
 

 

Схема описания школьного образовательного туристского маршрута 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Авторский школьный образовательный маршрут «Дорога к храму» 

 

Краткое описание 

туристского маршрута/ 

аннотация  

Предлагаемый туристический маршрут «Дорога к храму» 

представляет собой обзорную экскурсию историко-культурного 

направления.  

Экскурсия будет способствовать духовно-нравственному 

воспитанию молодёжи, расширит  горизонты знаний об истории 

Русской православной церкви, ее роли в духовной и культурно-

общественной жизни народа на примере сельских храмов, научит  

бережному отношению к памятникам истории и культуры, станет 
дополнением к урокам истории и краеведения. 

Ресурсы о районе 

маршрута 

1) Материалы из архива школьного музея «История села Сампур» 

2) Материалы из личного архива краеведа Самойлова В. В. 

3) Муравьев  Н.В.  Избранные краеведческие труды. Тамбов, 2006 

4) Черменский П.Н. Прошлое Тамбовского края. Тамбов, 1961. 

5) Юдин Б.И. Верхоценье – истоки Тамбовщины. Тамбов, 2007.  

5) http://sampur.blagochin.ru/  (сайт Сампурского  благочиния)  

5) http://niknas.narod.ru/  

Предполагаемая 

целевая аудитория (7+) 

Обучающиеся школ, студенты с указанием: 

- возраста 7 до 18 лет 

- начальное, основное, среднее общее образование; СПО, ВПО 

- общеобразовательные учреждения, учреждения среднего и высшего 

образования, учреждения дополнительного образования детей. 

Маршрут предполагает совместное участие с педагогом. 

Протяженность маршрута – 93 километра 

Продолжительность маршрута – 3 часа 30 минут 

Сезон Маршрут всесезонный 

Ключевые 

направления  

#История #Патриотика #Традиции  #Родной край #Наследие #Герои 

#Отечество  

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

- образовательные программы основного общего образования (курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5-9 классы); 

-в рамках внеурочной деятельности; 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая направленность); 

- программу воспитания. 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

- обучающиеся познакомятся с духовно-культурным  наследием 

Сампурского района; 

- узнают об истории возникновения храмов, их непростой судьбе; 

- познакомятся с ролью посещаемых объектов в развитии православия и 

духовности на Тамбовщине. 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

Просветительский 

Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

Исследовательский 

Доступность для детей Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий, в составе смешанных 



с ОВЗ и детей-

инвалидов 

групп (при сопровождении ассистентом или тьютором), при отсутствии 

противопоказаний средней физической нагрузки). Объекты показа на 

маршруте оборудованы в рамках программы «Доступная среда». 

Продолжительность 

маршрута 
1 день 

Протяженность 

маршрута 

93 км на автобусе (п. Сатинка – с. Ивановка – с. Сампур – с. Беляевка – 

с. Верхоценье - с. Серединовка). 

Специального снаряжения не потребуется. 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

с. Ивановка – с. Сампур – п. Сатинка – с. Беляевка – с. Верхоценье – с. 

Серединовка 

 

Объекты показа 

Иоанно-Предтеченский храм в с. Ивановка 

Храм  в честь святого Великомученика  и Победоносца Георгия в с. 

Сампур   

Михайло-Архангельская церковь в п. Сатинка. 

Покровская церковь в с. Беляевка  

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Верхоценье. 

Храм Покрова Пресвятой богородицы с. Серединовка. 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель маршрута – приобщение обучающихся к духовно-культурному 

наследию своей малой Родины. 

Задачи: 

 - рассказать о храмах, действующих на территории Сампурского 

района; 

- познакомить с историей их возникновения, развития; 

- познакомиться с внутренним устройством каждого из объектов; 

- встретиться с настоятелями каждого их храмов. 

Дополнительные 

условия 

 

Дополнительного оборудования не требуется 

Карта маршрута 

 

Фотоматеиал 

 



1 день 

Экскурсовод 1. Уважаемые экскурсанты! Сегодня вам 

предоставляется возможность совершить небольшое путешествие по 

туристическому маршруту, который называется  «Дорога к храму». Это 

– обзорная экскурсия историко-культурного направления, которая не 

только расширит ваш кругозор, но и, надеемся, позволит проявиться 

настоящим патриотическим чувствам в вашей душе, которые 

начинаются с уважения православных, исконно-русских традиций 

нашего народа. Сегодня нам предстоит проехать примерно 93 км, 

сделать остановки в 6 населённых пунктах – Сатинке, Верхоценье, 

Беляевке, Ивановке, Сампуре, Серединовке с целью осмотра местных 

храмов и вернуться обратно в Сатинку. 

