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Введение 

Актуальность темы 

Дорога к храму – это прямой путь к достижению высшей цели нашей 

христианской жизни – стяжанию Духа Святого, потому что Духом Святым 

нам даруется Царство Божие, которое, по слову Спасителя, внутрь нас есть 

(Лк. 17:21)1. 

В 26-м псалме пророк Давид говорит: «Одного просил я у Господа, то-

го только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни мо-

ей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его» (Пс. 26: 4). 

Если храм ветхозаветный вызывал в человеческом сердце такую благо-

говейную любовь к Богу, то что можно сказать о нашем святом православном 

храме? Здесь совершается величайшее чудо – Таинство причащения Тела и 

Крови Христовых. Святой и праведный Иоанн Кронштадский говорил: «По-

истине храм есть Божий, где страшные Тайны совершаются, где ангелы слу-

жат с человеками, где непрестанное славословие Вседержителя, – там истин-

но небо и небо небес» (Св. Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. 

СПб.,1893.Т.II.С.65). 

«Горе имеем сердца!» – слышим мы призыв к нам священнослужителя, со-

вершающего Божественную Литургию. И мы, стоя в храме, как бы действи-

тельно отрываемся на время от земли, и умом и сердцем переносимся туда 

«горе» т.е. в горний небесный мир, где обитает Бог с бесчисленными сонма-

ми Ангелов и Святых угодников Божиих. 

Каждый молящийся в храме, если он горячо молится, ощущает себя 

стоящим не на земле, а на небе, т.к. в храме «силы небесные с нами невидимо 

служат». В житии святителя Василия Великого повествуется, что однажды, 

когда свт. Василий Великий совершал в храме молитву, благочестивые ми-

ряне видели небесный свет, который освещал и озарял алтарь и святителя, и 
                                                           
1 Моздор С., прот., Ю.В. Ушакова. Значение храма в жизни православного христианина [Электронный ре-
сурс] /  прот. Серий Моздор, Ю.В. Ушакова // Образ: газета Воронежской православной духовной семина-
рии – 2004 – №15. – Режим доступа: http://www.vob.ru/public/vrn/obraz/15/mozdor.htm, свободный. – [Дата 
обращения: 31.03.2016г.]. 
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святых мужей в белых ризах, которые окружали великого Архиерея. (Свт. 

Димитрий Ростовский. Жития святых. 1 января). Чтобы ощутить этот «гор-

ний» мир своей душой мы должны оставить за стенами храма все свои жи-

тейские заботы и помышления. Храм с совершаемыми в нем богослужения-

ми и таинствами для нас, еще живущих в этом суетном мире, есть поистине 

преддверие жизни будущего века, вечной Вечери Агнца Божия. 

Веками на Руси вся жизнь православного человека освящалась в храме: 

с рождения до кончины. В храме младенец «рождался свыше» в Таинстве 

святого крещения. С малых лет приобщался к храмовому богослужению, мо-

лился со всею Церковью «о всех и за вся». Так рождалось чувство духовного 

единения, общности, которую именовали православным миром. Так же «всем 

миром» строились и украшались Божии храмы. Каждый вносил свою по-

сильную лепту, потому что храм был средоточием духовного бытия и самые 

значительные события в земной жизни человека были связаны с храмом: 

крещение, венчание – освящение брака, а в конце пройденного пути – цер-

ковное погребение: молитвы Церкви об упокоении христианской души в Бо-

ге до дня воскресения в жизнь будущего века. Воскресный и праздничный 

благовест призывал верующих отложить всякое житейское попечение и по-

спешить в Храм Божий. Люди нецерковные часто задают вопрос: «Разве 

нельзя помолиться Богу дома, почему надо выстаивать длинные церковные 

службы»? Молиться келейно дома можно и должно. Господь ведает наши 

нужды и внемлет сердечной молитве. Но только в храме, по слову апостола 

Павла, мы собираемся в Церковь, составляя единое духовное тело, глава ко-

торого Христос. Божественная литургия, совершаемая в храме — общее ду-

ховное дело, когда мы: «Сами себя, и друг друга, и весь живот наш» предаем 

Христу Богу. Во Христе становимся сопричастниками жертвы и Воскресения 

Его. Таинственным образом мы реально становимся участниками Вечери 

Господни, в Святых Дарах принимая от Господа пречистое Тело Его и Кровь 

Его во оставление грехов и в жизнь вечную. Тайна благодати Господа и При-

частия святого Духа повергает в трепет верующее сердце. Поэтому отноше-
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ние к храму, где совершается божественная литургия, можно выразить сло-

вами Св. Писания: «...Как страшно сие место! Это не иное что, как дом Бо-

жий, это врата небесные (Бытие 18:17)».  

До середины XX века большинство населения России жило вне горо-

дов. Не случайно живописным символом духовности страны на полотнах ху-

дожников-реалистов стали сельские церкви, а не столичные соборы. Однако 

историей отдельных сельских храмов в России стали заниматься сравнитель-

но недавно. Большинство из них серьезно пострадали в годы советского ате-

изма, а то и были разрушены совсем. Снятые кресты, раскрытые купола, 

сброшенные колокола – это тоже было в нашей истории. Восстановление 

храма невозможно без информации о формировании его архитектурного об-

лика. Но камни без людей мертвы. Поэтому особенно важно по крупицам со-

брать всю информацию о тех, кто служил и молился в этих стенах до их оск-

вернения, кто укрыл от поругания церковные святыни. Эти факты нужны не 

только для организации восстановительных работ. Они чрезвычайно важны 

для воспитания молодых прихожан. 

Михаило-Архангельский храм в селе Новоюрьево Козловского уезда 

Тамбовской губернии – один из многих для исследователей России или Там-

бовской области. Но для уроженцев Новоюрьево он единственный. Реконст-

рукция его истории – это возвращение сельчанам памяти об их православных 

предках.  

По промыслу Божию здание храма, в основном, уцелело в годину атеи-

стического разгула. Он признан ныне памятником архитектуры XIX века. 

Для оформления на него паспорта для охраны как памятника архитектуры 

тоже очень важна история. 

Методология 

При работе над темой использовался метод историзма, позволяющий 

изучать факты локальной истории в их развитии на фоне событий в стране в 

целом. Также использовались индуктивный и дедуктивный методы, метод 

научного моделирования. 
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Объект исследования 

Объектом исследования является история жизни села Новоюрьево с 

сельским храмом. 

Предмет исследования 

Михаило-Архангельский храм села Новоюрьево, его служители и его 

приход.  

Хронологические рамки исследования 

Хронологические рамки определяются временем существования села и 

храма. Т.к. дата основания Новоюрьева точно неизвестна, то в работе рас-

сматривается его история с начала XIX века по настоящее время. Этот пери-

од, в основном, совпадает со временем существования прихода Михаило-

Архангельского храма. Храм действовал в 1822-1830, 1947-1962, с 1989 по 

настоящее время. Но мы считаем логичным исследование истории прихода и 

в те годы, когда храм был закрыт. Ведь духовная жизнь Новоюрьевских пра-

вославных продолжалась и в те годы.  

Гипотеза 

Реконструкция истории храма на протяжении двух веков возможна. 

Недостаток письменной информации по истории храма во второй половине  

XX века возможно восполнить воспоминаниями старожилов. 

Цель дипломного исследования 

Восстановить историю Михаило-Архангельского храма села Новоюрь-

ево, судьбы его священнослужителей и жизнь прихода 

Задачи 

1. Изучить историю села и влияние ее особенностей на менталитет 

прихожан на разных этапах существования храма; 

2. Исследовать особенности архитектурного облика храма Михаила 

Архангела; 

3. Охарактеризовать этапы восстановления храма в конце XX века; 

4. Установить максимально возможное число имен священнослу-

жителей храма; 
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5. Выяснить судьбы репрессированных в советское время священ-

нослужителей. 

Структура работы 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списков 

источников и литературы, приложения. 

Анализ источников 

Важную роль в работе над темой сыграли законодательные источники. 

Первая групп таких источников касалась государственной политики в облас-

ти храмостроительста и охраны памятников2. Это  постановление Админист-

рации Тамбовкой области № 280 от 10.08.93.г "О постановке на государст-

венную охрану памятников истории и культуры области" о внесении в реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  располо-

женных  на  территории   Староюрьевского  района. Принятые  на  государ-

ственную охрану Михаило-Архангелькой церкви с.Новоюрьева
3. Приказом 

«Управления по Государственной охране объектов культурного наследия при 

администрации Тамбовской области» №42 от 26.02.2016 г. «Об утверждении 

охранного обязательства собственника или иного законного владельца объ-

екта культурного наследия».4  

Вторая группа касалась политики в отношении церкви и верующих
5. 

Для исследования истории храма использовались делопроизводствен-

ные документы из фондов ГАТО. Сохранились некоторые метрические кни-

ги, по которым удалось восстановить имена священнослужителей, совер-

шавших таинства в разные годы6.  

                                                           
2 Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Тамбовская область. - Москва, 1978. - 212 с. 
3 Постановление Администрации Тамбовкой области № 280 от 10.08.93.г «О постановке на государственную 
охрану памятников истории и культуры области» 
4 Приказ «Управления по Государственной охране объектов культурного наследия при администрации Там-
бовской области» №42 от 26.02.2016 г. «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного 
законного владельца объекта культурного наследия» 
5 Законодательство о религиозных культах / Сост. Шафаревич И.Р Москва : Издательство «Юридическая 
литература». - 1971 
6  ГАТО Ф. 1049. Оп.3. Д.  108,1241.1330,1422,1514,1607,1699,1792,1152,1113,1906,2096,2191. 
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Использовались «Историко-статистические описания Тамбовской 

епархии»7 Само их название говорит об их принадлежности к комплексу  

статистических источников. Эти справочники по единой форме описывали 

храмы и приходы. Там указаны даты основания прихода и закладки церкви, 

материал, из которого она построена, отапливался ли храм, какие имел при-

делы, называлось число прихожан и их социальный статус. Эта информация 

бралась составителями из епархиальной отчетности, которая до наших дней 

сохранилась далеко не полностью. В исследовательской практике XX века 

принято доверять цифрам из этих справочников. 

Так как история церкви связана и с историей сельской школы, то был 

использован статистический справочник по народному образованию в Там-

бовской губернии8. 

Для реконструкции первоначальной истории села пришлось прибег-

нуть к картографическим источникам9. 

Трагические страницы гражданской войны в Козловском уезде, к кото-

рому относилось Новоюрьево, исследовались по опубликованным советским 

делопроизводственным источникам10 

Для изучения архитектуры храма были взяты документы Охранное 

обязательство Собственника или иного законного владельца объекта куль-

турного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятнтков истории и культуры) народов Российской 

Федерации «Михаило-Архангельская церковь» утвержденное приказом 

«Управления по Государственной охране объектов культурного наследия при 

администрации Тамбовской области» №42 от 26.02.2016 г11. 

                                                           
7 Андриевский А.Е. Историко-статистические описания Тамбовской епархии. Тамбов. 1911.; Хитров Г.В. 
Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1861. 
8 Сборник материалов и статистических сведений по народному образованию в Тамбовской губернии. Там-
бов, 1901. С. 471, 469, 1011. 1119. 
9 Атлас по истории Тамбовского края. Тамбов, 2009г. 
10 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. («Антоновщина»): Документы и материа-
лы / Интерцентр; Гос архив Тамбовской обл. и др. – Тамбов, 1994. 334 с. 
11 Приказ «Управления по Государственной охране объектов культурного наследия при администрации 
Тамбовской области» №42 от 26.02.2016 г. «Об утверждении охранного обязательства собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия» 
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В современной исторической науке существует целое направление 

«Устная история». Руководствуясь его требованиями мы реконструировали 

по устным рассказам старожилов многие страницы истории прихода в XX 

веке. Это: Стребкова Валентина Васильевна. Ястребова Анна Васильевна, 

Шуваев Николой Васильевич, Пустовалов Николай Петрович, Галина Ива-

новна Пустовалова, Донских Мария Ивановна. Копылов Анатолий Василье-

вич. Полина Ивановна Королёва, Алексей Григорьевич Сутормин. Поздняков 

Николай Александрович, Донских Татьяна Андреевна, Зубарев Юрий Ми-

хайлович, Братищева Анна Серафимовна. Слепцова Анна Алексеевна. При 

всем несовершенстве человеческой памяти, обращение к устным источникам 

является порой единственной возможностью узнать о сохранении церковных 

святынь в годы гонений, о судьбах репрессированного духовенства и прихо-

жан. 

Больше всего в работе над темой помогли рассказы Стребковой Вален-

тины Васильевны - певчей храма, бывшей старосты; Ястребовой Анны Ва-

сильевны – регента; Шуваева Николая Васильевича прислуживающего в ал-

таре; Пустовалова Николая Петровича - непосредственного участника работ 

по восстановлению храма; Позднякова Николая Александровича - земляка 

краеведа; Братищевой Анны Серафимовны - директора школьного музея; 

Слепцовой Анна Алексеевны - бывшего учителя, занимавшейся историей се-

ла. Многие факты были нами перепроверены и подтверждены из разных ис-

точников. 

Ныне живущие прихожане хорошо помнят события 1960-х и более 

поздних годов. Со сбором воспоминаний о 1940-х годах возникли большие 

затруднения. О довоенной истории села в 1930-е годы удалось услышать 

только пересказы женщинами слов их матерей. 1920-е годы, в основном, на-

ходятся за пределами возможностей устной истории. 

Фотодокументы позволили исследовать перемены в архитектурном об-

лике храма и сохранность его интерьеров, увидеть лица священников и при-

хожан. В подавляющем большинстве это были любительские фотографии. 
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Наиболее ценными из фото мы считаем черно-белые фотографии 1960-х го-

дов. На них храм предстает оскверненным, но еще сохранившим многие эле-

менты строительных технологий времени возведения колокольни - 1910 года. 

Вещественными источниками для работы по теме был сам храм, его 

росписи и его святыни.  

Мы считаем, что собранный нами комплекс источников позволяет ис-

следовать историю здания храма и жизни прихода. 

Степень изученности темы 

Село Новоюрьево и его храм не были в центре внимания тамбовских и 

мичуринских краеведов XX века. История возникновения села заинтересова-

ла Новоюрьевских учителей-краеведов второй половины XX века. Руководи-

телем школьного музея в 1980-е годы была Новопавловская М.М., благодаря 

которой мы имеем хоть какую-то записанную информацию от старожилов, 

помнивших 1920-е годы. Учителя посылали от имени своих маленьких уче-

ников-пятиклашек запросы в Московские и Тамбовские архивы (См. При-

лож.). В школьном музее собраны вещественные и письменные источники по 

истории села. 

В книгах по истории Тамбовской области фигурирует село Староюрье-

во, а Новоюрьево как бы скрывается в его тени. Но общие сведения о разви-

тии уезда и губернии не позволяют утверждать, что это село было каким-то 

уникальным.  

В краеведческой литературе внимание к  церковной истории появилось 

в 1880-е годы и связано с именами С. Березнеговского и И.И. Дубасова. Пер-

выми историками отдельных храмов и приходов губернии стали сами на-

стоятели этих храмов. Их статьи печатались в ТЕВ. Но Новоюрьевские ба-

тюшки, к сожалению, не смогли напечатать подобные материалы. 

В советское время публикаций по истории храмов и приходов не было, 

что определялось государственной атеистической идеологией. Даже в опуб-

ликованных сводах памятников архитектуры храмы встречались чрезвычай-

но редко. Изменение этой политики после празднования тысячелетия Креще-
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ния Руси в 1988 году вызвало всплеск интереса к церковному краеведению. 

