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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы заключается в необходимости детального изучения 

и восстановления истории Барнаульского Кафедрального Петропавловского 

собора, изучение еще не освященных страниц  его истории, а также подробного 

описания тех людей, которые были связаны с этой историей – духовенство, 

клир, строители, благоукрасители, жертвователи.   

История конца двадцатого века – это история возрождения и расцвета 

православия. По всей России сейчас идет активное строительство православных 

храмов. Многие храмы строятся на новом места, некоторые возрождаются из 

пепла и восстанавливаются на месте, где они изначально были построены. 

Православный храм, это то место на земле, где совершаются Божественные 

таинства, то место, где человек непосредственно соединяется с Богом. Но так 

было не всегда. Совсем недавно в нашей стране велась борьба за просто 

физическое существования на нашей земле. Случились такие гонения, о 

которых мы с вами читали только в житиях мучеников и исповедников первых 

времен. И делали это не какие – то пришедшие из – за рубежа войны и садисты. 

Это делали наши земляки, знакомые, родственники, братья, сёстры. Почему так 

произошло, почему русский человек позволил произойти такому на своей 

земле, сам уничтожая свою веру своих соплеменников? Наверняка этот вопрос 

будет задавать себе еще не одно поколение Русских людей.  

Задача, которую мы поставили в себе в этой работе, сохранить память о 

тех людях которые были созидателями. Каждый из них был созидателем. 

Простой рабочий или солдат, глава администрации или художник, протоиерей 

или псаломщик, староста или диакон – все они были созидателями. Они своим 

трудом созидали православную веру в нашем отечестве, в нашем городе, в 

нашем крае. Что случается с человеком, когда он перестает созидать духовное 

здание своей души  – он начинает его разрушать. Сначала свою душу, а потом и 

души чужих людей. Те люди, которые мучили, которые расстреливали, они 

потеряли память, память о своих предках, о своем земном предназначении.  
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Несмотря на то, что до революции большая часть нашего православного 

народа была крещеными, это не уберегло нашу страну от той катастрофы, от 

которой мы не можем оправиться до сих пор. Актуальность нашей работы 

состоит в том, чтобы сохранить историческую память о тех людях, которые 

умели созидать, созидать и творить благо для своей души, близких, Родины, 

города. Чтобы эта память была не забыта нашими потомками, чтобы мы и наши 

дети смогли сделать правильный выбор и действие в необходимый  нам час, 

чтобы православная вера укреплялась в сердце каждого человека, видя яркий 

пример из прошлого, которое, как показывают последние события в соседних с 

нами странами, с большой долей вероятности может оказаться нашим 

будущим. Если мы не сможем сделать правильные выводы, если не научимся 

на примере наших отцов как нужно делать, а как категорически нельзя, то мы 

можем повторить тот трагический путь, который прошел наш 

многострадальный народ во время революции 17 –года. 

Объектом исследования является Градо-Барнаульский Петропавловский 

кафедральный собор. 

Предметом исследования является духовенство, клир, строители, 

благоукрасители Градо-Барнаульского Петропавловского кафедрального 

собора. 

Цель данного исследования - показать историю Градо-Барнаульского 

Петропавловского кафедрального собора от основания до закрытия храма, а 

также историю, биографию и особенности духовной жизни и труды, 

особенности служения его священнослужителей, историю и труды клира, 

благодетелей и благоустроителей данного собора. 

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решить 

следующие основные задачи:  

1. Представить исторические предпосылки и процесс возникновения 

Градо-Барнаульского Петропавловского кафедрального собора в досоветский 

период;  
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2. Изложить и оценить все совокупности фактов, основывающихся на 

базе архивных данных, а также информацию о духовенстве, 

церковнослужителях, клире, благодетелях и строителях данного Храма, их 

труды, заслуги, особенности служения; 

Территориальные рамки работы. Город Барнаул, Алтайский край.  

Хронологический рамки работы.  Середина 18-го века – первая 

половина 20-го века.  

Методология исследования. Решением поставленных задач перед 

исследованием определяется спецификой объекта исследования, его целью и 

совокупностью поставленных задач. Методологической основой нашего 

исследования являются принципы системности, комплексности, объективности 

и историзма, которые относятся к культурологическому анализу.  

В данной исследовательской работе были использованы следующие 

методы:  

1. Ретроспективный  

2. Историко-сравнительный.  

Исследовательская работа деятельности прихода и деятельности 

духовенства собора основывается на исторических материалах, представленных 

в справочных книгах по Томской губернии, исторических архивных 

документов, относящихся к истории данного собора от его основания,  вплоть 

до его разрушения,  документах из Государственного архива Алтайского Края 

(ГААК) и др.  Данные, которые нами были получены с помощью сквозного 

изучения источников  в процессе исследовательской работы, сравнивались 

нами с данными из иных источников для дальнейшей их верификации и 

анализа. 

Источниковая база работы. Государственный Архив Алтайского Края, 

периодическая литература, научные публикации, опубликованные статьи в 

журналах и сети «ИНТЕРНЕТ». 

Степень разработанности темы. Изучая доступные публикации, 

написанные по Петропавловскому собору, мы выяснили, что опубликованные 
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материалы касались, прежде всего, архитектуры собора, его внутреннего 

убранства. Некоторые источники затрагивали вопросы строительства храма, 

литья колоколов. Авторы, такие как протоиерей Георгий (Крейдун), Скворцова 

Т.В., Степанская Т.М., Целищева М.А. и др. писали, в основном, об истории 

собора, его архитектуре, внутреннем убранстве,  литье колоколов. Проведя 

анализ доступных источников информации, мы пришли к выводу, что 

выбранная нами тема является малоизученной и актуальной для исследования в 

данной работе. 

Научная новизна работы. Последние три десятка лет в нашей стране 

можно охарактеризовать как эпоха духовного возрождения. Строятся храмы, 

церкви переданы многие монастыри, проводятся научные конференции, 

издается большое количество духовной литературы. Также идет изучение 

архивных источников информации. Последний аспект, а именно изучение 

архивных данных, слабо раскрыт в периодических изданиях. Это также 

относится и к истории духовенства Градо-Барнаульского Петропавловского 

кафедрального собора. Анализируя исследования по данной теме, с большой 

долей уверенности можно говорить о недостаточной изученности различных 

направлений церковной жизни собора, биографии и деятельности большинства 

его служителей, клира, благодетелей и строителей. 

Обращение к изучению опыта прошлого вытекает из закономерностей 

поведения и взаимоотношения Государства, Церкви, общества и науки, 

которые в  той или иной степени всегда повторяются с течением времени. Они 

позволяют нам дать возможные решения спорных вопросов, которые всегда 

возникают в таком взаимодействии. 

Изучение истории духовенства, клира и прихожан Градо-Барнаульского 

Петропавловского кафедрального собора представляет для нас научный и 

практический интерес. Научный интерес представляет то, что мы, собирая 

различные исследования и архивные данные, которые рассматривают как 

частные вопросы взаимодействия духовенства собора с государством, так и 

общие вопросы взаимодействия церкви с государством, можем выявить 
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закономерности, которые неизбежно возникают в таких случаях. Можем 

выявить предпосылки того или иного решения конкретной личности.    

Практический интерес данной работы заключается в том, что рассматриваемая 

тема является недостаточно разработанной и изученной. Нет четкой 

систематизации информации по архивным источникам, по которым можно 

было бы проследить жизненный путь духовенства, клира и мирян, которые 

были вовлечены в духовную и повседневную жизнь храма. Это касается не 

только священства, но и строителей, и различных государственных деятелей и 

прочих деятелей, каким либо образом оказывающих влияние на историю 

собора. 

В нашем исследовании была впервые предпринята попытка  собрать, 

насколько это было возможно, полную информацию, подкрепленную 

историческими фактами, документами, о духовенстве Градо-Барнаульского 

Петропавловского кафедрального собора. Информация была упорядочена и 

кратко изложена в одном труде, который, является ценным материалом для 

подготовки лекций, семинаров, конференций в высших учебных заведениях, 

школах, а также для работы по духовно – нравственному и патриотическому 

воспитанию будущего поколения нашего города и края. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Обращение к 

изучению опыта прошлого вытекает из закономерностей поведения и 

взаимоотношения Государства, Церкви, общества и науки, которые в  той или 

иной степени всегда повторяются с течением времени. Они позволяют нам дать 

возможные решения спорных вопросов, которые всегда возникают в таком 

взаимодействии. 

Изучение истории духовенства, клира и прихожан Градо-Барнаульского 

Петропавловского кафедрального собора представляет для нас научный и 

практический интерес. Научный интерес представляет то, что мы, собирая 

различные исследования и архивные данные, которые рассматривают как 

частные вопросы взаимодействия духовенства собора с государством, так и 

общие вопросы взаимодействия Церкви с государством, можем выявить 
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закономерности, которые неизбежно возникают в таких случаях. Можем 

выявить предпосылки того или иного решения конкретной личности.  

Полученная информация из нашего исследования по данной теме может 

быть использована для дальнейшего изучения истории Петропавловского 

собора и истории нашего города, на уроках «Основы Православной культуры», 

при проведении исторических конференций, в школах, а также для изучения в 

семинариях и других образовательных учереждениях. 

 Структура работы. Исходя из своей цели и предмета, исследовательская 

работа состоит из введения, двух глав, заключения, перечня используемых 

источников и приложений. Изложенный нами материал в каждой главе 

подается в хронологическом порядке. 
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ГЛАВА 1. СТРОИТЕЛИ, БЛАГОУКРАСИТЕЛИ И 

БЛАГОТВОРИТЕЛИ ГРАДО-БАРНАУЛЬСКОГО 

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 

 

Алтай всегда славился на Руси как район по добычи полезных 

ископаемых, в том числе и разной руды, о чем свидетельствовали так 

называемые “чудские копи”1. Первыми, кто открыл рудные месторождения на 

Алтае, были отец и сын Костылевы. Их труды использовал крупнейший 

уральский заводчик Акинфий Демидов2 (1678—1745 гг.) (См. Приложение 1. 

Рис. 1). В сравнительно короткий срок по тем меркам 1739-1744 гг., 

приказчиками Демидова был построен Барнаульский завод. На Алтае  также 

были найдены большие запасы серебра. Когда до Петербурга дошли сведения о 

серебре Демидова3, императрица Елизавета Петровна направила на Алтай 

комиссию во главе с бригадиром А.В. Беэром. Здесь стоит отдельно упомянуть 

о биографии А.В. Беэра. “Родился в семье литейного пушечного мастера. 

Горному делу и другим наукам учился у отца и нанятых им учителей.  

С 1716 года состоял при Рудном приказе в распоряжении 

пробирера Иоганна Блюэра, инициатора создания Берг-коллегии. В 1727 году, 

дослужившись до чина лейтенанта от артиллерии, Беэр командовал кораблём 

«Виктория», ходившим между  Кронштадтом,  Ревелем и  Рогервиком  

(Балтийский порт). С 1731 года — управляющий Сестрорецким оружейным 

заводом. В 1734 году представил в Адмиралтейств-коллегию модель машины, 

«сквозь которую можно тянуть в тонкость полосное железо», и 

усовершенствовал фузею, «явившуюся против солдатских российских 

действительнее в пальбе и расстоянии». В феврале 1735 года императрица Анна 

Иоанновна посетила Сестрорецкие заводы, и по результатам визита Беэр был 

пожалован в капитаны морской артиллерии. В декабре того же года зачислен в 

 
1ЧУДСКИЕ КОПИ. [Электронный ресурс]: Горная Энциклопедия. URL:http://www.mining-enc.ru/ch/chudskie-

kopi.html  

(дата обращения 20.03.2020) 
2 Чумаков В. Ю. Демидовы. Пять поколений металлургов России. — М.: ЗАО «Бизнеском». — 2011. — 272 с. 
3 РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 12. Л. 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D1%8D%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://www.mining-enc.ru/ch/chudskie-kopi.html
http://www.mining-enc.ru/ch/chudskie-kopi.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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комплект артиллерийского корпуса капитаном. В 1736 году ревизовал Тульский 

оружейный завод. В 1737 году в чине майора выбыл из списка морской 

артиллерии.  