Во время переездов от одного храма к другому вы  узнаете 

историю создания храмов на Руси. 

Итак, Храм на Русской земле издавна и по сей день является 

сосредоточением церковной жизни и православной культуры. На 

территории России сохранилось множество храмов, некоторые были 

возведены еще в глубокой древности.  

В 988 году при князе Владимире состоялось Крещение Руси, и уже 

на следующий год из Константинополя в Киев приехали греческие 

зодчие, которыми и была заложена первая каменная церковь. Именно 

святой князь Владимир стал первым русским князем-христианином, 

отдавшим указ, чтобы после крещения народа и земли Русской зодчие 

начали рубить церкви по русским градам. Так стали появляться 

деревянные храмы. Но древнейшие летописные источники утверждают, 

что деревянные храмы на Руси строили задолго до Крещения. 

Деревянные храмы всегда было легче возводить, чем каменные, так 

как материал для строительства был более доступным. Более того, 

на Руси издавна процветало деревянное зодчество и славянские мастера 

возводили храмы практически на глаз, не используя точные измерения 

и сложные архитектурные планы. 
Экскурсовод 2.  

Ивановка 

Наш  маршрут  начинается со знакомства с самым старинным 

храмом  Сампурского района  -  Храмом Святого Иоанна Предтечи в 

селе Ивановка. Он является главной достопримечательностью села 

Ивановки – Иоанно-Предтеченский храм, построенный в 1836 году 

Павлом Ивановичем Кутайсовым в честь небесного покровителя своего 

отца на личные средства. Первое богослужение состоялось в 1844 году.  

В период коллективизации – в 30-е годы, церковь была закрыта, 

как и другие храмы её хотели разрушить, но, благодаря председателю 

колхоза «Борец» Петру Михайловичу Милованову и местным жителям, 

храм сохранили. Пётр Михайлович говорил районному руководству, что 

церковь не мешает производству, колхозники работают. Ярой 

защитницей церкви выступала и Варвара Семёновна Белова, 

считавшаяся блаженной. Она собирала людей, которые закрывали 

подход к церкви и не пропускали тех, кто выступал за уничтожение 

храма. 

10 октября 1995 года впервые прихожане Предтеченского храма 

стали свидетелями мироточения иконы «Всех скорбящих Радость». 

Благовонное миро выходило из иконы и струйками опускалось вниз. В 

храме находилось 24 человека.  

Образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость» размером 62х102 см 

написан на дереве по левкасу, приблизительно относится к XVIII - XIX 

веку. (Левка́с – в иконописи название грунта, представляющего собой 



мел, размешанный на животном или рыбьем клею с добавлением 

льняного масла). 

24 августа 1999 года, впервые на Тамбовской земле после 1918 

года, по благословению Высокопреосвященнейшего архиепископа 

Тамбовского и Мичуринского Евгения от стен Ивановского храма 

Иоанна Предтечи пошел по дорогам Тамбовщины крестный ход. 

Огромными толпами встречали в городах и селах жители Тамбовского 

края чудотворную икону. День и ночь они молились в своих храмах 

Матери Божией, и Она помогала людям. Настоятели храмов, в которых 

прибывала икона с крестным ходом, свидетельствовали о том, что 

прихожане их храмов отстаивали многочасовые очереди для того, чтобы 

приложиться к иконе.  

В декабре 1999 года мироточивая икона возвратилась на свое 

место в Ивановский храм, где находится и до настоящего момента. 

29 июля 2002 года в храме св. Иоанна Предтечи с. Ивановка 

произошёл пожар, который уничтожил купол храма и 90% внутри, но 

икона «Всех скорбящих Радость» чудом осталась цела и невредима. 

Храм удалось восстановить за 8 месяцев. 

 По благословению Его Преосвященства епископа Тамбовского и 

Мичуринского Феодосия специальная комиссия во главе с духовником 

Епархии протоиереем Николаем Засыпкиным подтвердила высокую 

значимость иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в 

духовной жизни Тамбовского края. 

Сампур 

Экскурсовод 1.Нам пора отправляться в дорогу: мы проедем из села 

Ивановки через село Сампур. Поскольку нам предстоит не менее 15 

минут провести в автобусе, мы можем познакомиться с историей села и 

храма Сампура. 