Но и в этих книгах и статьях не уделили должного внимания истории Ново-

юрьева. В «Тамбовской энциклопедии» Новоюрьево упоминается, но очень 

кратко. 

В фотоальбоме «Храмы Тамбовской епархии»12 есть фотография нашей 

церкви начала 2000-х годов и очень короткая заметка о его закрытии в 1962 

году. 

Таким образом, тема по истории Новоюрьевского храма пока не иссле-

дована. Этим и объяснятся наш интерес к проблеме. 

 

                                                           
12 Храмы Тамбовской епархии. Фотоальбом. – Тамбов : Изд-во Юлис, 2005. - 260 с 
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Глава I. Создание и жизнь храма в Новоюрьево 

1.1. История села Новоюрьево 

Первоначальное написание названия села «Новое Юрьево» встречается 

в документах начала XIX века. В настоящее время название пишется как Но-

воюрьево. Эта территория находится близко к границам Тамбовской губер-

нии, а потом Тамбовской области, поэтому административное подчинение 

села часто менялось. По административному делению Тамбовской губернии 

тех лет оно входило в территорию Козловского уезда. С 1928 года село вхо-

дило в Староюрьевский район Козловского округа ЦЧО. С 1934 по 1936 гг. 

район входил в состав Воронежской  области, в 1937-1938 гг.– в состав Ря-

занской области, а с февраля 1939 г. вошел в состав Тамбовской области. В 

1963-1964 гг. Староюрьевский район был расформирован. Новоюрьево, как и 

все села бывшего района, вошли в состав Сосновского района. В 1964 году 

Староюрьевский район восстановили, и Новоюрьево вновь относится к не-

му
13. Чехарда в административном подчинении осложняет поиск документов 

в архивах. 

Село Новоюрьево находится в степной зоне, естественных лесов и топ-

ливных ресурсов в тех местах нет. Реки района относятся к бассейну Дона. 

Черноземные почвы издавна привлекли сюда людей. Глины тех мест подхо-

дят для изготовления кирпича. Это обстоятельство особо интересует нас, т.к. 

храм в Новоюрьево построен из добротного кирпича, который, вряд ли, вози-

ли из дальних мест. 

Территория нынешнего Староюрьевского района была заселена людь-

ми, относящимися к абашевской археологической культуре в третьем тыся-

челетии до нашей эры14. В 1970 г. в тех местах была раскопана группа курга-

нов. В одном из них во втором тысячелетии до нашей эры, по-языческому 

                                                           
13 Канищев В. В., Мещеряков Ю.А. Староюрьевский район // Тамбовская энциклопедия. - Тамбов, 2004. - С. 
553. 
14 Атлас по истории Тамбовского края. Тамбов, 2009. С.2. 
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обряду, был захоронен колесничий15. Древнейшим населением этих земель в 

нашей эре были тюркоязычные кочевники и мордва. 

Проникновение русских на земли близ Новоюрьева началось в первой 

половине XVII века16. Поселенцы занимались сельским хозяйством. Среди 

известных по древнейшим письменным источникам Новое Юрьево не фигу-

рирует до начала XIX века. Однако, известно, что эти земли близ торгового 

пути из Козлова в Шацк населяли однодворцы17. Однодворцами в XVIII веке 

называли потомков помещиков, не имевших крепостных и живших “одним 

двором». В начале XVIII в. они еще сохраняли привилегии на владение кре-

постными крестьянами. Из однодворцев набиралась ландмилиция для охраны 

пограничных рубежей. Но с 1719 года на однодворцев была распространена 

подушная подать. Под натиском помещичьего землевладения однодворцы 

утратили свою роль в хозяйственной жизни края и в XIX в. вошли в катего-

рию государственных крестьян18. Именно поэтому храм в селе Новоюрьево 

строился исключительно на крестьянские пожертвования. Государственные 

крестьяне платили налоги и имели самоуправление, помещиков у них не бы-

ло. Принадлежность к более привилегированной, чем барские крепостные, 

категории населения, однодворцы подчеркивали даже особенностями жен-

ского праздничного костюма. Вплоть до начала XX века молодые женщины 

из тамбовских однодворческих сел носили яркие красно-зеленые юбки-

андораки в вертикальную полоску, а не паневы в клетку, как помещичьи кре-

стьянки. Для психологии однодворческих крестьянских общин было типично 

развитое самоуважение. И через века люди помнили, что их предки были 

вольными защитниками русского пограничья. 

В ходе исторического процесса развивалось общественное разделение 

труда. В силу этого происходила постепенная множественная специализация 

производства, взаимосвязь между отраслями которого осуществляется через 

                                                           
15 Пряхин А.Д. Курганы поздней бронзы у с. Староюрьево // Сов. Археология. - 1972. - № 3 - С. 16-19. 
16 Мизис Ю.А. Заселение Тамбовского края в XVII-XVIII веках. Тамбов, 1990.- С. 78. 
17 Атлас по истории Тамбовского края. Тамбов, 2009. С. 9. 
18 Мизис Ю.А. Однодворцы Тамбовские //Тамбовская энциклопедия. Тамбов, 2004. С. 411 
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рынок. В области сельского хозяйства эти процессы специализации происхо-

дили крайне медленно и гораздо позже, чем в промышленности. Постепенно 

крестьянское хозяйство перестало быть хозяйством абсолютно замкнутым. 

Крестьяне покупают теперь и орудия своего труда (телеги, сани, бочки, сохи, 

косы, топоры и т.п.), и некоторые предметы домашнего обихода. Переход го-

сударства на сбор денежных, а не натуральных налогов усиливает нужду 

крестьянина в деньгах, заставляет его вывозить на рынок продукты своего 

труда, втягивает в систему товарно-денежных отношений. Этот процесс был 

постепенным и длительным. Основа хозяйства крестьянина все еще остава-

лась натуральной. 

Ещё один важный момент в развитии товарности сельского хозяйства 

страны в конце XVIII и начала XIX столетий - развитие процесса освоения 

обширных малозаселенных, но плодородных территорий на юге и юго-

востоке страны. Продвижение крестьянства на южные плодородные земли 

активизировалось. 

Освоение плодородного чернозема было еще одним важным фактором 

в вовлечении в орбиту товарно-денежных отношений крестьянского хозяйст-

ва, в преодолении его былой замкнутости, трехполье, давало возможность 

выделять большие массивы земель для засева необходимых культур. 

Однако наиболее серьезной проблемой развития российского земледе-

лия был острый дефицит времени короткий сельскохозяйственный сезон и 

малые размеры земли, урожая с которой едва хватало на собственное содер-

жание. В то же время объективные потребности развивающегося Российско-

го государства требовали гораздо большего по объему валового земледельче-

ского продукта19. 

Специфика природно-климатических условий России предоставляла 

местному населению весьма неблагоприятные условия для земледелия. Рус-

ский крестьянин занимался земледелием не с февраля по ноябрь, как в За-

                                                           
19 История России с начала XVIII до конца XIX века / Л.В. Милов, П.Н. Зырянов, А.Н. Боханов; отв. ред. 
А.Н. Сахаров. — Москва: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. - 465 с 
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падной Европе, а лишь с апреля—мая по август—сентябрь, ибо остальное 

время принадлежало либо холодной с заморозками погоде, либо суровой зи-

ме. В силу этого земледелец мог более или менее нормально вспахать и про-

боронить очень небольшой участок земли, да и выбор культур был невелик: 

рожь, чаще всего озимая, которая сеялась осенью, зимовала в виде всходов 

под снегом и созревала к июлю-августу следующего лета, и овес, который 

сеялся в апреле-мае и созревал в августе-сентябре. Эти две культуры занима-

ли до 80% пашни, ибо были самыми важными и вместе с тем неприхотливы-

ми и выносливыми культурам. Страна практически постоянно была на грани 

голода. Выручали ее погода и труд. 

В школьном музее есть не бесспорная информация об основании  при-

мерно в 1797 году выселок из Старого Юрьева на берег реки Ситовки за 7 км 

от села20. К сожалению, архивная справка 1987 года из Центрального госу-

дарственного архива древних актов в Москве, была выполнена небрежно. Ее 

составитель не стал разбираться, что в большой Тамбовской губернии было 

два села с названием Новоюрьево: одно в Козловском уезде, а другое – в Ела-

томском. Справку для школы на территории бывшего Козловского уезда в 

Москве составили по материалам другого уезда – Елатомского (См. При-

лож.). В государственном архиве Тамбовской области в 1986 году справку по 

истории Новоюрьево составили по справочникам начала XX века. Они напи-

сали: «Сведений о первоначальной дате образования вашего села и первых 

поселенцах архив не имеет». Не упомянуто это село и в первом издании тру-

да тамбовского краеведа Н. Муравьева. Во введении среди основанных в 

XVIII веке сел Староюрьевского района упомянуто село Юрьево
21. Но в ал-

фавитной части книги-справочника Юрьево, Староюрьево, Новоюрьево от-

сутствуют. 

По историко-статистическому описанию Тамбовской епархии 1911 го-

да, приход в селе Новоюрьево был открыт в 1822 году, а церковь каменная 

                                                           
20 Музей Новоюрьевской СОШ села Новоюрьево Староюрьевского района Тамбовской обл 
21 Муравьев Н. Изначальная история населенных пунктов Тамбовской области. - Тамбов, 1992. - С.9. 
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холодная была построена на средства прихожан в 1833 году. Престолов было 

два: святого Архангела Михаила и придельный – святого Николая Чудотвор-

ца. В храме были метрические книги с 1830 года, имелась опись церковного 

имущества. Штат: два священника, дьякон и два псаломщика. У причта было 

4 десятины усадебной земли и 40 десятин полевой и сенокосной. Полевая 

земля была разбросана по трем участкам и находилась в трех верстах от села. 

Причт жил в собственных домах22. Можно сказать, что экономическое поло-

жение духовенства села было довольно неплохим. 

В 1865 году в Новом Юрьеве было 2026 душ мужского пола и 2158 

душ женского пола23.  

В 1910 году в селе было 810 дворов. Население составляло 3 тысячи 

душ мужского пола и 3100 душ женского пола. Все жители великороссы, 

земледельцы, имели надельной земли по 3 десятины на душу
24. Кроме зерно-

вых культур, крестьяне выращивали коноплю и махорку для сбыта на вере-

вочные и табачные фабрики. Для Тамбовской губернии тех лет это было 

большое село, сильно страдавшее от малоземелья. Строительство железной 

дороги лишило владельцев лошадей возможности подрабатывать извозом. 

Никаких неземледельческих товарных промыслов в Новоюрьево не было. К 

концу XIX века произошла имущественная дифференциация крестьянства. В 

среднем, на крестьянскую семью из 12-16 человек приходилось 4 лошади, 3 

коровы и 35 голов мелкого скота и птицы. Богатые хозяйства имели по 12 

лошадей, 7 коров и до 90 голов мелкого скота и птицы. Крестьянская община 

платила 2822 рубля оброчных денег, 1050 рублей подушного налога и 365 

рублей земских сборов.25.  

Обучение крестьянских детей села Новоюрьево началось с октября 

1861 года, когда была открыта домашняя школа грамоты. Занятия в ней по-

сещали 23 мальчика и 4 девочки26. Официально же начальная школа в селе 

                                                           
22
Андриевский А.Е.  Историко-статистическое описание Тамбовсокй епархии. - Тамбов, 1911. - С.175. 

23 Хитров Г.В. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. - Тамбов.1861. - С 78. 
24 Музей Новоюрьевской СОШ.села Новоюрьево Староюрьеского района Тамбовской обл 
25 Материалы музея народного образования Тамбовской области 
26 ГАТО. Ф. 105. Оп.57. Д.12. Л.25. Св.131. 
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была открыта крестьянами в 1863 году, о чем указано в отчете Козловского 

уездного училищного совета. На содержание этой школы крестьянское об-

щество расходовало 192 рубля в год27. В начале 1880-х годов Козловское 

уездное земство часть расходов на содержание Новоюрьевской школы вклю-

чило в свой бюджет. Школа стала называться земской. Инспектор народных 

училищ Калинин, обследовав Новоюрьевскую школу в 1885 году,  в своем 

акте записал: «Училище содержится на совместные средства уездного земст-

ва и крестьянского общества. Первое отпускает 245 и второе 280 рублей в 

год. 85 мальчиков и одну девочку обучает с 1877 года Михаил Васильевич 

Минервин. Он получает 300 рублей в год.28  

В 1896 году в Новоюрьево были построены земские школы. Их здания 

были деревянными на каменном фундаменте. Две из них были покрыты же-

лезом, одна – тесом. При каждой школе находилась квартира для учителя из 

одной комнаты. В двух школах было два класса , в одной – один.  

В 1898 году первую Новоюрьевскую школу окончили 10 мальчиков и 

одна девочка, в 1899 – 16 мальчиков и 3 девочки. Вторую Новоюрьевскую 

школу в 1898 году окончили 8 мальчиков и 1 девочка, в 1899 – 7 мальчиков и 

одна девочка. Третью школу в 1898 году окончило 10 мальчиков, в 1899 году 

– 6 мальчиков. Число учащихся в 1900 году составило: в первой школе 129 

человек, во второй – 74, в третьей – 58 человек. 

Церковно-приходская школа не имела своего здания и находилась в 

церковной караулке. В 1899 году в ней училось 25 человек29. 

Можно сказать, что просвещение касалось только немногочисленных 

избранных из детей села. Только среди младшего поколения крестьян к 1917 

году были малограмотные мужчины. Манипулировать их сознанием в усло-

виях политической борьбы, охватившей Россию в начале XX века, было лег-

ко. 

                                                           
27 ГАТО. Ф, 105. Оп.71. Д.32. Св.148. 
28 ГАТО. Ф. 105. Оп. 71. Д.32. 
29 Сборник материалов и статистических сведений по народному образованию в Тамбовской губернии. Там-
бов, 1901. С. 471, 469, 1011. 1119. 
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Земельный вопрос сильно волновал жителей Новоюрьева начала XX 

века. Смятение в умах вело к ослаблению веры, прежде всего, среди про-

шедших фронт первой мировой войны молодых мужчин. Не случайно, уже 

осенью 1917 года они приняли участие в крестьянском восстании в Козлов-

ском уезде. В апреле 1919 года начались восстания против комбедов30, а в 

1920-1921 годах по землям села прокатилась кровавая «Тамбовская Вандея» - 

крестьянское восстание, известное под названием «Антоновщины». Так как 

на железных дорогах советская власть организовала борьбу с мешочничест-

вом, крестьяне Козловского уезда вспомнили о проходившей через Новоюрь-

ево старой гужевой дороге на Шацк и стали по ней вывозить хлеб в голо-

дающую Рязанскую губернию. Это давало крестьянам заработок, но лишало 

присланные Москвой продотряды резервов зерна для изъятия его по прод-

разверстке и отправки в промышленные центры. На станции Староюрьево 

стали высаживать продотряды, которые должны были охватить окрестные 

села, в том числе Новоюрьево, и двигаться к селу Ламки для соединения с 

продотрядами, высаживавшимися на станции Сабурово. «Отряды двигаются 

от периферии к центру, чтобы не дать возможности перебрасывать хлеб из 

уезда в уезд, и на всех дорогах выставляются заставы, чтобы прекратить воз-

можность внутриуездных перебросок хлеба… неисполнение разверстки рас-

сматривается как преступление, и с данного села забирается весь хлеб, весь 

скот и производятся аресты»31. Такая политика власти восстановила против 

нее многих землепашцев. 