В том же году ревизовал Олонецкие заводы для исследования причин их 

убыточности (совместно с обер-кригскомиссаром артиллерии Унковским), 

дополнительно осмотрел серебро-свинцовые месторождения Медвежьих 

островов (в Белом море). С 1738 года — главный управляющий Тульской 

оружейной конторой со званием советника. Перестроил заводские плотины на 

реке Тулице, с целью расширения оружейного производства потребовал 

приписать тульские и калужские засеки к заводам. В 1744 году в ответ на 

требование артиллерийской канцелярии о новых увеличенных субсидиях, 

предоставил военной коллегии доклад о Тульском и Сестрорецком заводах, в 

котором разъяснил, «каким способом содержать их можно без прибавления 

требуемой артиллерийской канцелярией суммы» Сента, одобрив доклад, 

назначил Беэра главным директором Тульских и Сестрорецких оружейных 

заводов с чином бригадира. 17 (30) мая 1744 года издан указ об отстранении 

приказчиков А. Н. Демидова от управления рудниками и заводами на Алтае и 

передаче их в распоряжение А. В. Беэра, руководителя комиссии, созданной 

для получения золотым, серебряным рудам действенных проб. За время своего 

пребывания на посту начальника заводов (1747—1751 гг.) он решал сложные 

задачи перестройки горнозаводского комплекса для нужд нового хозяина, 

обустройства поселка Барнаульского завода, налаживания в округе новой 

жизни, основанной на военной дисциплине и порядке. При нем начался перевод 

Барнаульского медеплавильного завода на выплавку серебра. Умер А. В. Беэр 

21 июля 1751 года и был похоронен близ Петропавловской соборной церкви 

в Барнауле.  

Возвращаясь к комиссии, которая была отправлена на Алтай, можно 

отметить, что в состав комиссии был включен и племянник 

Беэра И. С. Христиани «для учинения змеиногорской руде свидетельства». 

Комиссия под предводительством Беэра провела обследование открытого там 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1744_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D1%8C
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Змеиногорского месторождения серебра, произвела анализ руд, а сам Беэр 

предсказал большое будущее этого месторождения. По докладу Беэра было 

принято решение о приобретении Колывано-Воскресенских заводов. 1 мая 1747 

года царица Елизавета Петровна повелела алтайские владения Демидова (к 

тому времени умершего) «взять на Нас». На целых 170 лет они стали 

владением Кабинета Е. И. В. Поместье получило название «Округ Колывано-

Воскресенских заводов» (позже — Алтайский горный округ). Во время 

испытательных плавок в 1745 году на этих заводах было получено 44 пудов 6 

фунтов серебра и 12 фунтов 32 золотника золота. Эти работы были связаны 

с именем Иоганна Самюэля Христиании, который в 1743—44 годах работал 

по контракту у Демидова и участвовал в выплавке первого демидовского 

серебра на Алтае вместе с Иоганном Юнгхансом. И. Христиании был 

в комиссии Беэра, более того, участвовал вместе с Юнгхансом и Улихом 

в выплавке этих самых 44 пудов серебра, которые решили участь бывших 

алтайских владений Демидова. Естественно, что кандидатура И. Христиании 

как нельзя лучше подходила для организации работ по подготовке к выплавке 

серебра на Барнаульском, Колыванском и Шульбинском заводах. 27 марта 

1746 года И. Христиании заключил контракт с управляющим Кабинетом 

бароном А. И. Черкасовым, по которому обязался служить на Барнаульском 

заводе в течение 6 лет. За время службы он должен был исправить 

оборудование Барнаульского завода, построить там новые печи, заготовить 

древесного угля и дров, а также «работу производить со всяким радением» 

по очистке руды и выплавке серебра и меди. Христиании был пожалован чином 

майора, ему предоставили жалование в 600 рублей в год, а также квартиру. 

Именно из змеиногорского серебра в 1750 году под 

наблюдением Шлаттера была изготовлена Рака Александра Невского, которая 

по сей день хранится в Эрмитаже”4. Итак, как видно из выше приведенной 

биографии А. В. Беэра, он был довольно успешным управленцем. Итогом этой 

 
4 Беэр_Андреас_Бенедиктович. [Электронный ресурс]: Википедия Свободная Энциклопедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Беэр_Андреас_Бенедиктович.html. (дата обращения 19.03.2020) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/Беэр_Андреас_Бенедиктович.html


12 

комиссии стало то, что уже 1 мая 1747 года был издан указ, в котором Алтай 

передавался в управление Кабинета Ее Императорского Величества. Был 

образован Колывано-Воскресенский горный округ, центром которого стал 

Барнаул, а А.В. Беэр назначался начальником округа в чине генерал-майора.  

Уже 4 мая 1747 года А.В. Беэр получил указ Ее Императорского Величества о 

постройке на барнаульском заводе крепости. 16 февраля 1748года, т.е. почти 

через 8 месяцев, А.В. Беэр направил на Тобольскую консисторию письмо с 

сообщением о строительстве церкви во имя Петра и Павла в поселении 

барнаульского завода. Также в этом письме он просил выделить двух 

священников и одного причетника для служения в данной церкви за жалование 

от Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства и заводских 

обывателей5.  

В 1748г. был разработан план барнаульского завода с расположеннием на 

нем первой церкви. Церковь определили строить между солдатскими 

казармами и офицерскими домами. Располагалась она в конце Петропавловской 

линии (современное название ул. им. И.И. Ползунова, в юго- восточной части 

площади). В этом же году благословение было  получено и началось 

строительство деревянного здания. Стоить отметить любопытный факт – 

строительство церкви и первая плавка серебра на заводе  с последующей его  

отправкой в город Санкт-Петербург произошли практически в одно время.   

Также в 1748 году по указу от 1 декабря 1748 года императрицы Елизаветы 

Петровны Канцелярией Колывано-Воскресенского горного округа выдаются 

деньги на паникадило и иные украшения в количестве 700 рублей. Из 

особенностей этого предмета стоит отметить то, что Паникадило было 

изготовлено из зеленой меди с включением примесей серебренного и золотого 

порошка. К 20 апреля 1749г. 2 столяра-резчика (их имена указываются как 

столяр Козьма Леонтиев Черепанов и столяр Хрипанов) изготавливают доски 

для образов в количестве 36 штук, заготовки и резьбу Царских Врат в Алтарь, а 
 

5 Целищева, М. А. История Соборной площади г. Барнаула / М. А. Целищева // Краеведческие записки. – 

Барнаул, 2011. – Вып. 9 / Управление Алтайского края по культуре, Алтайский государственный краеведческий 

музей ; [редкол.: О. В. Падалкина, И. В. Попова, В. А. Скубневский (науч. ред.)]. – С. 209–214 : фот. – 

(Краеведение). – Библиогр. в примеч.] 
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тобольские иконопистцы (так называемые посадские) Бушковы приступили к 

росписи икон на этих досках и позолоте Царских Врат. Работа, согласно 

документам, должна была быть выполнена к 1 января 1751г. Цена за роспись и 

позолоту составила 150 рублей.6 В архивных документах сохранилась 

характеристика выполненной работы Василия Васильева Бушкова, в которой 

отмечается высокое мастерство и талант иконописца. По заказу Канцелярии  

Колывано-Воскресенского горного начальства тобольский иконописец Василий 

Васильев сын Бушков «...написал искусною работою... » на  тридцати шести 

досках «святые образа» для иконостаса Петро-Павловской церкви,  «... да сверх 

того царские врата вызолочены с написанием на них Благовещения и 

Евангелистов. » Работа была выполнена в 1749-1750 годах7.  В 1750 году  для 

Петропавловской церкви на Барнаульском горном заводе были сделаны 

церковные сосуды из казенного серебра:  

Потир; Дискос; Звезда; Лжица; Два блюдца. 

Потир составлял вес  5 фунтов (2,27кг), Дискос, 2 блюдца, звезда и лжица 

вместе взятые составляли вес 4 фунта 47 3 4⁄  золотых(2,037кг). Церковные 

сосуды изготовил мастер Иван Бабин в фабрике(ах) без заключения договора, а 

только при контроле над ним комиссаров из комиссарского управления. 

Строительство церкви было закончено в 1750 году Строительство и 

содержание ее велось на средства заводские. Проект составил служащий 

Канцелярии геодезист Пимен Старцов8. Строителями церкви были драгун - 

Еремий Кабаков, плотник - Елисей Анютин, солдат - Анисим Чуркин и еще 13 

человек, которые были привлечены для строительства вышеуказанными 

лицами себе в помощники. Строительство церкви велось с помощью топоров и 

подручных средств. Пилы и гвозди в то время в Сибири еще не использовали. 

Рубили и складывали сруб в, так называемую, «лапу». Плохо сохранившийся 

чертеж9 дает все же представление о том, что здание церкви получилось 

 
6 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Т-1. Д. 45.  Л. 53. 
7 ЦХАФ АК. Ф. 1. Оп. 1 Д. 45. Л. 83,84 
8 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 45.  Л. 101 – 104. Л – 119 
9 ЦХАФ АК. Ф. 50. Оп. 11. Д.2 
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красивым и лаконичным для того времени. Его окружала вознесенная над 

землей открытая галерея с точеными перильцами. Народ входил в храм через 

западные ворота в заборе  с надстроенной над ними звонницей (см. 

Приложение  Рис. 2; Рис. 3). Из этого чертежа можно сделать вывод, что 

колокольня стояла отдельно от здания церкви. Также колокольня служила 

воротами для въезда во внутрь церковного двора. Забор служил защитой церкви 

от набегов кочевников-джунгар10, а колокольня использовалась для наблюдения 

и своевременного оповещения о нападении.  По плану, основная часть здания 

представляет собой прямоугольник 8*13м, с востока к нему присоединялась 

пятистенная аспида11, а с запада – трапезная. Как указано в описании чертежа, 

церковь со всех сторон была обшита деревом (тёс), также она окружалась 

галереей с перилами, которые окрашивались в красный цвет. Построенный 

храм соответствовал традициям русской культовой архитектуры петровского 

времени в  стиле барокко. В архиве был  сохранен фрагмент чертежа 

Петропавловской церкви12, который представлен ниже. 

  

Рисунок 1. Чертеж Петропавловской церкви 1750 год 

 
10 Джунгарское_ханство. [Электронный ресурс]: Википедия Свободная Энциклопедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Джунгарское_ханство.html. (дата обращения 21.03.2020) 
11 Словарь храмовой архитектуры. [Электронный ресурс]: Азбука веры. Православная Энциклопедия. 

URL:https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-hramovoj-arhitektury. html. (дата обращения 21.03.2020) 
12 ГААК. Ф. 50. Оп. 11. Д. 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Джунгарское_ханство.html
http://library.altspu.ru/redbook/public/img/photo/barnaulsky5/004.jpg
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10 мая 1750 года в Барнауле митрополитом Тобольским и Сибирским 

Сильвестр (Гловатский) учреждается духовное заказное правление13. Вновь 

учрежденному правлению переподчинялись все церковные дела на территории 

Алтайского горнозаводского округа14 (Чуть позже оно стало именоваться 

Барнаульским духовным правлением и решало вопросы по строительству, 

оснащению и оформлению храмов, вело учет, обучало и содержало 

духовенство, контролировало богослужебную и иную деятельности клира, 

борьбу с ересями и сектами и прочее)15. По промемории16 Тобольской 

конистории17 в Канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства от 

10 мая 1750 года митрополит Тобольский и Сибирский Сильветр (Главацкий) 

определил освятить новую церковь  Петра и Павла архимандриту Томского 

Александровского Монастыря Исаии. Также из этой же промемории 

предписывалось выдать святой антиминс18.  

В 1750 году двадцать написанных для Петропавловской церкви образов и 

Царские врата зимой были доставлены через Красноярскую избу на Колывано-

Воскресенский завод, но из-за промедления не смогли по льду быть доставлены 

в церковь вовремя, но в том же году на судах все-таки были доставлены к месту 

назначения.   В 1751 году состоялось освящение церкви и в этом же году 

канцелярией Колывано-Воскресенского Горного округа при комиссарском 

Правлении была проведена опись имущества церкви Петра и Павла. Согласно 

данной описи имущество представляло следующее: 

Образа икон, которые были присланы из Тобольска перечислены ниже: 

Господа Вседержителя, Пресвятой Богородицы, святых апостолов Петра 

и Павла, святого Николая Чудотворца, святого пророка и Предтечи Иоанна, 

 
13 БАРНАУЛЬСКОЕ ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ (1750 - 1915 гг.) 

[Электронный ресурс]: Библиотека исторической информации. URL: 

https://libinfo.org/index/index.php?id=201862.html. (дата обращения 20.03.2020) 
14 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 45. Л. 69. 
15 Кривоносов Я. Е.  250 лет со дня образования Барнаульского Духовного Правления //Страницы Истории Алтая: 

Календарь памятных дат. Барнаул, 2000. С.22 
16 Словари, энциклопедии и справочники. [Электронный ресурс]. Значение слова ПРОМЕМОРИЯ в Толковом 

словаре Ефремовой. URL:https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/345031.html. (дата обращения 22.03.2020) 
17 Консистория. [Электронный ресурс]: Азбука веры. Православная Энциклопедия. 

