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Что скрывают деревянные храмы юга Тюменской области

Текст и фото Анатолий ЯНИН

«В этих срубах «В этих срубах 
есть сердце и вены»есть сердце и вены»

В 2022 году автор, профессиональный инженер-нефтяник, по своей 
инициативе подготовил и опубликовал книгу-фотоальбом «Храмы 
Тюменской области». Этот фолиант включает 742 авторские фото-
графии, отснятые в период с 2016 по 2022 годы, в том числе снимки 
около 300 памятников религиозной православной культуры, распо-
ложенных на юге области, – соборы, храмы, церкви, часовни, при-
ходы, поклонные кресты и камни

«Деревянные церкви Руси,
Перекошены древние стены,
Подойди и о многом спроси,
В этих срубах есть сердце и вены»

Александр Шаганов

Недавно возникла идея выбрать из фотоаль-
бома снимки, посвящённые (пока ещё) сохра-
нившимся деревянным церквям региона, и опу-
бликовать в журнале «Сибирское богатство». 
Отмечу, что фотографии отсняты несколько 
лет назад, в основном, в 2016-2018 годах, то есть 
с тех пор прошло пять-семь лет. За это время 
судьба отдельных храмов изменилась, некото-
рые были отреставрированы, другие снесены, 
и на их месте возвели новые. Тем не менее для 
ознакомления читателей с архитектурными 
особенностями объектов исходного культового 
деревянного зодчества на юге Западной Сибири 
часть церквей представлены на снимках в пер-
воначальном виде.

По данным А.А.Варанкиной, в начале ХХ века 
на юге Тюменской области насчитывалось 156 
деревянных храмов и церквей, к началу ХХI века 
– всего 52. Из них к ценным объектам отнесено 
14, из которых семь охраняется государством. 
Остальные 38 деревянных объектов являются по 
сути «новоделом». 

В материале речь идёт о 16 объектах деревян-
ного зодчества, расположенных в Тюменском, 
Вагайском, Исетском, Ишимском, Упоровском, 
Ялуторовском и Ярковском районах, посёлке 
Сумкино города Тобольска. Текстовые пояснения 
к фотографиям (комментарии) сформированы на 
основании сведений, опубликованных в печатных 
изданиях и электронных средствах массовой 
информации. 

Церковь во имя Святой Троицы Живоначаль-
ной (~1786 г.). Село Луговое Тюменского района, 
ул. Коклягина, дом 1а

Раньше село называлось Луговским или Тро-
ицким (по названию местной церкви). Поселение 
стоит на высоком правом берегу реки Туры, в 
устье ручья Таловка, берущего начало от Ирбит-
ского тракта. По другую сторону оврага Туры 
находилась деревня Коклягина.

Точная дата постройки храма Святой Троицы 
неизвестна, первое упоминание о нём датируется 
1786 годом. Церковь расположена на правом бере-
гу реки Туры. Здание деревянное, однокупольное, 
с колокольней, возведено на средства прихожан. В 
храме было два престола: во имя Святой Троицы 
и во имя святой великомученицы Екатерины. В 
период с 1909 по 1929 годы здесь работала церков-
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но-приходская школа. После 1929 года церковь закрыли. По 
свидетельству местной жительницы Антонины Кухтериной 
(Урусовой), с куполов сбросили кресты, сняли колокола, 
иконы и книги забрали. Впоследствии в помещении храма 
находился сельский клуб, затем – зерносклад.

В 2000-х годах в Луговом возобновили отправление 
религиозных обрядов. В 2008-м в полуразрушенном дере-
вянном здании впервые после долгого перерыва отпразд-
новали день Святой Троицы. 25 октября 2009 года в селе 
создали религиозную группу храма, 11 июня 2011 года 
была совершена первая Божественная литургия. Весной 
2009-го для проведения богослужений около деревянного 
храма поставили тёплый вагончик. Сейчас здесь действует 
временный приход во имя Святой Троицы. Причём старая 
деревянная церковь уже разобрана, ведётся подготовка к 
строительству нового каменного храма.

