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Судьба старейшего храма   

Время неумолимо движется, всѐ дальше отдаляя от нас события 

вековой давности. Лишь стоит заглянуть вглубь веков, преодолев временные 

границы, мы можем узнать прошлое нашего родного края, тем самым, 

извлечь урок и смело идти в будущее. История нашей малой родины: 

Ижморского муниципального округа, не исчисляется тысячелетиями, и тем 

не менее, интересна и уникальна. Архивные источники позволяют нам 

проникнуть на короткое время в историю с середины восемнадцатого века. 

Порой очень скупые строки архивных документов приоткрывают нам такие 

интересные факты из жизни наших предков, что можно только удивляться 

тому, какое было время, насыщенное событиями.  

 Церковь села Берикуль Ижморского муниципального округа. Сельский 

храм заслуживает того, чтобы его помнили. Его судьба уникальная и 

трагична. Записи из «Клировой ведомости» по вышеозначенной церкви 

найдены только начиная с 1857 года. Храм с престолом во имя Архангела 

Божия Михаила в селе Берикуль построен в 1814 году тщанием прихожан.     

С 1805 года крестьяне с окрестных сел начали сбор подписей, оформление 

прошения в вышестоящие инстанции. Затем, несколько лет, наряду с 

прошением, буквально по копеечке собирали средства, и в начале 1812 года 

был заложен первый камень в основание фундамента церкви.  В нашем 

округе эта была самая старейшая храмовая постройка и единственная в своем 

роде, потому что была построена из камня, в то время, как в основном 

сельские храмы, особенно в Сибири возводились из дерева. Прежде всего, по 

экономическим соображениям. Значительно позже, почти спустя столетие 

каменное здание было сооружено в селе Постниково, но это совсем другая 

история. 

 В записях 1857 года о состоянии здания, спустя всего 43 года со 

времени постройки храма, указывается на то, что здание ветшает и приходит 

в негодность. Скорее всего, были допущены нарушения при возведении 

храма. Так, например, колокольня с 1848 года снята с крыши, и колокола 

установлены поблизости от здания храма на двух каменных столбах. Также с 

южной стороны храма внутри здания наблюдаются трещины, которые 

скреплены  тросами. О бедственном положении здания храма 14 июня 1857 

года сообщено в Томскую Духовную Консисторию, после чего, спустя месяц, 

здание храма освидетельствовано « архитектором Еремеевым». 

  Положение сложилось бедственное, ведь в приход на тот момент 

времени входило несколько деревень: село Берикуль, Постниково, Большая 
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Песчанка, Верхняя и Нижняя Почитанка, Тюменево и Камышенка, с 

населением, более двух с половиной тысяч прихожан! Да и притч по штату 

составлял: два священника, дьякон и два причѐтника. Известны и имена 

священнослужителей: священники Григорий Иванович Рождественский, 30-

ти лет, Фѐдор Васильевич Вознесенский, 25-ти лет. Дьяконы: Павел 

Михайлович Арепьев, 24-х лет, Дмитрий Никифорович Кайдалов, 47-ми лет, 

пономарь : Стефан Петрович Кидаров, 22-х лет.  

 Сохранившиеся следующие записи датированы 1878 годом. 

Значительно сократилась общая площадь прихода и количество прихожан, 

потому что построены храмы в селе Верхняя Почитанка и Камышенка. В 

данный приход вошли только село Берикуль, Большая Песчанка и Тюменено, 

количество прихожан сократилось почти вдвое: немногим более тысячи 

триста человек. Притч по штату теперь составлял лишь один священник и 

один дьякон. Каково же состояние здания храма? Судя по записям, коренных 

изменений в ремонте храма не произошло. Колокольня так и находилась на 

двух столбах, возведенных рядом с храмом, которая нуждалась в ремонте 

фундамента. Само же здание храма «поправлено». Каким образом 

произведен ремонт? Пока не известно. По какой причине так равнодушно 

прихожане относились к сельскому храму, возведя его на собственные 

средства, неизвестно. А ведь, судя по установленным историческим фактам, 

село Берикуль располагалось на Московско-Иркутском тракте, большинство 

прихожан были довольно-таки зажиточными. Многие промышляли извозом, 

содержали дома для временного пребывания проезжих. Сеяли хлеб. Вдоль 

реки возвышались две мельницы. Открыты общественный хлебозапасный 

магазин и общественное питейное заведение. Село росло, ширилось, 

богатело. Дважды в неделю на всю округу раздавался заунывный звон 

кандалов: приближалась очередная колонна арестантов. В селе Берикуль до 

1897 года располагался полуэтап: в среду и четверг для арестантов, 

следующих по тракту к месту ссылки, был организован ночлег. 

И всѐ же…Сельский храм в селе находился в некотором забвении. 