Кроме противостояния с продотрядами, новоюрьевцам довелось столк-

нуться и с бандами «зеленых», грабившими не по идейным, а по разбойничь-

им соображениям. Старожилы села в 1980-е годы рассказывали о банде Ло-

бана, против которой в селе был создан отряд самообороны из бедняков32. 

Гражданская война развела вооруженных земляков по разные стороны бар-

                                                           
Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. («Антоновщина»): Документы и материалы / 
Интерцентр; Гос архив Тамбовской обл. и др. – Тамбов, 1994. 25 с. 
31 Там же. С.39. 
32 Там же. С. 40 
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рикад. В рядах ВЧК сражался против банды Антонова уроженец Новоюрьева 

Михаил Федорович Копылов. После гражданской войны он лично встречался 

с В.И. Лениным и всесоюзным старостой М.И. Калининым33.  

При коллективизации в селе было создано 13 колхозов. Все они были 

маломощные, объединившие сельскую бедноту. Кровавое противостояние 

забывших Бога земляков продолжалось. В годы коллективизации кулаками 

были убиты коммунист Попов и комсомолец Сибикин34. 

К середине 1930х годов страсти поутихли. Сельская школа стала семи-

леткой, что до войны считалось обязательным только для крупных населен-

ных пунктов. Оканчивать ее сельские ребята были не обязаны. Им было дос-

таточно обязательного четырехлетнего начального образования. В 12 лет 

подростки уже вступали в колхоз. Но многие семьи старались выучить своих 

детей в семилетке. 

В годы Великой Отечественной войны тревога за жизнь близких и тя-

готы военного лихолетья обратили к вере не только отшатнувшихся от нее 

из-за государственной атеистической политики взрослых сельчан, но и неко-

торых девушек-подростков, испытывавших сильное идеологическое давле-

ние школы. Наиболее остро потребность в молитве испытывали матери мо-

лодых солдат, а также многодетные матери, проводившие на фронт мужей-

кормильцев. Безмерное горе от потери близких срывало у женщин страх пе-

ред любыми государственными запретами на православное поминовение. 

В Великую Отечественную войну в Староюрьево был большой воен-

ный госпиталь. Там трудились и некоторые жительницы Новоюрьева. Работа 

в госпитале давала пусть маленькую, но зарплату. В колхозе же на трудодни 

получали только немного продуктов. В основном, приходилось жито своим 

подсобным хозяйством. Но и часть урожая с огорода нужно было сдавать в 

Фонд Обороны. 

                                                           
33 Материалы музея народного образования Тамбовской области 
34 Там же. 
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В годы Великой Отечественной войны в Новоюрьево, как и везде в 

стране, появились на стенах изб рамки с фотографиями воюющих родных. 

Их вешали в красном углу рядом с иконой и украшали, как и икону, выши-

тым полотенцем. Если была возможность зажечь свечу, то она горела перед 

фотографиями. Если не было свечки, то жгли масляную коптилку, заменяв-

шую лампаду. Когда приходила похоронка, до сорокового дня вся семья хо-

дила в чёрных траурных одеждах. Жена, ставшая вдовой, в траурном облаче-

нии ходила целый год. На войну из села Новоюрьево ушло восемьсот пятьде-

сят пять человек, погибло на войне пятьсот семьдесят восемь, вернулось 

только двести семьдесят семь. Из ушедших на войну вернулось примерно со-

рок два процента. Памятник погибшим воинам в селе открыли в 1987-1988 

годах.  

Несмотря на военные потери. Новоюрьево и в 1960-е годы оставалось 

большим жизнеспособным селом с трудолюбивым населением. В 1960 году в 

Новоюрьево колхозы «Имени Ленина», «Имени Кирова», Имени XXI парт-

съезда”, «Имени Димитрова» и «Новый путь» были преобразованы в совхоз 

«Новоюрьевский». В 1965 году решили, что совхоз слишком велик и трудно-

управляем, и отделили от него бывший колхоз «Имени XXI партсъезда», на-

звав второй совхоз «Крутовский». Совхоз «Новоюрьевский» занимался пти-

цеводством
35. 

В 1969 году в Новоюрьево открылась полная средняя школа. В 1987 

году в ней было 40 учителей и 882 учащихся
36. К сожалению, вместе с изуче-

нием наук, советские школьники постигали и азы государственной атеисти-

ческой пропаганды. 

Закрытый с 1962 храм взывал к памяти земляков. Даже в 1980-е село 

оставалось, «живым». Однако, все больше выпускников средней школы уез-

жало учиться и работать в Мичуринск и Тамбов. Старики беспокоились, не 

забудут ли в безбожном городе внуки о близких, о своих родных местах. 

                                                           
35 Музей Новоюрьевской СОШ села Новоюрьево Староюрьевского района Тамбовской обл 
36 Музей народного образования Тамбовской области. 
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Старшие поколения новоюрьевцев именно в конце 1980-х, почувствовав по-

тепление отношения властей к православию, стали бороться за возрождение 

прихода и открытие храма. Тем самым они боролись за возврат молодежи  в 

веру предков. 

 

1.2. Влияние государственной политики в области храмового 

строительства в первой трети XIX века на архитектурные особенности 

храма 

 

На протяжении XIX века положение Русской православной церкви оп-

ределялось законами, принятыми при Петре I. Важнейшие статьи «Духовно-

го регламента» были включены в «Свод законов». В нем содержалось рели-

гиозное обоснование царской власти и закреплялся давний союз православ-

ной церкви и самодержавного государства. Закон объявлял православие 

«первенствующей и господствующей» в России верой. Император провоз-

глашался «верховным защитником и хранителем догматов господствующей 

церкви и блюстителем правоверия и всякого в церкви благочиния». Это дава-

ло самодержавию право распоряжаться церковными делами и преследовать 

религиозное инакомыслие. Закон разрешал исповедовать в России все рели-

гии, если они лояльно относятся к самодержавию.  

Постройка храма в Новоюрьево имела прямую связь с политикой госу-

дарства в области каменного строительства первой трети XIX века. Если в 

XVIII веке сельские храмы возводились или в духе народного зодчества, или 

по капризу помещика, то в царствование Николая I любая каменная построй-

ка в стране должна была быть выполнена в соответствии со столичными ус-

тановками. Вопрос об архитектурном стиле сельских храмов серьезно и ос-

новательно обсуждался и решался в Санкт-Петербурге. Для контроля на мес-

тах в епархиях была введена должность епархиального архитектора, осуще-

ствлявшего стилевой и технический надзор.  
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В 1800 году было запрещено строить новые деревянные церкви. Это 

делалось для увеличения значимости храма, противопоставленного деревян-

ной жилой застройке. Важен был и противопожарный аспект. Ограничения 

на строительство деревянных храмов были отменены только в 1835 году из-

за многочисленных жалоб на непосильные затраты на каменное строительст-

во для бедных приходов. Так что в Новоюрьево церковь могла быть построе-

на только из камня. 

Выбор места для сельского храма осуществлялся в соответствии с на-

циональными традициями. Вокруг храма непременно делалась широкая 

площадь, дававшая возможность оценить величие дома Божия на фоне жилой 

застройки. Закон от 13 декабря 1817 года «Об устройстве деревень, коим не 

позволяется заводить церквей иначе, как на площадях» гласил: «Церковь с 

куполом прилично будет сооружена среди квадратной площади такой меры, 

что каждый бок  ее в шесть или в семь раз будет более высоты Церкви»37. 

Время выбора проекта для Новоюрьевского храма было переломным в 

развитии русской архитектуры. На 1820-е годы пришлась смена классическо-

го стиля на поиск национального стиля. В конце концов, поиск завершился 

возникновением русско-византийского стиля. В 1830-е еще строились клас-

сические храмы и уже строились русско-византийские. Поэтому мы попыта-

лись исследовать вопрос об архитектурном стиле храма Михаила Архангела 

в Новоюрьево. Специалисты из управления по государственной охране объ-

ектов культурного наследия в 2016 году определили его как классический 

стиль. 

«Храм имеет один больший купол на барабане. Большая трапезная 

часть, но не высокая. Колокольня трехъярусная   Композиционная компози-

ция традиционная. Доминантная часть колокольня. Объём притвора образо-

ван нижним ярусом. Ярус второй в виде четверика, ярус третий выражен 

шестигранным объёмом с четырьмя широкими проёмами формы циркуляр. 

Верхняя часть колокольни покрыта куполом, выделена треугольным фронто-

                                                           
37 Русское градостроительное искусство. Указ соч., с 231. 
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ном. Трапезная часть - выполненный в две световые оси, переходящий в мас-

сивный, четверик, центральная часть. К четверику храма с восточной сторо-

ны во всю ширину створа примыкают три равновысокие апсиды. Вальмовой 

крышей перекрыта основная часть храма»38. 

В XIX веке государственная власть Российской империи создала сис-

тему строгой регламентации и контроля за строительством новых общест-

венных зданий, церквей и, отчасти, домов. В качестве очередной общегосу-

дарственной задачи перед строителями в XVIII – середине XVIII века стояла 

задача европеизации облика городов и сел. Средневековые традиции Мос-

ковского царства надлежало сменить на европеизированные. Этому служил 

классический стиль. Села и усадьбы были в этот период местом самой интен-

сивной архитектурно-строительной деятельности и даже оказали влияние на 

облик городов. 

Проектно-строительная практика создавала функциональную и худо-

жественно организованную среду обитания человека. Она уже стала пользо-

ваться образцовыми проектами. Архитекторы-творцы проектировали и 

строили сооружения определенного назначения в свойственном времени сти-

ле или претендуя на создание новых стилевых решений. В архитектурном 

творчестве выражались сакральный, государственный и утилитарный аспек-

ты. Сакральный аспект - это выражение в облике ведущих типов зданий об-

раза небес. В сельской застройке архитектурной доминантой всегда была 

церковь. Государственный аспект строительства передавал через облик и об-

раз застройки некое идеальное представление о государстве. Утилитарный 

аспект характеризует экономическую, функциональную, социально- техни-

ческую стороны строительства. Нельзя опередить технологию времени. За-

стройка выражала свойственную определенному времени картину мира, ме-

няя приемы и формы в художественно осмысленном пространстве. 

Храмы в селах XIX века закладывались по согласованию с епархиаль-

ным архитектором, имевшим соответствующее образование. Он должен был 

                                                           
38 Паспорт объекта Культурного Наследия Михаило-Архангельская церковь с.8 
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соблюсти законодательную сторону, убедиться в технической разумности 

решений и прочностных характеристик. Его не интересовала финансовая 

сторона вопроса – это дело общины. В нашем случае, Новоюрьевская община 

государственных крестьян не имела людей, умевших читать чертежи. В от-

личие от помещичьих крестьян, за которых выбор облика нового храма делал 

грамотный помещик, государственные крестьяне должны были всецело до-

вериться епархиальному архитектору и подрядчику артели строителей. У 

землепашцев не было навыков кирпичной кладки и покрытия куполов желе-

зом. Архитектор мог показать рисунки общих видов постройки. Но чаще все-

го, он показывал в окрестностях уже возведенный храм и объяснял, чем но-

вый будет от него отличаться. Возведение храмов - абсолютных близнецов - 

было редкостью. Обычно, даже при общем техническом решении, им прида-

вались индивидуальные размеры, детали планировки и отделки. Строитель-

ство однокупольных храмов в Тамбовской губернии в начале XIX века не 

было редкостью39 

В Древней Руси в строительстве городов и сел господствовал сакраль-

ный аспект. В XVIII – первой четверти XIX века положение изменилось. За-

кладка города уже не уподоблялась сотворению мира, город не был уже сим-

волом почитаемых общехристианских столиц. В начале XIX века государст-

венная идея возвысилась до уровня сакральной и стала делить с ней первен-

ствующую роль. Архитектура стала служить прославлению мощи государст-

ва и личности государя. В основе всех крупных строительных начинаний ле-

жит государственная идея, часто объединенная с традиционной христиан-

ской. Идея государственного величия подвигла власть на грандиозную ре-

конструктивную деятельность по перепланировке и перестройке городов 

XVIII – первой половины XIX века и вмешалось в традиционный облик сель-

ских архитектурных доминанат – храмов. 

                                                           
39 Жиркова Е.А. Особенности архитектурного пространства церкви Ахтырской иконы Божьей Матери Рас-
сказовского района // VII Поленовские чтения : Парадигма художественного творчества в современном об-
разовательном пространстве6 материалы Международной научно-практической конференции-форума. Март 
2016. Тамбов: Принт-Сервис, 2016.  С. 316-322 
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«Восстание декабристов, которым началось царствование Николая 1, 

заставило пересмотреть прежнее содержание государственной идеи. В нико-

лаевское царствование впервые со времени Петра 1 государственный аспект 

общественного сознания – этика государственной гражданственности, ос-

мысливавшаяся как этика служения государству, - начинает вытесняться 

идеей служения народу. И чем глубже ощущается исчерпанность идеи абсо-

лютитстской безраздельной самодержавной власти, тем очевиднее выступает 

представление об основной миссии государства в служении народу… Начи-

ная со второй четверти XIX столетия государственная идея выступает олице-

творением народности и основанного на православии народного идеала… 

Мощь государства и его благополучие (самодержавие) опирается на Церковь 

(православие) и духовную поддержку народа»40. 

На территории Тамбовской губернии культовое зодчество XVIII века 

не было напрямую связано с древнерусским из-за позднего заселения края. 

Тем легче было здесь перейти к строительству по образцовым проектам но-

вого времени. Первый альбом образцовых проектов церквей был составлен в 

1824 году. Полное название  этого альбома: «Собрание планов, фасадов и 

профилей для строения каменных церквей с кратким наставлением как о са-

мом производстве строения, так и о вычислении потребных к тому материа-

лов; При чем приложены и объяснительные чертежи важнейших частей зда-

ний, с означением размера оных для практического употребления. По Высо-

чайшему Его Императорского Величества повелению Министерства Внут-

ренних Дел от департамента Государственного Хозяйства и Публичных зда-

ний изданное»41. В альбоме было 30 проектов храмов и один проект коло-

кольни. Все они были спроектированы ректором Академии художеств по ар-

хитектуре А.А. Михайловым и архитектором департамента государственного 

хозяйства и публичных зданий И.И. Шарлеманем, литографии исполнил ху-

дожник А.Г. Ухтомский. Петербургские специалисты отдали предпочтение 
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удобным в технологии строительства геометрически правильным формам с 

классическим декором. 

Помещенные в альбом проекты принадлежат к четырем группам. Храм 

в Новоюрьево не является калькой ни одного из них. В этом альбоме отсут-

ствуют проекты чрезвычайно любимых в России, получивших широчайшее 

распространение трехчастных храмов с расположенными по оси запад-восток 

колокольней, трапезной и церковью. Храм Михаила Архангела относится к 

этому типу. 

В 1826 году был составлен второй альбом образцовых проектов. «В от-

вет на многочисленные пожелания верующих, особенно из числа простого 

народа, Синод обратился в Министерство внутренних дел с просьбой допол-

нить собрание изданных проектов еще несколькими, составленными по при-

меру древних православных церквей42. Обер-прокурор Святейшего Синода 

С. Нечаев, отметил: «Православный наш народ не везде с удовольствием 

смотрит на храмы итальянской архитектуры»43.Поступило распоряжение в 

епархии копировать планы и фасады церквей, похожих на традиционные для 

тех мест. В 1827 году Николай I впервые дал рекомендацию строить новые 

церкви в русском стиле, в 1829 году повторил ее. 

