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Массовые крестьянские переселения на Алтай из Европейской 
России в конце XIX — начале XX в. способствовали бурному 
развитию сети сельских населенных пунктов и, соответствен-

но, многократному увеличению фактов строительства храмов. Несмо-
тря на относительно высокий уровень храмостроительных навыков 
и технологий в регионе (в первую очередь возведение от закладки до 
окончательного завершения строительства здания), в этот период также 
продолжали развиваться традиции покупок и переносов готовых корпу-
сов церквей одним сельским обществом у другого с целью дальнейшего 
переустройства.

Во многих селах Сибири конца XIX — начала XX в. при увеличении 
количества жителей вставал вопрос о строительстве новой более вме-
стительной церкви. После окончания строительства актуальной явля-
лась судьба старого храмового здания, и наиболее частыми вариантами 
были продажа церкви либо его безвозмездная отдача, как правило, бли-
жайшим селениям. В случаях невозможности найти покупателей в бли-
жайшей местности подавалось объявление о продаже храма в епархи-
альных и светских периодических изданиях [1, с. 142]. 

К примеру, в 1897 г. общество д. Полуямки Покровской волости 
(ныне Михайловский район Алтайского края) приобрело у с. Форпост 
Боровой (ныне Волчихинский район Алтайского края) «на слом старую 
церковь с инвентарем за 2500 рублей» [2, л. 37]. Также в 1899 г. Клепечи-
хинское общество (ныне с. Клепечиха Поспелихинского района Алтай-
ского края), состоящее из «…164 душ годных работников, приобрело 
покупкой старую церковь у крестьян с. Лебяженского (ныне Егорьев-
ский район Алтайского края — прим. авт.) за 4000 рублей» [3, л. 147].
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Перечисленные покупки закреплялись письменными контрактами 
и осуществлялись с разрешения епархиального начальства [Там же, л. 
162]. Выплаты денежных средств за приобретенные храмы в обоих обще-
ствах осуществлялись по типу поэтапных платежей в рассрочку. В част-
ности, крестьяне с. Клепечиха уплатили первоначальный взнос в размере 
половины от общей стоимости церкви, а остальную сумму долга обяза-
лись погасить в течение определенного времени. Полуямское общество 
обязалось выплатить стоимость купленной церкви за три года по 300 ру-
блей с интервалами в 4–6 месяцев [Там же, л. 147, 37]. 

Корпус купленной церкви жители с. Клепечиха, разобрав, «обще-
ственными средствами» перевезли в свое селение [Там же, л. 162], а жи-
тели с. Полуямки наняли для перевозки подрядчика из соседнего села 
[Там же, л. 36]. Элементы и конструкции, составлявшие бывшую Лебя-
женскую церковь, ко времени покупки и транспортировки крестьянами 
с. Клепечихи, очевидно, сохранились в неплохом состоянии, так как под-
рядчиком была произведена только кладка стен с заменой гнилых бревен 
на новые, а также некоторые отделочные работы внутри здания. После-
дующие документальные источники свидетельствуют, что храм в плане 
имел крестообразную планировку и совместную с ним колокольню, по-
крытую железом [4, л. 63]. Иначе сложилась судьба вновь перевезенного 
храма в Полуямках, так как на сельском сходе общество решило его транс-
формировать по проекту деревянных церквей (на 300 человек) для пере-
селенческих селений в Алтайском округе. В контракте с подрядчиком пла-
нировалось, по сути, строительство нового церковного здания, а именно:

•	 подрубить пять рядов церкви новым тесом;
•	 пристроить два новых придела с северной стороны длиной в 9 ар-

шин (6 м 40 см) и шириной в 5 аршин (3 м 56 см);
•	 над дверями приделов устроить по одному полуциркульному окну 

с железными решетками;
•	 в восьмерике устроить четыре окна;
•	 покрыть крышу и устроить водосточные железные трубы;
•	 обшить церковь тесом;
•	 устроить две печи из кирпича;
•	 окрасить потолок голубой краской и произвести окраску дверей 

внутри и снаружи;
•	 разобрать ограду вокруг церкви и вновь ее устроить, покрасив зе-

леной краской;
•	 устроить и установить в колокольне четыре окна;
•	 установить иконостас;
•	 устроить и покрасить новые ворота в ограде церкви [3, k. 36, 36 об.].
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Процессы безвозмездной передачи старых церковных зданий осу-
ществлялись, как правило, внутри приходов в силу общего приходско-
го-церковного бюджета и не могли нести коммерческой составляющей. 
Показателен пример: прихожане с. Устьянского Змейногорского уезда 
(ныне Локтевский район современного Алтайского края) в 1901 г. «без-
мездно» пожертвовали жителям соседней д. Гилево свою прежнюю, не-
сколько обгоревшую церковь, для этой цели оставалось только найти 
средства для ее перевозки и устройства на новое место [5, с. 1–18, с. 4–5].

Таким образом, традициям приобретения готовых зданий церквей 
в сельской местности Алтая в конце XIX — начале XX в. присущи сле-
дующие черты:

1) наличие взаимно-доверительной системы кредитования и рас-
срочки платежей при покупке церковного здания; 

2) сделки по купле-продаже церковных зданий преимущественно 
осуществлялись между селениями, расположенными в относи-
тельной близости друг к другу, что, вероятнее всего, обусловле-
но сугубо прагматическими целями и аспектами (менее затратная 
и более удобная транспортировка здания, а также соседские дове-
рительные отношения при продаже с отсрочкой выплат);

3) прямое участие в данных процессах духовных властей, придающее 
сделкам официальный характер;

4) документальный характер заключенных обязательств между об-
ществами, проявляющийся в составлении контрактов;

5) внутри приходов передача храмовых зданий осуществлялась 
на безвозмездной основе.
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