URL:https://azbyka.ru/konsistoriya. html. (дата обращения 23.03.2020) 
18 ГААК. Ф.  1. Оп.  1.  Д.  45. Л. 65. 

https://libinfo.org/index/index.php?id=201862
https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/345031.html
https://azbyka.ru/konsistoriya


16 

святого апостола Андрея Первозванного, трех святителей: Василия Великого, 

Григория Богослова и Иоанна Златоустого; святого великомученика Георгия, 

святого пророка Ильи, святого великомученицы Екатерины, святого пророка 

Захарии и Елизаветы, святого великомученика Иоанна Война. 

На шести досках изображены иконы двунадесятых праздников 

Господских. на первой доске изображена икона Тайной Вечери, на двух досках 

изображены двенадцать Святых Апостолов. на первой доске Христа Спасителя, 

сидящего на царском троне; Крест  с написанием на нем распятия Господня; на 

2-х досках – Пресвятой Богородицы и св.Иоанна Богослова, стоящих рядом с 

крестом Господним; на 2-х досках Северных и Южных вратах св.Архангела 

Михаила и Гавриила. В нижнем убрусе состоит 12 тумб (досок с обыкновенным 

на них надписанием). Царские врата – простые, резные, крашенные, 

вызолоченные листовым золотом. На царских вратах на досках были написаны 

следующие иконы:  

Пресвятой Богородицы, Архангела Гавриила, святого апостола и 

Евангелиста Матфея, святого апостола и Евангелиста Марка; святого апостола 

и Евангелиста Луки; святаго апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Все 

иконы были написаны на Алтае при Барнаульском горном заводе. 

Две пономарские двери  были крашенные, с изображением на них святых 

Архидиакана Стефана и Лаврентия. 

Также были прикладные образа: 

Икона Пресвятой Богородицы  «Всех Скорбящих Радость» с венцами 

серебряными, хоругвь – на одной стороне написан «Спас Нерукотворный», на 

2-й стороне написан образ «Богоявление Господне», который с граней  был 

обрамлен лазурьевой голубезной. 

Книги напечатанные: 

1. Евангелие напрестольное19. Обрамлено красным сукном, середина и св. 

апостолы Евангелисты – медные и вызолоченные – 1 шт20; Триодь Постная – 

 
19 ГААК. Ф.1. Оп. 1. Д. 159. Л – 208. 
20 ГААК. Ф.1. Оп. 1. Д. 159. Л – 208. 
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1шт; Минея месячная – 12шт; Апостол – 1шт; Октоих осмогласник – 2 шт; 

Служебник – 1шт; Требник Большой – 1шт; Ирмологий – 1шт; Пролог – 4шт; 

Иное: Лампада медная, луженая – 14шт; Облачение священническое, 

подризник и иное, украшенные позолотой и ручной вышивкой – полный 

комплект. 

Пожертвования от благотворителей: 

1. Крест напрестольный, изготовленный из меди с позолотой; Воздух, 

изготовленный из бархата, малинового цвета, обрамленный позолотой по краям 

и на середине с золотым крестом; Чаша для водосвятия – изготовлена из олова; 

Большой медный лист21; 

Колокольня: Имела в общей сложности семь колоколов, которые указаны 

в таблице (Таблица 1. Колокола Петропавловской церкви 1749-1751гг.) 

п

.№ 
Наименование 

Вес, 

пуд 

В

ес, кг 

Цена

, руб 

Количест

во, шт 

1 

колокол 

(установлен в  

1749 году) 

28 

пудов, 14 

фунтов 

4

64,996 

244 

руб,  

9 1 4⁄  

коп. 

1 

2 колокол 

2 

пуда, 4 

фунта 

3

4,576 

16 

руб,  

47 

1
2⁄  коп. 

3 

3 

Колокол  

(отлит 20 

ноября 1751 года) 

20 

пудов, 24 

фунта 

3

38,496 

161 

руб,  

50 

3
4⁄  коп. 

3 

Таблица 1. Колокола Петропавловской церкви 1749-1751гг. 

 
21 ГААК. Ф.1. Оп. 1. Д. 45. Т-1. Л – 92 – 94. 
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Итого на колокольне находилось 7 колоколов (Приложение. Рис. 3; 5; 6; 

7). 

На плане города Барнаула 1752 года рядом с существующей деревянной 

церковью указано одно из первых в Барнауле кладбищ. Его расположение 

находилось в районе пересечения современных ул. Пушкина и 

пр.Социалистического  в северо-восточной части площади.  

В 1754 года состоялась еще одна ревизия церковного имущества, 

согласно которой церковь имела все необходимое для совершения церковных 

служб и треб22. 

15 марта 1755 года в канцелярию Колывано-Воскресенского горного 

округа поступает письмо, в котором указывается о плачевном состоянии 

внешнего облика церкви и необходимости ремонта перечисленных дефектов23. 

Здание церкви было построено из  плохо подготовленного и обработонного 

леса. Из-за этого оно быстро пришло в ужасное состояние. В письме 

Барнаульского духовного правления в Канцелярию Колывано-Воскресенских 

заводов так описывает состояние храма: «...по слабости здешнего леса, 

деревянная церковь начала приходить в большое разрушение, а именно стены 

очень углубились в землю, из-за этого концы пола, построенного на 

деревянных досках, опустились вниз, а середина поднялась наверх. 

Жертвенник, приделанный к алтарной стене в углу, от давления стен очень 

сильно наклонился. В церкви и в трапезе пол и иконостас так же был сдавлен 

стенами. В летнее время в алтаре и в самой церкви во время дождя протекает 

кровля…»24.  

В связи с вышеизложенным аварийным состоянием храма, в 1755 году 

принимается решение и в этом же году производится ремонт здания деревянной 

церкви.  

В 1762 году производится очередная ревизия церковного имущества, 

которую возглавлял И.Христиани, после которой он отправляет письмо с 
 

22 ГААК. Ф.1. Оп. 1. Д. 159. Л – 208. 
23 ГААК. Ф.26. Оп. 1. Д. 1046. Л – 14. 
24 Родионов, А. Святые мощи на Соборной / А. Родионов // Сибирские огни. – Новосибирск, 2007. – № 1. – С. 

141–147. 
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отчетом и прошением в Канцелярию Колывано-Воскресенского горного округа. 

Это письмо довольно интересно, так как позволяет определить, в каком 

состоянии находилась церковная утварь того времени. В письме он пишет, что 

сосуды церковные оловянные, а по большей части смешаны со свинцом и 

весьма убоги, а особенно дискос и прочие. Известно, что здание храма 

поострено из казны Её Императорского Величества. Для храма необходим 

потир, дискос, звездица и лжица, два небольших  блюдца с изображением на 

них распятия Господня и образа Богородицы по два серебряных для Святого 

Причастия. Для этого выделить суммы из денежной казны заводов по 

повелению и Указу от 1754 года Её Императорского Величества серебра из 

рудника и искусного серебра прислать и сделать искусной работы и на 

позолоту внутри потира употребить и из Петербурга прислать антиминс25. 

Как мы видим из архивных документов того времени, в церкви 

проводились довольно часто, для того времени, ревизии церковного имущества. 

Согласно ревизии, проведенной в 1764 году в Петропавловской церкви было 7 

колоколов (см. Таблица 2. Колокола Петропавловской церкви 1764г.)  

п

.№ 
Наименование 

Вес, 

пуд 

В

ес, кг 

Отли

т, год 

Количес

тво, шт 

1 Колокол 

66 

пудов, 10 

фунтов 

1

085,62 

1751

г.  
1 

2 Колокол 

10 

пудов,  

3 

фунта 

1

65,162 

1751

г. 
1 

3 Колокол  

6 

пудов, 35 

фунтов 

1

14,17 

1751

г. 
1 

 
25 ГААК. Ф.1. Оп. 1. Д. 336. Л – 208. 
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4 Колокол 

3 

пудов, 26 

фунтов 

6

0,944 

1756

г. 
1 

5 Колокол 

1 

пуд, 4 

фунта 

1

8,196 

1756

г. 
1 

6 Колокол 
34 

фунта 

1

5,436 

1756

г. 
1 

7 Колокол 

1 

пуд, 20 

фунтов 

2

5,46 
 1 

Таблица 2. Колокола Петропавловской церкви 1764 год 

Также предполагалось вылить из казенной меди для целой пропорции 

следующие колокола: 

1 - праздничный (80 пудов); 2 - полиелейных (40 и 20 пудов); 3  

повседневных (10; 5 и 3 пуда); 2 – за звонные (1 пуд и 30 фунтов) 26. 

Согласно рапорту от 27 февраля 1767 года уже сообщается об ужасном 

состоянии церкви и о невозможности ремонта храма на средства прихода. Так 

же в этом рапорте отражено состояние ранее установленных колоколов. Почти 

все из них уже были разбиты. В связи с этим они были заменены на казенные и 

перелиты. Реставрацией и новой отливкой колоколов занимался отставной 

мастер Спиридон Григорьевич Бобровников с сыном (пасынком) Егором 

Черкашининым. Согласно рапорту, качество колоколов было довольно 

приемлемым27. Так же в это время из Канцелярии Колывано-Воскресенского 

горного округа начинают посылать рапорты и письма, в которых  уже 

указывается прямая необходимость постройки новой церкви на каменном 

фундаменте вместо обветшавшего деревянного храма Петра и Павла, что, как 

мы знаем, в будущем будет сделано. В это же самое время Барнулу решили в 

 
26 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Л.7 - 28. 
27 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Т- 1. Л – 1. 
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скором времени придать статус горного города (таких городов к тому времени 

в Российской империи было только два, Барнаул будет третьим). 

Подготовительные работы перед постройкой каменной церкви начались 

заблаговременно. Уже в 1768 году в Новопавловском заводе для будущей 

каменной церкви Петра и Павла были изготовлены из серебра ковчежец и два 

ковшика на которые были потрачено серебра: 1 фунт 53 4⁄  золотника, а чистого 

веса -  1 фунт 31 4⁄  золотника28. Работы были выполнены неким Жуковым 

(проведя расследование, установить личность  и биографию этого человека нам 

не удалось). 21 мая 1769 года Тобольский иконописец купец Василий Иванович 

Бушков (именно он писал образа для старой церкви) предоставляет эскиз 

иконостаса для нового храма и в этом же году с ним заключается договор со 

сроком исполнения до 1770 года. Плотник и резчик досок для этого иконостаса 

был найден в городеТомске. Им оказался крестьянин Алексей Гущинов, 

который за цену 3 рубля и пропитание сделал деревянные капители в 

количестве 10 штук29. 28 января 1770 года издается указ Её Императорского 

величества, в котором говорится о том, что на строительство нового каменного 

храма возможно использовать от 7 до 10 тысяч казенных рублей,  а также 

особым прошением были испрошены опытные архитекторы  и каменщики. К 

маю месяцу этого же года, также предписывалось прислать святые мощи в 

серебряном ковчежце30. Все было исполнено в точности. Мощи святого 

Дмитрия Ростовского были присланы через священника Ивана Соколова во 

вновь сделанном серебряном ковчежце с оплатой 200 рублей в Тобольскую 

Духовную Консисторцию (рапорт от 31 марта 1770 года)31. 

Рабочие и мастера для строительства новой каменной церкви 

присылались с рудников Колывано-Воскресенских горных заводов несколько 

раз, а именно в 1770 году, в 1771 году и в 1772 году. Это было связано с тем, 

что работы прерывались в зимнее время. Работы, непосредственно, по 

 
28 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 484. Т- 1. Л – 92. 
29 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 484. Т-1.  Л – 38-39. 
30 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Л – 46 - 47. 
31 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Л – 46 - 47. 
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сооружению  каменного Петропавловского собора начались 21 июня 1771 года 

и продлились вплоть до 3 февраля 1774 года, когда состоялось освящение 

здания собора. Вновь построенный собор располагался рядом со старой 

деревянной церковью.   

Проектирование собора возглавил московский архитектор  - князь 

Димитрий Петрович Макулов. Первоначально князь Макулов составил свой 

черновой план собора к которому приложил и составленную им примерную 

смету.  Этот план (см.Приложение, Рис. 8) он отправил в Канцелярию 

Колывано-Воскресенского горного округа, с тем, чтобы там оценили и 

отписали необходимые уточнения по вместимости собора, а также различные 

вопросы по смете, с тем, чтобы канцелярия нашла возможность для сокращения 

получившийся по черновой смете денежной суммы (так как она значительно 

превосходила денежный лимит, выделенный на строительство собора)32. 

Кабинетом Её Величества Канцелярии Колывано-Воскресенского горного 

округа предписывалось, после изучения проекта князя Макулова, составить 

откорректированные план и смету собора. За основу при разработке размеров 

здания, предписывалось исходить от количества жителей, так же брать 

стоимость материала согласно ценам, по которым он отпускался в пределах 

города, а также заработную плату рабочим и мастеровым по местным меркам. 