Первое упоминание о Сампуре относится к XVIII веку, точнее, к 

1732 году, когда два отставных солдата — Пронин Степан Павлович и 

Дементьев Иван Осипович — по высочайшему повелению за отличие 

по службе получили по 10 десятин земли под Тамбовом. Есть 

предположение, что новые поселенцы выходили из села Сампур 

Рязанской области, и это название они перенесли на новое место 

жительства. Местные краеведы утверждают, что в глубокую старину 

через село проходил тракт Москва-Астрахань, и по нему двигались 

войска Ивана Грозного покорять Астраханское ханство. Тракт 

действительно был. В конце 80-х годов в Цне был найден клад 

серебряных монет- времен царствования Михаила Федоровича 

Романова. 

Сампур был волостным селом с двумя школами: земской и 

церковно-приходской, амбулаторией, больницей, ветлечебницей, 

аптекой. Коллектив небольшой больницы возглавлял выпускник 

медицинского факультета Московского университета, яркий 

представитель передовой русской интеллигенции Климентий 

Фёдорович Коравко (1861-1944 гг.). Он был единственным врачом на 

несколько волостей с 50-тысячным населением. 

И еще Сампур славился тем, что два раза в год — зимой и летом 

— тут проводились губернские ярмарки, на которые съезжались со 

всей России, а купить лошадей из конюшни помещика Комсина 

прибывали покупатели даже из-за границы. Не одно десятилетие 

местные краеведы ломали голову над тем, что означает слово 

«Сампур». Расхожая версия, объясняющая, что наш бывший райцентр 

получил такое название потому, что там жил «Сам Пур», многим 



всегда представлялась маловероятной. 

Эта загадка всерьез интересовала и ветерана педагогического 

труда Любовь Тимофеевну Рыжакову (ныне покойную), которая 

делала множество запросов в инстанции, компетентные в топонимике, 

и пришла к выводу, что слово «Сампур» переводится как «горящий 

пень». 

К слову, Л.Т.Рыжаковой было положено начало краеведческому 

музею, открывшемуся в Сампурской средней школе в 1989 году. 

Музей богат ценными экспозициями о прошлом Сампура, о людях, его 

прославивших. 

Но нас больше интересует история Сампурского храма. 

В 1898 году на средства прихожан построена каменная, тёплая 

церковь, в которой два престола. Главный – во имя великомученика 

Георгия и второй - во имя Казанской Божией Матери. Церковь была 

разрушена в 1937 году, а в 1940 из этого камня построена Сампурская 

школа. На месте храма был сооружён памятник ВИ. Ленину. 

Возобновились богослужения в селе Сампур в 1999 году - 

открыта Георгиевская церковь в приспособленном двухэтажном 

помещении бывшей районной больницы. 

Сатинка 

Экскурсовод 2. Итак, мы находимся в районном центре – посёлке 

Сатинка, первое упоминание о котором относится к 1720 году и 

носило название Девичья деревня. В 1866 году была проложена 

железная дорога. Из небольшого пристанционного села с числом 

жителей меньше тысячи человек и узкими тротуарами на двух главных 

улицах, Сатинка превратилась в большой современный поселок, в 

котором проживает сегодня более четырех тысяч человек. Сейчас нам 

необходимо добраться до самого молодого храма нашего района, 

который был построен в короткий срок - за 3 года. 

За несколько минут, которые потребуются на подъезд к храму, 

позвольте напомнить вам некоторые статистические данные по нашему 

Сампурскому району: 

Площадь - 1007 кв. км. По данным 2012 года в 37 населенных 

пунктах района проживало более 15, 5 тыс. человек. Наш район 

граничит со Знаменским, Токарёвским, Жердевским, Ржаксинским и 

Рассказовским районами. Район образован 16 июля 1928 года в составе 

Тамбовского округа Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО). С 1930 

года включён непосредственно в ЦЧО, с 1934-го – в состав 

Воронежской области. С 1937 года – года образования Тамбовской 

области – входит в состав области. В 1963 году район был присоединён 

к Ржаксинскому району, а восстановлен в 1965-м году. В 1979 году 

центр района перенесён из села Сампур в Сатинку.  

Экскурсовод 1. До возведения этого храма, верующие райцентра 

ездили и ходили пешком в церковь соседней деревни с. Петровки – за 

три километра, поэтому жители посёлка обратились с просьбой о 

строительстве храма к Владимиру Николаевичу Кареву – в то время 

председателю Областной Думы, который поддержал начинание вместе с 

епископом Тамбовским и Мичуринским Феодосием. Камень в 

основание храма был заложен осенью 2009 года а уже 21 ноября 2012 

освящен новый храм во имя Архангела Михаила.  

