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Краткая АННОТАЦИЯ 

            «Разрушенные храмы похожи на наши души, и нельзя возродить духовность, 

не восстановив поруганные святыни» (Архиепископ Великого Новгорода и 

Старорусский Лев). Среди живописных уголков России есть много мест дорогих и 

близких сердцу русского человека, и каждое из них имеет свою историю, свои 

духовные истоки. Именно к одному из таких мест можно отнести разрушенную 

церковь  в моем родном селе Уват. Я надеюсь на то, что в моем селе будет больше 

людей, умеющих раскаиваться в своих грехах, совершать добрые дела, людей с 

чистой душой и сердцем. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Тема исследовательской работы – «История церкви села Уват»  

Цель исследовательской работы – изучить историческое прошлое церкви села Уват и 

показать историческую значимость церкви в жизни людей. 

Задачи: 

• Установить точную дату основания и строительства первой каменной церкви в 

селе Уват 

• Формировать духовно - нравственные начала подрастающего поколения. 

• Активизация жизненной позиции. 

• Внести посильный вклад в изучение истории родного села. 

Наша исследовательская работа актуальна, так как в ней рассматривается тема изучения 

наших духовных и исторических корней. На уроках изобразительного искусства, окружающего 

мира и уроках православной культуры мы знакомимся с особенностями храмового зодчества. 

Мне кажется, что это важно знать каждому культурному человеку. Но у каждого храма есть 

еще и своя собственная история, свои особенности. Многих сведений нет в архивах и фондах 

библиотек, их хранит народная память. Вот об этом я и хотел написать в своей работе.  

Новизна исследовательской работы заключается в том, что предметом исследования 

избрана фактически малоизученная тема. 

Проблема: что является причиной рождения, закрытия и возрождения церкви в нашем 

селе? 

Рабочая гипотеза: в результате исследовательской работы я предполагаю проследить и 

выделить основные этапы в истории развития церкви в селе Уват. 

При написании работы  были использованы материалы  книги  «История Земли 

Уватской», статьи из районной газеты «Уватские известия», данные Тобольского архива, книги 

по истории Тобольской епархии, а также воспоминания старожилов села. При изучении 

истории церкви применялись разные методы и формы работы: поисковый опрос, работа с 

архивными данными, беседа, наблюдение.  
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Введение 

Благочестивые наши предки не могли жить без храма – 

он был так же необходим для души народа, 

как дом и пища для его телесного существования. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексей ΙΙ. 

Я считаю себя счастливым человеком, потому что я живу в прекрасном селе, с красивым 

названием Уват. Мне очень интересно знать историю своего села, обычаи, традиции и все, что с 

ним связано. Я узнал, что поселение уже можно было считать селом, если в нем находилась 

небольшая церквушка. В нашем селе есть Храм во имя святого пророка Илии, но он был открыт 

не так давно- в 1994 году. Значит, до его открытия в нашем селе все-таки должна бы быть 

церковь? Я немного знаю историю родного села из материалов районного музея, из рассказов 

односельчан, но о старой церкви я не слышал почти ничего. На протяжении двух лет я 

занимаюсь в школе колокольного звона. По выходным дням и православным праздникам, мы в 

Храме подаём звон, оповещающий о начале и конце Церковной службы, поэтому эта тема 

особенно меня заинтересовала. Вот потому я и решил провести свое исследование и собрать по 

возможности материал об истории церкви нашего села. 
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Глава 1. История образования села и  церкви. 

 Уват был основан в нижнем течении Иртыша на левом берегу реки в первой половине 

XVII века. Свое название получил от остяцкого «уват» или «оват», что означает «мыс». В книге 

В.И.Шункова «Очерки по истории колонизации Сибири в XVII - начале XVIII веков» в таблице 

с пересечением ясачных волостей Тобольского уезда и с указанием их населения были найдены 

сведения о селе, относящиеся к 1629 году.  