Первый альбом образцовых церквей в русском стиле, спроектирован-

ных Тоном, вышел в 1833 году. Строители храма в Новоюрьево не могли им 

воспользоваться. Не установленный архитектор постарался придать хотя бы 

какие-то детали декора предписанного национального стиля классической 

конструкции. Он украсил высокие проемы верхнего яруса колокольни киле-

видными кокошниками. Килевидность выражена меньше, чем, например, в 

ярославких и московских церквях XVII века, но, все же, очевидна. Для клас-

сицизма этот вариант декора не свойственен. Судя по черно-белому фото 

1960-х годов купол колокольни до пожара 1979 года был ближе к русско-

византийскому шлемовидному типу, чем к чисто классическому. 

                                                           
42 Там же. С. 222  
43 Там же. С. 223. 
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На 1830-1850-е годы пришлось грандиозное градостроительное начи-

нание – перепланировка сел на началах регулярности и перестройка их по 

образцовым проектам, созданным в соответствии с господствовавшими в это 

время идеалами народности в крестьянском духе. Культовое зодчество пре-

вратилось в главное пространство реализации идеи официальной народности 

в градостроительстве. Несмотря на момент инерции в реализации указов 

свыше, совсем игнорировать их боялись. Так что Новоюрьевский храм Ми-

хаила Архангела отразил особенности переходной эпохи от архитектуры 

классицизма к русско-византийской храмовой архитектуре.  

Храм дошел до нас в перестроенном, по сравнению с первоначальным 

обликом виде. В «Историко-статистическом описании Тамбовской епархии» 

1861 года упоминается, что каменная, построенная тщанием прихожан в 1833 

году Архангельская церковь распространена в 1865 году. При ней в селе По-

повке Тихвинская деревянная приписная однопрестольная церковь44. Вряд ли 

перестройка через 30 лет после постройки меняла конфигурацию куполов. 

Новые храмы старались связать с концепцией конкретного царствова-

ния. Но в глубинке любые процессы имеют момент инерции из-за замедлен-

ной коммуникации с центром. Если в столицах в 1830-е годы началось 

строительство каменных церквей с элементами конструкции и декора храмов 

XVII века, то в Тамбовской губернии в умах архитекторов еще царствовал 

классицизм, и они весьма осторожно включали национальные детали в свои 

постройки. Другое дело – выбор небесного покровителя храма. «В царство-

вание Николая I  храмы очень часто посвящали святому покровителю самого 

императора или членов его семьи. На протяжении первой половины XIX века 

число соборных и приходских храмов, возводимых в честь небесных патро-

нов императора и членов августейшей семьи, становится настолько распро-

страненным в городах и селах, а не только в усадьбах и домовых церквах, что 

превращается в самостоятельное явление духовной культуры и храмового 

зодчества. Его можно рассматривать как своеобразную архитектурную па-

                                                           
44 Хитров Г.В. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1861. С. 115 
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раллель таким фактам духовной и политической жизни России, как упразд-

нение патриаршества и создание Святейшего Синода, установление новой 

персонифицированной формы самодержавной власти»45. Никакого письмен-

ного приказа по этому поводу не было. Но зачастую, массовое копирование 

поведенческого примера бывает сильнее законов. Поэтому, можно допус-

тить, что не случайно в Новоюрьево храм был освящен в честь архистратига 

Михаила – небесного покровителя младшего брата императора, великого 

князя Михаила Александровича, а придел – в честь Николая Угодника – не-

бесного покровителя самого императора Николая I. 

Еще один альбом образцовых проектов церквей был издан в начале 

царствования Александра II. К.А. Тон в их создании уже не принимал уча-

стия, т.к. перед составителями была поставлена задача разработки проектов 

дешевых зданий. Вторая задача, которую предполагалось решить с помощью 

новых проектов, сугубо организационная. Образцовые проекты, дополнен-

ные составленными губернскими архитекторами образцовыми сметами, 

должны были упростить и ускорить процесс утверждения проектов. «Благо-

даря им из бюрократической процедуры исключалась одна инстанция. После 

утверждения ходатайства о строительстве церкви Синодом, одобрения или 

исправления ее проекта, в Главном управлении путей сообщения и публич-

ных зданий, епархиальному начальству, имевшему возможность сопоставить 

составленные проекты с высочайше утвержденными образцовыми, позволя-

лось самостоятельно утверждать их к строительству. Не требовалось, как это 

было недавно, отправлять проект для согласования в Синод. Эту процедуру 

заменила ежегодная подача сведений о числе разрешенных к строительству 

церквей с указанием, на основе каких образцовых проектов они были по-

строены»46. 

Во второй половине XIX века провинция опережала Москву и Петер-

бург по интенсивности церковного строительства. При этом в сознании лю-

                                                           
45 Русское градостроительное искусство. Указ соч. С. 216. 
 
46  Там же. С. 229. 
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дей утвердилось представление о национальных чертах в архитектуре как о 

допетровской архитектурной традиции. Православные храмы стали главным 

выразителем государственной идеи связи православия с народностью. Боль-

шинство провинциальных храмов второй половины XIX века сооружались в 

традициях русской архитектуры. 

В 1860-е годы при проектировании построек выбор их стиля был дос-

таточно свободным. Искусствоведы называли это время эпохой эклектики. 

Проектировщики и строители могли создать технологически удобную конст-

рукцию, имевшую декор с элементами любого стиля. Но по традиции в хра-

мовом строительстве были очень популярны элементы русского зодчества 

XVII века. Они несколько потеснили византийские мотивы в облике новых 

храмов и повлияли на перестройку старых. Специалисты XX века не пришли 

к общей терминологии в названиях вариантов русского стиля в архитектуре 

XIX – начала XX вв. Мы воспользовались одной из таких концепций, счи-

тающей, что на смену русско-византийскому пришел псевдо-русский стиль. 

Но некоторая смена архитектурного декора не изменила философской кон-

цепции верности национальным корням. На местах архитекторам перестраи-

вавшихся храмов приходилось как-то увязывать в проекте части здания в 

разных стилях. Надо сказать, что они вполне преуспели в этом. Современни-

ками различия в отделке старых и новых частях церквей воспринималось со-

вершенно естественно. Так как возведение купола является самым сложным 

в конструкции храма, то при перестройках его старались не менять Мы и се-

годня видим у купола храма Михаила Архангела византийскую полусферич-

ность. 

В 1910 году Новоюрьевский храм был перестроен и расширен еще раз. 

Протоиерей Камнев организовал пристройку: симметрично к имеющейся ап-

сиде сделали еще две, возвели трехъярусную колокольню и пристройку к 

трапезной. В городской гражданской архитектуре в 1910 году царствовал мо-

дерн. Но в культовом строительстве он встречался редко и не повлиял на об-

лик сельских храмов Тамбовской епархии. Поэтому колокольня в Новоюрье-
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во в 1910 году была отделана в национальных традициях. Ее строгая ярус-

ность напоминает русское барокко начала XVIII века и классицизм начала 

XIX века, а килевидные кокошники над проемами верхнего яруса и ложные 

окна рядом с проемами второго яруса взяты из проектов в псевдорусском 

стиле. Архитекторы, создавшие образцовые проекты в середине XIX века по-

заимствовали такую отделку у московских и ярославских церквей и колоко-

лен  XVII века. Не установленный архитектор постарался придать хотя бы 

какие-то детали декора популярного псевдорусского стиля изначально клас-

сической конструкции. Судя по черно-белому фото Михаило-Архангельского 

храма 1960-х годов (См. Прилож.) купол колокольни до пожара 1979 года 

был ближе к русско-византийскому шлемовидному типу, чем к классическо-

му. 

В результате разновременных сочетаний в Новоюрьево получился уни-

кальный в своем роде однокупольный трехапсидный храм с трапезной и ко-

локольней. Часть фасада имела классический фронтон с пилястрами. Надо 

отдать должное мастерам, производившим качественный кирпич, и камен-

щикам, умевшим выполнять сложные детали отделки в кирпичной кладке. 

Свою лепту вносили кровельщики, владевшие традиционным мастерством 

покрытия куполов разной формы и размера квадратными листами железа.  

 

1.3 Судьба храма и прихода в годы советских гонений на веру 

 

В 1930-е годы храм был закрыт, но в 1947 году службы возобнови-

лись. Это было время ослабления государственных гонений на церковь и ве-

рующих. Но во время «хрущевского наступления» на церковь атеистически 

настроенное руководство расположенной рядом с храмом Новоюрьевской 

школы, в ходе проведения антирелигиозной кампании перед Пасхой в 1962 

году, перенесло волейбольную площадку с луга, где она ранее располагалась, 

непосредственно к входу в здание церкви, надеясь таким образом отвлечь 

молодежь от посещения храма. 
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Как правило, спортивные мероприятия проводились специально во 

время богослужений в храме, мяч влетал в притвор, а за ним с криками в 

церковь врывались разгоряченные игроки, что, мягко говоря, не способство-

вало молитвенному настрою собравшихся на богослужение и вызвало боль-

шое недовольство у прихожан. 

Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви 

Анатолий Иванович Зверев несколько раз обращался в Староюрьевский - 

райисполком с просьбой пересмотреть местонахождение спортивной пло-

щадки и перенести ее подальше от церкви с тем, чтобы не провоцировать не-

нужного конфликта с верующими. Местные власти никак не реагировали на 

эти просьбы. Что случилось с людьми, было не понятно, ведь на самом деле 

решение этого вопроса о перенесении спортивной площадки можно было 

решить на местном уровне спокойно и дипломатично. Но положительных ре-

зультатов решения этого вопроса не было. Анатолий Иванович Зверев в на-

чале 1962 года обратился за содействием в вышестоящую административную 

организацию - в обком КПСС. 

А антирелигиозная работа на местном уровне продолжалась всё 

больше и больше. На праздник Пасхи 28 апреля 1962 года директор школы и 

несколько учителей привели к храму около десятка школьников-

комсомольцев, поставили их у церкви с целью не допускать молодых людей 

на богослужение в церковь, при этом применялось даже насилие с их сторо-

ны. Разумеется, их действия вызвали возмущение верующих, которые окру-

жили дежуривших и стали оттеснять от церкви. Вскоре к ним присоединился 

и священник Николай Турковский, который заявил, что это не дежурство, а 

настоящее  спровоцированное хулиганство, и он намерен жаловаться на 

вмешательство в церковные дела в облисполком. 

Директор школы послал комсомольца к себе домой за фотоаппаратом 

и после этого начал фотографировать в нужные для него моменты для собра-

ния компромата на недостойное поведение верующих. Разговор проходил на 

повышенных тонах, и в какой-то момент священник схватил за рубашку од-
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ного разъярённого комсомольца и стал его отталкивать от церкви, а директор 

всё это фотографировал. 

Была срочно отправлена делегация верующих в сельский Совет с 

просьбой прекратить противозаконные действия школьных работников, но 

он оказался закрытым. Священник проинформировал об инциденте уполно-

моченного по делам РГЩ Зверева А.И. и правящего епископа Михаила. 

Уполномоченный Зверев Л.И. 17 мая 1962 года доложил о нарушении 

прав верующих в Новоюрьеве специальной запиской на имя секретаря обко-

ма КПСС по идеологии Г.Э. Лапчинского. Зверев отмечал, что подобные не-

продуманные действия вызывают недовольство верующих, жалобы и никак 

не способствуют борьбе с религией. Специально 22 мая перед началом ве-

чернего богослужения вновь начался волейбольный матч, и верующие  про-

сто не могли пройти в церковь. Священник Николай Турковский получил 

удар мячом в спину. Возмущенные женщины разгромили волейбольную 

площадку: отвязали сетку, вытащили столбы и положили их у церкви. Ра-

дость фотографирующего была безгранична. Наконец-то, он снял кадры ком-

промата на верующих. В провокации атеисты не видели своей подлости и 

мерзости. Прости Господи, не ведали что творили. 

Разумеется, учителя местной школы и работники находящегося рядом 

с церковью Дома культуры решили придать этому происшествию широкое 

звучание. Были собраны заявления якобы пострадавших от священника Ни-

колая Турковского и прихожан храма 28 апреля и 22 мая волейболистов, ор-

ганизованы гневные письма в газеты, в том числе в «Известия» от комсо-

мольцев и рабочих села Новоюрьево. 

Но дело это первоначально не было поддержано в области. Не был 

сторонником жестоких мер против священника Николая Турковского упол-

номоченный А.И. Зверев, который  считал, что работники школы сознатель-

но спровоцировали конфликт. Исполняющий обязанности районного проку-

рора Бакарев, разобравшись в сложившейся ситуации, отказался санкциони-

ровать арест священника, считая, что для этого нет достаточных оснований. 
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Ход дела изменила статья «Робость силы», опубликованная в газете 

«Известия» 28 июня 1962 года. В ней сформировали ложное обвинение свя-

щенника Николая Турковского в «запрещении антирелигиозной пропаганды 

на селе, занятий физкультурой и прослушивания музыки в доме культуры». 

Быстро отреагировав на газетную публикацию, Староюрьевский РК КПСС 

объявил начальнику районного отделения милиции Рожкову строгий выговор 

(за медлительность расследования и политическую близорукость). Досталось 

заместителю председателя райисполкома Макарову - тоже выговор за то, что 

не принял вовремя мер. Практически досталось заместителю прокурора, ко-

торый в тот момент исполнял обязанности прокурора. Ему удалось избежать  

наказания только потому, что в последний момент выяснилось, что он бес-

партийный
47.  

Затем, одержав победу над беззащитным священником, местные вла-

сти начали действовать дальше и выступили с инициативой закрыть храм в 

селе Новоюрьево. Но без общего решения граждан закрыть храм было не-

возможно. Поэтому местные власти организовывают, с поддержкой район-

ной власти, собрание. Председателем собрания был Шубин Виктор из райко-

ма партии. 19 июля 1962 года на сход на машине привезли рабочих48. Но 

прихожане каким то образом узнали, что на сходе граждан хотят закрыть 

храм. Прибежало много людей, стали кричать, но секретарь парткома Суво-

ринов Иван Петрович взял у Шубина газету, в которой была статья о пленуме 

и начал тихо и монотонно долго читать вслух. Люди увидели, что вопрос о 

закрытии храма не стоит, и стали постепенно расходится. Когда разошлись, 

затем выступил сельский актив, который одобрил обращение Всемирного 

конгресса мира «За всеобщее разоружение и мир» и одновременно едино-

гласно (при одном воздержавшемся) решил просить Тамбовский облиспол-

ком снять с регистрации Новоюрьевскую церковь и закрыть её. 

                                                           
47 Чеботарев С.А. Указ соч. С.208-209. 
48 Воспоминания жителя села Новоюрьево  Сутормина Алексея Григорьевича1954 года рождении. 
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В выступлениях сельского актива зазвучали обвинения в том, что цер-

ковники калечат детей, препятствуя вступать в пионерскую организацию. По 

словам жителей, несколько paз возмущённые верующие родители приходили 

в школу, требуя от них прекратить антирелигиозную работy с детьми. Кроме 

того, религиозные праздники, по мысли выступавших, приводят к тому, что 

на это время замирает всякая работа в совхозе, и в селе начинается беспро-

будная пьянка. Итог обсуждения подвёл директор местного совхоза, заявив, 

что мы вступаем в полосу строительства коммунизма, а церковь наша, по его 

словам, является отсталостъю, с которой нужно покончить49. 

Исполнительный орган церкви был обвинён во всём в потворстве и 

поддержке преступных действий священника Н.Турковского, организации в 

храме нескольких противозаконных сходок в его поддержку, (срыве собрания 

рабочих совхоза по обсуждению обращения ЦК КПСС от 1 июля 1962года). 