Спасская церковь (1886 г.). Село Мальково Тюменского 
района, ул. Кооперативная, 21

Первое упоминание о деревне Мальковой содержится в 
Дозорной книге 1623 года, составленной Н.Н.Беглецовым, 
то есть в 2023 году селу исполнится 400 лет. Деревня осно-
вана казаками на крутом правом берегу реки Туры, на пути 
по Сибирскому тракту. Деревянная Спасская церковь по-
строена в 1886 году на средства тюменского купца Иоанна 
Войнова. Служба в храме шла уже с 1882 года, в ней имелся 
один престол – во имя Всемилостивого Спаса.

История этого храма такова. 14 апреля 1879 года после 
неудачного покушения на императора Александра II со-
стоялось заседание Тюменской городской думы. На нём, 
в честь спасения императора, уроженец Мальково купец 
И.Войнов обязался построить в селе церковь. Отсюда и 
название храма – «Всемилостивейшего Спаса». Основной 
святыней в нём была икона Святителя Николая Чудотворца, 
чудесным образом сохранившаяся при пожаре в прежнем 
Крестовоздвиженском храме. Однако после революции 
икона бесследно исчезла. Современники отмечали, что в 
1910 году храм смотрелся как новый. В нём сделали ремонт, 
стены и потолок расписали, здесь имелся богатый иконостас. 

В первые годы советской власти храм разграбили. C него 
сбросили колокол, сняли все иконы, фрески уничтожили, 
церковную ограду снесли, погост сравняли. В 1919 году здание 
отдали под зерновой склад. Крышу перестроили, помещение 
передали под клуб, который действовал до 1997 года. В октябре 
того же года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 
церкви возобновили богослужение. Затем из-за аварийного 

состояния её вновь закрыли. В октябре 1998-го то, что оста-
лось от церкви, передали сельской православной общине. 

В начале 2000 года храм возобновил работу. В 2005-м был 
проведён капитальный ремонт здания, построена газовая 
котельная, что позволило совершать круглогодичные мо-
литвенные мероприятия. 

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Посёлок 
Сумкино города Тобольска, ул. Октябрьская, 29а

Православная община в Сумкино создана в 1980-х 
годах. В августе 1990-го по инициативе местного жителя, 
капитана-речника Ф.К.Быкова, деревянное здание было 
перебазировано из села Шишкино (Шишкинское) Тоболь-
ского района. Известно, что в старинном селе Шишкинское 
первый деревянный храм во имя Казанской иконы Божией 
Матери построен в 1776 году. В 1881 году тобольский купец 
Александр Шишкин пожертвовал на возведение нового 
храма 2000 рублей. В 1882-м строительство новой дере-
вянной церкви на каменном фундаменте было закончено. 
В 1911 году церковь отремонтировали. 

Сборка перевезённого в посёлок Сумкино храма началась 
в апреле 1991 года. Первое богослужение прошло здесь 24 
апреля 1992 года, а 1 мая 1992-го храм освятил епископ То-
больский Димитрий. В 2000 году открыта воскресная школа. 
Храм имеет один престол – Казанской иконы Божией Матери.

Храм в честь Сретения Господня (1866-1871 гг.). Село 
Ашлык Вагайского района

Деревянная церковь построена на средства прихожан в 
1866-1871 гг., приход открыли в 1888 году. В церкви имелся один 
престол – Сретения Господня. При храме действовала приход-
ская школа. В конце XIX века село было центром благочиния. В 
истории села известно несколько чудесных случаев, когда после 
отслуженных молебнов бедствия (пожары) прекращались. 
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В 1929 году храм закрыли, церковное имущество конфис-
ковали. После этого в здании располагалось зернохранилище, 
потом клуб и библиотека. Долгое время храм стоял в запусте-
нии. В 1997 году в селе образовалась православная община, 
которой и были переданы остатки храма Сретения Господня. 
В начале XXI века во время рыбалки ребятишки вытащили 
из сетей старинную икону, впоследствии в амбаре местного 
жителя нашли ещё одну. В последние годы над восстановлени-
ем храма трудятся И.Д.Киселёв с сыном, другие жители села.

Храм во имя Спаса Нерукотворного. Село Супра Вагай-
ского района

Деревня Битюки стоит на берегу небольшой речки Юзи, 
притоке реки Исеть. В Юзю впадает родниковый ручей 
Боровка. На одном из холмов раньше стоял храм во имя 
первоверховных апостолов Петра и Павла. Его построил 
в 1761-1762 годах переехавший сюда из челябинских зе-
мель купец Иван Битюков, владевший здесь стекольным 
и винокуренным заводами. Известно, что в этом храме (в 
течение двух лет) начинал служение известный впослед-
ствии православный священник – митрополит Мелетий, 
закончивший в 1889 году Тобольскую духовную семинарию.

