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Православный храмовый комплекс представляет собой совокуп-

ность множества зданий и сооружений, главным и связующим 
звеном которого является церковь. Центральные ансамбли доре-

волюционных сел состояли из множества зданий, являвшихся главными 
элементами храмовых комплексов: церкви, отдельно стоящие колокольни, 
причтовые дома, приходские школы, сторожки и др. Также особое связу-

ющее место в церковных комплексах занимали второстепенные, дополни-

тельные элементы, выполнявшие различные функции. На Алтае в конце 
XIX – начале XX в. они наиболее ярко проявлялись в крупных сельских 
административных центрах или в приходах с большим числом церковных 
школ (второклассных, двухклассных), имевших множество инфраструк-

турных элементов. Границы сельских православных храмовых комплек-

сов не обязательно обозначались расположением их элементов внутри 
церковной ограды. Разнообразные хозяйственные и другие здания, имею-

щие отношение к церковной усадьбе, могли размещаться и за оградой, од-

новременно включаясь в храмовый ансамбль.
В целом многообразие второстепенных, дополнительных и менее рас-

пространённых элементов сельских православных храмовых комплексов 
Алтая конца XIX – начала XX в. можно систематизировать на основе их 
функциональной составляющей [1]. 

ПОМЕЩЕНИЯ БОГОСЛУЖЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (часовни, кре-

щальни (крестильни) и др.). Часовни и крещальни как вспомогательный 
богослужебный элемент часто устраивали в крупных приходах в непо-

средственной близости от храмов. Наличие часовен в храмовых комплек-

сах часто могло зависеть от процессов перестроения других строитель-
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ных объектов (строительство более вместительных храмов или школ). 
К примеру, бывший священник Тяжинского прихода Нешумов «…распо-

ложил прихожан к устройству училища. Для помещения училища была 
перенесена в церковную ограду часовня, стоявшая вне её. Обществом 
употреблено было на эту постройку более 100 р., из коих 50 р. были со-

браны по подписке. Строителем училища и расходчиком этих денег был 
церковный староста Николай Ожигов…» [2, с. 19]. Кроме этого, помимо 
культового, часовни также могли иметь и мемориальное значение.

СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Школа, являясь одним 
из главных объектов храмового комплекса, посредством своей образова-

тельной и хозяйственной деятельности способствовала активному форми-

рованию сети второстепенных элементов всего храмового комплекса. Одна 
из целей создания православных комплексов – это искоренение пороков об-

щества, воспитание нового поколения, забота о престарелых и больных [3, 
с. 56]. Примером гармоничного включения в храмовый ансамбль сельских 
комплексов Алтая можно отнести здания школьных общежитий. Наиболее 
часто общежития при школах устраивали в миссионерских или с большим 
количеством инородческого населения приходах. В селе Марзагуль (ныне 
райцентр Михайловское Алтайского края) при открытии киргизского отде-

ления в церковной школе обязательно планировалось строительство обще-

жития «…на 15–20 человек, чтобы в общежитие это могли помещать детей 
киргизы из отдаленных аулов. Расход на общежитие будет незначительный: 
рублей 35–40 в год на плату кухарке и рублей 20 на отопление; содержание 
у киргизов-пансионеров будет свое…» [4, с. 26]. 

Также обязательным элементом сельских второклассных образцовых 
школ являлось устройство общежития с рядом вспомогательных отсе-

ков и помещений. Показателен пример Новогеоргиевской второклассной 
школы Змеиногорского уезда (современный райцентр Новоегорьевское 
Алтайского края), где здания общежитий в 1910 г. состояли из спаль-

ни для учеников на 21 койко-место, столовой, кухни, прачечной и др. [5, 
с. 501–507].

ПОМЕЩЕНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. К данной 
категории второстепенных архитектурных элементов можно отнести мно-

гообразные здания храмовой и школьной принадлежности. Речь прежде 
всего идет о библиотечной и переплетной деятельности. В конце XIX в. 
епархиальные власти в целях повышения духовно-нравственного уровня 
населения всячески пытались стимулировать открытие в сельских прихо-

дах бесплатных библиотек-читален и «чайных», которые располагались 
либо в специализированных зданиях при школах, либо вблизи них в на-

емных помещениях. К примеру, с увеличением числа членов Покровского 
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Старобелокурихинского общества трезвости (современное село Старобе-

локуриха Алтайского района Алтайского края) при церковно-приходском 
попечительстве «…явилась необходимость открыть чайную и читальню, 
где мог бы всякий, сочувствующий делу Общества, проводить христи-

ански свой праздничный досуг. Составлен был устав чайной и читальни 
и был послан на утверждение епархиального начальства, с разрешения ко-

торого чайная и читальня и были открыты 2 февраля 1903 года. На скром-

ное торжество открытия собралось порядочно народу, но теснота поме-

щения лишала многих возможности участвовать при открытии. Чайная 
и читальня помещаются в наемном здании (две комнаты), содержатся ис-

ключительно на средства Общества трезвости. Много мешает делу… тес-

нота помещения, но приобрести приличное здание у Общества в настоя-

щее время нет средств…» [6, c. 33]. 
Помимо открытия специализированных библиотечных зданий, епар-

хиальными властями рекомендовалось устраивать в храмовых комплек-

сах передвижные библиотеки и так называемые библиотеки-фонари, в ко-

торые под стекло вставлялись книжные листы. Они устраивались при 
школах на невысоких столбах в церковной ограде. Безусловную поль-

зу, эстетичность и практичность таких конструкций священнослужители 
объясняли следующим образом: «…прихожане, имея обыкновение при-

ходить в церковь или на беседу ранее назначенного времени, чтобы не 
проводить время в пустых разговорах, будут иметь возможность почи-

тать лист или брошюрку. Библиотеки-фонари устраиваются многогран-

ные, что даст возможность читать как одному грамотею, так и более 8–10, 
если в толпе найдется несколько грамотных…» [7, с. 55]. Также в мно-

гочисленных приходах и при больших церковно-школьных библиотеках 
в храмовых комплексах могли устраиваться специальные здания книж-

ных складов.
ПОМЕЩЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Наибольшим многообразием сельские православные храмовые комплек-

сы Алтая в исследуемый период изобиловали именно постройками хозяй-

ственного предназначения. Можно выделить следующие основные виды:
ЗДАНИЯ И ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ (лав-

ки). В сельских приходах, где причт беспокоили вопросы религиозно-

сти и просвещения, на территории храмовых комплексов устраивались 
специализированные здания для продажи книг. К примеру, в 1909 г. при 
Таловском Михаило-Архангельском приходе (ныне Змеиногорский рай-

он Алтайского края) «…для постоянных чтений и частных собеседова-

ний по домам поставлено открыть библиотеку, читальню и книжную лав-

ку, для чего собрано около 70 рублей, преступлено к составлению списков 
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книг, газет и журналов, подлежащих к выписке для дела…» [8, с. 7]. Так-

же на территориях храмовых комплексов устраивались и нефиксирован-

ные, передвижные книжные лавки. В частности, 13 октября 1898 г. в село 
Николаевское благочиния № 36 (ныне Поспелихинский район Алтайско-

го края) был доставлен шкаф с разными книгами для продажи жителям. 
На шкафу была помещена подпись: «Книжная лавка П.И. Макушина, от-

крыта с благословления Преосвященнаго Макария, Епископа Томскаго 
и Барнаульскаго». Сам шкаф помещался в «сборной избе», продажей книг 
по поручению Курьинского волостного правления занимался сельский пи-

сарь Поповских, человек «трезвый и честный» [9, с. 24–25].
ЗАВОДЫ (свечные, кирпичные и др.). В сельских приходах и храмо-

вых комплексах с развитой хозяйственной деятельностью часто соору-

жались мини-заводы. Кирпичные заводы часто устраивались непосред-

ственно для возведения каменных церквей ввиду отсутствия леса в том 
или ином селении. Примером может служить планирование устройства 
в 1913 г. кирпичного завода и церкви в Тарабинском стане Алтайской ду-