Одно из первых упоминаний  в исторических документах церкви села Уват – это 

архивный документ, датированный 1756 годом «Дело по прошению прихожан Спасской церкви 

села Уватского о непереводе священника Павла Полкова в Березовский уезд». Данный факт 

говорит о том, что в то время церковь уже была в наличии. Во времена правления Петра I 

каменное строительство было разрешено только в Санкт-Петербурге - новой столице страны. 

Но раз о ней нет других сведений, то, скорее всего, она была деревянной.  

Росло поселение, и, соответственно, вставал вопрос о развитии села, в том числе о новом 

здании для церкви. В 1803 году была заложена церковь.  

Деревянная, трехпрестольная, церковь каменная во имя Нерукотворного Спаса с 

приделами во имя святого пророка Илии и трех святителей: Василия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоустого заложена и освящена в 1803 году «тщанием прихожан», то 

есть построена в основном на деньги жителей Уватского прихода. Согласно «Ведомости о 

церкви» Тобольско-подгорного ведомства Уватского села Спасской церкви за 1838 год» 

церковь располагалась на каменном фундаменте, снаружи и внутри оштукатурена. Цитирую: 

«Пол деревянный сосновый. Деревянная колокольня оштукатурена, покрыта железом и 

окрашена зеленой краской, на ней железный позолоченный крест. Паперть (крыльцо) 

деревянная, крыта железом. Вся территория церкви была обнесена деревянным забором. К 1838 

году церковь была еще полностью не достроена. Престолов в ней три, «в настоящем холодном, 

во Имя Спаса Нерукотворного Образа, в Церкви штукатурено, но Иконостас не поставлен; по 

правую руку во Имя Илии пророка иконостас поставлен, но не освящен, по левую теплой во 

имя Трех Святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста освящен в 

1823 году января 30 дня. Служба проводится. Утвари достаточно». Колокольня по плану 

только еще строится. Первым священником в новой церкви был Стефан Наумов. 

Радость переполняла сердца людей, каждый человек готов был последнюю копейку 

вложить в это святое дело. Для строительства храма выбиралось самое красивое место, он был 

виден издалека, звон его колоколов утешал усталого путника. Земли при церкви составляли 33 
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десятины. Но данным земельным наделом владели крестьяне за добровольную ругу (выплаты 

духовенству в Русском государстве и Российской империи, выдаваемые обычно из 

государственной казны или из собственных средств прихожан). Причт существовал при церкви 

с первой четверти XIX века и состоял из трех священников, два диакона, шесть причетников. 

Дома у священнослужителей собственные, но «священник Иоанн Стефанов Лапин, дьячок 

Алексей Ящиков, пономари Матвей Рещиков,  Евдоким Тверетников домов не имеют, но 

дьякон Кирилл Наумов живет у отца своего Стефана Наумова». Зданий при церкви нет.  

«На содержание священнослужителей жалования не положено, а пользуются от прихожан 

добровольною ругою, но весьма бедною».  По данным 1908 года, священникам платили от 137 

рублей до 294 рублей, дьяконам- 147, псаломщикам- 35-98 рублей ежегодно.  

 «Расстоянием данная церковь от Консистории и местного благочинного во сто двадцать 

верстах (до города Тобольска).» 

Благочиния к сей церкви Новосельская Троицкая, в тридцати пяти Юровская, 

Прокопьевская в сорока пяти верстах. 

 Приход церкви во имя Нерукотворного Спаса с приделами во имя святого пророка Илии 

и трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого в 1836 году 

состоял из села Уват и  Уватской волости: 

села: Алымское, Новое, Уватское; 

деревни: Бешкильцева, Ванихина, Дальнопольная, Дмитриевка, Корсинская, 

Киприанова, Киприанова, Киприанова луговая, Красноярская, Лебаутская, Лысанова, 

Маевская, Максимова, Малысацкая, Маркелова, Мишина, Морозова, Новосельская, 

Петровка, Поварова, Слинкина, Тальничина, Трошина, Фомина, Чебачинская, 

Шандарская, Шестакова, Ялбинская, Яровская; 

выселки: Алымский, Ахметовский, Березовский, Белкинский, Верхне-Заимский, 

Гляденский, Горка, Дурновский, Евсинский, Емельяновский, Заболотинский, Заозерный, 

Заречинский, Зауломакский, Ивановский, Капитанский, Комарицкий, Кунгуровский, 

Лебаутский, Лукинский, Моисеевский, Нагорный, Омелинский, Островной, 

Отресихинский, при р. Глухой, Проскуряковский, Родинский, Сазоновский, 

Самаркинский, Селенгинский, Суворово-Кормушино, Сургутский, Терехинский, 

Туртасский, Увальный, Уполой, Червянка, Чумляковский, Шайтанский.          

