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пригородных храмов Барнаула, а также актуализированы проблемы недо-
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Барнаул в различные исторические периоды представлял собой центр 
православной культуры Алтая с множеством ныне утраченных 
и сохранившихся храмов. Всплеск культурно-туристического ин-

тереса к региону в целом не может удовлетворяться без рассмотрения 
культово-зодческой проблематики краевого центра (современной и исто-
рической), к тому же современная планировочная застройка мегаполи-
сов предполагает гармоничное включение в нее культовых объектов, что 
контрастно прослеживается на примере Барнаула. В связи с этим издает-
ся большое количество публикаций и литературы о сохранившихся до-
революционных и современных православных храмах, непосредственно 
находящихся на территории города. В то же время практически не изучен-
ными остаются церкви пригородной зоны и окраин Барнаула, сыгравших 
немаловажную роль в формировании духовной культуры города.

При рассмотрении данной проблематики можно выделить следующие 
храмы населенных пунктов в современных административных пределах 
Барнаула, в которых в дореволюционное время наличествовали право-
славные культовые объекты.

Казанская церковь в с. Власихе. Власихинский православный храм 
во имя Казанской иконы Божьей Матери сооружался по проекту для де-
ревянных церквей на 300 человек для постройки в переселенческих по-
селках Алтайского округа и представлял собой тип восьмерик, покры-
тый железом [1]. В 1897 г. на сельском сходе с одобрения епископа было 
утверждено название будущего храма «во имя иконы Казанской Божьей 
Матери» и из числа местных жителей избраны попечитель Иван Дорофе-
ев и его помощник – неграмотный Александр Барсуков, который, по сути, 
выполнял все обязанности Дорофеева. На имя первого была составле-
на «приходно-расходная книга» с планом и «храмозданной грамотой» [1, 
с. 273]. Выбор удобного места под строительство храма (так же, как и со-
ставление письменных актов, освящение постройки по церковному чино-
положению) епископ Томский и Алтайский настоятельно рекомендовал 
осуществить священнику Василию Лебедеву, а не кому-то из представи-
телей сельского общества. С момента ассигнования Кабинетом Его Вели-
чества 2000 рублей и до начала 1901 г. непосредственное строительство 
церковной постройки практически не осуществлялось в связи с задерж-
кой получения от епархиальных властей Храмозданной грамоты, кото-
рая была получена попечителем только 5 апреля 1900 г. Также на отсроч-
ку строительства данного объекта повлияло и то, что селение Власиха 
«…при своих ограниченных средствах, признало неотложным построить 
школу (незадолго до принятия решения относительно возведения церк-
ви), обошедшуюся обществу в 1500 рублей», в которой ежегодно обуча-
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лось до 50 детей обоего пола [1, с. 273]. Важную роль в приходской жизни 
Власихи сыграл дворянин В.К. Штильке, ставший попечителем церков-
ной школы и организатором на ее основе воскресной школы для взрослых.

Вознесенская церковь в с. Гоньба. Церковь в этом селе во имя Вознесе-
ния Господня, построенная в 1893 г., была деревянная, однопрестольная. 
При ней было пахотной и сенокосной земли 101 десятина. При церкви 
существовали две церковно-приходские школы, одна, открытая в 1895 г., 
помещалась в церковной сторожке собственно в Гоньбе, другая – «при 
казенной заимке». В приходе с 1895 г. существовало приходское попечи-
тельство, ведавшее хозяйственными делами. Священником при церкви 
с 1909 г. и почти до революционных событий был отец Михаил Протопо-
пов [2, c. 280]. 

Церковь-школа в Казенной заимке. В конце XIX – начале XX в. в Том-
ской епархии осуществляло свою деятельность противораскольническое 
братство святителя Димитрия Ростовского, которое открытием и содер-
жанием церковных школ способствовало развитию начального образо-
вания в Западной Сибири. Основными направлениями его работы были 
собственно церковная деятельность, просветительство, миссионерство, 
в особенности «борьба с расколом» и внедрение грамотности в сельской 
местности, населенной преимущественно старообрядцами. Школы это-
го братства в архитектурно-строительном плане занимали промежуточное 
место между простейшими церковными зданиями и собственно школьны-
ми помещениями из-за наличия архитектурно-храмовых элементов. Цер-
ковное и школьное внутренние пространства разделялись обычно бре-
венчатой перегородкой с широким проемом. Эта перегородка отделяла 
алтарь, амвон и клироса, которые обычно занавешивались в том случае, 
если в остальной части здания проводились школьные занятия. С вос-
точной стороны к постройке примыкал прямоугольный алтарь, а с запад-
ной – одноярусная колокольня [3, с. 3692]. В Казенной заимке, помимо де-
тей из православных семей, обучались и дети старообрядцев, в частности, 
6 раскольников из 15 учащихся [3, с. 3692].

Ильинская церковь в с. Бельмесеве. Церковь в Бельмесеве в начале 
XX в. была приписана к Шадринскому приходу, при ней также находилась 
одноклассная церковно-приходская школа. В 1938 г. церковь была закры-
та [3, с. 20]. 

Пригородные сельские приходы, по сравнению с отдаленными, обла-
дали наибольшими ресурсами и инфраструктурой (наличие множества 
объектов храмовых комплексов, школ, церковных лавок, крещальней, са-
дов и т.д.), что позволяло им вести более активную просветительскую дея-
тельность. В целом, в современной историографии, несмотря на близость 
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сел к Барнаулу, недостаточно научной информации о пригородных храмах 
(Бельмесево, Гоньба, Власиха и др.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Церковные старосты пригородных сел Барнаула в XIX – начале XX в. 

Населенный пункт ФИО Годы служения
Бельмесево Василий Феодоров Белозеров 1909–1912
Бельмесево Петр Александров Черепанов 1912–1915
Бельмесево Михаил Евфимов Тупицын 1915–1917
Власиха Иван Иванов Дорофеев 1903–1907
Власиха Иван Васильев Анохин 1907–1910
Власиха Герасим Тимофеев Дорофеев 1910–1919
Гоньба Александр Лыков 1895–1898
Гоньба Яков Филиппов Плотников 1898-1899
Гоньба Иван Пятков 1899–1902
Гоньба Петр Гаврилов Савченко 1902–1903
Гоньба Степан Семенов Моляков 1903–1907
Гоньба Павел Александров Лыков 1907–1911
Гоньба Марк Пименов Беленко 1911–1914
Гоньба Мефодий Минов Горбунов 1914–1917

Источник: Томские епархиальные ведомости 1895–1918 гг.


