

Михайлович Гостюхин,  в возрасте 36-ти лет. Текст анкеты, заполненной 

собственноручно, донѐс до наших дней сведения о последнем (с большей 

долей вероятности) священнике Почитанского прихода. Родился он в 

Пермской губернии в семье крестьянина, занимался хлебопашеством, во 

время февральской революции 1917 года находился на австрийском фронте. 

С августа 1917 принял сан священнослужителя. С ноября 1920 года назначен 

на должность священника в Почитанский приход. В семье у него жена и 

четверо детей. Собственного жилья и хозяйства не имеет. Прихожан в 

Почитанской общине по состоянию на 1923 год насчитывалось 2030 человек.  

  В эти же годы церковь, которая имела немногим более 

восьмидесятилетнюю историю, была разрушена, часть церковных ценностей  

вывезена,  часть безжалостно разрушена и уничтожена. 

 В приведенном отрывке из книги об истории сельского храма села 

Почитанка отражена лишь незначительная часть событий и личностей, имена 

которых навечно связаны с историей малой родины.  
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В готовящемся издании предусмотрено повествование о 

священнослужителях, их семьях, о церковных старостах, избранных из числа 

прихожан-крестьян, порой неграмотных, но честных и ответственных. О 

сельских школах, созданных, в большинстве своѐм, при содействии церкви, и 

много ещѐ о чем, из чего складывается история нашего родного края. 
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