            Численность населения Уватской волости составляла 30081 человек обоего пола на 1836 

год (1395 мужчин и 1686 женщин).   

Священники Уватской церкви: Иоанн Платонов (1864-1865), Яков Ключарев (1866), 

Ефимий Пономарев (1866-1868), Федор Краснопивцев (1868-1880), Николай Пенский (1881-

1884), Никандр Афанасьев (1885-1886), Григорий Страхов (1883-1887), Леонид Агапонов (с 

1864), Федор Рождаев (1911- 1916). 
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По воскресным дням в селе проводили базар, но чтобы не отвлекать верующих от 

богослужения, запрещено было торговать на площади до конца службы. 

По уставу 1804 года каждый церковный приход или два вместе должны были иметь свое 

училище, в котором следовало обучать чтению и письму, первым действиям арифметики, 

основам Закона Божьего. Первоклассное приходское училище было открыто в 1872 году. 

По рассказам некоторых старожилов, в то время было принято гордиться тем, у кого в 

селе церковь краше и выше. Своим храмом гордились наши  предки. Церковь была самой 

высокой из всех церквей, стоящих в соседних селах. Многие уватские старожилы вспоминают, 

что их родители всегда описывали красоту храма, что внутри церковь светилась, и не было в 

округе колоколов с такими звонкими и мелодическими голосами.  

Церковь занимала важное место в ходе крестьянской жизни. В село во время церковного 

праздника стекались жители со всех окрестных деревень, находившихся  порой довольно 

далеко. Церковь была регистратором всего течения семейной жизни (рождение, брак, смерть – 

официально фиксировались ею). Церковно-приходские школы для многих крестьян были 

единственным источником грамотности. В них детям пытались дать не просто грамоту, а 

четкие нормы мировоззрения и поведения. В любой деревенской избе был святой угол с 

иконами. Вера переходила от родителей к детям незаметно, в ежедневном обиходе.  

К концу 19 века в селе, которое стало центром Уватского прихода Тобольской губернии, 

проживало 3389 человек, работали министерское и приходское училища, 2 торговые лавки, 

пароходная пристань, хлебозапасный магазин, фельдшер.  
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Глава 2. Разрушение церкви. 

В России все сначала  не впервые начинать – 

Истреблялась, исчезала, а потом, глядишь, опять, 

Из-под пепла, из-под праха, где чернела пустота. 

После крови, после страха вырастала красота. 

Н.А. Мельников 

В 20 веке Церковь в России подверглась самым страшным гонениям, которые когда-либо 

обрушивались на христиан. Советской власти было необходимо уничтожить Православную 

Церковь. 

«Изнемогает наша Родина в тяжких муках и нет врача, исцеляющего ее. Грех помрачил 

наш народный разум, вызвал сатану из бездны, воздвигающего открытое гонение на Церковь. 

Русский народ, неужели ты не возродишься духовно!» 

Послание св. патриарха Тихона от 8 августа 1918 г. 

«Все религии есть органы буржуазной реакции, служащие защите эксплуатации и 

одурманиванию рабочего класса. Марксизм есть материализм, в качестве такового он 

беспощадно враждебен религии. Мы должны бороться с религией». В. И. Ленин.  

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. 

 Спасскую церковь постигла участь многих русских Храмов. В результате массовой 

атеистической пропаганды среди сельского населения стало увеличиваться количество селян, 

для которых вопросы веры и безверия стали утрачивать свое значение.  

