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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ХРАМОВ  
В ПЕРИОД «ЗОЛОТОГО ВЕКА»

Рассматриваются основные подходы профессионального проектиро-

вания старообрядческих храмов в период так называемого Золотого века 
(с 1905 по 1917 г.) на территории Центральной России и Сибирского ре-

гиона. В предреволюционное время основную массу возводимых новых 
культовых сооружений в Российской империи составляли старообрядче-

ские храмы. Было возведено более 15 тысяч храмов.
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PROFESSIONAL DESIGN OLD BELIEVER CHURCH 
IN THE PERIOD “GOLDEN AGE”

The article considers the main approaches of professional design Old 
Believer churches during the «golden age» from 1905 po1917gg. in Central 
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Russia and Siberia. In the pre-revolutionary period, the bulk of new places 
of worship erected in the Russian Empire were Old Believers churches [1]. 
It was built more than 1500 temples.
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Положение со строительством старообрядческих церквей резко из-

менилось в 1905 г. после объявления 17 апреля Указа императора 
Николая II «Об укреплении начал веротерпимости» [1]. По Указу 

от 17 октября 1906 г. старообрядцы получили право на организацию и ре-

гистрацию своих общин. Возводить храмы и часовни необходимо было 
в соответствии со Строительным уставом [2]. Чтобы получить участок 
под застройку и разрешение на строительство, община должна была за-

регистрироваться, представить в губернское строительное отделение не-

обходимый набор проектных материалов, куда входили: чертежи планов, 
разрезов и фасадов здания, генеральный план местности, акт о состоянии 
грунтов, составленный соответствующим должностным лицом. В прак-

тике старообрядческого храмостроительства начался этап привлече-

ния профессионалов к процессу проектирования храмов. В зависимости 
от состава общин и их финансовых возможностей представители общин 
обращались к служащим строительных отделений губернских или город-

ских правлений либо к услугам частных профессиональных архитекторов.
Индивидуальное проектирование. В центральных губерниях к началу 

ХХ в. была сконцентрирована развитая система старообрядческих пред-

приятий по производству разнообразных видов продукции, сложилось 
множество старообрядческих приходов, в которых было немало состоя-

тельных семей и крупных благотворителей. К проектированию храмов 
старообрядцы привлекали многих известных архитекторов того времени. 
В Москве возводятся: Успенский собор на Апухтинке у Покровской заста-

вы (арх. Н.Д. Поликарпов,1906–1908 гг.), Никольский храм на Бутырском 
валу (арх. И.Г. Кондратенко, А.М. Гуржиенко, 1916 г.), Покровские храмы 
на Остоженке (арх. В.Д. Адамович и В.М. Маят, 1908 г.) и Каринкинской 
общины (арх. П.В. Харко,1902–1905 гг.), храмы Покрово-Успенской об-

щины в Гавриковом переулке (арх. И.Е. Бонда-ренко, 1911 г.), Тихвинской 
общины (арх. Н.Г. Мартьянов,1912 г.) и др. 

В Санкт-Петербурге были возведены Покровский храм на Громовском 
кладбище (арх. Н.Г. Мартьянов, 1914 г.), Лиговский храм (арх. П.П. Пав-

лов, 1917 г). В селении Белая Криница по проекту архитектора В. Кли-

ка (Австрия, ныне Украина) был построен Успенский собор (1908 г.), вы-

держанный в стиле древнерусского зодчества с применением последних 
достижений строительной техники. Золотые кресты с цепями, колокола 
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и деревянный резной иконостас привезли из России. В иконостас помеще-

ны были иконы древнего письма и новые иконы палехских мастеров. Сто-

имость строительства составила около 500 тысяч рублей золотом.
С 1905 по 1917 г. по проектам профессиональных зодчих построены хра-

мы старообрядцев в Новочеркасске, Одессе, Егорьевске, Казани, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Никополе, Ржеве, Боровске, Владимире, Бого-

родске, Орехово-Зуеве, Рязани, Семенове, Иваново-Вознесенске, Городце Ни-

жегородской губернии, Ижевске, Хвалынске, Екатеринбурге и других городах.
На территории Сибирского региона индивидуальные проекты были 

разработаны для храмов в Омске и Барнауле. Старообрядческий храм 
во имя Честного и Животворящего Креста Господня в Барнауле на ули-

це Подгорной был заложен в 1909 г., освящен в 1915 г. Авторство точно 
не установлено: называют выпускников Института гражданских инжене-

ров архитекторов И.Ф. Носовича [3, 4] или А.Л. Шиловского [5]. Проект 
храма для Омска был приведен в журнале «Церковь» без указания фами-

лии архитектора. Никольский храм в Омске заложен в мае 1911 г., в 1914 г. 
в нем уже проводились богослужения.

Конкурсное проектирование. Всероссийскую известность получили 
два конкурса, проведенные старообрядцами: на проектирование храма-ко-

локольни в Москве на Рогожском кладбище и храма в селе Балаково Са-

марской губернии.
В честь распечатания алтарей Рогожских храмов в Москве было ре-

шено построить на Рогожском поселке церковь – колокольню во имя Вос-

кресения Христова. На конкурс было представлено 28 проектов. Жюри 
состояло из попечителей Рогожского кладбища. Первая премия была при-

суждена архитектору Дорохину, вторая премия – проекту архитектора 
Ф.Ф. Горностаева под девизом «По-старинному», третья – архитектору 
П.А. Заруцкому. После рассмотрения этих проектов представители Ро-

гожской общины решили осуществить проект архитектора Ф.Ф. Горно-

стаева, пригласив его для производства работ совместно с архитектором 
З.И. Ивановым [6].