Разработка плана и сметы были поручены инженеру Ивану Медеру и 

подпоручику Пимену Попову33.  

21 (по другим данным 23) июня 1771 года состоялась официальная 

закладка каменного Петропавловского кафедрального собора. Для работ на 

строительстве собора в большом количестве привлекались местные мастера. 

Так для плавильных работ были привлечены к работе – подмастерья 

гиттенмейстер34 Сергей Трусов, шмельцер35 Василий Земляницын, Борис 

Бушков – каменьщик. Коммисарское правление на каждый месяц для работы 
 

32 ГААК. Ф.1. Оп. 1. Д. 461. Т-1. Л – 105 - 107. 
33 ГААК. Ф.1. Оп. 1. Д. 465. Т-1. Л – 38 об, 51 – 52. 
34Гиттенмейстер. [Электронный ресурс]: Национальная историческая энциклопедия. 

URL:https://interpretive.ru/termin/gittenmeister.html. (дата обращения 20.03.2020) 
35 Шмельцер. [Электронный ресурс]: Национальная историческая энциклопедия. URL: 

https://interpretive.ru/termin/shmelcer.html. (дата обращения 21.03.2020) 

https://interpretive.ru/termin/gittenmeister.html
https://interpretive.ru/termin/shmelcer.html
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выделяло определенное  количество человек. Так из Новопавлоской конторы 

было выделено двадцать человек, из Нижнесузунской и Змеиногорской – по 

десять человек, Белоярской – двадцать человек, Малышевской слободы и др – 

до 20 человек. Учет работников велся по фамильным ведомостям. Так же к 

работам по строительству собора привлекались крестьяне. Тобольская и 

Белоярские конторы выделяли по двадцать человек, Змеиногорская контора, 

конторы Сузунского и Новопавловского заводов, а также Малышевская 

контора – выделяли по десять человек крестьян. Все эти крестьяне 

оформлялись как так называемый «подушный» налог в год работы и за 

будущий год. Крестьяне высылались поименно, по росписи на определенные 

месяцы (пятое число каждого месяца с указанием имени и фамилии, с 

лошадьми), с началом теплого времени и до наступления холодов. Для добычи 

известняка и его обжига было построено восемнадцать печей. 

Производственными работами от управления Колывано-Воскресенского 

горного округа руководил прапорщик Александр Курдномсков. Также в его 

подчинении находились мастер каменщик Симеон Нечкин и его ученик 

Терентий Быков.  Печи работали круглые сутки в течении 15 суток. Было 

сделано и обработано около 4 тысяч пудов (65520 кг) извести. Добывалась 

известь в реке Верх-Чумыша в деревне Переборная и привозилась на 

Барнаульский горный завод. По оставшимся архивным данным было принято 

одиннадцать тысяч двести девятнадцать пудов (183767 кг) извести36. 

Изготовление кирпичей для строительства собора и их обжиг производился на 

месте. Для этих работ привлекались, в основном, местные крестьяне (на 

каждый день требовалось до 50 человек). Также пеших крестьян было до 

двадцати человек на каждый день.  

С мая 1772 года строительство Петропавловского собора начинает 

набирать обороты. На строительные работы привлекались отставные 

мастеровые. Каждый из них трудился со строгой отчетностью. Они посылались 

по описи, а также за собственную роспись. Раньше эти люди привлекались для 

 
36 ГААК. Ф.1. Оп. 1. Д. 613. Т-1. Л – 93; Т-2.; ЦХАФАК Ф.1. Оп. 1. Д. 579. Л – 20 – 147. 
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строительства и кладки плавильных печей и гармахерских горнов краевых 

горных заводов. Из этого можно сделать вывод, что такой темп строительства 

собора выдерживался из-за того, что мастеровые уже имели большой опыт при 

кладке и возведении зданий заводов. Нарушение распорядка дня очень серьезно 

наказывались. Нарушивших режим, самовольно отлучившихся от 

строительства собора рабочих наказывались тем, что их дома и их имущество 

арестовывалось, опечатывалось и отправлялось на хранение в батальенный 

ценгауз37. Только по распоряжению Полицейского Правления возвращалось 

обратно. При строительстве  собора был назначен смотрящий мастер – Сергей 

Трусов (1771 – 1773гг.). С 1773 года – унтер-штихтмейстер38 Иван Губанов. Так 

же участвовал в строительстве собора каменьщик, мастер Борис Бушков вместе 

с его подмастерьями. На проезд им выдавалось жалование. В их распоряжении 

имелось 4 лошади. За каждую пройденную версту им предписывалось выдать 1 

рубль 2 копейки39. За кладкой кирпичей был назначен Гиттенфервальтер40 

Бровцин. Было предписано заготовить к следующему году двадцать тысяч 

пудов (327600кг) извести в Белоярской избе за подушный налог.  

Для нового собора были изготовлены чугунные херувимские фигуры в 

количестве  - 2шт. (изготовлены в 1772 году), 9шт.  (изготовлены в 1773 году). 

– работы по изготовлению выполнил кузнецкий подмастерье Ефим Моторин.  

29 сентября 1772 года с крестьяниным Алексеем Гущиным был заключен 

договор для изготовления иконостаса. По договору он был обязан к  декабрю 

этого года изготовить Царские врата, паномарские двери и тумбы. Оплата по 

договору определялась в количестве 100 рубле, плюс 5 рублей в месяц за 

пропитание. В работе было использовано 217 кедровых досок и 196 липовых 

плах41.  

 
37 Цейхгауз.[Электронный ресурс]: КАРТАСЛОВ.RU. URL: http://kartaslov.ru/значение-слова/цейхгауз.html. 

(дата обращения 20.03.2020) 
38 Шихтмейстер. [Электронный ресурс]: КАРТАСЛОВ.RU. URL:  kartaslov.ru/значение-слова/шихтмейстер.html. 

(дата обращения 20.03.2020) 
39 ГААК. Ф.1. Оп. 1. Д. 599. Т-1. Л – 1 – 87. 
40 Гиттенфервальтер. [Электронный ресурс]: КАРТАСЛОВ.RU..URL: http:// kartaslov.ru/значение-

слова/гетеролазер.html. (дата обращения 20.03.2020) 
41 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Л. - 263.; ЦХАФАК Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Т-1 Л. – 119об. 

http://tolkslovar.ru/ts243.html
http://brusnicyn.berezlib.ru/gornye_chiny.html
http://brusnicyn.berezlib.ru/gornye_chiny.html
http://brusnicyn.berezlib.ru/gornye_chiny.html
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11 сентября 1772 года были отлиты 22 чугунных херувима для украшения 

строящегося собора. Под кресты были сделаны медные яблоки треугольной 

формы из низкопробной меди в количестве десяти штук. В дальнейшем 

железные кресты и яблоки были позолочены. Работы выполнил иконописец 

Александр Сумкин (28 мая 1773 года). 

4 декабря 1772 года по повелению кабинета Её Императорского 

Величества из Канцелярии горного округа 13 ноября 1772 года (номер указа 

№6924) было принято и записано присланное стихарь-мастером Иваном 

Черепицыным напрестольное Евангелие, обшитое бархатом, вызолоченное 

серебряными оправами, изображающее образ Спасителя и четырех 

евангелистов42.  

При завершении строительства собора возникли определенные 

трудности. Так вышеуказанные каменщики Сергей Трусов и Борис Бушков не 

смогли выложить своды в строящемся соборе (т.к. не обладали достаточной 

квалификацией и мастерством), а также на колокольне. Для решения этого 

вопроса были привлечены другие мастера, имеющие достаточный опыт, навык   

и квалификацию. 

Строительство церкви велось очень высокими темпами для того времени, 

что позволило быстро закончить основное строительство собора. 3 февраля 

1774 года собор был освящен (см. Рис.2). Описание собора можно представить 

согласно сохранившимся архивным документам. Так при Петропавловском 

соборе было пять десятин земли (что соответствует 5,45 га² по современным 

меркам) и тридцать три (35,97 га² соответственно) – сенокосной и пашенной 

земель. Петропавловский собор построен как одноэтажное строение, покрыт 

качественным железом, покрашен красной краской, а стены всего здания 

покрашены в палевый цвет. По краям кровли шли на всем протяжении 

деревянные перила, которые были окрашены. Церковные и колокольные 

купола были изготовлены из листового железа и позолочены червонным 

золотом. В архиве имеется свидетельство о приобретении червонного золота 

 
42 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Л. - 295. 
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для позолоты куполов Петропавловского собора43 (см. Приложение, Рис. 9). В 

храме был один вход с западной стороны и один выход из алтаря в сторону 

сада. Длина собора составляла 22 сажени (46,948м), ширина внутри составляла 

8 сажень (17,072м). Ширина трапезной составляла 5 сажень (10,67м). Пол в 

храме  - чугунный. Для собора в 1774 году были отлиты 200 штук чугунных 

плит и доставлены из томского завода речным транспортом44.   

Собор имел четыре окна в центральном помещении, в алтаре три, в 

трапезной двенадцать. Поскольку здание собора было очень большим, то 

отапливалось оно несколькими печами (в случае с собором он  имел для 

отопления пять печей, которые были задействованы для обогрева храма). Собор 

имел несколько приделов, которые были пристроены к нему с разных сторон (с 

северной и южной стороны колокольни). Приделы были покрыты железом и 

окрашивались красной краской. Оба придела имели четыре окна. В южном 

приделе располагались библиотека и ризница, в северном приделе 

располагались канцелярия и «сторожка» (помещение использовалось для 

размещения сторожа). Вход  в приделы был возможен только из здания собора, 

а выход из южного предела в церковную ограду. Петропавловский собор был 

огорожен каменной оградой, с железными воротами, расположенными на 

каменных столбах. Главный вход собора выходил на восток (сейчас здесь 

располагается ул.Пушкинская). Также собор имел высокую колокольню. Её 

высота составляла двадцать два метра и была видна из самых отдаленных 

уголков города. Она была самым высоким соороужением в городе на тот 

момент. В колокольне собора располагалось восемь колоколов (см. Таблица 3. 

Колокола Петропавловской церкви 1773г.)  

п

.№ 

Наименование 

Колокола 

Вес, 

пуд 

В

ес, кг 

Количест

во, шт 

1 Праздничный 
605 

пудов 

9

909,9 
1 

 
43 ГААК. Ф.1. Оп. 1. Д. 465. Л. – 275 – 275об. 
44 ГААК. Ф.1. Оп. 1. Д. 718. Т-2. Л. – 303 – 306. 
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2 Полиелейный 

220 

пудов,  

34 

фунта 

3

619,02 
1 

3 Будничный 
63 

пуда 

1

031,94 
1 

4  
36 

пудов 

5

89,68 
1 

5  
6 

пудов 

9

8,28 
1 

6  
4 

пуда 

6

5,52 
1 

7  
1 

пуд 

1

6,38 
1 

Таблица 3. Колокола Петропавловского собора 1773г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Градо-

Барнаульский Петропавловский кафедральный 

собор 

Литье колоколов выполнил колокольный мастер Степан Быков. Оплата за 

выполненную его работу составляла пятьдесят рублей. Также сохранились 

архивные документы о расчте  со Степаном Быковым от 26 августа 1776 года за 

вылитый колокол для Петропавловского собора. 

http://library.altspu.ru/redbook/public/img/photo/barnaulsky5/080.jpg
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К 11 декабря 1773 года купец Василий Бушков  заплатил посадскому 

Александру Сумкину чтобы тот за два года выполнить позолоту золотом 

иконостас в Петропавловском соборе,  а также Плащаницу, распятие с 

предстоящим образом Богородицы и апостола Иоанна Богослова. Золота было 

выделено в количестве шести тысяч листов. Договор был выполнен полностью. 

По договору было выплачено 600 рублей45. Купец Семион Шеврин купил 

напрестольное облачение, которое было украшено золотом (голубое, зеленое, 

бархотное, малиновое). Мастер Спиридон Бобровников изготовил для собора 

подсвечники и лампады.  

После окончания строительства каменного Петропавловского собора 

деревянная церковь Петра и Павла стала пустовать, в связи с чем Канцелярия 

Колывано-Воскресенского горного округа постановила перенести церковь на 

территорию кладбища. Старая церковь была аккуратно разобрана и из ее бревен 

в августе 1774 года сложен кладбищенский храм, освященный во имя святого 

пророка Иоанна Крестителя. Данная церковь не имела никакого причта и 

прихода. Она являлась приписной церковью к Петропавловскому собору. 

Богослужения в храме проводились в том случае, если была просьба жителей. 

Богослужение проводили городские священники. 

Строительство Петропавловского собора было закончено 3 февраля 1774 

года. Об этом свидетельствует запись, сделанная в клировых ведомостях46. 

Также сохранился отчет о расходовании казенных денежных средств, 

выделенных на строительство собора, где даты указаны вплоть до 1775 года 

(Таблица 4).  