Деревню Битюки местные жители за особую красоту 
природы иногда называют «Исетской Швейцарией». Здесь 

средства прихожан.  Церковь деревянная, с пониженным 
планом, трапеция отсутствовала. Внутри помещения ро-
списей не было. В период советской власти церковь закры-
ли, сейчас она заброшена и разрушается. В селе на сегодня 
осталось всего лишь несколько жилых домов.

Церковь Петра и Павла (1880 г.). Село Шестовое Вагай-
ского района

Село Супра расположено на берегах рек Иртыш и 
Большая Супра. В конце XIX – начале XX веков деревня 
Супринская Дубровной волости Тобольского уезда входила 
в приход села Берёзовского (в 15 верстах от деревни). В 1903 
году по указу Тобольской духовной консистории в деревне 
Супринской построена деревянная часовня во имя Свя-
тителя Николая Чудотворца. Православная община в селе 
Супра образована в 1999 году. Сейчас при поддержке Аба-
лакского мужского монастыря строится новый деревянный 
храм. Местная община приписана к Иоанно-Богословному 
храму села Вагай, для проведения богослужений у неё есть 
небольшой деревянный молебный дом.

Храм во имя святого князя Александра Невского (1908 
г.). Село Сычёво Вагайского района, ул. Советская 

Церковь построена в 1880 году по типовому проекту на 
средства прихожан. Деревянное здание обшито тёсом и 
стоит на кирпичном фундаменте. Основу церкви образует 
односветный пятиглавый четверик, завершённый низким 
глухим четвериком с купольной кровлей. По углам чет-
верика расставлены боковые главки (ныне обрушенные). 
Замыкает храм невысокая четырёхгранная колоколенка, 
увенчанная островерхим тесовым пирамидальным колпа-
ком. Над западным входом сохранились следы треугольного 
навеса. Декор фасадов ограничен простыми наличниками. 
Интерьер церкви полуразрушен, здание находится в кон-
сервации и является историко-культурным памятником.

Церковь Петра и Павла (1761-1762 гг.). Деревня Битюки 
Исетского района, ул. Горная

Село Сычёво расположено на левом берегу реки Вагай. 
Основано оно, вероятно, в 1694 году. Местная сельская 
церковь входит в небольшую группу храмов, построенных 
на последнем этапе эволюции культового деревянного зод-
чества региона. Одноэтажный храм возведён в 1908 году на 
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расположен самый старый за Уралом сохранившийся 
деревянный храм. Даже в советские годы безбожники не 
осмелились его разрушить. За период своего существова-
ния церковь неоднократно перестраивалась. В 1990-х её 
разобрали. Сейчас здание деревянного храма практически 
полностью обновлено и восстановлено. На старом уцелев-
шем фундаменте возвели новые стены из крепкого бруса. 
Подняли купол с главкой и вручную установили крест, 
кованный в XVIII веке.

Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы (1868 г.). 
Село Бобылёво Исетского района, ул. Береговая, 46а

церковь. Точные свидетельства о времени заложения и 
постройки Покровской церкви отсутствуют.

В 1914 году в станционном посёлке, за восточной окра-
иной города Ишима, появился молитвенный дом. Впо-
следствии службу вели во вновь отстроенной деревянной 
Покровской церкви. Здание возвели в стиле северорусского 
деревянного зодчества: шатровое завершение колокольни 
и восьмигранный ярус основного обелиска венчали пять 
маковок с крестами.  

В 1930 годы Покровская церковь оставалась единствен-
ной в Ишиме, верной Патриарху Тихону. В конце 1930-х 
храм закрыли. Здание было разорено, украдены часть пола 
и потолка, выбиты стёкла, утрачены иконостас, иконы, 
книги, утварь. 

24 июня 1937 года храм закрыт и передан под зерно-
склад, а в 1946 году здание вернули верующим. 22 декабря 
1946 года храм освятили заново, однако 5 августа 1960 
года Ишимский горисполком решил его снести в связи с 
расширением помещения котельной. К счастью, сделать 
это не удалось, уникальный памятник деревянного зод-
чества был спасён. Сегодня Покровский – единственный 
в Приишимье полностью сохранившийся бревенчатый 
православный храм.