ховной миссии (ныне село Улус Тараба Кытмановского района Алтай-

ского края). Для приобретения денежных средств на эту цель жителями 
решено было осуществить общественную запашку 40 десятин лучшей 
земли [10, с. 516]. Однако по материальным причинам каменное храмо-

строительство не стало распространенным явлением на территории, где 
осуществляла свою деятельность Алтайская духовная миссия [11, с. 185]. 
Свечные заводы в сельской местности Алтая устраивались преимуще-

ственно при монастырях, например при Бийском Тихвинском женском 
монастыре.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ. Как пишет профессор 
Т.М. Степанская, неповторимость и красота ландшафта, в которые по-

гружены города и селения Алтая, во многом способствовало органичное 
включение в природу гидротехнических и водохозяйственных систем как 
результата уникальной культурной деятельности (пруды, плотины и т.п.) 
[12, с. 78]. Данное утверждение, безусловно, относится и к расположению 
такого рода объектов в сельских храмовых комплексах, наиболее распро-

страненными из которых являлись колодцы и водосберегающие емкости. 
За время служения протоиерея Диомида Чернявского в Каменском при-

ходе (ныне на территории Новосибирской области) был воздвигнут храм, 
посажен фруктовый сад. Две десятины земли около самого храма были 
обнесены изгородью, посажены плодовые деревья, а также устроен коло-

дец с насосом и баком [13, с. 90]. 
ХОЗЯЙСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННЫЕ ПРИСТРОЙКИ К ШКОЛАМ. 

По распоряжению Святейшего Синода с начала 1890–1891 учебного года 
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при основных церковно-приходских школах были открыты специальные 
ремесленные классы, причем на первое время в этих классах ученики об-

учались изготовлению различных изделий из дерева, а впоследствии дру-

гим ремеслам (к примеру, переплетному делу) [14, с. 228]. Как правило, 
для такого рода учебных занятий выстраивались отдельные здания в од-

ной связи или вблизи школ. В частности, в селе Волчихинском (современ-

ный райцентр Волчиха Алтайского края) при посещении епархии влады-

кою в 1898 г. было отмечено, что «…здание церковной школы имеется 
свое собственное, отдельное, помещается вблизи церкви. Пристраивают 
к нему еще особый ремесленный класс…» [15, с. 19–20].

ПРОСФОРНИ И ХЛЕБОЗАПАСНЫЕ АМБАРЫ. Важнейшим элемен-

том богослужебной деятельности православных храмов и монастырей 
является приготовление специальных хлебов – просфор. Нередко прос-

форни располагались в зданиях храмовых комплексов с совмещенными 
функциями (в сторожках, трапезных, нижних ярусах колоколен), но также 
для них устраивались отдельные здания. Для сельской местности Алтая 
начала XX в. примером может служить Александро-Невский скит близ 
с. Жуланиха (Заринский район Алтайского края), где в 1914 г. было по-

строено отдельное здание для просфорни [11, с. 167]. Наибольшего рас-

пространения в селах Алтая такого рода хозяйственная деятельность по-

лучила в 10-е гг. XX в. 
Также отдельными элементами храмовых комплексов хозяйствен-

ного предназначения являлись здания амбаров. Показателен пример хо-

зяйственной деятельности священника и прихожан села Старая Чемров-

ка Бийского уезда (ныне Бийский район Алтайского края) в начале XX в.  
«…по совету и настоянию о. Иннокентия (Емельянова. – Р.В.), крестья-

не завели общественную запашку земли с тем, чтобы доход от запашки 
поступал на приходские нужды… Полученный от урожая хлеб ссыпали 
в особо- устроенный церковный амбар. К 1900-му году хлеба в этом амбаре 
накопилось довольно много. Как раз случился неурожай и голод, и крестья-

не начали бедствовать. Отец Иннокентий отложил на время заботы о по-

стройке храма и весь хлеб раздал нуждающемуся населению… Голод ми-

новал, наступили урожайные года, крестьяне с благодарностью возвратили 
занятый из церковного амбара хлеб. Хлеб этот был выгодно продан, и вот 
на вырученные от продажи этого хлеба деньги, по преимуществу, и выстро-