Настоятелем храма был назначен Отец Георгий (Золотов Георгий 

Борисович), позже он переведён в г. Рассказово, а новым настоятелем 

назначен отец Олег (Щёголев Олег Николаевич). 

Конечно, не стоит думать, что прежде в Сатинке не было церкви. 



Деревянный, тёплый храм был построен в 1901 году. Как и большинство 

храмов нашей страны, он был закрыт в 30-е годы, окончательно 

разрушен в1966 году. Храм находился недалеко от современного здания 

Сатинского сельского совета. 

Как не вспомнить прекрасные строчки Николая Мельникова из 

поэмы «Русский крест», которые могут быть эпиграфом к каждому 

восстановленному храму: 

А в России всё сначала 

Не впервые начинать – 

Истреблялась, исчезала, 

А потом, глядишь, опять 

Из-под пепла, из-под праха, 

Где чернела пустота, 

После крови, после страха 

Вырастала – красота... 

Экскурсовод 1. Наступило время для переезда в село Верхоценье, 

мы постараемся добраться туда более короткой дорогой –  через село 

Осино-Лазовка. За время пути мы хотим вас познакомить с историей 

храмов района в период гонений на Церковь. 

В 1913 году на территории нашего района действовало более 

пятнадцати церквей. А в 30 годы XX века, годы насильственного 

насаждения атеизма, храмы закрывались и разрушались. 23 января 1918 

г. был опубликован Декрет Советского Правительства об отделении 

Церкви от государства и школы от Церкви, получивший название: Закон 

о свободе совести. Он декларировал принцип невмешательства 

государства во внутренние дела Церкви и невмешательства Церкви в 

управление государством. Принцип отделения Церкви от государства и 

школы от Церкви был закреплѐн в Конституции РСФСР 1918г. и 

последующих Конституциях Советского Союза. Однако первое время 

после принятия закона, приблизительно до 1920 г., антицерковные 

действия носили больше спонтанный характер. Новый закон Советской 

власти был воспринят основной массой населения страны отрицательно. 

После окончания гражданской войны страну постигло страшное 

бедствие: начался голод. 10(23) февраля 1920 г. ВЦИК для оказания 

помощи голодающим постановил изъять из храмов все драгоценные 

церковные вещи.  

С 1929г. началась массовая компания по подготовке 

общественного мнения к закрытию храмов. К церкви стали относиться 

как к нелегальной общественной организации, оказывающей 

существенное влияние на сознание масс. Так в период с 1939 по 1941гг 

по решению ЦИК РСФСР и Тамбовского облисполкома (фонд № Р-

5220) были закрыты церкви в следующих селах: Грязнуша (протокол 

№77 от 9/VI 1939 г.), Гавриловка (протокол №77от 9VI 1 1939 г.), 

Петровка (протокол №77 от 9/VI 1939 г.), Ерофеевка (протокол №2 от 

15/1 1941 г.), Медное (проток №2 от 15/1 1939 г.).  

В Тамбовском архиве в деле за №31 фонда Р-5220 мы обнаружили 

список молитвенных зданий недействующих, но и не оформленных 

закрытыми в 1943 году. 

Название церкви  Месторасположение Назначение 
Павловская православная  с. Павловка Хранится 

семенной 
материал 

Текинская православная с. Текино  Не 

используется 



Беляевская православная  с. Беляевка Не 

используется 
Осино-Лазовская православная  с.Осино-Лазовка Не 

используется 

Серединовская православная  с. Серединовка Не 

используется 
Периксинская православная  с. Перикса Не 

используется 
Ивановская православная  с. Ивановка Для 

хозяйственных 

целей колхоза 

 

Согласно книге учёта действующих церквей Русской 

Православной Церкви Тамбовской области на 1 января 1962 года мы 

обнаружили, что в период советской власти и процветания атеизма на 

территории района сохранилось всего три церкви: 

Иоанно-Предтеченская церковь с. Ивановки, Казанская церковь села 

Петровки, Покровская церковь села Беляевка. 

Верхоценье 

Экскурсовод 1. Мы доехали до храма села Верхоценье, которому 

в этом году исполняется 10 лет. 