Несмотря на то, что официально строительство собора уже было 

закончено, строительство колокольни еще продолжалось. Также сохранились 

архивные документы, где указывалось, что 26 августа 1776 года был 

произведен расчет с колокольным мастером Степаном Быковым, который 

вылил колокола для Петропавловского собора. Строительство колокольни 

 
45 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 661. Л.75 – 82.; ЦХАФАК Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Т-2.  Л. – 147-147об. 363. 
46 ГААК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 27 
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велось вплоть до 1776 года колодниками47 с оплатой 10 копеек за день работы 

(в основном ими велись кладочные работы). Кроме колодников на этой работе 

также работали каменьщики, но они вели только сезонные работы, прекращая 

кладку с наступлением холодов48. 

В 1777 году из правления Духовной Консисторции вышло распоряжение 

о достройке иконостаса в соборе. Предписывалось сделать четвертый ряд 

иконостаса, добавить в нём распятие Господа. Оплата работ должна была быть 

произведена из казенных средств49. Из архивных документов мы можем узнать, 

что за резьбу иконостаса для собора взялся горнозаводской рабочий Степан 

Худяков. Плата за его работы была оценена в 4 рубля в месяц50.  

Также из раннее опубликованных данных нам стало известно, что 

Петропавловскому собору жертвовали различные суммы в дар. Так довольно 

известный в то время на Алтае горный инженер Поликарп Михайлович 

Залесов51 пожертвовал собору 2000 рублей серебром (для того времени это 

была очень значительная сумма). О Поликарпе Михайловиче известно, что он 

родился в 1772 году. Был сыном мастерового унтер-фицера, закончил 

Барнаульское горное училище в  1790 году. В разное время занимал должности 

горного техника Салаирского рудника Колывано-Воскресенских заводов 

(Алтай), управляющего Салаирским краем, механика Алтайского горного 

округа. С 1806 по 1813 год Залесов разработал и воплотил в металл большое 

количество своих изобретений (в том числе паровые турбины). Материалы, 

которые находятся  в алтайских архивах, свидетельствуют об успехах 

талантливого русского мастера, имя которого, было длительное время забыто в 

истории нашего города и края. Похоронен Поликарп Михайлович на Нагорном 

кладбище в Барнауле в 1832 году. 

 
47 Колодник.  [Электронный ресурс]: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. URL:http:// 

interpretive.ru/termin/kolodnik.html. (дата обращения 20.03.2020) 
48 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1077. Л. 47. 
49 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1249. Л. – 3. 
50 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 815. Т-1.  Л. 1 – 72 
51 Залесов,_Поликарп_Михайлович. [Электронный ресурс]: Википедия Свободная Энциклопедия. URL:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Залесов,_Поликарп_Михайлович. html. (дата обращения 22.03.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
http://tolkslovar.ru/k6550.html
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Урядник А.Вельский пожертвовал 300 рублей. Полковник А.В. Ляпин 

перечислил значительную сумму собору52, на проценты от которой велось 

содержание хора вплоть до известных событий, которые произошли в России в 

1917 году. 

Год 
Потраченные на строительство денежные 

средства 

1771 3461 руб. 783 4⁄  коп. 

1772 4108 руб. 151 2⁄  коп. 

1773 2912 руб. 121 2⁄  коп. 

1774 427 руб. 931 2⁄  коп. 

1775 4 руб. 673 4⁄  коп. 

Таблица 4. Расходы денежных средств на строительство 

Петропавловского собора53. 

Петропавловский собор в 18 веке являлся примером для подражания при 

строительстве других церквей в Сибири, в том числе в городе Томске. 

Известно, что собор являлся главной церковью  Колывано-Воскресенского 

горного округа.  

В 1851 году в строительную комиссию Томского губернского управления 

направляется проект по перестройке колокольни Петропавловского собора.54 

Позже, во время проведения ремонтных работ его фасады частично изменились 

(был практически утрачен стиль барокко), в изначальном виде остался только 

силуэт.55  

В 1872 году рядом с Петропавловским собором была построена каменная 

часовня, вместительная настолько, что в двадцатые годы нашего века в ней 

была самостоятельная церковь. В 1895 году при соборе была открыта церковно-

 
52 АЛТАЙСКАЯ МИТРОПОЛИЯ БАРНАУЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ. [Электронный ресурс].ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 

СОБОР. URL: http://www.altai-eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18277 .html. (дата обращения 22.03.2020) 
53 ГААК  Ф.1. Оп.1.Д.549 Т.-1. Л.-1-204. 
54 ГААК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 82. Л. 5. 
55 Степанская, Т. М. Собор св. Петра и Павла / Т. М. Степанская // Барнаул : энциклопедия / [редкол.: В. А. 

Скубневский (гл. ред.) и др. ; гл. науч. консультант А. П. Уманский]. – Барнаул, 2000. – С. 274. 

http://www.altai-eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18277
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приходская школа. Петропавловский собор почти полтора века был главным 

храмом Барнаула, а в двадцатых годах двадцатого века и Барнаульской 

епархии. 

С начала основания росло и число прихожан Петропавловского собора. В 

1763 году их было 1941 человек, в 1774 году - 2638 человек, в 1803 году - 5132 

человек, в 1825 году - 8000 человек. Ниже в таблице наглядно показан график 

прироста количества прихожан в зависимости от года (см. Таблицу 5).  В 1914 

году, несмотря на то, что в Барнауле к этому времени действовало полтора 

десятка храмов, к Петропавловскому собору относилось около 6 тысяч 

прихожан. 

   

Таблица 5. График прироста количества прихожан Петропавловского 

собора города Барнаула 

Правление Алтайского округа, Барнаульское духовное правление, 

прихожане собора постоянно заботились, чтобы главный храм города был 

обеспечен всем необходимым, обладал достойным благолепием и был искусно 

украшен. В 1803 году в клировой ведомости было отмечено, что «утварью 

церковной церковь снабжена очень довольно». Многие прихожане приносили 

собору пожертвования. 

В 1923 году в Барнауле была образована Алтайская епархия обновленцев. 

Ее кафедральным собором стал Петропавловский храм. Часть прихожан-

«тихоновцев» (по имен патриарха Тихона) обращалась к властям с просьбой 

передать им собор, но эти обращения остались без ответа. В связи с 

исчерпанием церковных денежных средств у обновленцев к концу двадцатых 

годов собор требовал срочного ремонта. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

1763г 1774г 1803г 1825г 1914г

Количество человек
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Собрание прихожан 7 мая 1933 отметило, что отсутствие в течение 

длительного времени какого-либо привело к тому, что храм стал приходить в 

плачевное состояние: штукатурка  местами стала обваливаться, крыша течет, 

потолок портится, печи длительное время не работают и, в связи с этим, 

заменены на железные. Собственных средств у обновленческого прихода было 

слишком незначительное количество, на помощь общины рассчитывать нельзя, 

она очень мала. Учитывая все эти обстоятельства, община видит себя 

вынужденной просить Барнаульский Совет освободить ее от заключенного 

ранее договора на пользование Петропавловским собором и разрешить ей 

влиться в соседнюю обновленческую общину Вознесенскую. Так в 1934 году 

собор прекратил свое существование. Здание его было в 1935 году разрушено56. 

Выводы по первой главе.  

1. Петропавловский собор был построен в рекордные сроки для того 

времени. Это стало возможным из-за того, что к строительству храма 

привлекались рабочие, которые обладали опытом возведения зданий 

горнозаводских заводов края. На стройке была четко отлажена система 

контроля за соблюдением графика и порядка выхода рабочих на свой участок 

работ и поставленных перед ними задач.  

2. В строительстве собора также участвовали местные крестьяне и 

мастеровые из Колывано-воскресенских горных заводов, заключенные и 

приезжие мастеровые (возведение купола храма) из других регионов страны. 

Для внутреннего украшения и росписи собора были привлечены люди (купцы, 

мастеровые, солдаты Колывано-воскресенских горных заводов), которые 

выполнили свою работу со всей ответственность и усердием. 

3. Суммы, на которые   строился и использовался Петропавловский 

собор, были выделены из кабинета Ея Величества, а также были пожертвованы 

от людей разных сословий и положений в обществе. 

  

 
56 АЛТАЙСКАЯ МИТРОПОЛИЯ БАРНАУЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ. [Электронный ресурс].ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 

СОБОР. URL: http://www.altai-eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18277 .html. (дата обращения 22.03.2020) 

http://www.altai-eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18277
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ГЛАВА 2. СВЯЩЕНСТВО И КЛИР ГРАДО-БАРНАУЛЬСКОГО 

ПЕТРОПАВЛОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 

 

Как мы ранее уже упоминали, строительство первой деревянной 

Петропавловской церкви было окончено в 1750 году (освящение в 1751 году).  

Ее первыми священнослужителями стали священник Тобольской 

Архангельской церкви Симеон Мефодиев, дьячок Ефим Алексеев и причетник 

Василий Мефодиев. Василий являлся сыном отца Симеона. При переводе на 

новое место служения отца Семиона Мефодиева произвели в протопопа, а 

дьячка Ефима Алексеева в диакона. Подтверждением вышеизложенного 

является сообщение (промемория) Тобольской  консистории в Канцелярию  

Колывано-Воскресенского  горного начальства от 10 мая 1750 года: « Его 

Преосвященство Сильвестр (Главацкий), митрополит  Тобольский и 

Сибирский, определил: ново построенную  в Барнаульском  заводе  Петро-

Павловскую церковь освятить  архимандриту Томского Александровского 

монастыря Исаии, которому  послана  благословенная  грамота  … для 

священно служения к показанной Петропавловской церкви в протопопа 

произвести священника Тобольской Архангельской церкви Симеона 

Мефодиева, во диакона посвятить Богоявленского дьячка Ефима Алексеева, а 

причетником быть священническому сыну Василию Мефодиеву»57. Так же в 

этом году к церкви были приписаны священник Матфей Тобменцев и дьячок-

псаломщик Ефим Алексеев. В том же 1750 году в образованный приход 

Петропавловской церкви избрал церковного старосту. В архивных документах 

сохранились выборные письменные ведомости, которые были заверены 

подписями выборщиков. На основании этих ведомостей и стало известно, что 

первым старостой стал Иван Фотиев.  

10 мая 1750 года митрополит Тобольский и Сибирский Сильвестр создает  

в Барнауле духовное заказное правление58, подчинив ему все церковные дела на 

 
57 ГААК. Ф.  1. Оп.  1.  Д.  45. Л. 65 
58 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 45. Л. 69 
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территории Алтайского горнозаводского округа . Руководителем вновь 

созданного Барнаульского духовного заказного правления был назначен 

протопоп Симеон Мефодиев.  Он начальствовал здесь совсем мало и за 

короткое время успел заявить себя столкновениями и беспорядками 

практически со всех сторон своей деятельности. Прежде всего, он столкнулся с 

Колывано-Воскресенской канцелярией, где работали высшие чиновники, 

управлявшие всем краем. По национальности они почти все были немцами 

(отсюда нами можно сделать вывод, что они были наверняка инославными). 

Отец Симеон Мефодиев был обижен на то, что Колывано-Воскресенская 

канцелярия в переписках с духовным правлением пишет ему указами, а не 

промемориями (сообщениями) и таким образом рассматривает духовное 

правление, как подчиненное ей учреждение, требуя чтобы и оно писало к ней 

только рапортами, прошениями, а не промемориями. Отец Симеон вступил с 

канцелярией в препирательства, о которых последняя донесла митрополиту. 

После недолгого разбирательства, митрополит Сильвестр запретил протопопу 

препирательства с канцелярией под угрозой запрета в служении59. 

Далее митрополиту стало известно, что протопоп Симеон берет лишние 

средства при выдачи венчальных свидетельств о браке, завышая пошлины в 

разы. За это на него был наложен денежный штраф, который должен был взять 

с него для отправки в Тобольск, священник Федор Знаменский (с которым у 

протопопа Симеона случались постоянные конфликты )60 .Здесь стоит отметить 

интересную деталь. Нашим расследованием установлено, что через несколько 

лет священник Федор Знаменский будет служить в Петропавловском соборе 

города Барнаула, но уже при новом настоятеле. С отцом Фёдором, бывшим 

кузнецким заказчиком,  у протопопа Симеона возник очередной конфликт. Он 

обвинял Знаменского в том, что тот не служит по царским дням, что за 

пьянством производит буйства даже в храме, венчает от живых мужей и жен и 

при этом не в храме, а в амбарах,  и разных подсобках, а также угрожал 

 
59 Беликов Д.И., протоиерей. Томские старинные духовные начальники (заказчики): Исторический очерк. 