Во время проведения собрания верующие, решив, что вновь без них обсуж-

дается вопрос о судьбе храма, ворвались в помещение клуба с требованием 

не закрывать храм и освободить священника. В результате собрание было 

прервано на З0 минут). Эти действия советские органы расценили как пре-

ступные, арестовали священника Николая Турковского и 27 сентября 1962 

года закрыли храм50. 

Группа верующих во главе Шуваевым Василием Дмитриевичем была 

на приеме у Патриарха, вернее ответственного секретаря, рассказали о неза-

конном закрытии Михаило-Архангельского храма в селе Новоюрьево. Нашей 

делегации предоставили фотографии, на которых верующие возле храма раз-

бирают спортивную площадку, а Николай Турковский снимает волейболь-

ную сетку. Предоставили документ, в котором сказано, что Новоюрьевцы со-

гласны на закрытие храма и на этой бумаге около трех тысяч подписей жите-

ли. Василий Дмитриевич вспомнил, как по деревне собирали подписи за что-

то на чистых листах. Синодальный отдел тоже понял, что это фальсифика-

                                                           
49 Чеботарев С.А. Указ соч. С.209. 
50 Из  воспоминаний Шуваева Николая Василевича 1948 года рождения, сына Шуваева Василия Дмитриеви-
ча. 
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ция, но документ есть документ, помочь в сложившейся ситуации бессильны. 

Сказали, что при всём уважении не помогут, постарайтесь добиться получить 

разрешение на открытие храма через административные властные структу-

ры
51. 

В 1960-е годы совхоз начал использовать храм в роли склада для хра-

нения зерна и травяной муки. Никому не приходило в голову, что толстый 

слой этого продукта пожароопасен и даже склонен к самовозгоранию. Дата 

пожара сначала вызвала сомнения. Были предоставлены две разные даты: 

первая 1981 и вторая 1979 год. Проанализировав факты, обработав версии 

предполагаемых дат, наш  анализ показал более точную версию. Это воспо-

минание Стребковой Валентины Васильевны. Её семья проживала напротив  

Михаило-Архангельского храма. Она рассказывает, что в июле 1979 года у 

неё родился сын и новорожденного ребенка она кормила грудью, когда уви-

дела пожар в храме. Мать оставила сынишку и вместе с другими женщинами 

побежала тушить пожар. За прошедшие 37 лет здоровая женщина не может 

забыть год рождения своего ребёнка. Поэтому, по нашим выводам, дата по-

жара 1979 год.  

В результате халатности рабочих и руководства совхоза в храм возили 

травяную муку прямо с сушки, горячую и сваливали  к иконостасу. В жаркий 

летний день появилось первое возгорание - начала гореть эта мука. Храм на-

ходится в центре села. Пожар был днем и, по воле Божией, у магазина напро-

тив был народ, в основном женщины. Они и соседи из близлежащих домов 

затушили очаг пожара своими силами. Слушая рассказы сегодняшних бабу-

шек о том, как тогда они тушили огонь, невольно вспоминаются строки ве-

ликого русского поэта Некрасова о русских женщинах, смело входящих в го-

рящую избу. Наши землячки подтвердили эту героическую сторону русского 

национального характера. 

Но, по видимому, под низом мука продолжала тлеть и вновь вспыхну-

ла ночью, когда никто не видел. Очаг пожара распространялся всё больше и 

                                                           
51  Там же. 
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больше по храму. Начали лопаться стёкла в оконных проёмах, деревянные 

своды наверху трапезной к утру стали обваливаться, шифер на крыше громко 

трескался. От этого трескания село проснулось. Люди увидели большое заре-

во. К этому моменту обваливается крыша трапезной и падает на горящий 

пол. За счёт большой высоты храма обрушившаяся крыша сыграла роль ды-

мохода. Своды в пределах Серафима Саровского и Николая Чудотворца ста-

ли обваливаться. Огонь всё больше и больше захватывал площадь храма. 

Проснувшиеся люди бежали к храму с мыслями потушить пожар, но в этот 

момент сделать уже ничего не могли, так как пожар охватил практически 

весь храм52. 

Если вор оставляет невредимыми стены и крышу, то пожар оставил 

практически от здания церкви одни закопченные стены, кругом валялись  ку-

сочки шифера с крыши. Но в нашем храме случилось чудо: уцелел практиче-

ски полностью центральный иконостас. И это при том, что от огня даже мо-

гучие толстенные балки с перекрытий превращались в обуглившиеся голо-

вешки, металлические швеллера от высокой температуры пожара были пере-

корёжены, полы прогорели полностью и осыпались головешками на землю. 

Пожар нанес огромный урон храму. Люди увидели послепожарное состоя-

ние, и практически никто не надеялся, что храм когда-то будет восстановлен. 

Пожар оставил от здания церкви одни стены и чудом уцелевший иконостас. 

Итак, храм в Новоюрьево был построен в его окончательном архитек-

турном облике за время с 1833 до 1910 года. Его внешний облик был вполне 

типичным для сельских церквей того времени. Прихожане любили свой 

храм. В период советской антирелигиозной политики они старались отстоять 

существование даже не действующей церкви в Новоюрьево. Наиболее на-

глядно противостояние власти и верующих проявилось в 1962 году при за-

крытии храма и в 1979 при страшном пожаре. 

                                                           
52 Воспоминания жительницы села Стребковой Валентины Васильевны. 1946 года рождения. 
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Глава II. Возрождение Михаило-Архангельского храма села Но-

воюрьева в 1989-2015 гг.  

2.1. Восстановление храма 

Долго и упорно писали много ходатайств жители Новоюрьева с прось-

бой открыть храм для Богослужений и зарегистрировать религиозное обще-

ство Русской православной церкви с дальнейшей передачей приходу в поль-

зование пустующего храма. Приезжали комиссии, чтобы уточнить, а есть ли 

в действительности устойчивая группа верующих Русской православной 

церкви. В результате проверок установили, что такая группа действительно 

есть и что часто собираются на моления во времянке, сделанной этой груп-

пой для совершения молений на Новоюрьевском кладбище. К 1989 году село 

Новоюрьево насчитывало более трёх тысяч человек, имелась большая усадь-

ба одного из самых крупных в регионе совхозов «Новоюрьевский».  

Только в середине 1989 года верующие получили долгожданное радо-

стное известие. Это были годы потепления отношений светских властей к 

РПЦ. В 1988 году власть позволила широко отметить тысячелетие Крещения 

Руси. Эту перемену почувствовали советские чиновники всех инстанции. 

Восстановительные работы начались в 1989 году после потепления от-

ношений руководства страны и Церкви. Священник Симеон Лев за шесть лет 

при самоотверженной поддержке прихожан и помощи со стороны Новоюрь-

евского совхоза сумел практически полностью восстановить храм. 

Ремонт храма начался с 19 августа 1989 года после приезда священника 

Семиона. Он объявил по селу о проведения молебна  в храме. Молебен слу-

жили практически на сгоревших головешках и земле, а сверху вместо крыши 

было чистое небо. После молебна отец Семион прочитал проповедь и объя-

вил о первом субботнике. В указанный день и час собралось много народа: 

мужчин, женщин, детей и стариков, стареньких бабушек. Каждый хотел вне-

сти свою лепту в восстановление храма. Начали вытаскивать мусор, расколо-
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тый шифер, остатки травяной муки из алтарей, вытаскивали полусгоревшее 

зерно из алтарей. Мусора было так много что, в первый день вытащили, не-

смотря на большое количество народа, каплю в море по сравнению с тем, что 

предстояло убрать. Продолжались субботники долго. Для настила полов 

пришлось выкладывать из кирпича тумбочки. Продолжали служить молебны. 

Священник заказал для храма в алтарь престол и жертвенник местному 

умельцу Александру Павловичу Суворинов. Сельчане испытали непереда-

ваемую радость от первой Божественной литургии после двадцати семи лет-

ного закрытия. 

Но были и свои трудности. Николай Васильевич Шуваев (помощник 

батюшки в алтаре) воспоминал, что на первых службах полов а алтаре не бы-

ло, как и окон в храме, в крыше были дыры насквозь. Служили на сырой зем-

ле. После службы обувь становилась грязной и сырой практически насквозь. 

Ветер гулял как по алтарю, так и по храму. Когда храм использовался как 

зернохранилище, для въезда машин с зерном в храм пробиты были стены с 

кирпичной кладкой и поставлены деревянные двери с южной и северной сто-

рон. После пожара от деревянных дверей практически ничего не осталось. 

Чтобы не сквозило и не попадал дождь, забили на скорую руку досками и за-

крыли рубероидом оконные блоки. Чтобы можно было заходить в храм, по-

ставили маленькие двери в южную и северную стороны. При дожде с цен-

трального барабана капали капли дождя, как через сито. 

Следующим этапом восстановления храма стала установка лесов во-

круг храма. Снаружи начали обшивать барабан рейками и обтягивать желе-

зом одновременно. Директор совхоза Ведищев Михаил Фёдорович предоста-

вил бригаду строителей. Бригадиром был Стребков Виктор Васильевич - рус-

ский богатырь, выносливый. В бригаде на храме работало десять человек: 

Николай Петрович Пустовалов, Иван Васильевич Тутмин, Василий Семёно-

вич Копылов, Василий Андреевич Стребков, Михаил Никитич Поздняков. 

Анатолий Васильевич Копылов. Начали укладывать новый мурлат по пери-

метру крыши устанавливать, на них балки – стропила. Когда начали произ-



39 

водить обрешечивание, показался первый вид новой крыши. Крышу покрыли 

рубероидом. Дождь был уже не страшен. Затем начали крыть крышу оцинко-

ванным толстым железом толщиной семь миллиметров  Центральную часть 

крыши крыла Подгоренская бригада. На боковых пределах основными кро-

вельщиками были Шуваев Николай Васильевич, Николай Петрович Пустава-

лов и дополнительные подсобные покрыли у боковых пределов крылья. Цен-

тральный купол крыл Иван Фёдорович. Заблестела новая кровля под солнеч-

ными лучами, от блеска нового железа в солнечную погоду глаза приходи-

лось щурить, а на сердце появилась радость душевная
53. 

Дом без полов - это не дом. Проверили состояние тумбочек. Оно было 

не удовлетворительное. Отец Семион благословил усилить тумбочки и вы-

ложить их выше. На тумбочку необходимы перерубы. Подумав и помолив-

шись, решили на перерубы положить рельсы. Начали искать, где их можно 

подешевле купить. Нашли в Ламках, привезли, разгрузили у храма. Чтобы за-

таскивать рельсы, пришло много народу. Даже женщины, облепив рельсу, 

как муравьи, поднимали ее сначала на ломах. Но это было очень опасно с 

травматической точки зрения. Чтобы не покалечиться решили подкладывать 

деревянные кругляки. На них клали рельсу, и по ним, перекатывая катки, 

продвигали одну за другую рельсу. Уложили их на тумбочки54.  

Потребовались доски «пятидесятка» на полы. Досок надо было очень 

много, сухой качественной древесины. Доски привезли от Сосновки. Деньги 

на закупку материалов частично оплачивал совхоз, а остальное собирали по 

населению практически постоянно в период восстановления храма. Бригада 

Стребкова Виктора Васильевича приступила к укладке полов. Подгоняли 

«тютельку в тютельку», каждую доску сжимали расклиниванием тщательно, 

пробивая по нескольку раз каждый гвоздь. 

После того как полы были готовы, бригада Стребкова Виктора Василь-

евича приступила к следующей ответственной работе - вязанию оконных 

                                                           
53
Из  воспоминаний  Шуваева Николая Василевича 1948 года рождения.  

54 Из  воспоминаний  Пустовалова Николая Петровича1948 года рождения. 



40 

блоков. Всего потребовалось двадцать девять окон с оконными блоками и че-

тыре маленьких окна. Изготовление такого большого количества оконных 

блоков и рам заняло много времени. Поэтому было принято решение бригаде 

Стребкова Виктора Васильевича заниматься пока только окнами. На оштука-

туривание стен было решено пригласить штукатуров из города Мичуринска. 

Нашли бригаду из трёх «тюремщиков». Они отштукатурили алтари, но каче-

ство работы не устроило отца Семиона. Заставили их переделывать, но они 

переделывать не стали, а просто сбежали. Начали искать другие бригады. 

Нашли две бригады: одна состояла из одних женщин, а другая была из одной 

семьи. Натягивали и прибивали к тёсу металлическую сетку и по ней штука-

турили специальным известковым  раствором. Известь привозила Стребкова 

Валентина Васильевна с Никифоровского сахарного завода. Делали всё на 

совесть. Связали оконные блоки и вставили в оконные проёмы, отодрали 

доски и рубероид с оконных проёмов, стало тепло и уютно, перестал гулять 

ветер по храму55.  

Бригада Стребкова Виктора Васильевича заложила кирпичом на южной 

и северной стене проломы, через которые заезжали грузовики с зерном и му-

кой. Через год в 1990 году начали изготавливать кресты на центральный ку-

пол и колокольню из крепкого дуба. Изготовленный крест обматывали мар-

лей, прокрашивали; затем заново обматывали прокрашивали и делали семь 

слоёв марли и краски. После этого каждый крест обтянули железом, тща-

тельно опаяли медью, а затем установили. Дополнительно закрепили кресты 

растяжками на металлические тросы. Кресты делали и устанавливали Юрий 

Александрович Копылов, Анатолий Васильевич Копылов, Алесей Ивано-

вич
56.  

В 1991 году начали решать вопрос с отоплением. Решили делать элек-

трическое отопление. Поставили радиаторы в алтаре Архангела–Михаила и 

центральном пределе. Для того, чтобы сохранялось тепло зимой, отгородили 

                                                           
55  Из  воспоминаний жителей с. Новоюрьево  Шуваева Николая Василевича 1950 года рождения и Пустова-
лова Николая Петровича1958 года рождения. 
56 Из воспоминаний жителя с. Новоюрьево Пустовалова Николая Петровича 1958 года рождения. 
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центральный предел с одной стороны перегородкой между Серафимом Са-

ровским, с другой - Николая Чудотворца и третьей стороной трапезной части 

храма. Купили заводской электронагреватель-котёл, в котором стояло три 

электрических тена. Переделали электоропроводку. Параллельно отчищали 

от копоти уцелевший иконостас и уцелевшие иконы. Алтарник Семен Петро-

вич Артёмов взялся за изготовление центральных входных дверей храма, за-

тем сварил боковые двери с южной и северной сторон. 

Храм, к радости для Новоюрьевцев и жителей окрестных сёл, приобре-

тал свой первоначальный вид. Жители с большим  желанием захотели поста-

вить церковную ограду с дальнейшим благоустройством прилегающей  тер-

ритории храма. Алтарник Семен Петрович Артёмов взялся за изготовление 

церковной ограды. Сначала, как полагается, разметили территорию, опреде-

лили необходимое количество материала на изготовление ограды. На столбы 

приготовили толстостенные трубы и мощный квадрат металлический. Семён 

Петрович варил ограду практически один. Устанавливал и бетонировал стол-

бы лично сам с небольшим количеством помощников, проверяя у каждого 

столба лично высоту и уровень. Без его участия ни одного столба не бетони-

ровали
57.  

На колокольне Николай Петрович Пустовалов и Андрей Александро-

вич Жуков приступили к изготовлению лестниц, ведущих до самого верха 

колокольни. Вместо колоколов повесили рельсу. Они же принимали непо-

средственное участие в восстановлении иконостаса. Через некоторое время, 

благодаря местному фермеру Зубореву  Юрию Михайловичу, были на заказ 

отлиты, приобретены и установлены колокола, на которых отлиты имена 

жертвователей на колокола для Михаило-Архангельского храма села Ново-

юрьева. 