Церкви принадлежало 99 десятин пашенной и сенокосной земли, которые 

возделывали местные крестьяне, отдавая ежегодно ругу 

священнослужителям. Священнику 350 и дьякону 125 пудов ржи. Но, как 

следует из «Клировых записей», датированных 1895 годом, ругу крестьяне 

отдают очень неохотно, не полностью. Земли, принадлежащей церкви, при 

новом обмере стало значительно меньше, дословно: « земли куда-то отошли 

или отмежеваны». 

Здание церкви, построенное с явными нарушениями технологии, 

ветшало год от года, о реконструкции не было и речи, так не было средств. 
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Лишь в номере 18 от 15 сентября 1889 года «Томских Епархиальных 

Ведомостей» найдена запись следующего содержания: «местному 

церковному старосте с. Бирикульскаго Василию Палушину за пожертвование 

209 рублей на исправление Михаило-Архангельской церкви, объявляется 

признательность».  Василий Иванович Палушин, крестьянин, родился в селе 

Берикуль в 1863 году, на два срока избирался церковным старостой с 1889 по 

1896 годы. Избрание на данную должность означало проявление уважения и 

доверия к человеку. Староста вѐл учет поступления и расходования 

денежных средств, свечей и  прочего церковного имущества, в также следил 

за порядком в храме. Его имя вновь появляется в церковной летописи села 

Берикульского с 1915 года, где указано, что Палушин состоит в должности 

псаломщика при данной церкви. С 1923 года В.И Палушин и священник 

Спиридон Васильевич Мяклов возглавили церковную общину в селе, куда 

входило 1309 прихожан. А в феврале 1924 года решением актива местного 

сельского Совета они были лишены избирательных прав как 

священнослужители. Дальнейших сведений о С.В.Мяклове пока не найдено, 

а в отношении В.И. Палушина архивы приоткрыли завесу безвестности. 

Решение актива от 10 мая 1931 года Берикульского сельсовета сурово и 

беспринципно: выселить за пределы района Василия Ивановича Палушина, 

имущества, подлежащего изъятию, не имеется. Такова нелегкая судьба 

одного из берикульцев, пожертвовавшего в далеком 1889 году приличную, 

по тому времени, сумму на ремонт храма. 

Говоря о сельском храме, нельзя не сказать о школе. По каким-то 

причинам церковно-приходской школы в селе не было, лишь 14 октября 1891 

года была открыта школа гражданского ведомства. Первый учитель: 

мариинский мещанин из духовного звания Роман Стефанович Самбурский. 

Обучалось в тот год в школе 18 мальчиков и 2 девочки.  Спустя четыре года, 

в 1895 году в школе обучалось 26 мальчиков, в том числе 4 «иудея» и 1 

«католик» и 9 девочек, в том числе 4 « иудейского вероисповедания». 

 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 по стране 

прокатилась волна, связанная  с массовым снятием колоколов с последующей 
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передачей их в Фонд Индустриализации, а также изъятием и разграблением 

церковных ценностей, икон и книг. 

Храм в селе Берикуль постигла печальная участь большинства храмов 

России: он был разграблен и  без должного ухода начал стремительно 

ветшать. По имеющимся данным было уничтожено 60 журналов и 186 книг, 

хранящихся в церковной библиотеке. В 1936 году принято решение о 

разрушении храма, по неподтвержденным документально данным, кирпич с 

разрушенного храма увезли в село Красные Орлы Мариинского района для 

строительства школы.  

О разрушенной святыне нам напоминает лишь поклонный крест, 

установленный 27 мая 2004 года в центре села Берикуль. На кресте 

прикреплена металлическая табличка с надписью следующего содержания: 

«По благословению Его высокопреосвященства архиепископа Сафрония 

Кемеровского и Новокузнецкого в память о бывшем храме архистратига 

Михаила установлен сей крест». 

Да, ценители русской архитектуры восхищаются древнерусскими 

памятниками, и в тоже время с некоторой долей снисходительности смотрят 

на сельские приходские храмы дожившие до наших дней. Еще более 

равнодушно относятся к поклонным крестам, установленных в память об 

утраченных храмах. Но в реальности, именно этот культурный пласт и есть 

единственно уникальное явление, не имеющее аналогов в мире — несущий 

в себе уникальные черты визуальной культуры.  

Здесь отражена лишь малая часть более, чем столетней истории 

первого сельского храма, воздвигнутого на территории нашей малой родины. 

Поисковая работа в данном направлении продолжается и не гаснет надежда, 

что вскоре значительная часть истории, собранная по крупицам, будет 

отражена в книге «История храма Архистратига Божия Михаила в селе 

Берикуль Ижморского муниципального округа». 

Время неумолимо движется вперѐд…Поклонный крест, установленный 

на месте давно утраченного храма в селе Берикуль, стойко переносящий все 

тяготы сурового сибирского климата, напоминает нам о былом, о вечном, о 

силе праведной любви и вере. Крест, который изо всех сил держит тонкую 

связующую нить поколений  - нить памяти…  
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