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Цель статьи – установление современных тенденций развития пра-
вославной храмовой архитектуры. Объектом изучения являются исто-
рические и современные постройки культовых объектов Барнаульской 
агломерации. Поставлено несколько задач, в том числе: выявить про-
блемы современного храмового строительства, проследить эволюцию 
в формообразовании и установить основные направления в современ-
ной православной архитектуре на примере Барнаульской агломерации. 
Методические аспекты работы – анализ архитектурно-художественных, 
функциональных и стилистических особенностей проектов и построек 
православных храмов в контексте развития православной архитектуры. 
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Th e purpose of the article is to determination trends in the development 
of modern Orthodox church architecture. Th e object of study is the historical 
and modern buildings of the cult objects of the Barnaul agglomeration. Sev-
eral tasks have been set, including: to identify the problems of modern temple 
construction, to trace the evolution in shaping and create the main directions 
in modern Orthodox architecture using the example of the Barnaul agglom-
eration. Methodological aspects of the work – analysis of architectural, ar-
tistic, functional and stylistic features of projects and buildings of Orthodox 
churches in the context of the development of Orthodox architecture.

Keywords:Orthodox church architecture, Barnaul agglomeration, reli-
gious objects.

Начиная с 1990-х гг. в России стала наблюдаться тенденция воз-
вращения людей к вере и связанная с этим тенденция восста-
новления объектов Русской православной церкви (РПЦ). На се-

годняшний день нет полномасштабных исследований современных 
культовых объектов на территории Барнаула. Цель статьи – составить 
представление о состоянии современной православной храмовой архи-
тектуры Барнаульской агломерации. 

Методы исследования – изучение архивных, картографических, ли-
тературных, научных и проектных работ, фотофиксация, сравнитель-
ный анализ, графоанализ.

Хронологические границы исследования: дореволюционный, совет-
ский и постсоветский периоды. 

Типологические границы исследования: православные культовые 
объекты (храмы, часовни). 
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Х р а м ы  ис т о ри -
чески были для при-
хожан центрами ду-
ховной и культурной 
жизни. Как значи-
мые общественные 
архитектурные объ-
екты они имели свои 
отличительные ха-
рактеристики:  вы-
сокое эстетическое 
значение и  художе-
ственное воплощение, 
выделялись своей вы-
сотой на фоне осталь-
ной окружающей застройки, были хорошо видны при въезде в насе-
ленные пункты, размещались на площадях, часто на возвышенных 
территориях. Эти примечательные атрибуты относятся ко всему храмо-
вому строительству в России, в том числе и на Алтае. 

В работе искусствоведа Т. М. Степанской отмечено, что «храмы Ал-
тая по времени их создания можно разделить на постройки середи-
ны и второй половины XVIII века, строения конца XVIII – первой тре-
ти XIX столетия, храмы середины и второй половины XIX века, здания 
конца XIX – начала XX веков» [1]. Помимо упомянутых в цитате, выде-
лим периоды, которые можно условно назвать пред-современным и со-
временным. Это советский период (первая четверть XX в. — последняя 
четверть XX в.) с сохранением имеющегося наследия; постсоветский пе-
риод (1990 г. по настоящее время).

Такое хронологическое деление основывается на целом ряде призна-
ков, на различиях по методам формообразования, архитектурному сти-
лю, использованию строительных материалов, методам организации 
строительства. 

Одновременно со строительством горнометаллургичесих заводов 
в первой половине XVIII в. происходило освоение алтайских земель. Уже 
к началу 1736 г. на рассматриваемой территории появились первые куль-
товые здания. Исследователи храмовой архитектуры отмечают, что эти 
строения были просты в архитектурном решении, выполнены в тради-
циях народного, преимущественно деревянного, зодчества [2, 3]. 

Большое влияние на православную архитектуру оказал переход тер-
ритории в собственность русских царей в 1747 г. С этого момента все 

Рис. 1. Петропавловский собор (1774–1935 гг.) 
на Соборной площади Барнаула 

(с 1933 г. — пл. Свободы). 
Источник: открытые ресурсы интернета
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культовые сооружения в  Алтай-
ском крае строили с разрешения 
Синода, а  проекты будущих хра-
мов одобрял епископ. Храмовая 
архитектура претерпевает измене-
ния, привносятся новые конструк-
ции, в том числе каменные, и но-
вая стилистика [2].

Пе рв ы й  к а ме н н ы й  с о б о р 
в честь святых Петра и Павла (Пе-
тропавловский) был возведен 
в  Барнауле 1771–1774 гг. по  про-
екту московского архитектора 
Д. П. Макулова [2]. 