Последующие настоятели, священник Андрей Бельский(+2012) и свя-

щенник Николай Желудков, продолжили работу по возвращению Михаило-

Архангельской церкви её былого величия и благолепия. В настоящее время в 

                                                           
57
Из воспоминаний жителя с. Новоюрьево  Шуваева Николая Василевича 1950 года рождения. 
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храме оборудован и готов к освящению третий придел в честь преподобного 

Серафима Саровского. 

Итак, своему возрождению храм в Новоюрьево обязан молитвам и 

усердию священников Владимир Камнев, Семион Лев, Андрею Бельскому, 

Николаю Желудкову и трудам и лептам многих прихожан. Несмотря на деся-

тилетия антирелигиозной пропаганды, прихожане шли на риск ради сохране-

ния святынь поруганного храма. После возвращения церковной общине сго-

ревшего здания, в селе нашлось много умельцев, владевших нужным для 

восстановительных работ мастерством. Трудолюбие и молитвы сельчан со-

вершили почти невозможное, воссоздав храм из пепелища, так же как предки 

наши восстанавливали святыни из послевоенных руин. 

 

2.2. Убранство храма. 

 

Документов, описывавших убранство нашей церкви до 1917 года, нет. 

Мы можем судить о том великолепии только по воспоминаниям людей, бо-

ровшихся за сохранение церковных ценностей тогда, когда храм был закрыт. 

Благодаря истинной вере и мужеству прихожан, некоторые предметы убран-

ства и святыни сейчас возвращены на свои исторические места. 

После закрытия храма через некоторое время поручили Надежде Дол-

гих контролировать вывоз икон и ценностей из Новоюрьевкого храма. Иконы 

грузили на грузовик и отвозили в Просковьино. Там была пекарня и хотели 

иконы сжигать58. Но в Просковьино  жечь иконы не стали. Бросили балясины 

церковные в печь, произошёл взрыв оттуда. Отправили иконы в милицию. 

Какую-то часть жгли, но основную массу разобрали по домам, а вместо икон 

люди принесли простые дрова. Таким образом, Стребков Александр Гри-

горьвич привез после открытия в храм сохраненную икону равноапостоль-

ных Кирилла и Мефодия.  

                                                           
58 Воспоминания жителей с. Новоюрьево  Стребковой Валентины Васильевны 1946 года рождения и Ястре-
бовой Анны Васильевны с 1953 года рождения. 
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Наш папа, рассказывают Валентина Васильевна и Анна Васильевна, 

Шуваев Василий Дмитриевич в то время работал штукатуром в родном сов-

хозе. Однажды он ехал домой на велосипеде в обеденный перерыв, чтобы 

пообедать. Проезжая мимо храма их папа увидел, что из храма выносят ико-

ны и крест (распятие Христа) и погружают на грузовик. Там стояла женщина, 

в которой Василий Дмитриевич узнал заведующую складом Надежду Дол-

гих, подошёл к ней поближе и попросил её отдать ему крест. Надежда ему 

ответила, что если она отдаст ему крест, то её посадят в тюрьму. Аккуратно 

ему подсказала, что, когда машина тронется, сам стащи крест с машины. Их 

папа так и сделал. Он был одет в голубой длинный рабочий халат, которым 

прикрыл крест. Василий Дмитриевич, неся крест, подвергался большой опас-

ности со стороны властей. По бутыркам нести было нельзя, т.к. там жило 

много начальников, а селом идти было нельзя, т.к. там был сельсовет. Их па-

па пошёл огородами. С Божией помощью дошёл до своего дома. Спрятали 

Святыню в сене на чердаке, чтобы никто не узнал. После того, как гонения 

понемногу начали затихать, крест уже стоял в чуланчике в коридоре. А по-

следнее время в доме. Когда открыли наш храм, возвратили крест на закон-

ное место в церковь Христову. 

Но в истории села Новоюрьева были и другие совершенно противопо  

ложные очень страшные примеры безумства в годы богоборчества. Были и 

те, кто стреляли в кресты на куполах из мелкокалиберной винтовки. Стреля-

ли Суваев Алексей Петрович и Черных Иван Ильич. «Бог поруган не быва-

ет». Через некоторое время Суваев Алексей Петрович получил смерть под 

плугом трактора. Черных Иван Ильич вёл в школе НВП. Был переведён в 

Новиково директором училища и там зарезан кочегаром. 

Прихожане стали опасаться, что богоборцы осквернят храм и вытащат 

все ценности, дежурили каждую ночь. В один зимний вечер зимой была 

сильнейшая пурга и охраняюшие решили, что в такую погоду никто не пой-

дет воровать в храм. Но святотатцы только и ждали, когда не будут охранять 

храм и будет им чем поживится, подошли к храму. Распиливать замок начал 
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человек по фамилии Лопата. Только перепилил замок храма, его сразу прон-

зила непонятная для него сила, так что у него отказали ноги, но подвыпив-

шую компанию это не остановило, ворвались в храм: Шуваев Алексей. Бра-

тищев Николай Сергеевич. Донских Михаил Иванович, Сутормин Петр Ива-

нович на тот момент времени был председатель совета, Шубин Иван Ларио-

нович с целью не достойного поведения и осквернения  храма наряжались в 

священнические облачения. В священные сосуды наливали сами и пили из 

них вино. Но «Бог поругаем не бывает».Что же с этими людьми случилось в 

последствии? Шуваев Алексей умер под плугом трактора. Братищев Николай 

Сергеевич умер от рака. Донских Михаил Иванович весь после распух и в 

страшных мучениях принял смерть, Сутормин Петр Иванович медленно умер 

от болезни водянки. Шубин Иван Ларионович: его ребёнок ковырял сам себе 

части своего тела и рвал на себе кожу, разорвал себе (нос)59. Очень-очень 

страшное было время, когда камни бросали, и время наступило камни со-

брать. 

Властям так мешали кресты на храме, что они даже заказали в Москве 

специальный трос для буксировки кораблей, чтобы им стащить кресты с 

храма. Привезя трос, наняли Подгоренских, которые были готовы залезть на 

колокольню, чтобы привязать трос к кресту. Подогнали бульдозер. Лопата 

зовёт к себе тех, кто хотел снимать кресты, чтобы они посмотрели, как Гос-

подь сильно наказал его за злые деяния. Бабушки ложились под трактор, за-

являя, что кресты снимут только через их раздавленные тела. Трактористу 

говорили: «Сделай вид, что трактор поломался». И действительно, трактор 

встал на месте и заглох, и больше его не завели. 

                                                           
59 Воспоминания жителей с. Новоюрьево  Стребковой Валентины Васильевны1946 года рождения и Ястре-
бовой Анны Васильевны1953 года рождения Донских Марии Ивановны 1958 года рождения. Копыловой 
Полины Ивановны 1941 года рождения 
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Глава III. Служение духовенства в Михаило-Архангельском храме 

села Новоюрьево 

 

3.1 Священнослужители с 1825 года по 1930 год 

 

Пока не удалось установить имена всех служивших в Архангельском 

храме священников, но некоторые имена известны. В конце XIX века штат 

церкви включал настоятеля, двух помощников и трех псаломщиков. Причту 

принадлежало три десятины усадебной земли и 33 десятины пахотной. 

В сохранившихся в Государственном архиве Тамбовской области мет-

рических книгах Новоюрьевской Никольской церкви самые ранние записи 

относятся к 1825 году. Первым настоятелем Никольской церкви был священ-

ник Стефан Петрович60. С 1835 года Никольская церковь переименована в 

Архангельский храм61. Его настоятелем был священник Иоанн Ефимович 

Жемчужников, священник Василий Александрович Валкинский62 а диаконом 

Стефан Феодорович Похваленский63. В конце XIX века настоятелем был Па-

вел Михайлович Преображенский64, Он был священником второго разряда 

1959 года рождения. Помощниками священника были Иван Евсеевич Ястре-

бов, родившийся в 1860 году, и Алексей Петрович Грационов 1865 года рож-

дения. Оба помощника священника были священниками второго разряда. 

Церковным старостой при Архангельской церкви 

Пока не удалось установить имена всех служивших в Архангельском 

храме священников, но некоторые имена известны. В конце XIX века штат 

церкви включал настоятеля, двух помощников и трех псаломщиков. Причту 

принадлежало три десятины усадебной земли и 33 десятины пахотной. Про-

работал материалы Тамбовского государственного архива  Метрические кни-

ги самые раннее описания Новоюрьево с 1825 года первым настоятелем Ни-

                                                           
60 ГАТО. Ф.1049.Оп.3. Д.1241. Л.9. об. 
61 ГАТО    Ф. 1045 Оп.3. Д. 2096 Л.1. об 
62 ГАТО    Ф. 1045 Оп.3. Д. 2096 Л.20.об 
63 Там же  
64 ГАТО. Ф. 1049 Оп.3. Д. 1906 об. с.3 
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кольской церкви священник Стефан Петрович65. С 1835 года Никольская 

церковь переменена в Архангельский храм  настоятелем был священник Ио-

ан Ефимович Жемчужников священник Василий Александрович Валкин-

ский
66 и диакон Стефан Феодорович Похваленский67. Затем Настоятелем был 

Павел Михайлович Преображенский68, родившийся в 1859 году. Он был свя-

щенником второго разряда. Помощниками священника были Иван Евсеевич 

Ястребов, родившийся в 1860 году, и Алексей Петрович Грационов 1865 года 

рождения. Оба помощника священника были священниками второго разряда. 

Церковным старостой при Архангельской церкви был государственный кре-

стьянин Братищев, 1869 года рождения69, был государственный крестьянин 

Братищев, 1869 года рождения70. Псаломщики Евгений Максимович Рожде-

ственский и Дмитрий Иванович Рождественский71 

История каждого храма, а также судьбы его настоятелей неразрывно 

связаны с историей, культурой, политикой и экономикой нашей страны. Рус-

ская Православная церковь возникла одновременно с просвещением в Древ-

ней Руси. Русь ко времени монголо-татарского нашествия была просвещена 

светом Православия, имела православных государей, развитую систему цер-

ковного управления, храмы, монастыри, церковную литературу, искусство, 

своих святых. Батыево нашествие принесло материальный урон церкви, но 

Золотая Орда не посягнула на духовную власть Православия. 

Самые черные страницы истории Русской Православной церкви при-

шлись на XX век, когда ее терзали безбожные соотечественники. С приходом 

советской власти в конце l917 года начались гонения на Русскую Православ-

ную Церковь, которые приняли массовый и ожесточенный характер уже в 

1918 году после издания 23 января декрета «Об отделении церкви от госу-

дарства», и продолжались на протяжении всего советского периода, т.е. до 

                                                           
65 ГАТО Метрическая книга Ф.1049.Оп.3.Д.1241.Об с.9 
66 ГАТО    Метрическая книга Ф. 1045 Оп.3. Д. 2096 Л. Об. 20. 
67 Там же 
68 ГАТО. Ф. 1049 Оп.3. Д. 1906 об. с.3 
69 Андриевский А.Е. Историко-статистические описание Тамбовской епархии. Тамбов. 1911. С.110 
70  Там же 
71  Там же 
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конца 1980-х годов. Долгие годы гонений, репрессий, юридического, нравст-

венного и имущественного произвола в отношении Церкви, конечно, нанесли 

ей огромный урон. Не все смогли устоять в этой, как всем казалось, почти 

безнадежной схватке с системой государственного атеизма. Но «Бог поруга-

ем не бывает» (Гал.6,7), и Церковь не будет уничтожена, пока жива вера в 

сердцах людей - говорил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

Новоюрьевская Михайло-Архангельская церковь является частицей 

Русской Православной Церкви. Во всё время своего существования она не 

была в стороне от больших и малых дел всей стране и своего прихода. Не 

обошли стороной её и священнослужителей репрессии, закрытия разграбле-

ния и уничижения, но спасала только вера в Господа. 

Одним из первых репрессированных священнослужителей был настоя-

тель нашей церкви протоиерей Владимир Камнев, служивший в конце XIX 

начале XX века. Владимир Камнев родился в 1868 году в селе Сокольники 

Моршанского уезда на Тамбовщине. Его отец и дед были священниками. 

В.Д. Камнев окончил Тамбовскую дyховную семинарию и с 1894 года стал 

служить настоятелем храма в Михайло - Архангельском храме в селе Новое 

Юрьево Козловского уезда. Прослужил он там до 1930 года 

Отец Владимир был всеми уважаем в приходе, а его мнение было авто-

ритетно. Здесь у него родились сын и пятеро дочерей. Семья у отца Влади-

мира была большая, дружная. Многие прихожане обращались к священнику 

за советом, с различными просьбами. Матушка помогала заболевшим, давaла 

им различные лекарства, таблетки. По воспоминаниям Слепцовой Веры Ва-

силъевны (1909 года рождения) – крестницы матушки
72, при отце Владимире 

в 1910-1912 годах делалась пристройка к церкви. Кладку выполняли нанятые 

мастера, а все подсобные работы - жители села. 

По воспоминаниям Копыловой Ксении Николаевны (1897 года рожде-

ния) взятым из их личного семейного архива Копыловых73, стало известно то, 

                                                           
72 Семейный архив семьи Слепцовых 
73 Семейный архив семьи Копыловых. 
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что многие жители села делали на строительство церкви тайные пожертвова-

ния. Утром рабочие приходили на работу и видели: к строительным лесам 

привязана овечка или теленок, стоит корзина с яичками. На строительные ле-

са ночью затаскивались кирпичи. Все это делалось от чистого сердца и с 

большой верой в это святое дело. 

Стойко перенес отец Владимир революционные события семнадцатого 

года, гражданскую войну, коллективизацию. Многое он видел на своем веку: 

и бандитские обрезы, и наган уполномоченного ОГПУ. Божьим словом и 

мудрой проповедью он умирял сельчан, напоминал, что все они - дети Хри-

стовы. Не нравились представителям новой власти такие разговоры и речи 

сельского священника. Сначала пытались убедить отца Владимира, потом - 

запугать, однако все безрезультатно. В бессилии и злобе кто-то написал в 

Козлов в ОГПУ донос на священника, как будто он ведет в селе антисовет-

скую пропаганду. Этого было достаточно, чтобы заработала карательная ма-

шина. В ночь на З февраля 1930 года в Новоюрьево приехали за отцом Вла-

димиром. Как водится, обыскали дом, а потом увезли священника в город. 

Многие женщины плакали, провожая отца Владимира. Он лишь успел им 

cказать: «Храм берегите...». Новоюрьевцы, к их чести, сумели выполнить на-

каз батюшки, всеми правдами и неправдами сохранили храм от разрушения. 

Отца Владимира с 7 февраля 1930 года содержали в Козловском доме 

заключения. Днем и ночью допрашивали, подвергая пыткам. Священника 

обвинили по ложному доносу в том, что он в группе из пяти человек в 1929- 

1930 годах вел антисоветскую агитацию против хлебозаготовок, госзайма, 

колхозов. То была печально известная статья 58, часть 10, Уголовного Ко-

декса РСФСР. Нередко на допросах требовали, чтобы он отрекся от Господа 

нашего Иисуса Христа. Отец Владимир крестился и говорил: «Не ведают, что 

творят». 

Следствие было недолгим, а приговор упрямому батюшке предопреде-

лен. Постановлением тройки при ПП ОГПУ по Центрально-Черноземной об-
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ласти от 7 апреля 1930 года отец Владимир был приговорен к расстрелу. В 

августе приговор был приведен в исполнение. 

Ни родственникам, ни прихожанам Храма Архангела Михаила ничего 

не было известно о последних месяцах жизни отца Владимира в тюрьме. 