4 апреля 1930 года в Уватский РИК (районный исполнительный комитет) поступил 

материал, в котором сообщалось, что «… в Уватском сельском Совете закрыта церковь села 

Уват, в котором колокола не сняты…». 
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Перед закрытием церквей были произведены опись и оценка всего имущества. 15 августа 

1930 года заведующим финансовой частью Уватского района Пугриным Иваном Фомичем, 

начальником административной части Зятьковым Андреем Андреевичем, уполномоченным 

союза СМС Карякиной Сусанной Васильевной составлен акт о нижеследующем: сего числа был 

произведен вес серебра и ценностей, взятых из Демьянской, Юровской, Буренской, 

Новосельской церквей: серебра разного 5 кг. 790 грамм, серебряных денег старой чеканки 2 

рубля 30 копеек, медных денег 7 кг. 180 грамм, свечей белого воска 17 кг. 260 грамм, камней 

разного размера из икон 754 штуки (за неимением ювелира, вышеуказанные камни определить 

не представлялось возможным).  

На основании циркуляра от 1931 года предметы культового назначения и ценности, 

содержащие металлы, должны были отправляться в Москву. 

31 июля 1930 года на заседании комиссии при Тобольском окружном исполнительном 

комитете Уральской области слушался вопрос по пересмотру дел о закрытии молитвенных 

зданий в округе. Уватская церковь была частично разрушена. Впоследствии была перестроена 

под районный Дом Культуры. 
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Глава третья. Возрождение храма. 

Становление великой и могущественной державы должно опираться на духовное 

единство – мощь нации. В начале 90-х годов в нашей стране изменилась политика государства 

по отношению к религии, происходит постепенное возвращение к православию. Над Россией 

вновь слышен колокольный звон, восстанавливаются многие разрушенные храмы. 

Так произошло и в с. Уват. Благодаря неравнодушным, уставшим без веры жителям села. 

Даже 70 лет жизни нашего села без храма не могли сломить и полностью искоренить 

православную веру в жителях. В годы советской власти люди собирались для молитвы в домах 

верующих бабушек, молились, надеялись на то, что когда-нибудь их родной храм восстановят. 

На службы и крещения детей ездили в Тобольск, где церковь не закрывалась. 

В 1960-70 годы здание церкви использовали как сельский клуб, библиотеку. В настоящее 

время здесь находится районный Дом культуры. 

Анфиса Филипповна Горбунова, будущая староста восстановленного храма, также как и 

многие жители, ездила по соседним городам в храм. Очень хотелось ей, чтобы в нашем селе 

был свой храм. Но местные власти долго не хотели давать территорию под строительство 

церкви. 

Первым священником, направленным Тюменской епархией для восстановления прихода 

был  иеромонах Зосима (Горшунов). На приходском собрании принимается Устав, по которому 

начинает свое возрождение уватская община. Батюшка и жители села обратились к 

митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию за помощью. 

При поддержке местной власти, в частности главы района Ю.О. Свяцкевича и его 

заместителей, с благословения Владыки Димитрия к 1994 году местная община получила 

замечательный подарок – храм, шедевр деревянного зодчества. Многие жители нашего села 

внесли свой вклад в благое дело восстановления храма, на каждой улице был человек, который 

собирал пожертвования на строительство. Не только своими средствами помогали люди, но и 

своими руками расчищали храм от мусора, таскали кирпичи и прочее. 

Вспоминает прихожанка храма Эрна Эдгаровна Земскова «Священники, которые здесь 

служили – это Иоанн, Яков, Ефим, Фёдор, Николай, Никандр, Григорий, Фёдор. Ещё, там был 

предел Илье пророку. Слева был предел трём вселенским Святым. Вход на колокольню 

располагался, где гримерка была, там замурована дверь, это вход в стене, лестница такая 

узенькая, я помню, мы поднимались на колокольню, а с левой стороны, там была топка, 

которой обогревалась церковь. По той лестнице, я сама с ребятишками поднималась, а потом 



12 
 

нам запретили, поставили ограждения, потому что было очень опасно. И вход центральный был 

со стороны Ленина. Вот там была арка и там был центральный вход, он сейчас замурован. А по 

бокам тоже боковые входы были. Кроме взрослых на клиросе пели дети, был детский хор. А 

