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По результатам паспортизации колоколен храмов Алтайской митро-
полии анализируется имеющийся колокольный фонд Алтайского края. 
Выявлены наиболее характерные черты подколоколенных сооружений 
и колокольных подборов. Указывается на утрату значительной части тра-
диций, как в количестве колоколов, так и в структуре подборов колоколов, 
что напрямую влияет на уровень звонарского мастерства. Поскольку в ре-
гионе пока отсутствует звонарский центр, наблюдается недостаток квали-
фицированных кадров в области колокольного искусства.
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Article based on the results of certification of buildings temples Altai me-
tropolis analyzes the existing bell fund of Altai Region. Identified the most 
characteristic features of bell structures and bell rebounds. Indicates the loss 



52 РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО СИБИРИ 

of many of the traditions as to the number of bells, and in the structure re-
bounds bells, which directly impacts the skill level bell-ringer. Since the re-
gion is still lacking bell-ringer’s centre, there is a shortage of qualified per-
sonnel in the field of art bell.

Key words: Altai bells, certification of bells, bell art.

Решение задач описания колокольного фонда, учета, паспортизации 
и систематизации колоколов и подколоколенных сооружений на со-
временном этапе является делом чрезвычайной важности. Выявле-

ние и анализ информации, связанной с колокольным фондом какого-то 
региона (крупного города, благочиния, епархии, митрополии), позволя-
ет увидеть структуру его подборов, рассмотреть количественные показа-
тели, оценить соотношение продукции различных колокольных мастеров, 
выявить исторически ценные колокола, соотнести сегодняшнюю карти-
ну с дореволюционным состоянием колоколен, определить перспективы 
развития. 

Вопросы описания колоколов как части церковного имущества ста-
вились в Сибири еще в XVII в. Описи церковного имущества фиксирова-
ли, как правило, лишь количество колоколов и их вес. Иногда указывались 
и дополнительные сведения, такие как имя мастера, год отливки и сохран-
ность колокола. В 1899 г. Томские епархиальные ведомости в опубликован-
ной комплексной Программе историко-статистического описания церквей 
и приходов, соборов и монастырей [1, с. 9–18] предлагают более внима-
тельно подойти к имеющемуся колокольному наследию. Так, программа 
предписывает фиксировать «соединена ли с церковью колокольня или сто-
ит особо? Когда она построена и кем, во сколько ярусов? Сколько колоко-
лов на колокольне, какой их вес, не имеют ли особых названий? Когда и кем 
приобретены? Нет ли на колоколах надписей и изображений? Не сохрани-
лись ли чугунные била, употреблявшиеся вместо колоколов? Нет ли часов 
на колокольне?» Программа была перепечатана из Казанских епархиальных 
ведомостей и имела, по-видимому, общегосударственное значение. 

Первые опыты анализа колокольного подбора находим в брошюре 
протоиерея Аристраха Израилева, описавшего колокола Ростовской звон-
ницы (Успенского собора) [2, с. 1–17]. Вопросы паспортизации и катало-
гизации колоколов неоднократно поднимались в научных кругах Москвы 
и Ленинграда. В.Г. Шариков в 1999 г. поставил этот вопрос в брошю-
ре «Практические рекомендации по сохранению колоколов, бил и тра-
диций православного звона» [3, с. 3–8] и в дальнейшем его развил [4, 
с. 117–123]. И.М. Муленко привел обзор опыта паспортизации колоколов 
в ряде европейских стран [5, с. 208–213]. Опыт паспортизации европей-
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ских колоколен описан в брошюре Европейского института колокольно-
го искусства [6], вопросы паспортизации болгарских колоколов раскрыли 
Г.Т. Богданова и С.П. Кинчева [7, с. 173–188]. Подробно описаны ко-
локола Псково-Печерского монастыря у А.Б. Никанорова [8, с. 14–42]. 
И.Р. Шульц, А.Ю. Кордаков и Л.Д. Благовещенская описали колокола объ-
единения «Светолитие» [9, с. 137–145]. Л.Д. Благовещенская, В.А. Васи-
льев, А.В. Талашкин и И.Р. Шульц описали колокол тюменских колоколь-
ных мастеров Гилёвых [10, с. 10–19]. В 2015 г. вышел каталог колоколов 
Московского кремля [11]. А обобщили вопросы паспортизации колоколов 
и колоколен В.А. Васильев и И.Р. Шульц [12, с. 168–190].