Спустя годы от монахини Авryсты стало известно, что в одну из августов-

ских ночей отца Владимира и ещё тридцать девять осужденных привезли на 

кладбище, недалеко от храма Всех скорбящих Радость. Здесь уже была вы-

рыта большая яма, которая и cталa для них общей могилой. После расстрела 

яму наспех забросали землёй, а сверху - всяким мусором. 

Через несколько дней по городу поползли слухи об этом ночном рас-

стреле. Верующие из поколения в поколение передавали, что в пяти метрах 

от могил иеромонаха Илария и схимонахини Серафимы и есть та самая брат-

ская могила. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 

года В.Д. Камнев был реабилитирован (посмертно)74. 

А верующие в селе Новоюрьево вот уже несколько десятилетий почи-

тают священника В. Камнева как местночтимого, мученика за веру Христову. 

Дом, в котором жил отец Владимир, частично сохранился до сих пор. Это две 

классные комнаты старого здания Новоюрьевской средней общеобразова-

тельной школы. 

                                                           
74 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года о реабилитации В.Д. Камнев  (по-
смертно) 
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3.2 Священнослужители с 1947 года по 1962 год 

 

После ареста отца Владимира Новоюрьевцам выпало следующее испы-

тание: закрыли ещё и церковь. С болью в душе, со слезами они приняли это 

известие о закрытия храма. Семнадцать лет прихожане молились о том, что-

бы возобновилась служба в родном для них доме Божием, писали письма и 

ходатайства вплоть до Москвы. 

С огромной долгожданной радостью все жители села и окрестных де-

ревень приняли Решение Правительства СССР об открытии храма в Ново-

юрьево в январе 1947 года. 

Вновь появившимся священником Михайло-Архангельской Церкви 

стал приехавший в село протоиерей Пётр (Утешев Пётр Петрович). Отец 

Пётр родился 1900 году. У него была большая семья, в которой насчитыва-

лось восемь детей. Четверо старших жили в Тамбове. Их семейный дом на-

ходился на улице Набережной. Четверо младших детей (Галина, Любовь, 

Иван и Вячеслав) жили с родителями в Новоюрьево. 

Из воспоминаний Суторминой Анны Ивановны (1923 года рождения), 

которую отец Петр венчал с ее супругом Василием Андреевичем в 1947 году, 

нам cталo известно, что отец Петр всю Великую Отечественную войну про-

вел на фронте в боях с фашистами и освобождал свою Родину от захватчи-

ков. Закончил военную службу в звании полковника. Радостный колоколь-

ный звон разносился далеко за пределы Новоюрьева. На Богослужениях осо-

бенно по воскресениям было очень много народа в храме соскучившегося по 

слову Божиему, по службе церковной. 

Когда протоиерея Петра  перевели в Чурюковский приход (Заворонеж-

скую церковь «Введения во храм Пресвятой Богородицы»), священником 

стал в Новоюрьево отец Феодор, после него - отец Василий. 

В конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века активно предпринима-

лись попытки уменьшить количество действующих храмов в нашей области. 

Писались статьи в газетах антирелигиозного назначения. Поводом для про-
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ведения этой работы стали указания Совета по делам Русской Православной 

церкви, последовавшие в августе 1959 года. 

Тревогy у уполномоченных ещё в конце 1940-х годов вызывало сосед-

ство храма, клуба и школы в селе Новоюрьеве. На тот момент времени Упол-

номоченный Тамбовского областного Совета по делам РПЦ Алексей Илла-

рионович Заворыкин даже обозначил среди своих основных задач в плане 

работы на первое полугодие 196l года закрытие Новоюрьевской церкви. Но 

вскоре он ушёл с работы, и задача эта так и осталась невыполненной. Если на 

первых порах инициатива закрытия церквей в нашей области Принадлежала 

уполномоченному Тамбовского областного Совета по делам РПЦ, то со вре-

менем местные власти стали сами выступать с подобными  недостойными 

предложениями. Это видно на примере закрытия храма в селе Новоюрьеве в 

1962 году. 

Опять начались репрессии. На пустом месте сформировали сфабрико-

ванную угрозу для государства. 5 июля 1962 года следующего настоятеля 

храма Архангела-Михаила священника Николай Турковского взяли под 

стражу. 10 июля 1962 года состоялось судебное разбирательство, и отец Ни-

колай был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии строгого режима75 

Исполнительный орган церкви был обвинён в потворстве и поддержке 

преступных действий священника Н. Турковского, организации в храме не-

скольких противозаконных сходок в его поддержку (срыве собрания рабочих 

совхоза по обсуждению обращения ЦК КПСС от 1 июля 1962 года). Во время 

проведения собрания верующие, решив, что вновь без них обсуждается во-

прос о судьбе храма, ворвались в помещение клуба с требованием не закры-

вать храм и освободить священника. В результате собрание было прервано на 

З0 минут. 

После перерыва люди были голодные, усталые. Власти пошли на хит-

рость, рассказав гражданам, что этот год очень урожайный и некуда будет 

                                                           
75 Чеботарев С.А. Тамбовская епархия 40-60 гг. XX века. – Тамбов : Юлис, 2004. -  208-209 с. 
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складывать урожай. Площадь церкви большая, как раз удобная для хранения 

очень нужного для страны урожая. Тем более, священника арестовали, служ-

бу вести некому, а другого священника не дадут, урожай пропадёт. и прого-

лосовали оставшиеся за передачу храма под зернохранилище. После согласо-

вания вопроса с Советом по делам РГЦ 27сентября 1962 года Тамбовский 

облисполком принял решение закрыть храм в селе Ново-Юрьево. 

Священнику Николаю Турковскому новоюрьевцы писали в тюрьму 

письма. Все понимали, что батюшка пострадал ни за что. Удалось найти вы-

держку из письма старосты Новоюрьевского храма А.Н. Зверевой в тюрьму 

священнику Николаю Турковскому, в декабре 1962 года: «Приехали из рай-

она закрывать нашу церковь, но я (А.Н. Зверева) набраласъ духа и великого 

терпения и сказала, что ключи от дверей храма не отдаст. Они мне угрожали 

сильно и говорили: «Священнику дали четыре года и тебя будем судить по 

этой статье. Однако я ничего не страшилась: что хотите со мной делайте, но я 

одна вам ключи не отдам, собирайте собрание верующих. Когда собрался на-

род, они от меня отступили. Поднялась шумиха: «Мы свою церковь не отда-

дим ломать, отхлопочем свою церковь». Судьба  священника Николая Тур-

ковского трагична. Он был осужден на четыре года и отбыл наказание по 

статье «за хулиганство». Но домой не вернулся, так как был убит нарядомря-

дом  с местом заключения. Его дочка осталась сиротой76. 

                                                           
76 Воспоминания Пеньковой О.П. 1960 года рождения – подруги дочери Николая Турковского  
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3.3 Священнослужители с 1989 года по  2015 год 

 

Долго и упорно жители Новоюрьева писали много ходатайств с прось-

бой открыть храм для Богослужений и зарегистрировать религиозное обще-

ство Русской православной церкви с дальнейшей передачей приходу в поль-

зование пустующего храма. Приезжали комиссии, чтобы уточнить, а есть ли 

в действительности устойчивая группа верующих Русской православной 

церкви. В результате проверок  установили, что такая группа действительно 

есть и что часто собираются на моления во времянке сделанной этой группой 

для совершения молений на Новоюрьевском кладбище. К 1989 году село Но-

воюрьево насчитывалось более трёх тысяч человек  и только в  середине по-

лучили долгожданное радостное известие 1989 году  имелась большая усадь-

ба одного из самых крупных в регионе  совхозов «Новоюрьевский». На 

службу жителям приходилось ездить в храм за тридцать километров в другое 

село Заворонежское  практически по бездорожью. В своих ходатайствах жи-

тели обещали сами восстановить полуразрушенный и выгоревший  храм. К 

тому времени и представители местной власти и общественность не возража-

ли на регистрации религиозного общества  с передачей храма в пользование 

и восстановления. Проверяющие комиссии  подтвердили вышеуказанные  

факты. На основании этого было дано разрешение «Совета по делам религий 

при Совете Министров РСФСР» от 20.03.1989 года райисполкому о регист-

рации религиозного общества Русской православной церкви в селе Новоюрь-

ево и передаче в пользование верующим пустующего кирпичного здания 

бывшего Михаило-Архангельского храма. За подписью «Уполномоченного  

Совета по делам религий В.И. Рачкова»77.  

С большой радостью жители приняли разрешение, После этого состоя-

лось первое заседание церковно-приходского собрания, проходившего 8 ию-

ля 1989 года. Собрание проходило под председательством секретаря Тамбов-

                                                           
77 Разрешение «Совета по делам религий при Совете Министров РСФСР» от 20.03.1989 года райисполкому о 
регистрации религиозного общества Русской православной церкви в селе Новоюрьево 
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ского епархиального управления архимандрита Иоанна (Сипратова) , секре-

тарём собрания была Пустовалова Надежда Кузьминична, представителем 

светской власти председатель исполкома Новоюрьевского сельского Совета 

народных депутатов Копылов Николай Петрович. На собрании присутство-

вало сто двадцать восемь человек. Повесткой дня на собрании было избрание 

временного исполнительного органа и ревкомиссии до назначения настояте-

ля, старосты, заместителя старосты, казначея и ревкомиссии. На собрании 

избрали  старостой Кончакова Ивана Алексеевича, заместителем старосты 

Копылова Егора Дмитриевича и казначеем Стребкова Сергея Никифоровича 

и представителей ревкомиссии.  

В этом же году в Михаило-Архангельский храм епархия указом назна-

чила настоятелем храма священника иерея Семиона Лев. Он был настоятелем 

прихода с 1989 по 1995 г. Родился 3 апреля 1951 г. в городе Химки Москов-

ской области. День Ангела – 16 февраля. В 1974 г. окончил Московский 

Авиационный Технологический институт по специальности металлургия и 

технология сварочного производства. В 1982–1983 гг. исполнял послушание 

чтеца в церкви св. Архангела Михаила в Москве, в 1985–1988 гг. – псалом-

щика в церкви св. царевича Дмитрия в городе Углич Ярославской области. В 

1988 г. епископом Тамбовским Евгением рукоположен во диакона. С 1988 по 

1989 гг. служил диаконом в церкви Косьмы и Дамиана в городе Кирсанов 

Тамбовской области. В 1989 г. епископом Тамбовским Евгением рукополо-

жен во иерея. С 1989 по 1995 гг. был настоятелем Михаило-Архангельской 

церкви в селе Новоюрьево Староюрьевского района Тамбовской области. В 

1993 г. окончил Московскую Духовную Семинарию78. 

В связи с переводом в Московскую Епархию его сменил священник 

Андрей Бельский, который прослужил на Приходе 12 лет. С 1995 по настоя-

щее время является настоятелем храма прп. Сергия Радонежского в Бусино-

ве. С 2005 г. окормляет заключенных СИЗО № 5 города Москвы. Награды: 

набедренник (1993 г.), камилавка (1995 г.), наперстный крест (1995 г.), сан 
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протоиерея (1999 г.), орден Даниила Московского 3 степ. (2001 г.), палица 

(2003 г.), орден Серафима Саровского 3 степ. (2006 г.), крест с украшениями 

(2008 г.), орден преп. Сергия Радонежского 3 степ. (2014 г.). 79 

В связи с переводом в Московскую Епархию его сменил священник 

Андрей Бельский, который прослужил на Приходе 12 лет. Награды: набед-

ренник (1993 г.), камилавка (1995 г.), наперстный крест (1995 г.), сан протои-

ерея (1999 г.), орден Даниила Московского 3 степ. (2001 г.), палица (2003 г.), 

орден Серафима Саровского 3 степ. (2006 г.), крест с украшениями (2008 г.), 

орден преп. Сергия Радонежского 3 степ. (2014 г.).80 

Судьба иерея Андрея Бельского подтверждает мудрость: «Веруй, что 

всё случающееся с нами, до самого малейшего, бывает по Промыслу Божию, 

и тогда ты без смущений будешь переносить всё, находящее на тебя». ( Прп. 

Авва Дорофей.) 

Родился иерей Андрей (Бельский Андрей Степанович) в белорусском 

городе Речица Гомельской области в день Рождества Божьей Матери 2| сен-

тября 1968 года. Родители священника православные. В семье день и ночь 

царила любовь к Боry и ближним. 

С раннего детства Андрей вместе с мамой посещал церковные бого-

служения. Позже священником Петром (Латушко) был приглашён в aлтарь, 

стал прислуживать ему пономарём в Покровском храме. В более позднем 

возрасте он стал духовным отцом Андрея. В 198З году Андрей Бельский за-

кончил 8 классов средней школы №5 города Речицы. Любовь к животным 

привела его в Речицкий совхоз-техникум на ветеринарное отделение, так как 

он решил посвятить свою жизнь делу врачевания «братьев наших меньших». 

В 1987 году после окончания техникума стал работать по полученной специ-

альности в колхозе имени В.И, Ленина Бобруйского района Гомельской об-

ласти. 

                                                           
79

  Лев С. прот. Открытая православная энциклопедия [Электронный ресурс]: офиц., некоммер. сайт. – Элек-

трон. дан. – Режим доступа:  // https://drevo-info.ru/articles/28254.html [ Дата просмотра 16.04.2016] 
80

  Тамже. 
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Осенью этого же года Андрей был призван на службу в ряды Совет-

ской Армии. Из пересыльного пункта находящегося в городе Борисов, Анд-

рей был направлен в учебное подразделение воинской части 68428, дислоци-

ровавшейся в городе Термез в Узбекистане. Там он полyчил военную специ-

альность сапёра. После учебки молодого воина направили в сапёрный ба-

тальон сапёрной роты, находящейся в Демократической Республике Афгани-

стан. Жизнь солдат на войне, как тлеющий уголёк, который может в любой 

момент погаснуть от тысячи опасностей, возникающих вокруг. Андрей сапёр. 

Их сапёрный батальон всегда впереди: идут сами и ведут за собой людей и 

технику. Каждое выступление - это игра со смертью. Андрею ежечасно при-

ходили на ум слова: «Господи, спаси и сохрани! Не дай погибнуть тут. Гос-

поди, помоги!» 

По молитвам матери и в результате своего ежечасного обращения к 

Богy Андрей остался жив в Афганской войне. Но однажды осколки мины, ра-

зорвавшейся под его товарищем, насквозь пробили кости голеней обеих ног, 

а один осколок навсегда остался в позвоночнике. Эта рана оказалась неопе-

рабельной. После ранения находился на излечении в госпитале в афганском 

городе Кундуз. После лечения был направлен для продолжения службы в го-

род Цхинвали - столицу Южной Осетии. За время службы в Афганистане 

Андрей Бельский был награждён медалью «Воину-интернационалисту от 

благодарного афганского народа», юбилейной медалью «70 лет ВС СССР», 

знаком «Отличник Советской Армии». 

После демобилизации из рядов Советской Армии Андрей Бельский 

продолжил работу по специальности. В 1989 году он сочетался законным 

браком с Ниной Владимировной Маловой, с которой познакомился ещё в 

1986 году во время учёбы в техникуме. Их обвенчали в Покровском храме 

города Речицы. Господь послал Андрею и Нине новое испытание. От тяжё-

лой болезни умирает их первенец - дочь Ксения, которой исполнилось только 

шесть месяцев. Очень тяжёлой оказалась утрата для молодых родителей. По-
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сле этого Андрей даёт обет отдать всего себя на служение Богу и Православ-

ной церкви. Родители и молодая жена поддержали его в этом. 