Томск, 1906. С. 56-57. 
60 Там же. 
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прилюдно на городском базаре расправой с ним61. В свою очередь, священник 

Знаменский жаловался на протопопа в том, что тот продолжительное время 

держал его в цепи при духовном правлении. Обоюдные доносы повлекли к 

церковному следствию62.  

Обнаружилось так же, что протопоп Симеон излишние казенные деньги 

брал не только с венчальных свидетельств, но и в излишних поборах с церквей, 

а когда консистория потребовала отчета за эти средства, то протопоп не смог 

его представить63. 

Не успело закончиться это дело, как возникло другое. При объезде заказа 

Мефодиев, остановившись в Бикатуньской крепости (Бийск), потребовал от 

священника Андронникова огромную по тем временам взятку в 160 рублей. В 

случае неуплаты, заказчик грозил священнику оковами и жесточайшими 

телесными наказаниями. Испуганный Андронников отдал половину этой 

суммы, для чего был вынужден заложить почти все свое имущество. По жалобе 

потерпевшего, над протопопом было назначено новое следствие64.  

По некоторым данным протопоп не прекращал враждебных столкновений 

с многочисленными в Барнауле горными чиновниками, тем самым умудрился 

настроить против себя большую их часть. Вскоре, для разбирательства по всем 

следственным делам он был вызван в Тобольск, где сумел избежать наказания 

по предъявленным ему обвинениям. Наказание было ограничено переводом в 

город Кузнецк. До какой степени были обострены отношения протопопа и 

администрации говорит тот факт, что при возвращении в Барнаул для сдачи 

барнаульских заказнических дел и взятия своего имущества, он был выброшен 

из квартиры шихмейстером (Венедиктом Бегером) в сопровождении десяти 

человек из солдат и местных заводских мастеровых65.  

 
61 Там же 
62 Беликов Д.И., протоиерей. Томские старинные духовные начальники (заказчики): Исторический очерк. 

Томск, 1906. С. 57. ссылка 1. 
63 Там же. ссылка 2. 
64 Беликов Д.И., протоиерей. Томские старинные духовные начальники (заказчики): Исторический очерк. 

Томск, 1906. С. 58. ссылка 1. 
65 Там же. 
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В Кузнецке протопоп повел нетрезвую жизнь, за что был переведен в 

Усть-Каменогорскую крепость66. Здесь не изменил своего поведения и оно 

довело его до еще одного конфликта. В одном из епархиальных указов за 1761 

год мы можем прочесть, что: «В Сибирской губернской канчелярии содержался 

протопоп Симеон Мефодиев, объявивший на эконома архиерейского дома 

архимандрита Иакинфа и на правящего секретарскую должность конистории 

Филимона Кокорина слово и дело по первому пункту. Донос оказался ложным, 

почему, по решению тайной канцелярии, губернская канцелярия препроводила 

виновного протопопа в консисторцию с тем, чтобы он здесь был наказан 

плетьми. Наказание, при собрании тобольских городских священнослужителей, 

было исполнено 7 октября 1760 года.  Протопоп был бит плетьми, о чем на 

страх всех священно-служителей, в предупреждение ложных доносов, было 

опубликовано особым указом по всем заказам »67. 

Позже, в1768 году,  протопопа Симеона вновь отправили на служение в 

Барнаул, но уже в Одигитриевскую церковь в качестве настоятеля.  

Вместе с Протопопом Симеоном Мефодиевым начали служение в 

священном сане (на территории современного Алтайского края, в те годы было 

всего три церкви), священник Александр Мефодиев(известно только, что он 

обучался в Западной Латинской  школе) , позднее протоиерей, и благочинный, 

пономарь Осип Арзамасов  и дьячок-псаломщик Пётр Хавов. О последнем из 

архивных документов (письмо в канцелярию Колывано-Воскресенского 

Горного начальства), удалось выяснить, что дьячок-псаломщик Пётр Хавов был 

учителем вновь созданной русской школы для обучения грамоте детей 

мастеровых рабочих. Его жалованье составляло 18 рублей в год. Петр Хавов 

прибыл в Барнаул из Тобольской духовной консистории и был поставлен 

учителем 8 декабря 1753 года. В этой должности он пробыл три года и был 

отрешен 27 апреля 1756 года. Это произошло по  представлению Барнаульского 

комиссарского Правления, которое рассмотрело жалобу Купца Брызгалова 

 
66 Беликов Д.И., протоиерей. Томские старинные духовные начальники (заказчики): Исторический очерк. 
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администрации Барнаульского комиссарского Правления.  В ней он указывал 

на то, что его ребенок был избит преподавателем. В дальнейшем 

администрация Правления выступила на стороне Петра Хавова, но с должности 

он был снят. 

Колывано-Воскресенская канцелярия просила у тобольскго духовной 

власти на его место «человека ученого, смирного и к людям союзного». На его 

место был послан священник Василий Иванов68. 

Протоиерейство Василий Иванов получил перед поступлением в Барнаул. 

Заказчиком Иванов был заурядным со всеми возможными пороками той 

должности. Он не считал для себя зазорным взять взятку и вообще поживиться 

не совсем законными способами, склонен был к самоуправству. В самом начале 

Барнаульского служения Иванов должен был довести до конца начатое прежде 

следствие по делу о браках, незаконно повенчанных отцом Фёдором 

Знаменским. Протоиерей взял с последнего взятку, но в последствии все-таки 

обвинил священника и предлагал в донесении к высшим должностным 

духовным лицам лишить его сана. Из Тобольска  в ответном письме протиерею 

Василию было жестко и в грубой форме отказано. Так же в письме 

указывалось, что Его Преосвященству стало известно о полученной  

протоиреем взятке. По решению консистории, Знаменский, за вину 

неправленых браковенчаний, должен был за литургией в Петропавловском 

соборе положить 300 поклонов при присутствующих прихожанах. А протопопу 

за «мнение о лишении сана» объявлялся выговор, также он должен был 

возвратить полученные от Знаменского взятки и  «впредь содержать держать 

себя в надлежащей умеренности и житие препровождать мирно без 

сварливости с тамошними командующими и без излишнего, не по мере вины, 

других отягощениях»69. 

К мерам излишнего отягощения виновных протопоп все-таки прибегал. В 

указе консистории от 6 марта 1756 года мы выяснили, что 1754 году Бийский 
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дьячок Орлюков донес на своего священника Андрея Андронникова, что 

совершает крещение «не по чину церковному, а по солнцу». Андронников 

сумел оправдаться, и Орлюкова, как ложного доносителя, заказчик наказал 

переводом на другое, более худшее место. Протопоп подвергся вторичному 

выговору за то, что наказал дьячка самовольно и дерзостно70. 

Более чувствительно и существенно пострадал заказчик из-за обвинений, 

представленных с одной стороны священником Александром Мефодиевым, а с 

другой, канцелярией Колывано-Воскресенского горного начальства. Мефодиев 

известил консисторию, что протопоп протопоп дает взаймы церковное вино, не 

служит в высокоторжественные дни, что за растратой церковного вина, 

оставляет богослужения и в праздничные дни. Колывано-Воскресенская 

канцелярия писала, что заказчик за взятки выдает свидетельства о венчании на 

заведомо незаконные браки, что, поступая так, он поневоле должен прикрывать 

многочисленные проступки священников в браковенчаниях, что вообще, за его 

управление заказом, случаи венчания убежавших и насильственно похищенных 

девиц участились и что, наконец, забирая раскольников в духовное правление, 

бьет их здесь своими руками71.  Протопоп не мог всецело оправдаться от этих 

обвинений, был выведен из Барнаула и даже наказан временным заточением в 

тобольском Знаменском монастыре. Из монастыря был назначен для 

священнического служения в Невьянский (находился на Урале) завод, но 

вскоре (в 1759 году) снова получил должность заказчика с переводом в город 

Кузнецк. В 1767 году опять перешел  в Барнаул, но уже только в качестве 

приходского священника Одигитриевской церкви. В 1780-х годах протиерей  

Василий Иванов вышел за штат72. 

На примере протоиерея Василия Иванова мы можем отследить, как 

обеспечивался престарелый священник того времени. Консистория сначала 

предписала, чтобы на содержание Иванова с его семьей причт Одигитриевской 

церкви выделял долю из своих кружечных доходов. Затем она нашла, что 
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содержание старца из этого источника может привести (а так оно и было на 

самом деле) на стороне действующего служащего причта к ропоту и 

неудовольствию, и потому распорядилось, чтобы при Одигитриевской церкви, 

для содержания протопопа был заведен ящик для пожертвований.  

 После вынужденного ухода отца Василия Иванова, Петропавловский 

клир и приход возглавил протопоп Симеон Шелковников.  Отец Симеон из всех 

даже добрых заказчиков края выделялся той стороной своей деятельности, что 

по которой явился первым миссионером на Кузнецко-Алтайской окраине. 

Миссионером не на словах, а на самом деле. В прошении, поданном на 

Высочайшее имя в 1758 году, Шелковнинков, прося о наделении его от 

кабинета денежным жалованием и сенным покосом, в основании своего 

ходатайства, указал, что с 1751 года трудился он в проповеди слова Божия и в 

этом труде привел к христианству большое количество язычников из магометан 

(мусульман). Прошение его было удовлетворено, и после этого протоиерей не 

только не оставил своих прежних проповеднических  трудов, но и преумножил 

их. В 1758 году он также  взял  на  себя  обучение  в  словесной  русской  

школе. 10 сентября  1758 года  канцелярия  Колывано-Воскресенского Горного 

начальства постановила  поручить  обучение  в русской  словесной школе в 

Барнауле  протопопу  Симеону Шелковникову, с жалованием, как учителю  и 

как священнику  Петропавловской церкви в размере  100 рублей в год. В Школе 

отец Симеон преподавал Закон Божий. Своей усердной деятельностью он 

оставил о себе добрую память, а от Колывано-Воскресенской канцелярии 

заслужил отзыв доброго, учительного проповедника слова Божия73. 

Управление школой отец Симеон принял на себя в октябре 1758 года, а 

уже  в марте 1759 года по постановлению канцелярии, в связи с его отъездом из 

Барнаула, он вновь передал школу уже отрешенному дьячку Петру Хавову в 

сентябре 1759 года, когда он возвращается из Кузнецка в Барнаул. Отец Симеон 

состоял в должности учителя не более года в связи с тем, что 27 августа 1760 
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года он скончался. Это следует из надписи на сохранившейся в Барнауле 

чугунной плите. На 14 января 1760 года  русская словесная школа усилиями 

отца Симеона представляла из себя следующий вид: она состояла из трех 

комнат в которых обучались 22 ученика, из них подьячих детей было трое, 

один сын пробирщика, остальные дети мастеровых. Ученики были в возрасте 

от 5 до 14 лет74. 

В 1761 году место протопопа Симеона в Петропавловской церкви 

занимает протоиерей Дометий Васильевич Комаров и иерей Иоанн Башкаев. Из 

архивных данных нам удалось установить, что в Петропавловской церкви 

также служил священник Матвей Копылов. О нем изветна лишь дата его 

кончины. Он умер в 1766 году75. 

Сменивший Шелковникова заказчик протоиерей Дометий Комаров в 

свою очередь представлял в своем лице человека в высокой мере, заботливого, 

трудолюбивого, державшего себя всегда и везде с подобющим достоинством76. 

Он начал свое служение диаконом при Богоявленской церкви в городе Томске. 

В конце 1750-х годов был посвщен во священники ко вновь построенной в 

Барнауле Богородице-Одигириевской церкви с возложением на него почти не 

оплачиваемого труда учителя и преподавателя в Барнаульской славяно-

латинской школе. В Протоиереи был произведен и назначен Барнаульским 

заказчиком в 1762 году77.  Больше всего отец Дометий заботился о умножении в 

своем заказе церквей, убеждая крестьян к их построению своими усиленными 

уговорами, преодолевая приобретенную поселянами привычку обходиться без 

храмов. Он строго следил, чтобы в существующих храмах духовенство 

совершало богослужение как можно чаще, по крайней мере, в праздничные дни 

неопустительно. Виновные в нарушении данного установления на первый раз 

подвергались строгому замечанию начальника, а на второй – вызову в духовное 

правление  или же их нерадении оповещалась епархиальная власть. Так же 
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постоянно, хотя и без грубых наказаний в духовном правлении, отец  Дометий 

преследовал пьянство в духовенстве. При объездах заказа самым тщательным 

образом наблюдал: обучаются ли дети священно-церковнослужителей дома и 

не укрывали ли мальчиков от школы, также экзаменовал и  самих отцов78. 

Долговременное начальственное служение без упрека в личном поведении и 

без служебных сверху замечаний развило и укрепило в протоиерее 

справедливое сознание собственного достоинства и ревнивое отношение к 

этому достоинству. Своей общей деятельностью по заказу протоиерей Дометий 

приподнял духовенство Баранульской стороны в его церковно-служебной 

исправности, добром поведении и отчасти даже в образовании. Скончался отец 

Дометий в 1790 году и был похоронен около Петропавловского собора, в 

котором потрудился очень много79. 