ены в Старой Чемровке церковь, школа и дом священника…» [16, с. 24–25].
ОБЪЕКТЫ ПЧЕЛОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ. В течение всего рассма-

триваемого периода епархиальные власти всячески стимулировали разви-

тие пчеловодства под эгидой церкви, и связи с этим в сельские храмовые 
комплексы добавлялись инфраструктурные элементы, связанные с дан-
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ной деятельностью. Часто на территории школьных садов и огородов, ко-

торые можно считать гармоничным продолжением общего церковного 
комплекса, устраивались опытные, производственные пасеки, где школь-

ники изучали основы пчеловодства. К примеру, в феврале 1893 г. для Си-

бирячихинской церковной школы (современный Солонешенский рай-

он Алтайского края) «…казаком Чарышской станицы А.И. Шестаковым 
пожертвовано 10 ульев пчел и столько же местным священником Соро-

киным, для устройства при школе пасеки, с тем, чтобы учащиеся в сво-

бодное от занятий время посещали пасеку и опытно знакомились с пчело-

водством…» [17, с. 2]. 
Во времена Первой мировой воины томские епархиальные власти ак-

тивно начали организовывать строительство помещений для производ-

ства воска в сельской местности – воскобоен. В частности, на совещании 
членов Епархиального Пчеловодческого комитета при Томском свечном 
заводе в своем журнале собрание указало следующие населенные пун-

кты в границе современного Алтайского края, признанные удобными 
для устройства воскобоен: села Тогульское, Быстрый Исток и Колыван-

ский завод [18, с. 48].
ОБЪЕКТЫ МЕМОРИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. Помимо часовен, отра-

жающих то или иное символическое событие, в сельских православных 
храмовых комплексах могли находиться и другие мемориальные объек-

ты (кресты, захоронения и др.). Установка памятных и поклонных крестов 
внутри храмовых комплексов носила символический характер. Как прави-

ло, они обозначали места закладки новых, более вместительных храмов 
или месторасположение бывшей старой церкви. Также частой мемори-

альной традицией являлись захоронения священнослужителей в оградах 
православных храмовых комплексов. Прежде всего в церковных огра-

дах хоронили длительное время прослуживших и наиболее отличивших-

ся членов сельского причта. К примеру, 11 февраля 1910 г. в селе Усть- 
Каменный Исток (ныне село Коробейниково Усть-Пристанского района 
Алтайского края) скончался от порока сердца в возрасте 60 лет священ-

ник Василий Петрович Сребрянский, прослуживший в данном селе 10 лет, 
из которых последние четыре года в сане священника. По отзывам при-

хожан, «…отец Василий обладал могучим приятным голосом и совершал 
церковныя службы истово, был человеком доброй души, за что его как со-

служивцы, так и прихожане любили… Погребен о. Василий, согласно его 
желания, около новой каменной церкви, в освящении которой он прини-

мал участие 18-го января сего 1910 года…» [19, с. 365].
Сохранившиеся постройки и архивные материалы позволяют сделать 

вывод о процессе формирования архитектурного облика сельских право-
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славных комплексов на рубеже XIX–XX вв. Строительную деятельность 
в Сибири по возведению сельских храмов следует рассматривать как 
часть общерусской культуры [20, с. 89].

Таким образом, второстепенные элементы сельских православных 
храмовых комплексов Алтая конца XIX – начала XX в. выполняли разно-

образные функции (культовые, хозяйственные, просветительские мемори-

альные и др.) и являлись главным образом спецификой крупных сельских 
населенных пунктов либо приходов, активно занимавшихся разнообраз-

ной хозяйственной деятельностью. Также немаловажную роль в распро-

странении второстепенных элементов храмовых комплексов имела сте-

пень постановки церковно-школьного дела. 
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Исследуются архитектурно-планировочные особенности храмовых ком-

плексов, возведенных на Алтае в конце XX – начале XXI в. Определены сти-
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