Андрей Бельский поступает в 1990 году на учёбу в Минскую Духовную 

Семинарию сразу на второй курс с последующей сдачей экзаменов по неко-

торым предметам за первый курс. Во время учёбы в семинарии в 199l году в 

день Святой Троицы он был рукоположен в сан дьякона митрополитом Мин-

ским и Слуцким Филаретом в Успенском кафедральном соборе Жировицкого 

монастыря. А позже Андрей Бельский рукоположен в сан священника в со-

боре Петра и Павла в городе Гомеле Преосвященным Марком, архиеписко-

пом Канадским. После этого священник Андрей Бельский был направлен на 

служение в село Заспа Речицкого района Гомельской епархии.  

В l99l году в семье священника Андрея и матушки Нины родилась дочь 

Наталия. Одновременно с этим по благословению архиепископа Гомельского 

и Жлобинского Аристарха отец Андрей был назначен настоятелем храма 

Святителя Николая Чудотворца в селе Бронное, где полвека прослужил Гос-

поду и православной церкви его дедушка - протоиерей Никифор. В 1995 году 

в семье родился сын Арсений, который после рождения тяжело болел, 6 ме-

сяцев в первый год своей жизни провел в больнице. Здоровье ребёнка не 

улучшалось. Остро стал стоять вопрос о перемене места жительства, нужны 

были другие климатические условия. В связи с этим, по благословению Вла-

дыки Аристарха, отец Андрей в ноябре 1996 года был переведён в Тамбов-

скую епархию и назначен настоятелем Михаило-Архангельской церкви в се-

ле Новоюрьево Староюрьевского района. 

Переезд на новое место жительства был тяжёлым переломом для моло-

дой семьи. Отец Андрей и матушка Нина смиренно принимают то, что по-

слал им Господь. У них была чистейшая, беззаветная, безусловная вера и на-

дежда на Бога при любых обстоятельствах и 30 января 1998 года в семье 

Бельских родилась дочь Мария. Их сын Арсений к этому времени подрос. 

Здоровье его укрепилось настолько, что в больницу забыли дороry. Это был 

жизнерадостный, необычайно подвижный и общительный ребёнок.  
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Храм Михаила-Архангела в Новоюрьеве в это время находился в ста-

дии реставрации: восстановлена крыша, покрыты железом купола, на кото-

рые поставлены новые кресты, вставлены застеклённые рамы в оконные про-

ёмы, сделаны полы, внутри здания проведена штукатурка стен, вокруг церк-

ви поставлена ограда. Отцу Андрею пришлось приложить огромные усилия, 

чтобы изыскать средства и материалы, необходимые для дальнейшей рестав-

рации храма. Сначала были изготовлены иконостасы на придельные Престо-

лы святителя Николая Чудотворца и преподобного Серафима Саровского, 

позднее изготовлен красивый иконостас на центральный Престол Михаила-

Архангела. Приобретены и повешены новые паникадила, приобретено много 

новых икон на центральный иконостас, отстроены внутри церкви 

кpecтильная комната и свечной ящик. Построена хорошая лестница с пери-

лами на колокольню, вставлены и застеклены вторые рамы по периметру 

церкви, оборудована ризничная. На пожертвования фермерского хозяйства К. 

Ситовко (рук. Зубарев Ю.М.) были приобретены шесть колоколов и установ-

лены на колокольню. Произведена шпаклёвка стен и их грунтовка, солея по-

крыта ламинатом. Изготовлены красивые резные балясины для ограждения 

солеи. Отцу Андрею требовалось много сил, знаний и умений, ежедневных 

хлопот, чтобы привести храм в надлежащий вид. За время служения в Ново-

юрьевском Михаило-Архангельском храме отец Андрей (Бельский Андрей 

Степанович) Указами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-

сия второго по представлению архиепископа Тамбовского и Мичуринского 

Евгения был награждён камилавкой, а позже наперстным Крестом. Рядом с 

отцом Андреем верным помощником и советчиком была его матушка Нина.  

29 мая 1999 года в семью священника пришло огромное горе: при 

странных обстоятельствах сгорел дом. Погибли двое малолетних детей: Ма-

рия в возрасте 1 года 4 месяцев и Арсений - в возрасте 4 лет 2 месяцев. 

Старшая дочь - первоклассница Наталия - чудом осталась жива. Малышке 

пришлось перенести 15 операций, З1,5 часа находилась она под наркозом. 
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Всё это наложило неизгладимые страдания на душу и тело ребёнка. Жизнь 

девочки была спасена, но она осталась инвалидом. 

В 2000 году Господь Бог послал им на утешение сына Дмитрия. Из-за 

перенесённых стрессов и тяжёлых переживаний здоровье у отца Андрея 

сильно подорвалось. Ему с помощью Божьей и врачей удалось перенести 

клиническую смерть, несколько операций на Тамбовщине и в Москве. После 

этого отец Андрей вернулся к семье в Новоюрьево и указом епископа Там-

бовского и Мичуринского Феодосия был назначен настоятелем Заворонеж-

ской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. А в Новоюрьевском 

Михаило-Архангелъском храме перед отъездом в Белоруссию отец Андрей 

представил прихожанам нового молодого священника отца Николая Желуд-

кова. 

Настоятелем Заворонежской церкви Введения во храм Пресвятой Бого-

родицы отец Андрей был всего один год. В связи с плохим состоянием здо-

ровья указом епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия отец Андрей 

был выведен за штат. 

29 марта 2012 года его не стало. 31 марта 20l2 года епископ Тамбов-

ский и Мичуринский Феодосий совершил Божественную Литургию и чин 

отпевания отца Андрея в Новоюръевском Михаило_Архангельском храме, 

где более одиннадцати лет прослужил покойный священник. На отпевании 

присутствовало много прихожан81 После отпевания, прощания и поминок 

гроб с телом отца Андрея проводили в Белоруссию, так как он завещал похо-

ронить его на кладбище рядом с детьми, матерью и дедушкой - протоиереем 

Никифором. 

В 2007 году на должность настоятеля был назначен священник Нико-

лай Желудков. Отец Николай родился 21.12.1977 г. в г. Волгограде. Закончив 

Волгоградскую среднюю школу в 1995 году поступает в Воронежский Выс-

ший авиационный инженерный институт, чтобы стать военным инженером 

по самолётам. После окончания инженерного института с 2000 года стал 

                                                           
81 Воспоминания Слепцовой Анны Алексеевны1954 года рождении 
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служить в звании младшего лейтенанта в ВС РФ. Но желание служить Гос-

поду пересилило его, и он уволился в запас в звании капитана. В 2006 посту-

пает в Тамбовскую Духовную семинарию, женится, через год его рукопола-

гают в диакона, потом в иерея 02.05.2007 г и направляют служить в наш  Ми-

хаило-Архангельский храм.  

При отце Николае в храме в 2007 году привели в порядок стены и по-

толки, оштукатуривание и покраску средней части храма и центрального ал-

таря. Добавили батареи в храме фирмы «пурмо» с большой теплоотдачей  и 

увеличили отапливаемую площадь храма. Выкопали и оборудовали колодец 

для слива воды, используемой в церковных нуждах. Провели благоустройст-

во поклонного креста на въезде в село Новоюрьево. Там была оборудована 

площадка, засыпана щебнем, заасфальтирована. Над центральным входом в 

храм установлена храмовая икона Архистратига Михаила
82. В 2008 была 

пристроена к храму котельная. Наконец-то провели газ, в котельной постави-

ли газовый котел с электрическим насосом. Чтобы не образовывался конден-

сат, утеплили потолки теплоизоляционными материалами. Поменяли старые 

деревянные оконные рамы на пластиковые. Благодаря жителю села Ново-

юрьево Тахиру, который выложил керамогранитной плиткой вход в храм, 

стала хорошая паперть. В центральном приделе Архангела Михаила Стреб-

ков Николай Петрович установил новые резные Царские Врата83. Перед хра-

мом местные строители выложили красивую плитку. В 2011 году продолжи-

ли строительство церковно-приходского дома для семьи священника: возвели 

первый и второй этажи, сделали крышу
84. 

В 2014 году отциклевали и покрасили полы в храме. К церковному до-

му Староюрьвские мастера из организации Давида Михайловича Бакурадзе 

подвели газ, Специалисты с электросетей подвели электричество к дому, но 

за электропроводку в доме запросили огромную сумму. Поэтому пригласили 

электриков Рязани, сделавших работы в пять раз дешевле, чем в наших элек-

                                                           
82 «Епархиальный отчёт» иерея Николая Желудкова  в Тамбовское Епархиальное управление за  2007 год 
83  «Епархиальный отчёт» иерея Николая Желудкова  в Тамбовское Епархиальное управление за  2008 год. 
84 «Епархиальный отчёт» иерея Николая Желудкова  в Тамбовское Епархиальное управление за  2011 год . 
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тросетях. Староюрьевские мастера сделали отопление в доме. Новоюрьев-

ский мастер Виктор Дмитриевич Белянов своими руками выковал и устано-

вил кованые перила на паперти храма. Рязанская фирма произвела монтаж и 

установку современной системы вентиляции и решила проблему с копотью 

от горевших свечей.85  

Священник Николай Желудков прослужил в селе Новоюрьево до 

07.10.2013 года. До двадцать третьего декабря 2014 года исполнял временно 

обязанности настоятеля храма иерей Алексей Попов. С двадцать третьего де-

кабря в соответствии с Епархиальным указом стал настоятелем Михаило-

Архангельского храма иерей Владимир Никифоров. При нём проведены сле-

дующие работы: отшпатлёваны стены храма и откосы окон; сделано отопле-

ние в приделах преподобного Серафима Саровского и святителя Николая, 

архиепископа Мир Ликийских, чудотворца; расписан придел преподобного 

Серафима Саровского; заменены окна в центральном куполе; расписывается 

центральный купол; проведена планировка территории вокруг храма. При-

хожане радуются что храм преображается становится более красивым и ве-

личественным. В храме проходят занятия воскресной школы дети с большим 

интересом слушают рассказы о родном храме и его истории.    

Подводя итоги повествованию о судьбах настоятелей храма Михаила 

Архангела в Новоюрьево, надо сказать, что, несмотря на разницу во времени 

и особенности личных судеб, все они не жалели трудов своих на окормление 

своей паствы и благоукрашение храма. 

                                                           
85 «Епархиальный отчёт» иерея Алексея Попова  в Мичуринское  Епархиальное управление за  2014 год 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное нами исследование по истории храма Михаила Архангела 

в селе Новоюрьево позволяет сделать следующие выводы. Село Новоюрьево, 

основанное в конце XVIII века как выселки из села Староюрьево, было насе-

лено государственными крестьянами. Отсутствие помещичьего надзора спо-

собствовало формированию у новоюрьевских прихожан твердой воли и спо-

собности отстаивать свои интересы «всем миром». Эти качества особенно 

помогли им в противостоянии с безбожными властями в XX веке и в возрож-

дении своего оскверненного и сгоревшего Михаило-Архангельского храма. 

Во второй половине XX века у новоюрьевцев, рожденных при советской вла-

сти, хватило веры, мужества и сил для спасения креста и некоторых икон, 

борьбы с огнем в страшном пожаре 1979 года и тяжелых строительных работ 

по восстановлению храма. Не оскудело село и мастеровыми. Своими силами 

делались сложные работы, сохранившие облик этого памятника архитектуры. 

Прихожане помогли и в сборе материалов для написания истории села и хра-

ма в XX веке. 

В истории прихода следует выделить следующие этапы. В 1822-1833 

годах в селе была Никольская церковь. С 1833 по 1865 год открылся и дейст-

вовал каменный Михаило-Архангельский собор в первом архитектурном ва-

рианте. С 1861 года в селе действовала школа для крестьянских детей. В 1865 

он был расширен. Рост села и стремление к благоукрашению своей церкви 

привели к серьезной перестройке храма и возведению колокольни в 1910 го-

ду.  

В 1920-е-начале 1930-х годов храм действовал, но испытывал давление 

советских властей, а потом был закрыт. После Победы в Великой Отечест-

венной войне возвратившиеся победители и безутешные родители погибших 

солдат, вдовы и сироты смогли найти утешение  во вновь открытом в 1947 

году храме. Однако волна хрущевской борьбы с религией окончилась оче-

редным закрытием храма в 1962 году. Этому способствовали провокации, 

организованные администрацией школы. Ничего не поделаешь, но советские 
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педагоги были главными «бойцами идеологического фронта». Закрытый 

храм использовался как зерно- и кормохранилище. В 1979 году он сгорел и 

десять лет простоял в развалинах. С 1989 года начался продолжающийся по 

настоящее время этап восстановления нашего храма. С этого же года в нем 

возобновилось богослужение. В 1990 г. на купола вновь подняли кресты, а с 

1991 года село слышит благовест новых колоколов со старинной колокольни. 

Так как прежние росписи безвозвратно погибли в огне, то в настоящее время 

исполняются новые. 

Особенности архитектуры храма Михаила Архангела в селе Новоюрье-

во связаны со временем его постройки и перестроек. Он был заложен в годы 

господства классицизма в сельском храмовом строительстве, но все пере-

стройки пришлись на распространение русского стиля в архитектуре. Уси-

лиями неизвестных нам архитекторов в окончательном варианте 1910 года 

храм представляет собой органическое единство основной части с куполом 

классического или русско-византийского образца с трехъярусной колоколь-

ней, имеющей псевдорусский декор. Из-за пожара старинные купола были 

утрачены полностью. При сравнении современных куполов с фото 1960-х го-

дов (до пожара) видно некоторое изменение конфигурации нового  купола на 

колокольне от относительно шлемовидного к полусферическому. Храм стоит 

на учете как памятник архитектуры. 

В ходе работы над темой удалось установить имена 6 священников, од-

ного дьякона и двух псаломщиков, служивших в Новоюрьево в XIX веке, и 

имена девяти священников XX – XXI веков. В годы репрессий в 1930 году 

был расстрелян настоятель храма Михаила Архангела протоиерей Владимир 

Камнев, а в 1962 году арестован и осужден на 4 года лагерей иерей Николай 

Турковский. 

Материалы этой выпускной квалификационной работы найдут свое 

практическое применение в просвещении прихожан, будут использованы для 

увековечивания памяти почивших и убиенного настоятелей храма. Включен-

ные в исследование имена защитников и строителей Новоюрьевского Дома 
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Божия, внесших свои лепты в дело его восстановления в конце XX-XXI века 

послужат для оказания им должного уважения и памяти потомков. 
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Метрическая книга, 1825 год.  

Церковь с первоначальным названием села Новоюрьева. 

 

 

Страница из метрической книги 1826 года 
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Владенная запись 

 

 



 

Притч храма Нового Юрьева за 1893 год 
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Притч храма Нового Юрьева за 1902 год 

 



 

Михаило-Архангельский храм села Новоюрьево 1962 года 

 

Храм стал складом (зернохранилищем) 
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Храм после пожара в 1979 году 

 

Начало восстановление храма после пожара 1989 году. 
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Храм в первые годы восстановления после пожара 

 

 

Реставрационные работы 
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Освещение колоколов Михаило-Архангельского храма  
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Колокола на колокольне  

 

 

Храм в наши дни 
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Роспись центральной части храма 
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Протоиерей Владимир Камнев 
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Могила протоиерея Владимира Камнева 

 

Протоиерей Петр Утешев 

 



92 

Иерей Николай Турковский 

 

 

Протоиерей Семион Лев,  

настоятель Михаило-Архангельского храма с 1989 по 1995 годы 
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Иерей Андрей Бельский 

     

 

Иерей Николай Желудков 
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Жалоба на священика Владимира Камнева, оставленная без последствий и 

признаная кляузой 

 