Покровский храм в селе Верхоценье построен в 2006 году по 

благословению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего 

Феодосия, митрополита Тамбовского и Рассказовского (в то время – 

епископа Тамбовского и Мичуринского). Храм возведён на месте 

разрушенной деревянной церкви, построенной в 1840 году на средства 

прихожан. Ее штат состоял из двух священников, диакона и двух 

псаломщиков. Храм был уничтожен в 1936 году. 

Новый храм построен по классическим канонам православной 

архитектуры. В основание фундамента заложены камни, привезенные из 

Свято-Пантелеймонова монастыря Святой Горы Афон. 

Кирпичная одноглавая однопрестольная церковь — куб, 

перекрытый восьмигранным куполом, и притвор с запада, над которым 

возвышается двухъярусная колокольня с шатровой крышей. Новый 

храм был построен в кратчайший срок – за 6 месяцев.  

19 мая 2006 года владыка Феодосий совершил освящение 

закладного камня и креста в его основании, а 19 ноября освятил новый 

храм и возглавил первую божественную Литургию.   

В храме много красивых икон, в том числе – иконы Божией 

Матери «Игуменья горы Афонской», "Иверская", "Троеручица" и 

«Всецарица» — списки с чудотворных икон, преподнесенные в дар 

храму первым заместителем председателя областной Думы Владимиром 

Николаевичем Каревым. Образ «Всецарица» доставлен со Святой Горы 

Афон из Ватопедского монастыря, где освящен по благословению 

игумена обители отца Ефрема, который известен своим 

подвижничеством. 

19 декабря 2014года, в день памяти св. Николая, первый 

заместитель председателя областной Думы Владимир Николаевич Карев 

преподнес в дар храму села Верхоценье икону чудотворный образ 

Божией Матери «Троеручица», привезенный им из паломнической 

поездки на Святую Гору Афон. 

Беляевка.  

Экскурсовод 1. Пока мы будем перемещаться из села Верхоценье в 

село Беляевка, я расскажу о том, как возводились храмы на Руси. 



Вместе с Крещением Руси и началом строительства храмов 

на Русской земле началась новая жизнь. Издавна на месте будущего 

поселения, а в первую очередь города, зодчие искали специальное место 

для возведения храма – не всякая земля для этого подходила. Прежде 

всего, строители искали не болотистую и не слишком сухую землю 

для строительства.  

Более того, храм должен был строиться на видном месте, 

в главной части поселения, чтобы до него мог добраться каждый 

житель. Храм строился обязательно на возвышенном, «красном» месте, 

что означало – на самом красивом.   

Итак, в первую очередь возводился храм, а уже после вокруг него 

начинало расти поселение. Церковь занимала главнейшее место в жизни 

русских людей, живших как в городах, так и в селах и деревнях.  

В церковь люди собирались на богослужения в воскресные и другие 

дни, обязательно русский народ ходил в церковь на великие церковные 

праздники. Там же, в церквях, крестили детей, венчали новобрачных 

и отпевали умерших родственников.  

Более того, в храмах служились благодарственные и просительные 

молебны, около храма собирались народные собрания. 

Экскурсовод 2. Тем временем, мы делаем остановку у Покровского 

храма села Беляевки. Храм в старинном селе Беляевка (бывшая 

Осиновка, Бахаревка) был построен в 1880-1888 годах. Существует две 

версии истории создания храма. Согласно первой версии, церковь 

построена на средства земского врача Климентия     

Федоровича Коравко, что, однако, представляется маловероятным, во-

первых, потому, что Климентий Федорович в 1888 году только окончил 

университет, а в Сампур переехал в 1889 году, а во-вторых, учитывая 

его народовольческие убеждения, Коравко мог помогать храму своими 

пожертвованиями, оказывать иную помощь. 

Наиболее вероятной представляется вторая версия - церковь 

построена на средства состоятельного жителя деревни Отрепьевка 

Митрофана Ивановича Карева. Его сыновья жили в Москве, и 

строительство храма от основания до купола велось представителями 

одной семьи. Потому и прошел от закладки основания до освящения 

столь немалый срок - 8 лет. Храм построен в виде ковчега с большим 

притвором. Деревянная однопрестольная церковь с шатровым куполом, 

трапезной и двухъярусной колокольней в одной связи, обшитая тесом. В 

притворе слева фреска «Возвращение блудного сына», иконы 

«Благодатная песнь псалмопевца Давида», «Моление о чаше». В 

святилище под куполом изображения евангелистов, между которыми – 

фрески. Алтарный иконостас имеет четыре ряда икон. 

