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Село Тоурак современного Алтайского района Алтайского края, рас-
положенное в горах Алтая, основано в 20-х гг. XIX в. так называе-
мыми кулундинскими чашечниками – старообрядческой общиной, 

получившей такое название «…по своей особенной привязанности к чаш-
ке, по своему же характеру они были весьма близки к православию: бра-
ки венчали в православной церкви, своих же браков не принимали, детей 
крестили и напутствовали больных священником, дополняя лишь свя-
щенническое действо своей прощеной…» [1, с. 9–11]. Со времени сво-
его основания до первой постройки храма старообрядческая деревня 
Тоурак часто привлекала внимание православных миссионеров. Относи-
тельная близость к станам Алтайской духовной миссии (Черно-Ануйский 
и Ильинский) способствовала частым посещениям миссионерами дерев-
ни Тоурака и появлению православного населения, а также последующе-
му устройству храма. Первое православное храмовое сооружение в Тоу-
раке (молитвенный дом), очевидно, было построено в конце 80-х г. XIX в., 
когда селение было передано в ведение Алтайской миссии из Верхне- 
Каменского (Алтайского) прихода. В частности, в отчете миссии за 1889 г. 
говорится: «…Тоурак, в 35 верстах от стана, при р. Песчаной, по доро-
ге из Чернаго-Ануя в с. Алтайское, селение исключительно крестьянское, 
перечисленное из Алтайского прихода в ведение миссии. Число право-
славных жителей 213, которые позаботились построить церковь, ожида-
ющую освящения. Из них грамотных 19, неграмотных 194. Православ-
ное народонаселение за десятилетие увеличилось на 83 души…» [2, с. 3]. 

А уже в 1892 г. определением Святейшего Синода, изложенном в ука-
зе от 19 февраля 1892 г. за № 714, разрешено открыть приход в дерев-
не Тоурак Бийского округа при церкви в честь Покрова Божией Матери, 
с причтом в составе священника и псаломщика с отнесением содержа-
ния за счет прихожан [3, с. 1]. В этом же году заведовать новым приходом 
был назначен диакон на должности причетника при Александро- Невской 
церкви Бийска Митрофан Дагаев с посвящением в сан священника [4, 
с. 1]. Именно с деятельностью отца Митрофана связан расцвет Тоурак-
ского прихода и устройство обширного, по сельским меркам, храмового 
комплекса. Первый тоуракский храм (молитвенный дом-школа) представ-
лял собой небольшое продолговатое здание, расположенное по направле-
нию с востока на запад, в восточной половине отделялось место под ал-
тарь, в южной части помещалась школа, колокол весил всего лишь один 
пуд [5, с. 29]. Заступив в должность настоятеля прихода, Митрофан Дага-
ев наладил церковно-школьную деятельность: способствовал появлению 
псаломщика-учителя мещанина С. Тупикова и попечителя школы – бий-
ской купеческой жены М.И. Сычевой, которая стала регулярно жертво-
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вать большие суммы на развитие школы [6, с. 187]. Также отец Митрофан 
организовал приходское попечительство, перед которым была поставле-
на задача возведения новых зданий церкви и школы. В частности, в от-
чете за 1893 г. говорится: «…приходский храм оказался слишком тесным 
и бедным. Рассчитанный едва лишь на помещение 100 человек, с ризни-
цей, по ветхости ставшей ненужной в других церквах, шестью, посред-
ственно нарисованными иконами, 48-фунтовым колоколом, он при на-
личном своем состоянии был слишком далек от благолепия и исключал 
возможность торжественности богослужения… попечительство обрати-
лось за помощью в этом к известным бийским благотворителям. Благотво-
рители отозвались, и к пасхе на престол было надето новое ценное кан-
фовое облачение, получены бархатные шитые серебром воздухи, новые 
ризы, икона и многое др. Жертвы, полученные попечительством в пользу 
приходского храма, превысили сумму 143 р. На свои средства попечитель-
ство приобрело три колокола, плащаницу, устроило хоры, и храм, благода-
ря всему этому, значительно изменил свой вид…» [7, с. 19]. В следующем 
году для церкви был куплен колокол весом более 11 пудов, приходская би-
блиотека была пополнена новыми книгами (две тысячи экземпляров), пе-
реплетены многие из книг, поступивших в библиотеку ранее. Также при-
обретены причтовые дома. Кроме того, по ходатайству попечительства 
Афонский монастырь даровал приходу икону Богоматери с частями мо-
щей святых угодников Божиих – апостола Андрея, мучеников Евфимия, 
Игнатия и Акакия [8, с 18]. Епархиальное противораскольническое брат-
ство святителя Димитрия Ростовского поддержало тоуракскую школу по-
средством снабжения литературой.