Как мы уже ранее упомянули, в 1773 году  на месте деревянной 

Петропавловской церкви возводится первый в Сибири каменный собор в честь 

первоверховных апостолов Петра и Павла. Собор был освящен в 1774 году и в 

нем на постоянной основе стали проводиться службы.  

Первым настоятелем каменного Петропавловского собора в Барнауле был 

как раз протоиерей Дометий Комаров. По его распоряжению деревянную 

Церковь аккуратно разобрали и из её брёвен сложили в августе 1774 года 

кладбищенский храм во имя Святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна, который был приписан к Петропавловскому собору. Так же в штате 

при соборе, помимо настоятеля, находились священник Василий Зуев, 

священник Михаил Степанов,  диакон Иван Шукшин (до 16 июня 1789 года), 

диакон Николай Веричин, а так же дьячок-псаломщик Егор Бурдуков. 

Из архивных источников мы выяснили, что к концу 1784 года в 

Петропавловском соборе в штате, помимо настоятеля протопопа Дометия 

Комарова  состояли священник Михаил Серых, дьячок-псаломщик Андрей 

Соболев, Пономарь Василий Бушуев.  
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В 1788 году в Петропавловском соборе начинает служить священник  

Стефан Ломшаков, а так же дьячок-псаломщик  Егор Бурдуков. В это же время 

в Петропавловском соборе скорее всего служил и священник Фёдор 

Знаменский (мы писали о нем ранее). Он был уже вдовцом на момент 

служения. Известно, что кончина отца Фёдара была  14 февраля 1789 года. 

После смерти протоиерея Дометия в 1790 году в Барнаульском заказе 

преемственно начальствовали протоиереи Иоанн Пиунов и Созонт Куртуков.  

О первом из них мы знаем только то, что он обучался в семнадцать лет 

включительно до богословского класса, в которм пробыл три года, что по 

окончании семинарии и рукоположении в священника, служил при разных 

церквях города Тобольска и вместе с тем был «проповедником христианской 

веры у инородцев»80. В Барнаул был назначен в 1790 году и служил здесь 

заказчиком до 1810 года, отличаясь особым знанием канцелярского порядка, 

из-за чего получал частые поручения для производства более важных и 

затруднительных следствий в соседних заказах. Он был следователем по 

громкому делу Томского игумена Палладия81. Он расследовал столкновение 

между собой со взаимными важными и запутанными обвинениями каинских 

священнослужителей – Василия Лашкова и других82.  

Протиерей Созонт Куртуков по окончании семинарии и до перехода в 

Барнаул, последовательно перемерил для священнического служения города: 

Тобольск, Красноярск и Тюмень. В Барнауле держал себя надменно, 

малодоступно, особенно для низших представителей подведомственного 

духовенства и, являясь председателем в духовном правлении, почти не обращал 

внимания на мнения остальных присутствующих членов. Все он решал и 

постановлял сам с авторитетом , не терпевшим возражений. Это оскорбляло его 

младших коллег по управлению и один из них, священник Карпов, оригинально 

выразил протест. В клировых ведомостях за 1821 год, перед их отправкой в 

Тобольск, в графе для отметки поведения напротив имени Куртукова, Карпов 
 

80 Беликов Д.И., протоиерей. Томские старинные духовные начальники (заказчики): Исторический очерк. 

Томск, 1906. С. 64. 
81 Там же. 
82 Там же. 



43 

тайно написал начальные слова 36 псалма: «Не ревную лукавнующим, ниже 

завиди творящим беззаконие». Из Тобольска последовал запрос о том, чтобы 

выяснить кто это сделал и по какой причине. Карпов вынужден был сознаться 

и, в объяснение своего поступка, указал, что отец протоиерей в своем 

управлении допускает частые несправедливости, что в духовенстве 

Барнаульского ведомства он представляет неограниченную власть, что в 

духовном правлении не дает ему, Карпову, голоса, и указывает всем, что власть 

ему принадлежит единолично83.   

Тем не  менее дела правления с формальной стороны шли правильно, 

решения отца Созонта логически и юридически были всегда строго 

обоснованы. Куртуков первый из священников всего томского края получил в 

1821 году наперстный крест, а в 1834 году он был назначен кафедральным 

протоиереем Только что созданной томской епархии84.   

В 1792 году при Петропавловской русской словесной школе, которую 

организовал отец Семион Мефодиев, преподавателем был дьячок Яков 

Знаменский. Он обучал воспитанников школы по нескольким предметам. 

Этими предметами были русский, арифметика(математика) а так же чертёжное 

искусство(черчение). 

В 1802 году в Петропавловском соборе подвизались в служении диакон 

Андрей Кремлёв и дьячок Николай Бистров, а также Николай Ломшаков, 

Афанасий Самарин. 

В период с 1804 – 1805 годы старостой собора был купец Алексей 

Федченков. Протоиерей Иоанн Жуков. Также в эти годы в соборе служил 

протоиерей Иоанн Жуков. 

К 1831 году в штате Петропавловского собора находились следующие 

церковнослужители: благочинный священник Симеон Вавилов, священник 

Пётр  Васильев,      священник Михаил Мамин, диакон  Иоанн Старческий, а 

также пономари Гавриил  Серебренников и Николай Самарин. 
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Из архивных источников нам стало известно, что в 1840г. в 

Петропавловском соборе проходил служение протоиерей Пётр Васильев. О нем 

известно следующее: вдов, священнический сын, по окончании курса 

Тобольской семинарии был уволен с аттестатом второго разряда. 2 февраля 

1825 года рукоположен Преосвященным Амросием,  Архиепископом 

Тобольским, во священники к Градо-Тарскому Успенскому Собору. Указом 

Тобольской Консистории от 30 Декабря 1826 года переведён на настоятельское 

место Священником и определён в Барнаульское Духовное Правление третье – 

присутствующим; 25 марта 1835 года был награждён набедренником. Указом 

Томской Духовной Консистории от 13 Октября 1836 года определён в 

Барнаульское Духовное Правление перво – присутствующим и Благочинным. 

Указом Томской Духовной Консистории от 26   августа 1837 года определён 

членом Главного Горного – Основного Комитета. 22 Апреля 1834 года  

произведён в Протоиереи Преосвященным Агапитом, Епископом Томским и 

Енисейским. 27 Апреля 1840 года  высочайше награждён Бархатною 

фиолетовою скуфьёй. Отец Василий имел четырех детей.  Евгений (обучался в 

Тобольской Семинарии), Константин, Георгий, Пётр. 5 июня 1846 года,  за 

пожертвование в пользу церквей Томской Епархии,  протоиерею Петру 

Васильеву объявлено благословение Святейшего Синода. 16 декабря 1846 года 

дня объявлено от Его Преосвященства за склонение крестьян к построению 

церкви в деревне Калманке, архипастырское благословение и признательность.  

25 апреля 1848 года Всемилостивейше награждён Камилавкой.  

21 августа 1849 года  Его Превосходительством Афанасием Епископом 

Томским и Енисейским объявлена благодарность за пастырское попечение о 

возобновлении Соборного храма. В 1852 году он был определён в Барнаульское 

отделение общества попечительного о тюрьмах Директором. 12 марта 1853 

года Его Преосвященством Афанасием Епископом Томским и Енисейским и 

кавалером  объявлено благословение и признательность за благоуспешные 

действия по делу о построении церкви в деревне Елбанской. 28 апреля 1853 

года ему   пожалован наперсный крест, выданный из Святейшего 
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Правительствующего Синода.  25 октября 1855 года Указом  Томской 

Духовной  Консистории  предписано  объявить  от Его Преосвященства 

протоиерею  Петру Васильеву, за  его ревностное  попечение  об устройстве 

Соборного Храма, найденного  в отличном виде, искреннюю признательность с  

внесением  в послужной  список. Указом Томской  Духовной  Консистории от 

16 декабря 1857 года, по  предложению  Его Преосвященства Преосвященного  

Парфения,  Епископа Томского и  Енисейского,  предписано: за  отличную и 

усердную  службу  объявить  Архипастырскую  благодарность с  внесением  в 

послужной  список. Попечением и убеждениями протоиерея Петра Васильева 

образованы приходы с построением Церквей:  

а) в деревне Калманке 1849 год;  

б) в деревне Чистюнке в 1854 год; 

в) деревне Елбанской в 1853 год;  

Также по архивным источникам нам удалось восстановить биографию 

еще нескольких церковнослужителей Петропавловского собора, в частности 

диакона Николая Афанасьевича Самарина, который проходил служение в 

Петропавловском соборе. Николай Самарин был сыном диакона. В Семинарии 

обучения не проходил. Указом Тобольской Духовной Консистории от 27 июня 

1820 года был определён к Петропавловскому собору пономарём. 8 июля  1824 

года был посвящён в стихарь Преосвященным Амросием, Архиепископом 

Тобольским. 29 Августа 1835 года он был рукоположен Преосвященным 

Агапитом, Епископом Томским и Енисейским,  во диакона в штат 

Петропавловского собора. Отец Николай был женат на Евдокии Алексеевой. 

О Дьячке-псаломщике  Савве Арсеньеве и Пономаре Иакове Шалобанове, 

которые служили вместе с протоиереем Петром Васильевым в соборе, известно 

только то, что отцы их служили в церкви в сане диакона. 

Так же из архива ГААК мы выяснили и краткую информацию о 

священнике Дмитрии Емельянове. Священник Дмитрий Емельянов – был 

сыном диакона. Тобольскую Семинарии он закончил с Аттестатом первого 

разряда.  27 июня 1836 года отец Димитрий был определён учителем в низшее 
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отделение Томского Духовного училища по Латинскому классу. 22 октября 

1840 года он был рукоположен Преосвященным Агапитом, Епископом 

Томским и Енисейским, во Священника в штат собора. Указом Томской 

Духовной Консистории от 4 декабря 1840 года был определён в Барнаульское 

Духовное Правление вторым – присутствующим и членом Окружного 

Основного Комитета.  Состоял в законном браке с Екатериной Никитичной. 

Священник Александр Наумов, который также служил в 

Петропавловском соборе, родился в семье священника. Закончил Тобольскую 

Семинарию с Аттестатом   второго разряда. 20 января 1828 года был 

рукоположен Преосвященным Евгением, Архиепископом Тобольским, в 

Священники к Змеиногорской Преображенской церкви. Указом Томской 

Духовной Консистории от 13 октября 1836 года переведён в штат 

Петропавловского собора и определён в Барнаульское Духовное Правление. 

О Священниках Димитрии Емельянове и  Стефане Пушкарёве известно 

лишь то, что они были выпускниками Тобольской семинарии. 

О священнике Александре Яковлевиче Векшине мы выяснили, что он 

родился в семье диакона. По  окончании курса  в  Сибирской  Семинарии с 1848 

года  по 1852  год обучался  в Казанской  Академии  толкованию  Священного  

Писания,  наукам:  Богословским, Философским,  Физико-математическим и 

Естественным,  Литургике,  Патрологии, Каноническому  Праву, церковному  

красноречию, Истории Церковной  общей, Истории русской  церкви, Истории 

Гражданской  общей, Истории  Гражданской  русской Словесности общей,  

языкам: Греческому, Латинскому, Немецкому, Турецко-Татарскому  и 

Арабскому. По  окончании курса в Академии определением  Святейшего 

Правительствующего  Синода 15 Ноября  1852 года  назначен  учителем  

Греческого  языка в Томское  Духовное  училище. 8 Октября 1853 года 

утверждён в степень кандидата; по преобразовании училища в Сентябре 1854 

года поручено ему преподавание сверх Греческого языка, Священной и Русской 

Истории. В ноябре 1855 года был рукоположен Преосвященным Порфирием, 

Епископом Томским и Енисейским, во священника к Христорождественской 
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Церкви города Томска. 26 ноября 1856 года за ревностную и полезную службу, 

как по Епархиальному, так и по Духовному ведомству,   награждён 

набедренником.  24 Января 1857 года  он был переведён в штат 

Петропавловского кафедрального собора. 28 Февраля 1857 года  он поступил 

законоучителем в Барнаульское частное училище. 11 марта 1857 года был 

определён в Барнаульское Духовное Правление присутствующим и назначен 

членом Окружного Основного Комитета. 20 декабря 1857 года поступил 

Духовником в Барнаульскую арестантскую роту Горного ведомства. 23 июля 

1858 года отец Александр был  награждён бронзовым наперсным крестом в 

память Отечественной войны 1853 – 1856 годов на Владимирской ленте.  

Известно, что отец Александр был женат, но каких либо данных о его супруге 

нам найти не удалось. 