Это единственный из храмов района, который не закрывался 

никогда. Храм был спасен от разрушения во времена советской власти – 

председатель колхоза не позволил представителям райисполкома войти 

в храм, написав расписку, что храм используется под зернохранилище. 

Поэтому богослужения здесь шли даже в годы Великой Отечественной 

войны. 

После посещения храма экскурсанты будут иметь возможность 

испить воды из освященного в 2011 году родника, который находится 

неподалёку на правом берегу Цны на окраине деревни. Этот родник 

облагорожен по инициативе жителей деревни и при участии учащихся 

Сампурской школы.  
Серединовка 

 



Экскурсовод 2. Во время нашего движения по маршруту до села  

Серединовка, хочется сообщить  интересную информацию об истории 

этого храма. 

В историко-статистическом обзоре Тамбовской епархии за 1911 

года, сообщается следующее: Покровская церковь в селе Серединовка. 

Деревянная, холодная. Построена в 1858 году на средства 

благотворителей. Престол во имя Покрова Божией Матери. В приходе 

числится 380 дворов. Проживало в них 1550 душ мужского населения и 

1557 женского, великороссы, имеют по 2 десятины земли на душу. Река 

Цна (верховье). Имеются земская и смешанная школы. Метрическая 

книга ведется с 1858 г. Так выглядела церковь, которую закрыли в 30-е 

годы. 

В Тамбовском областном государственном архиве хранятся 

документы, из которых становится понятно, что жители села терпеливо 

и долго добивались открытия храмов. Они писали в самые разные 

инстанции, обращались к местным, районным, областным властям, не 

боялись обращаться напрямую к первым лицам страны, например к 

Иосифу Виссарионовичу Сталину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Письмо жителей села Серединовка И.В.Сталину  - начало 50-х гг. 

XX века 

 

Жителям Серединовки не удалось убедить власть предержащих в 

необходимости открытия храма. Свидетельствует документ, который 

хранится в ТОГА. (Приводится в соответствии с оригиналом). 

«Акт от 10июня 1953 года 

Технического состояния деревянного здания церкви в Понзарском 

сельском совете с. Серединовка 

Комиссия в составе: 



1. Представитель райисполкома техник строитель Астафьев 

2. Председатель сельсовета Дронов Ив.Ник. 

3. Председатель колхоза Козадаев Алексей Иванович. 

При обследовании здания церкви обнаружено 

Деревянное здание с железной кровлей продолжительное время без 

надлежащего ремонта и ухода, пришло в ветхое состояние. 

1.Нижние венцы заражены червоточинной и пришли в негодность. 

2.В стенах переднего, заднего и боковых фасадов, углы в 

большинство сгнили. 

3.Все оконные и дверные переплёты и подоконники пришли в ветхое 

состояние. 

4. Продолжительное время без ухода и ремонта железная кровля 

пришла в негодность. 

5. Вследствие плохой кровли преждевременно гниёт чердачное 

перекрытие. 

6.Из-за ненормальной вентиляции подполья сгнили половые лаги. 

7.Вследствие плохой кровли от атмосферных влияний и затёков 

сгнила часть балок. 

Комиссия считает, что такое дальнейшее состояние здания церкви 

для эксплуатации не пригодно и грозит обвалу». 

Таким образом, церковь не была открыта, она медленно и верно шла 

к своему исчезновению. Но, вероятно, не настолько плачевное было её 

состояние в 1953 году, если большая часть здания сохранилась до 

начала XXI века. На развалинах фундамента был установлен сначала 

памятный крест, а в 2014 году ещё установлен памятник, надпись на 

котором гласит: «Сей крест установлен по благословлению Его 

Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Феодосия, 

митрополита Тамбовского и Рассказовского, 27.09.2014 на месте, 

разрушенного в безбожные годы храма «В честь Покрова Пресвятой 

Богородицы».  В 2015 году открыт молельный дом в приспособленном 

помещении бывшего магазина. А осенью 2016 года закончилась 

реконструкция молельной комнаты и для жителей  Серединовки 

открылись двери Храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

Мы познакомились с историей нескольких храмов Сампурского 

района,  существование которых неразрывно связано с историей сёл. 

Хочется надеяться на то, что экскурсия для вас была не просто 

потраченным временем, а станет пищей для ума и духовного развития. 

Методические 

материалы для работы 

на маршруте 

https://infourok.ru/user/ivannikova-svetlana-gennadievna/page/nauchnoe-

obshestvo-erudit 
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