Изначально здание Покровской церкви стояло посреди 
огромной Базарной площади и было видно издалека. Но в 
1964 году напротив алтаря открыли кинотеатр «Авангард». 
В последующие годы рядом с ним возвели новые силикат-
ные пятиэтажки. В 1980-х годах южный подход к храму 
перекрыли блочные дома. Сейчас здание церкви окружено 
строениями практически со всех сторон.

26 февраля 1979 года настоятелем церкви назначен иерей 
Константин Некрасов (1939-2007 гг.), который прослужил 
здесь без малого 30 лет. Будучи плотником, он обшил здание 
вагонкой, перестелил кровлю, прирубил помещение для 
хора, переделал иконостас. Расписывать стены храма не 
потребовалось, так как они были плотно увешаны иконами, 
спасёнными из других церквей Приишимья. 

Храм во имя Пресвятой Троицы (1906 г.). Село Карасуль 
Ишимского района, ул. Гагарина, 2

Село основано в 1765 году на Сибирском тракте как де-
ревня Карасульская (по гидрониму р.Карасуль). Церковь в 
селе Карасуль известна с конца 1860-х годов. В 1883-м здесь 
построен другой деревянный храм, а в 1906-м на средства 
прихожан возвели новый деревянный храм. В церкви был 
один престол – во имя Святой Троицы Живоначальной. 
До революции в приходе находились деревни Десятова, 

Село Бобылёво расположено на берегу речки Ирюм, 
притока реки Исеть. Основано в 1680 году С.Бобылёвым 
и З.Жерновниковым на месте Исетского отрога.  Покров-
ская церковь построена в 1868 году на средства купца 
Андрея Шишкина и купеческого сына Василия Калинина. 
Здание деревянное, стоит на кирпичном цоколе, обшито 
тёсом. Этот храм был поставлен на месте прежней церкви, 
возведённой в 1725 году. Сооружение 1868 года крупное, 
объединяющее в своём облике традиционные черты 
трапезной церкви, с элементами каменной архитектуры 
позднего барокко, и отчасти классицизма. Высокий двух-
светный четверик храма венчает крупный гранёный купол 
и стройный барабан надглавки. Декоративный верх отде-
лён от внутреннего пространства балочным перекрытием. 
Простые формы дополнены декоративным убранством 
филёнчатых пилястр. В 1935 году храм закрыли, в нём 
хранили зерно, потом организовали клуб, а с 1970-х годов 
здесь располагался цементный склад.

С 2006 года в церковь стал приезжать батюшка, который 
служил молебны и проводил Крестные ходы. Позднее на 
средства прихожан Георгия Ивановича и Надежды Алек-
сандровны Тимофеевых церковь была реконструирована. 
На праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 
2017 года храм освятил митрополит Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий. По его благословению в церковь передано 
уникальное паникадило (центральная люстра со множе-
ством свечей), которое ранее находилось в Покровском 
соборе Тобольского кремля.

Храм в честь Покрова Божией Матери (1916 или 1928 
год), г. Ишим, ул. Тюменская, 73

Город Ишим основан в 1687 году на левом берегу одно-
имённой реки Ишим. В 1793 году в Ишиме было закончено 
строительство первого в городе прекрасного каменного 
Богоявленского собора. В 1891 году на средства купца Ни-
колая Черняковского построена красивейшая Никольская 
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рисунка, венчающий наличники окон. Окончательный вид 
этот храм приобрёл в 1913 году.

В 1932 году его закрыли, в 1937-м по решению Упоров-
ского райисполкома помещение передали под клуб. В начале 
XX века второй этаж здания горел, колокольня была унич-
тожена, её остатки разобрали, здание обветшало и утратило 
свою завершённость. Созданная в деревне Старая Шадрина 
православная община планирует восстановить подлинный 
вид здания церкви во имя Святой Троицы.

Церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери – 
архитектурный памятник деревянного зодчества второй 
половины  XIX  века.  Село  Нижнеманай  Упоровского  
района, ул. Нижнеманайская, дом 20Лягалова, Озерки, всего – 403 двора. В 1930-х годах церковь 

пострадала: с неё сняли купола, иконы выбросили. Здание 
использовали как клуб и много раз перестраивали. 