Проект был выполнен в  тра-
дициях столичной архитектуры, 
в стиле барокко, потребовал боль-
ших финансовых затрат. Однако 
очень скоро стало очевидным, что 
требуется снизить стоимость стро-
ительства, и  это послужило по-
водом отказа от мотивов барокко 
в пользу строгих и мене затратных 
технологий нарождающегося клас-

сицизма. Возведение этого собора положило начало дальнейшему раз-
витию каменной архитектуры3.

На храмовую архитектуру сильное воздействие оказала эпоха клас-
сицизма, становление и развитие которой на территории Алтая прихо-
дится на конец XVIII – начало XIX в. В работе Ю. А. Крейдуна установ-
лено, что «…с конца XVIII века храмовое строительство Алтая связано 
с деятельностью заводских архитекторов, получивших образование 
в Петербургской Академии художеств А. И. Молчанова и Я. Н. Попо-
ва. Этот факт зафиксирован и в архивных документах, и в исследова-
ниях. С творчеством А. И. Молчанова совпал расцвет русского строгого 
классицизма. Традиции русской классической школы реализовал в сво-
их проектах Я. Попов, ученик К. И. Росси. Он завершил строительство 
церкви во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского при за-
водской богадельне в Барнауле. Церковь была построена в традици-
ях русского классицизма. Вокруг нее был заложен сад. Разбивать сады 

3 Данный памятник культового зодчества на Алтае был разрушен в 30-е гг. XX в.

Рис. 2. Церковь 
Димитрия Ростовского. 

Источник: открытые ресурсы 
интернета
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на территории храма 
считалось необходи-
мым и важным. При-
мер ом по с т р ойки 
классического стиля 
можно считать также 
и  храм Иоанна Кре-
стителя, на  Нагор-
ном кладбище Барна-
ула (1856–1857)» [3]. 
Т. М. Степанская пи-
сала об Иоанновской 
церкви: «Ее классиче-
ский силуэт и белоко-
лонный портик вторили ритму портиков заводского госпиталя и завод-
ской богадельни ансамбля Демидовской площади» [4]. 

Можно констатировать, что до сегодняшнего дня в Барнауле сохра-
нились лишь единичные памятники культовой архитектуры, в том числе 
восстановлена разрушенная в 1930-х гг. церковь Димитрия Ростовского. 

Первым строени-
ем, спроектирован-
ным и  возведенным 
в  «русско-византий-
с ком »  с т и ле ,  с т а -
ла церковь Знаме-
ния Божьей Матери 
в  Барнауле. Вместо 
двух старых церквей 
была построена но-
вая каменная. «Цер-
ковь  бы ла  одно э-
тажная, к ней почти 
вплотную примыкала 
трехъярусная коло-
кольня с 12 колоколами, увенчанная шатром. Массивный центральный 
купол на высоком барабане с восьмью окнами перекрывал центральное 
пространство храма. В архитектурно-образном решении храма актив-
но использовался цвет. Контрастное цветовое построение придавало 
церкви торжественно-праздничный вид. Строительные работы были 
закончены в 1859 г. Церковь стала украшением Сенной площади горо-

Рис. 3. Базарная площадь, городская дума 
и Одитриевская церковь. Фото начала ХХ в. 
Источник: открытие ресурсы интернета

Рис. 4. Количество православных объектов 
на территории Барнаульской агломерации (ед.)
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да. Трагическая судь-
ба постигла и этот па-
мятник архитектуры, 
колокольня была раз-
рушена» [1]. 

Разделяя мнение 
Н.В. Лайтарь, о  том, 
что «…во второй по-
ловине XIX в. культо-
вое строительство на-
чало развиваться еще 
более интенсивно. 
Купцы и промышлен-
ники прикладывают 
свои усилия. Меня-
ется архитектурный 
облик городов и  сел 
Алт ая .  В   г ор одах 
и  крупных населен-
ных пунктах здания 
начинают возводить 
из  кирпича, в  том 
числе и храмы. Меня-
ется и  стилевые воз-
зрения. Во  второй 
половине XIX века 
в  России эклектика 
становится ведущим 
стилем в  архитекту-
ре. Для алтайского 
эклектизма второй 
половины XIX века 
источниками послу-
жили два стиля: «рус-
ско-византийский» 
и «русский» [5]. Так-
же можно проследить 
возвращение стиле-
вых элементов. Так, 
«…с «русским сти-

Рис. 5. Вознесенская церковь. Фото авторов статьи

Рис. 6. Церковь во имя святителя Спиридона 
Тримифунтского. Фото авторов статьи
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лем» храмам возвращается шатровое покрытие, распространяются де-
корированные формы национального зодчества. Вполне типичной ста-
новится практика пристраивать вход, выполненный в «русском стиле», 
к церквам, построенным в стиле строгого классицизма, что свойствен-
но эклектике, как это, например, произошло с Димитриевской церко-
вью в Барнауле» [2]. 

Примечательно, что для возведения храмов приглашались образо-
ванные архитекторы.