Летом 2015 г. настоятели приходов Алтайской митрополии полу-
чили предписание провести паспортизацию колоколен. В помощь им 
было предложено заполнить соответствующую паспорт-форму, разра-
ботанную авторами данной статьи. В структуру паспорта вошли данные 
о подколоколенном сооружении (год постройки, внутренний диаметр 
и высота яруса звона, материал стен, количество ярусов, год монтажа ко-
локолов), данные о колоколах (вес, диаметр нижней окружности и высо-
та, длина языка колокола и способ его изготовления, наличие декора, т.е. 
иконных изображений, орнамента, тексты надписей, год отливки, име-
на жертвователей, рабочее состояние), заполнявшиеся для каждого коло-
кола отдельно. Составленные настоятелями храмов паспорта снабжены 
фотографиями колоколен и колоколов. Всего проанализированы данные 
о 46 колокольнях храмов Алтайской митрополии. Из общего объема ин-
формации выделены следующие аспекты: подколоколенные сооружения, 
количество колоколов в подборе, вес благовестников, общий вес подбо-
ра, литейные производства, наличие колоколов дореволюционного ли-
тья.

1. Подколоколенные сооружения представлены следующими типами 
(в скобках указано количество сооружений): 

• звонница на столбах под тесаной крышей (2);
• временная шатровая звонница-беседка (2);
• деревянная шатровая звонница, пристроенная к храму (18); 
• отдельно стоящая деревянная колокольня (3); 
• каменная звонница-стена (1); 
• каменная звонница-галерея (2);
• каменная шатровая звонница, пристроенная к храму (12);
• каменная колокольня, пристроенная к храму (4);
• несколько колоколен, размещенных по углам храма (по типу храма 

Христа Спасителя) (1);
• каменная отдельно стоящая колокольня (2).
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Наиболее распространенным типом подколоколенных сооружений, 
как видим, является шатровая звонница, пристроенная к храму (каменная 
или деревянная, 4-, 6- или 8-гранная).

2. Производители подборов: 
• завод «Вера», Воронеж (13);
• ООО «Светолитие», Новосибирск (13);
• завод «Литэкс», Москва (8);
• завод «Пятков и Ко», Каменск-Уральский (5);
• завод «Италмас», Тутаев (2);
• ООО «Благовест», Нижний Тагил (2);
• мастерская Бориса Подорожного, Воронеж (1);
• мастерская Ильи Дроздихина, Москва (1);
• колокольные подборы неизвестных мастеров (8).
На колокольнях алтайских храмов представлены практически все со-

временные, как крупные, так и мелкие, колокольные заводы. Обилие ко-
локолов завода «Вера» (Воронеж) можно объяснить большим опытом 
предприятия (литье с 1990 г.). Большое количество колоколов ООО «Све-
толитие» обусловлено близостью производства (соседняя область). Одна-
ко самые тяжелые колокола заказаны на заводе «Пятков и Ко», что связы-
вается с деятельностью митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, 
в 2012 г избранного епископом Каменским и Алапаевским, лично знако-
мого с колокольным производством в Каменске-Уральском. 

Достаточно часто встречающиеся неопознанные колокола могут быть 
результатом деятельности колокольных мастеров, работавших на терри-
тории Алтая в XVIII–XIX вв., хотя уверенно атрибутировать эти колокола 
как алтайское литьё пока сложно. 

3. Вес благовестных колоколов2: 
• до 100 кг (22), причем из них весом до 50 кг (12);
• от 100 до 500 кг (17);
• от 500 кг и выше (7).
Анализ данного параметра колокольных подборов позволяет проана-

лизировать, насколько мощно звучит голос церкви в звуковой атмосфе-
ре населенного пункта. В 34 храмах вес большого колокола не превышает 
300 кг – это типичная картина для большинства колоколен. Таким обра-
зом, можно констатировать, что вес больших колоколов недостаточно ве-
лик. В 31 храме вес благовестника не достигает даже 200 кг, что свиде-
тельствует об остром дефиците колоколов этой группы. 

2 В статье представлен вес в килограммах, что нетрадиционно для измерения массы рус-
ского колокола. Перевод массы имеющихся колоколов (особенно малых) в пуды, фун-
ты и золотники значительно усложнил бы чтение статьи для современного читателя
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4. Количество колоколов в подборе: 
1 колокол (3);
2 (2);
3 (1);
4 (3);
5 (7);
6 (6);
7 (9);
8 (4);
9 (2);
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 28 (по одному).
Анализ данных по этому параметру позволяет представить, насколько 

богатым является колокольное звучание конкретного храма. Если принять 
число пять за минимально необходимое количество колоколов в подбо-
ре, то можно констатировать, что в девяти храмах невозможен полноцен-
ный (праздничный) трезвон. В двух храмах имеется по два подбора коло-
колов (большой и малый), а в двух – по три (один большой и два малых), 
используемых для учебного процесса и других случаев.