В  1998  году  местные  жители  святыню  возродили,  но  
сооружение  сильно  обветшало.  Это  был  единственный  
сохранившийся  в  Приишимье  деревянный  храм.  В  2013  
году начали сбор пожертвований на строительство ново-
го  храма.  25  апреля  2014  года  организовано  приходское  
общество в честь Абалакской иконы Божией Матери. На 
основе чертежей XIX века составили проект реконструк-
ции, работы начали 2 апреля 2018 года. Обновление удалось 
провести в короткие сроки – за полтора года. Полностью 
реконструированный храм во имя Святой Троицы Живо-
начальной открылся 31 августа 2019 года. 

Храм  во  имя  Святой  Троицы  (1908-1912  гг.).  Деревня 
Старая Шадрина Упоровского района, ул. Боровая, 31

Эта церковь – одна из немногих сохранившихся деревян-
ных сооружений образцов позднего зодчества в регионе. 
Старая Шадрина относилась к приходу Богородице-Казан-
ской церкви села Коркино (в 9 вёрстах).  Первая часовня 
построена  в  1806  году,  в  1870-м  возвели  новую  во  имя  
Святого Модеста, однако жители деревни почти все были 
старообрядцы – раскольники «стариковской секты».

Временную  церковь  в  деревне  поставили  в  1903  году.  
Спустя пять лет начали строить новый деревянный храм 
на  кирпичном  цоколе.  Брёвна  на  стенах  здания  клали  с  
угловыми врубками («в обло»). Построенный двухсветный 
четверик храма имел четырёхгранную апсиду, равные по 
ширине помещения трапезной и притвора, вытянутые по 
одной оси. Горизонталь карниза – единая, опоясывающая 
здание,  включая  нижний  ярус  храма.  Доминирующий  
четверик был покрыт четырёхскатной кровлей. Над ним 
возвышались барабан и главка. Основным мотивом декора 
являлся щипец с мелким подзором резьбы геометрического 

Село Нижнеманай (точнее,  Нижнеманайский форпост)  
основано на правом берегу реки Манай в 1743 году. В XVIII 
веке первыми здесь поселились кержаки-сибиряки. Затем сюда 
переселились крестьяне из Калужской и Курской губерний. 
Церковь в селе построена в 1866 году на средства прихожан по 
типовому проекту. В приход входило девять деревень, всего 
– 463 двора. 24 января 1886 года при храме открыли церков-
но-приходскую школу. Церковь обычная трёхчастная (храм-
трапезная-колокольня), отразившая влияние псевдорусского 
стиля. Основой храма являлся неравногранный восьмерик, 
восходящий к традициям деревянного зодчества XVIII века. 
Декор фасадов был прост и состоял из тесовой обшивки и  
наличников с треугольными фронтонами. На фасадах ранее 
находились угловые филёнчатые пилястры, плоский подкар-
низный фриз несложной резьбы.

В 1937 году храм закрыли, отделка интерьера и иконостас 
утрачены. В 1990-х годах здание церкви отреставрировали. В 
2016 году она отметила своё 150-летие. 

В престольный праздник 8 сентября 2016 года митрополит 
Тобольский и Тюменский Димитрий совершил чин малого  
освящения храма.  Главная святыня храма – Владимирская  
икона Божией Матери. В праздник Благовещенья Пресвятой 
Богородицы 7 апреля 2019 года на колокольню храма (впервые 
с 1930-х годов) были установлены новые купола. 

Свято-Владимирский храм (основан в 1895 г., восстанов-
лен в 1995-2000 гг.). Село Петелино Ялуторовского района, 
ул. Свердлова, 7

Село Петелино – одно из старейших на юге Тюменской 
области, расположено вблизи долины реки Тобол. Согласно 
данным Тобольской епархии, в деревне Мыс (ныне Петелино) 
Бердюжского прихода Томиловской волости Ялуторовского 
уезда 29.06.1895 года на пожертвования прихожан началось 
строительство церкви по проекту архитектора Богдана Цинке. 
Храм освятили 24.09.1901 года и назвали во имя святого Васи-
лия Великого. Убранство церкви поражало своим богатством: 
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Известно, что с 8 декабря 1893 года на протяжении 36 лет 
священником в церкви села Плеханово служил А.С.Киановский 
(1872 г.р.). В храме отец Александр находился до 12 декабря 
1929 года, когда его арестовали и привезли в Тюмень. 17 апреля 
1930 года по приговору «тройки» при ГП ОГПУ расстрелян. 
Батюшка захоронен, предположительно, в Тюмени – вдоль 
юго-восточной ограды Текутьевского кладбища.