Московское архитектурное общество (МАО) в 1908 г. организовало 
конкурс имени Анисима Михайловича Мальцева на составление проек-

та храма в Балакове. На выставке конкурсных проектов было представле-

но 34 проекта [7]. Перед участниками конкурса было поставлено условие: 
использовать стилистику древнерусского зодчества до XVII в. В со-

став жюри входили действительные члены общества: С.В. Ноаковский, 
Ф.В. Богданов, Ф.О. Шехтель, И.П. Машков, И.С. Курдюков, кандидаты 
в члены МАО: А.Ф. Мейснер, Л.И. Кекушев, С.У. Соловьев, Д.П. Сухов, 
А.А. Лотков, заказчики А.М. Мальцев и П.М. Мальцев. Были премирова-
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ны проекты архитекторов И.С. Курдюкова (первая премия) и Ф.Ф Федо-

ровского (вторая премия). Третью премию получил проект студентов Ин-

ститута гражданских инженеров Виктора и Александра Весниных. Однако 
заказчики посчитали, что задача, поставленная ими, в представленных на 
конкурсе проектах не была решена, поэтому обратились к председателю 
жюри Ф.О. Шехтелю с просьбой о выполнении проекта и строительстве 
храма. Проект Ф.О. Шехтеля представляет шатровый бесстолпный храм 
из белого камня с тремя главами, символизирующими Животворящую 
Троицу, с колокольней и крестильней.

Проводился конкурс и при проектировании храма Покрово-Успенской 
общины в Малом Гавриковом переулке в Москве. В нем участвовали ар-

хитекторы П.А. Толстых, Л.И. Лазовский, А.А. Назаров, И.С. Кузнецов, 
А.В. Иванов, Л.Н. Кекушев, И.Е. Бондаренко. Был выбран и осуществлен 
проект И.Е. Бондаренко [8].

В настоящий момент не выявлено сведений о проведении конкурсов 
на проектирование старообрядческих храмов на территории сибирского 
региона.

Типовые проекты. В старообрядческих изданиях размещались пред-

ложения по предоставлению чертежей типовых проектов, рассчитанных 
на разную вместимость и финансовые возможности общин. Четыре вида 
таких проектов были представлены в церковных «Календарных сведени-

ях» за 1911 г. Предлагались разработанные архитектором Н.Г. Мартьяно-

вым типовые проекты деревянных церквей вместимостью 175 и 225 чел., 
каменных церквей на 250 и 400 чел. Приведены необходимые сведения: 
объем храма, допускаемый вес колоколов, стоимость. Все предлагаемые 
варианты имели планы в форме корабля и колокольню с куполом и кре-

стом. Центральная часть храма венчалась куполами: одним или пятью. 
Стоимость деревянных церквей варьировалась от 4200 до 6600 руб., ка-

менных – от 17100 до 36000 руб.
Повсеместно использовались и проектные материалы из синодальных 

альбомов образцовых проектов церковных строений, таких как «Атлас пла-

нов и фасадов церквей, иконостасов к ним и часовен, одобренных для ру-

ководства при церковных постройках в селениях» (1911 г.), «Руководство к 
устройству каменных и деревянных церквей» (1892 г.), «Проекты для по-

стройки церквей в казенных селениях для Восточной и Западной Сибири».
Образцовый проект был использован для возведения Успенской церк-

ви в Томске. Деревянный храм с высокой колокольней и пятью куполами 
над основной частью освящен в 1913 г. С применением образцовых про-

ектов в Томской губернии были построены деревянные храмы в селах 
Анисимово, Айское, Подойниково, Платово, Бормотово, Ново-Глушен-
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ское, Нижняя Каянча, Новодрачениново, Копылово, Елбанское, Благове-

щенское, Полковниково, в деревнях Александровка, Пеперлино, Поло-

винка, Инюшова, Пещерка, Еловка и др. Активно велось строительство 
храмов в Омской, Тобольской, Енисейской губерниях.

Переустройство существующих молитвенных зданий. Одним из на-

правлений строительной деятельности старообрядцев с 1905 г. становит-

ся придание «внешних признаков церквей» ранее построенным молит-

венным зданиям. С конца XIX в. при запрете на строительство храмов 
старообрядцы возводили здания под видом складов, пакгаузов, жилых до-

мов, но использовали их для богослужений. Начиная с 1905 г. за короткое 
время старообрядцы придали этим постройкам вид, соответствующий об-

лику храмов. Одним из самых значительных таких зданий является Покров-

ский собор в Казани. В Санкт-Петербурге можно назвать здание Лиговской 
церкви, которое было построено под видом жилого дома. Одним из приме-

ров такого переустройства на территории Сибири является храм в Иркутске.
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The article describes the irst missionary churches and other buildings 
of the Altai spiritual mission established by its founder, Archimandrite Ma-