5. Общий вес колоколов в подборе: 
• до 300 кг (25); 
• до 1000 кг (14);
• свыше 1000 кг (7).
Данный критерий также позволяет определить, насколько крупными, 

а, соответственно, и мощными колокольными подборами обладают при-
ходы. Практически половина колокольных подборов имеет весьма скром-
ный вес – до 300 кг, причем 12 из них – лишь до 101 кг. На практике это 
означает, что трезвоны, производимые на таких подборах, будут слышны 
лишь в непосредственной близости от храма.

6. Колокола дореволюционного литья 
Согласно данным, полученным в результате паспортизации, на коло-

кольнях выявлено 19 колоколов дореволюционного литья. Это как подпи-
санные мастерами колокола (Оловянишников и Гилёв), так и неопознан-
ные, атрибуция которых – дело времени. Особый интерес представляет 
группа колоколов предположительно алтайского литья. Кроме того, име-
ются два достаточно крупных колокола (около 300 кг) дореволюционного 
литья, отлитые из чугуна.

Предпринятая летом 2015 г. попытка паспортизации колоколен Ал-
тайской митрополии является первой после возрождения колокольно-
го звона. К сожалению, данные, полученные в результате обследова-
ния, не могут быть использованы для создания централизованной базы, 



56 РАЗДЕЛ I. ИСКУССТВО СИБИРИ 

так как при обследовании не учитывался ряд параметров, таких, напри-
мер, как высота звучания колокола, его общие промеры, типология де-
коративного оформления и др. Однако следует признать, что даже в та-
ком виде проведенная паспортизация позволяет выявить определенные 
тенденции существования колокольных подборов Алтайской митропо-
лии. Основной чертой подборов является недостаточность числа колоко-
лов и их малый вес. 11 подборов собраны случайно (с включением в звон 
корабельных колоколов или колоколов разных производителей), что мо-
жет придавать звону особый узнаваемый тембр, в ряде случаев, к сожа-
лению, не очень благозвучный. Отметим, что на нескольких колокольнях 
имеются подборы, в значительной степени составленные из колоколов 
дореволюционного литья, что имеет большое значение для сохранения 
традиций колокольного звона и соотнесения звучания современных и до-
революционных колоколов. 

Пути выхода из создавшейся ситуации мы видим в увеличении коло-
кольных подборов за счет больших колоколов. Разумеется, в связи с до-
роговизной благовестников ситуация не изменится быстро. Другой путь – 
в увеличении мастерства приходских звонарей, способных выразить 
оттенки богослужения даже на малом количестве колоколов. Известен 
пример трезвона даже на одном колоколе!3 Мастерство церковного звона-
ря также далеко не всегда может быть повышено самим звонарём – часто 
ему необходима внешняя консультативная, методическая, педагогическая 
помощь. Оказание такой помощи может быть решено силами региональ-
ной звонарской школы, которую только предстоит организовать. 

Еще один важный раздел, который совершенно не был отражен в про-
веденной паспортизации – это обустройство колокольни и техника безо-
пасности. Колокольня как особый церковный инструмент требует опре-
деленной настройки, балансировки, решающей вопросы как безопасного 
пребывания звонаря на рабочем месте, так и его исполнительских воз-
можностей. Ряд колоколен обустроен 10–15 лет назад, и проблемы безо-
пасности эксплуатации на многих из них стоят особенно остро.

Чтобы изменить ситуацию, чтобы миссионерский колокольный го-
лос Церкви зазвучал в полную силу, главное, что нужно сделать, на наш 
взгляд, – это привлечь внимание к самим колоколам и звонам. Необходи-
мо вспомнить о большом миссионерском потенциале колокольного зво-
на, организовать ревизию технического состояния колоколен, опубли-
ковать статьи о значении колокольного звона в светских и церковных 
СМИ, провести колокольные праздники, устроить концерты колоколь-

3  https://www.youtube.com/watch?v=g_6OXa5QfOI
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ного звона, там, где возможно, организовать детские звонарские школы. 
Если колокольный звон снова станет насущной потребностью прихо-
жан, сопровождением жизни православных (в городе и особенно в селе), 
то следствием этого отношения станет изменение качества колокольных 
подборов. 
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