Церковь во имя Святой Троицы (1897 г.). Село Староа-
лександровка Ярковского района, ул. Мира, 1

алтарь был отделан позолотой, иконы писаны на дереве, 
медные подсвечники отличались тонкостью и изяществом. 

В 1922 году декретом Советской власти церковь отделили 
от государства. Спустя 10 лет храм в селе Петелино закрыли. 
Большую часть икон разбили и сожгли, колокол сбросили на 
землю, с окон сорвали кованые решётки, церковная библио-
тека исчезла. В 1930-х годах здание отдали под клуб, а потом 
под зернохранилище. Со временем сооружение вообще за-
бросили.  В нём произошло два пожара, первый залил ливень, 
второй (в 1966 году) потушили местные жители.

В 1987 году директор Петелинской школы Борис Рассохин 
предложил восстановить храм как памятник деревянного 
зодчества. Деньги на реставрацию внесли более 120 чело-
век. Отремонтировали фундамент, поставили стропила и 
колокольню. Но в храме вновь вспыхнул пожар, который в 
очередной раз удалось потушить.

18 сентября 1995 года архиепископ Тобольский и Тюмен-
ский Димитрий дал благословение на восстановление много-
страдального храма, который нарекли Свято-Владимирским. 
Обновлённый храм торжественно освятили 3 августа 2000 
года. В этот день семья Капитона Леднёва передала храму 
хранившуюся у них икону Владимирской Пресвятой Бо-
городицы. Сейчас здание полностью восстановлено, здесь 
проходят богослужения. 

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (1857 
г.). Село Плеханово Ярковского района

Село Плеханово расположено на правом берегу реки Тавды, 
названо оно по фамилии первых переселенцев. Деревянная 
церковь построена на небольшом возвышении «тщанием 
прихожан» в 1857 году. В ней был один престол – во имя Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы. На территории обители 
имелись деревянные строения и амбар. При церкви работала 
библиотека, а копии метрических книг сохранились с 1854 года. 
В приходе Плехановской церкви насчитывалось 9 деревень, 376 
дворов, 2966 прихожан. 

Село основали в 1838 году на правом берегу реки Тобол 
коми-зыряне из Коми. Сразу после приезда, в 1842-1844 
годах, жители деревни Александровской обратились к 
архиепископу Тобольскому и Сибирскому с просьбой о 
разрешении на строительство деревянной церкви на ка-
менном фундаменте. В 1846 году план церкви был готов, 
однако дело затянулось. В итоге церковь во имя Живона-
чальной Троицы (с приделом святого Александра Невского) 
построена только спустя полвека – в 1897 году, но уже по 
проекту архитектора Богдана Цинке.

Здание церкви было типовым, с компактной трёхчастной 
схемой, состоящей из четверика с гранёной апсидой, вверху 
возвышалась шатровая колокольня. Храм имел четырёх-
скатное покрытие, с развитыми карнизными частями и 
изломами фронтонов. Выразительность стен достигнута 
профилированными формами карниза и широким фризом 
в виде орнамента с накладной плоской резьбой. Здание име-
ло высокие окна с наличниками, а также угловые пилястры.

В советские годы храм закрыли, колокольня разру-
шилась, утварь и иконостас утрачены. Ранее здесь рас-
полагался клуб, с восточной стороны на двери осталась 
примечательная табличка «Касса». Сейчас на порталах ещё 
сохранились деревянные массивные двери с металлически-
ми петлями, кое-где уцелели кованые решётки. Уцелевшее 
помещение отнесено к памятникам историко-культурного 
наследия и находится на консервации. 

Послесловие
Данной публикацией автор хотел напомнить читате-

лям об исторических корнях становления сибирской пра-
вославной культуры на юге Тюменской области, а также 
привлечь внимание соответствующих государственных 
органов и неравнодушных граждан к проведению рестав-
рации (или консервации) «уходящих» объектов деревянного 
зодчества, пока ещё имеется некая иллюзорная возмож-
ность сохранить их для потомков.