После окончательного строительства новой церкви приходским попе-
чительство было решено старый молитвенный дом использовать под шко-
лу. В целом, по свидетельству официальных епархиальных источников, 
в роцессе построения нового храма в Тоураке отмечен ряд сложностей 
и конфликтов, связанных с противоречиями между православными и ста-
рообрядцами. В частности, в миссионерском обзоре есть сведения о том, 
что «…в одно время заметили православного, вымерявшего землю на сво-
бодной деревенской площади. Заинтересованные раскольники спрашива-
ли, к чему он производит эти измерения, а православный откровенно от-
ветил, что тут предназначено место для православной церкви. За такую 
неприятную для раскольников весть православный на завтра же был при-
тащен на сельский сход, состоящий почти исключительно из раскольни-
ков, и подвергся жестокой расправе…» [9, с. 16].

В целом благодаря инициативной деятельности священника Митрофа-
на Дагаева, добровольным пожертвованиям и сознательности прихожан 
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в конце XIX в. в селе Тоурак был выстроен обширный храмовый комплекс, 
состоящий из следующих главных элементов.

ЗДАНИЕ НОВОЙ ЦЕРКВИ. Покровский храм села Тоурак в конце 
XIX в. сооружала артель известного бийского строителя церквей и ико-
ностасов А.А. Борзенкова. Архип Александрович Борзенков– уроженец 
Сростинской волости Бийского уезда, основавший в Бийске иконописную 
мастерскую, являлся известным строителем церквей, резчиком иконоста-
сов и мастером домовой резьбы. Он участвовал в возведении и обустрой-
стве таких храмов Алтая, как Казанская церковь в селе Коробейникове 
(Усть-Пристанский район), Успенского собора в Бийске, Богоявленской 
церкви в Камне и др. [10, с. 115]. 

К осени 1898 г. была окончена кладка фундамента Покровского хра-
ма села Тоурак, а с 5 февраля 1899 г. начались плотничные работы, кото-
рые к 1 апреля того же года были закончены. Церковь вчерне была гото-
ва. Расход по сооружению храма с 1895 по 1899 г. выразился в следующих 
цифрах:

1) изготовление планов и составление сметы на лес – 43 руб.;
2) половинная стоимость контракта по сдаче подряда 32 руб. 12 коп.; 
3) Заготовка и доставка леса – 371 руб. 84 коп.;
4) добавочные лесорубные билеты – 21 руб. 5 коп.;
5) доставка камня и песка – 25 руб.;
6) приобретено известки – 207 руб. 55 коп.; 
7) приобретено конопли – 13 руб. 80 коп.;
8) приобретено смолы – 6 руб. 60 коп.;
9) приобретено мху – 38 руб.; 

10) оцинкованного железа на главы – 47 руб. 49 коп.; 
11) устройство колодца для снабжения стройки водою – 26 руб.; 
12) другие мелочные расходы – 13 руб. 4 к коп.; 
13) уплачено строителю Борзенкову – 2139 руб. 89 коп. Итого 2985 руб. 

38 коп. 
Однако в означенную сумму не вошла стоимость значительной части 

строительных материалов – леса и камней, бесплатно доставленных «об-
щественниками» села Тоуракского [5, с. 34]. Покровская церковь с над-
строенными хорами, несмотря на то, что была одноэтажной, стояла выше 
других зданий храмового комплекса, а ниже по склону (около 50 м) на-
ходилось П-образное в плане здание церковно-приходской школы. Та-
ким образом, застройка ансамбля учитывала особенности рельефа (склон) 
и православную традицию (доминировала церковь, ниже располагался 
дом священника и за ним по склону – церковноприходская школа). Со-
хранившиеся здания представляют собой один из редких в наши дни па-
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мятников сельских архитектурных ансамблей [11, с. 95]. В свою очередь, 
архитектурно-историческая среда села – это культурно-историческое на-
следие, включающее огромный информационный и художественный по-
тенциал [12, с. 72].

КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ НОВОЙ ШКОЛЫ, располагавшихся 
в одной связи, или на одной линии с центральным школьным зданием. 
Через год после строительства новая церковная школа села Тоурак име-
ла следующие размеры: 31 аршин длины и 15 аршин ширины1, а окна 
были поставлены временно из старого здания и только в северной стороне 
устроены два трехаршинных окна. Среднюю часть здания занимал зал (ау-
дитория для праздничных народных чтений); в восточной стороне от зала 
помещались две классные комнаты, в западной – читальня, библиотека 
с музеем, учительская комната, за ними столярная и переплетная мастер-
ские и сторожка. В итоге сметный расход по сооружению школьного зда-
ния составлял следующие цифры:

1) изготовление плана – 5 руб.;
2) доставка леса – 35 руб. 12 коп.;
3) доставка камня, песка – 27 руб. 23 коп.; 
4) приобретено известки – 56 руб. 9 коп.;
5) приобретено конопли – 25 руб. 12 коп.;
6) приобретено смолы – 5 руб.;
7) приобретено мха – 4 руб. 70 коп.; 
8) приобретено листовое железо – 5 руб. 49 коп.;
9) приобретено 3 тысячи кирпича – 28 руб. 70 коп.;

10) приобретены гвозди, дверные, печные приборы приобретено – 
65 руб. 63 коп.;

11) распиловка плах, теса – 61 руб. 9 коп.; 
12) устройство трех печей – 60 руб. ;
13) устройство фундамента – 39 руб. 13 коп.;
14) плотничные работы – 127 руб. 21 коп. Всего 1077 руб. 95 коп. 
Кроме этого, на постройку школы употреблены: лес, мох и некоторые 

другие материалы, оставшиеся от возведения церкви [5, с. 29]. 
Также при тоуракской школе находились другие объекты храмового 

комплекса: образцовая пасека, метеорологическая станция и склад усо-
вершенствованных сельскохозяйственных машин. На базе тоуракской 
школы, благодаря ее развитой инфраструктуре, при деятельном руковод-
стве священника Дагаева проводилось множество общественных, просве-
тительских и научных мероприятий. В частности, проводились метеоро-

1  Аршин = 71,12 см
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логические наблюдения, для которых необходимое оборудование было 
выслано из Николаевской главной физической обсерватории и Алтайского 
главного управления. Производились наблюдения за температурой возду-
ха, атмосферными осадками, облачностью, грозами, снежным покровом 
и временем замерзания и вскрытия рек. Все наблюдения велись под ру-
ководством священника, а результаты исследований сообщались в Нико-
лаевскую обсерваторию и статистическое отделение при Алтайском глав-
ном управлении [13, c. 227]. 

Также при тоуракской школе находился музей, где формировались 
естественно-исторические коллекции и производилась продажа дешевых 
народных изданий, как религиозно-нравственного, так и общего содержа-
ния, которые были приобретены прихожанами на сумму около 10 руб. Там 
же крестьянам продавали некоторые предметы сельскохозяйственного 
обихода: литовки, серпы, наковальни, молотки, бруски и пр. За лето было 
продано изделий на сумму на 74 руб. 30 коп., в пользу школы поступило 
9 руб. 67 коп. [13, с. 228].

ПРИЧТОВЫЙ ДОМ. В отличие, например, от зданий самих церквей, 
большое число причтовых домов сохранилось до наших дней. Технология 
их строительства в целом являлась традиционной, как и для других жи-
лых сооружений. Обязательным условием строительства домов для духо-
венства было их устройство на каменном фундаменте. Исследователь ар-
хитектуры Т.М. Степанская так описывает причтовый дом в селе Тоурак: 
«Дом священника построен по типу крестовой связи из крупных листвен-
ничных бревен «в обло» с глубоким остатком. Окна дома имеют налич-
ники с широкой лобанью и более узкой подоконной доской. Поле лобани 
и фартука украшено пропильной резьбой сложного растительного орна-
мента [11, с. 95].

Масштабность тоуракского храмового комплекса запечатлелась в па-
мяти сельчан. Местные жители так описывали основные храмовые объек-
ты: церковь «была за школой, ее строили на средства купцов… Средства 
были громадные, построена сразу церковь и школа. Строили церковь ма-
стера знатные, нездешние. Церковь была очень красивая, большая… Было 
два купола и две высокие колокольни… Она была хорошо построена» [14, 
с. 221].

Таким образом, православный храмовый комплекс села Тоурак Бий-
ского уезда Томской губернии конца XIX – начала XX в. представлял со-
бой уникальный, многоэлементный и полифункциональный церковный 
ансамбль осуществлявший разнообразную культовую, хозяйственную 
и просветительскую деятельность. Среди главных элементов комплекса 
выделялись постройки и объекты церковно-школьных зданий (собственно 
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школа, пасека, склад и др.), выполнявшие учебно-практические, научные, 
хозяйственные и другие функции.
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