потом мы ходили уже туда в кино, а не в церковь. Будка была, вот центральный вход, рядом, 

там рядом была кинобудка, а сцена была там, где алтарь, потом всё это перестроили. У меня 

была фотография 56-го года, до полного разрушения. Но она уже полуразрушенная, всё, что 

можно было, уже сняли, но она ещё черты свои не потеряла, а есть поздняя фотография, на 

которой уже церковь разбирают, рушат, стены разрушают, верх разрушают. Конечно, на это 

ужасно было смотреть. Вот один безбожник разрушал и матерился, наносил вред этой церкви, 

он упал с колокольни: откуда начинал разрушать, упал и умер. Ни фамилии, ни имени не 

помню….Если кто-то там подневольно шёл разрушал, начальство сказало, отправили и пошли, 

а он, именно, сознательно и говорят , что он ругался сильно.  

А возродился приход в 1989 году. Когда шло возрождение церкви и нужно было её 

восстанавливать. А людям нужно было, где-то молиться и собираться. Посчитали, сколько 

необходимо затрат, вышло очень дорого и решили построить деревянную. Ведь для 

восстановления старой церкви были нужны очень дорогие материалы. Приходили старики, 

бабушки, кормили строителей, никто тогда денег не выделял, Епархия сама тогда еле 

существовала, а церковь была отделена от государства. А если бы церковь была разрушена до 

организации «Общества охраны памятников», исторических памятников, памятников 

архитектуры, это общество было организовано уже после того, как эта церковь была построена. 

Если бы та церковь находилась под охраной Государства, может оно и помогло бы тогда 

отреставрировать здание. Вот и решили построить деревянную церковь, привезли лес, 

стройматериалы, где, что дадут. Сначала на этом месте купили домик, это был молебный дом. 

Куда приходили прихожане. Место это освящённое отцом Зосимой. Почему назвали Свято-

Ильинским храмом? Говорят, что кому-то видение было, что надо так назвать. Кто-то так 

решил…» 

С 2016 года настоятель храма в честь пророка Илии села Уват иерей Дмитрий Песков. 

При восстановлении храма начала зажигаться в сердцах людей искра веры в Бога. Жители 

села стали посещать службы в воскресные дни и на праздники, в храме появились дети. 

С 2002 года при церкви действует детская православная Воскресная школа, где узнают 

много интересного об истории Церкви, святынях. Школу посещают примерно 15-20 детей. 

Воскресная школа дает детям много доброго и полезного, помогает осознать себя человеком, 

знающим культуру и религию своей страны.  

 Взрослые люди, желающие узнать о православии, могут приходить на беседы, которые 

батюшка проводит каждую неделю. В храме имеется обширная библиотека духовно-

нравственной литературы, где жители села берут книги и познают православную веру. 
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ВЫВОДЫ 

Данное исследование – это попытка в общих чертах рассмотреть историю возникновения 

и развития Спасской церкви с момента ее основания и до наших дней. 

1. Знания, полученные в процессе исследовательской работы, пригодятся и 

будут использованы на уроках истории, краеведения и основ православной культуры, а 

также в воспитательной работе. 

2. В процессе данной работы у меня повысился интерес к истории моей 

малой родины и его духовному возрождению. 

3. Изучив документы и литературу, я стал лучше ориентироваться в духовном 

наследии нашего народа. 
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Приложение 1 

 

Ведомость о церкви 

Тобольско-подгорного ведомства Уватского села Спаской церкви за 1838 год. 
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 Дело по прошению прихожан Спасской церкви села Уватского о непереводе священника Павла 

Полкова в Березовский уезд. 1756 год 
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1912. Село Уват. Остяки 
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Первомайский парад в Увате. 1947-1950г. 
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1912. Село Уват. Выход от обедни 
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Уват. Разрушение церкви.1950-е годы 
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1912. Село Уват, река Глухая близ Увата. 
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1912. Село Уват, дом зажиточного крестьянина 
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Иконостас Уватской церкви. 1912 год 
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Семья Уватского священника Федора Рождаева. 1912 год 
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Уват, улица Ленина 1960-е годы 