Первая четверть XX в. знаменуется Великой Октябрьской социа-
листической революцией, которая обозначает новый рубеж в истории 
храмовой архитектуры, начиная с этого времени речь идет не о новом 
строительстве, а о сносе церковных объектов. Здание часовни Алексан-
дра Невского, построенное в 1872 г., в 1930-х гг. исчезло из документов. 
С него был снят купол и крест, строение отдали на иные цели. В середи-
не 1950-х гг. часовню 
снесли [6]. Каменное 
з д а н ие  Б ог о р од и -
це-Одигитриевской 
церкви,  в озв еден-
ное в  1815 г., распо-
ложенное на  пересе-
чении Московского 
переулка (пр.  Лени-
на) и  Большой То-
больской улицы, ра-
зобрали после 1935 г. 
«…от усадьбы храма 
остались сквер и  ис-
каженное перестрой-
ками церковное го-
стиничное здание» 
[7]. В  здании храма 
Воздвижения Креста 
Господня размещался 
краевой кинопрокат, 
а в феврале до 1967 г. 
приняли р ешение 
взорвать храм в свя-
зи со строительством 
трамвая [8]. Рис. 7. Храм Успения Пресвятой Богородицы. 

Фото авторов статьи.
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Совершенно новый этап в культовом зодчестве на территории Ал-
тая начинается в постсоветский период. Особенности архитектуры хра-
мового строительства в этот период мы проследим на примере Барна-
ульской агломерации4.

Нами было проведено исследование православных храмовой архи-
тектуры постсоветского периода. Исследование показало, что на сегод-
няшний день в Барнаульской агломерации можно насчитать 68 объ-
ектов храмовой архитектуры различного рода. Среди них: собор, 58 
приходских храмов (с учётом пяти утраченных), в том числе один при-
ход в учреждении ФСИН, 10 часовен (с учётом двух утраченных) и два 
памятных креста. Данные объекты относятся к Барнаульской епархии 
РПЦ. 

Примечательно, что большая часть объектов была построена после 
2010 г. 29 объектов, в то время как в период с 2000 по 2010 гг. 16 объек-
тов, а с 1990 по 2000 г. 18 объектов (рис. 4). 

Возобновившееся в постсоветский период храмовое строительство 
отличается заметными масштабами, но сравнительно небольшими, за 
редким исключением, размерами самих православных объектов. В на-
стоящее время храмы строятся главным образом на средства прихожан 
и поэтому из-за ограниченных финансовых возможностей их возводят 
сравнительно небольших размеров. На территории Барнаульской агло-
мерации более всего распространены однонефные приходские малые 
храмы вместимостью до 50–100 человек. 

Некоторые организации (больницы, РЖД, УФСИН) сооружают 
православные культовые объекты на своих территориях, которые яв-
ляются частью общественных комплексов (храм и часовня в здании 
железнодорожного вокзала, часовни при больницах, храм при испра-
вительном учреждении, храм в ледовом дворце «Карандин-Арена Ди-
намо»). Это чаще всего весьма скромные сооружения. Однако есть ис-
ключения. Более 10 храмов относятся к трехнефным, представляют 
собой большие строения, иногда богато декорированные. 

В ходе изучения современной культовой православной архитекту-
ры в Барнаульской агломерации и предпосылок ее формирования нами 
выявлены следующие закономерности и тенденции:

• современное храмостроение своими архитектурно-художествен-
ными истоками считает традиции XIX – начала XX в.; 

• ведутся разноплановые архитектурно-строительные мероприятия, 
включающие восстановление ранее утраченных объектов и их об-

4 Барнаульская агломерация занимает территорию 4590,8 кв. км, на ней проживает 
812,9 тыс. чел., включает в себя городской округ город Барнаул, городской округ го-
род Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы [9].
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лика, а также новое строительство с применением современных 
инженерных технологий, новых строительных и отделочных ма-
териалов;

• храмы возводятся за счет пожертвований прихожан, ввиду этого 
часто имеют небольшие размеры и отличаются компактной архи-
тектурно-планировочной структурой;

• при выборе местоположения принимается во внимание пешеход-
ная и транспортная доступность храмовых объектов для прихо-
жан;

• наблюдается тенденция комплексной застройки, если позволя-
ют условия строительства, при которой хозяйственные, просвети-
тельские иногда жилые объекты компактно размещаются на одной 
площадке; территория озеленяется и благоустраивается; 

• к проектированию православных храмов приглашают в основном 
известных опытных архитекторов.

Проведённый нами анализ позволил систематизировать фактологи-
ческий материал, выявить современные стилистические приемы и на-
правления развития православной архитектуры с учётом местных осо-
бенностей строительства. 

С конца XX по начало XXI в. в Барнаульской агломерации возведено 
более 60 православных объектов, что свидетельствует об интенсивном 
процессе храмостроения.
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