Священник Ассикрит (расследованием установлено, что такого имени в 

святцах нет, самое похожее – Асинкрит, апостол от семидясети), Шалобанов. 

Родился в семье священника. Он обучался  в Тобольской  Семинарии  с 1832 по 

1838  год, наукам:  Богословским, Философским, Словесным,  Историческим, 

Физико-математическим,  толкованию  Священного  Писания, языкам:  

Латинскому, Греческому, Еврейскому и  Французскому. С 1838  по 1842 года, 

обучался  в Московской  Духовной  Академии таким наукам как:  

Богословские, Философские,  Словесности  церковной и всеобщей, толкованию  

Священного Писания, Церковной библейской, церковной  и  Гражданской  

Историям. Также обучался языкам: Еврейскому,  Греческому и Французскому.  

По окончании в Академии курса с причислением ко второму разряду   

воспитанников, определён в Томские Духовные училища Инспектором этих 

училищ и учителем в высшее отделение уездного училища на класс Греческого 

Языка. 11 октября 1842 года был возведён на степень Кандидата.  22 августа 

1851 года рукоположен Преосвященным Афанасием Епископом Томским и 

Енисейским во Диакона, а 29  числа того же месяца во Священника в штат 

собора. 5 ноября 1857 года за усердную и полезную службу был награждён 

набедренником. 27 октября 1858 года был награжден наперсным бронзовым 
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крестом в память Отечественной войны 1853 – 1856 годов на Владимирской 

ленте.  

Из архива ГААК мы выяснили, что Дьячок-псаломщик Дмитрий Станков  

также родился в семье священника. В 1852 году он был исключён из низшего 

отделения Воронежской Семинарии, по прошению его принять в Томскую 

Епархию. 17 августа 1854 года был определён в Томский Алексиевский 

монастырь послушником. 29 мая 1855 года был посвящён в стихарь 

Преосвященным Порфирием Епископом Томским и Енисейским в Павловский 

завод к Введенской церкви во дьячка. 16 февраля 1858 года по собственному 

прошению был переведён в Петропавловский Собор города Барнаула. 

В том же архиве  ГААК было выявлено, что дьячок-Псаломщик Тимофей 

Яковлев был  из Московских воспитанников. Согласно его прошению, он был 

определён   в число братства Санкт – Петербургской Епархии в Сергиеву 

Пустынь. 11 сентября 1843 года был  перемещён из Московской Епархии в 

Никольский Угрешский общественный монастырь, где   обучался читать и 

писать с исправлением Клиросного пения. 27 января 1855 года был принят в 

Томскую Епархию и определён послушником Томского Архиерейского Дома. 

30 января 1858 года он был  посвящён в стихарь Преосвященным Парфением 

Епископом Томским и Енисейским на служение в Петропавловский собор. 

Тимофей Яковлев состоял в законном браке, но информацию по его супруге 

найти не удалось. 

Пономарь Владимир Сперанский. Родился в семье дьякона. В 1844 был 

исключён из низшего отделения Сызранского Духовного училища. 30 марта 

1845 года был определён в  Сызранский уезд в село Вязовку в Введенскую 

Церковь пономарём и в том же году 15 июня посвящён в Стихарь 

Преосвященным Феодотием Епископом Симбирским и Сызранским. 9 октября 

1846 года был  перемещён в Буинский уезд в село Сугут к 

Христорождественской Церкви. 18 сентября 1852 года был переведён в 

Буинский Троицкий Собор. 30 января 1853 года был  переведён в село Новый 

Айбеси к Николаевской Церкви.  4 сентября 1857 года по прошению его 
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принять из Симбирской Епархии в Томскую Преосвященным Порфирием 

Епископом Томским и Енисейским был определён в Петропавловский собор. 

Состоял в законном браке. 

С 1859 года по 1860 год в Петропавловском соборе служили диакон Пётр 

Серебренников, дьячок-псаломщик Иван Рудаков и пономари Владимир 

Сперанский и Стефан Попов. К сожалению подробной информации о наградах, 

семейном положении, быте и другой полезной информации из архивных 

данных нам найти не удалось.  

В 1862 году происходит подчинение Петропавловского собора Его 

Преосвященнейшему Порфирию, Епископу Томскому и Семипалатинскому. К  

1862 году  в штате Петропавловского собора находились протоиерей Пётр 

Васильев (уже 37 лет служения, протоиереем 24 года и в присутствующем 

Духовном Правлении законоучитель воспитанников Барнаульского Окружного 

Училища более 35-ти лет), два священника(Векшин и Ломшаков) и один 

диакон (Рычков).  

В 1868 году (по другим данным в 1867 году85)  начинает служение в 

Петропавловском соборе священник Анемподист Антонович Завадовский. 

Биографию отца Анеподиста мы рассмотрим более подробно, так как он оказал 

большой вклад в жизнь Петропавловского собора. Родился отец Анемподист в 

1843 году в семье свщеннослужителя (священника) Антония Васильевича 

Завадовского. Получил образование отец Анемподист в Томской духовной 

семинарии (обучался с 1860 года по 1866 год). Курс отец Анемподист закончил 

со степенью студента. Далее он поступает на службу в Алтайскую духовную 

миссию (АДМ) в должности сотрудника миссионера Чемальского стана. 

Прикреплен в походную церковь Святителя Николая Чудотворца. 

Начальствующим АДМ на то время был архимандрит Владимир Петров, а 

также помощником начальника был протоиерей Стефан Ландышев. Уже в 1868 

году отец Анемподист был рукоположен во священника. Далее он направляется 
 

85 Анемподист Антонович Заводовский . [Электронный ресурс]: АЛТАЙСКАЯ МИТРОПОЛИЯ 

БАРНАУЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ. URL: http://www.altai.eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18277 .html. (дата 

обращения 25.03.2020) 

 

http://www.altai.eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18277
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на служение и направлен в село Риддерский Рудник в расположенную там 

Успенскую церковь Бийского округа. 

Также, кроме службы в храме, он был преподавателем при 

горнозаводской школе. 30 апреля 1870 года протоиерей Анемподист 

утверждается Преосвященнейшим Платоном, епископом Томским и 

Семипалатинским, на должность сотрудника Томского епархиального 

попечительства. В 1872 году за заботу о благолепии храма Божия он получает 

благословение от епископа Платона с дальнейшим внесением награды в 

послужной список. В 1873 году отец Анемподист был награжден 

набедренником. В 1876 году за особые труды усердную работу к увеличению 

достатка Епархиального попечительства о бедных, которые имели духовные 

звания, было объявлено Архипастырское благословение. 

После девяти лет трудолюбивой и постоянной службы в селе Ридерский 

Рудник в 1877 году священника Анемподиста переводят в Барнаул в духовное 

училище учителем русского и церковнославянского языков. В августе того же 

года Министерство внутренних дел Барнаульского отделения попечительного 

общества о тюрьмах обращается с предложением к нему понести  

священнические труды при тюремном замке, которые представляли из себя   

посещение осужденных для пастырского окормления и исправления последних. 

Служба при тюремной церкви была трудной. Хотя, как может показаться на 

первый взгляд для многих, она таковой не была. Церковь должна была 

исполнять задачу по исправлению осужденных. Синод требовал от отцов 

церкви трудиться с христианской любовью, простотой, быть кротким, не 

умалять достоинства осужденных, никаким своим поведением не дать повода 

оскорбить осужденного. 

Посещение заключенных не оканчивалось только проповедями и 

духовно-нравственными беседами, отец Анемподист всегда посещал камеры и 

вел беседу с арестантами, часто один на один для их духовного исправления. 

Спустя малое время (а точнее через два месяца), в октябре 1877 года, отца 

Анемподиста Заводовского пригласили стать преподавателем  Закона Божия. 
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Мы предполагаем, что отец Анемподист Заводовский преподавал предметы 

очень ответственно и с большим талантом. Более того, есть все основания 

предполагать, что у отца Анемподиста был дар проповеди. В 1878 году 

священник Анемподист Антонович Завадовский был награжден за усердную 

службу по епархиальному ведомству благословенем Святейшего Синода. Более 

того, помимо этого послушания отец Анемподист Антонович Завадовский 

исполнял еще много послушаний. Мы перечислим здесь некоторые из них:  

с 7 февраля по 1 мая 1879 года он временно исполнял по постановлению 

правления БДУ с утверждением Его Преосвященства должность помощника 

смотрителя в этом училище.  

14 апреля 1879 года был определен настоятелем Александро-Невской 

тюремной церкви города Барнаула.  

17 мая 1879 года был определен благочинным трех градо-Барнаульских 

бесприходных церквей благочиния №17.  

22 марта 1882 года за заслуги по епархиальному ведомству награжден 

бархатною фиолетовою скуфьею.  

10 сентября 1884 года определен членом правления БДУ от учителей. 

22 января 1885 года  определен благочинным остальных четырех градо-

Барнаульских церквей и пятого собора, а с 11 марта сверх того еще одной 

сельской церкви (с. Касмолинское, Введенская церковь). 

С 10 февраля 1885 года  состоял директором Барнаульского отделения 

общества попечения о тюрьмах (1910 г.). 

11 марта 1886 года  переведен к барнаульскому Петропавловскому собору 

на место священника. 

25 марта 1886 года уволен от духовно-училищной службы и соединенных 

с нею должностей. 

25 марта 1886 года  был награжден бархатною фиолетовою камилавкою. 

21 августа 1886 года согласно избранию духовенства, состоял членом 

правления БДУ два трехлетия. 
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30 декабря 1889 года за значительный сбор денежных пожертвований в 

пользу беспомощных лиц духовного звания по благотворительному листу 

объявлено ему Архипастырское благословение. 

1 апреля 1890 года отец Анемподист за заслуги по духовному ведомству 

награжден золотым наперсным крестом. 

20 февраля 1892 года за двенадцать лет службы благочинным 

представлен к Императорскому ордену Святой Анны третей степени. 

27 февраля 1892 года был определен настоятелем барнаульского 

Петропавловского кафедрального собора. 

6 мая 1892 года принял сан протоиерея в Петропавловском соборе. 

С 1888 по 1892 год был духовником учеников БДУ. 

5 февраля 1893 года за пятилетнее прохождение должности духовника, 

которое он проходил с усердием при этом училище было дано ему 

Архипастырское благословение. 

С 1896 года был председателем Барнаульского отделения епархиального 

училищного Совета, а с 1899 года был членом правления БДУ от духовенства. 

26 февраля 1896 года был награжден серебряной медалью в память Царя 

Миротворца Александра III. 

30 апреля 1897 года был награжден темно-бронзовою медалью и имел 

знак в память столетнего юбилея Мариинских детских приютов ведомства 

Императрицы Марии. 

6 мая 1898 года сопричислен к Императорскому ордену Святой 

Анны II степени. 

20 февраля 1902 года за большие труды по устройству церковных школ в 

должности председателя отделения получил из сумм Святейшего Синода 

единовременное вознаграждение в сумме 150 рублей. 

Выше перечисленные данные были взяты из списка о службе 

преподавателя Барнаульской женской гимназии протоиерея Анемподиста, 

который был составлен 1 сентября 1903 года. В ГААКе была сохранена 

клировая ведомость по Петропавловскому собору за 1910 год, грамоты, 
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свидетельства многих его дел. Из этой ведомости мы выяснили, что отец 

Анемподист Антонович был действительным членом Православного 

Миссионерского общества, он каждый год жертвовал в пользу Миссионерского 

общества сумму денег в количестве 3-х рублей. 

24 февраля 1900 года отец Анемподист был избран одним из членов 

Императорского православного Палестинского Общества, которое 

располагалось в городе Санкт-Петербурге. 

5 мая 1904 года протоиерей Анемподист был представлен к награде -

ордену святого равноапостольного князя Владимира четвертой степени.  

С 1895 по 1904 год  был председателем братства святого Димитрия 

Ростовского. 

6 марта 1908 года протоиерею Анемподисту был представлен к награде и 

получил право носить знак Красного Креста. Отец Анемподист был также 

членом Красного Креста и входил в его управление. 

16 июля 1908 года написал запрос в педагогический совет Барнаульской 

женской гимназии о том, чтоб его уволили с должности. Его прошение было 

удовлетворено.  Протоиерей Анемподист прослужил в гимназии в 31 год. 

6 мая 1909 года от Святейшего Синода протоиерею Анемподисту 

Завадовскому было преподано благословление за плодотворную службу и 

подписано  Высокопреосвщеннейшим Антонием, митрополитом Санкт-

Петербургским86. 

В клировой ведомости Томской епархии  1910 года мы выявили еще 

ранее не отмеченное время его служения. С 1885 года он состоял в должности 

председателя Барнаульского попечительства кладбищ. С 1892 года отец 

Анемподист состоял заведующим соборной церковной приходской школой. Из 

удостоверения отца Анемподиста мы выявили, что он имел право на ношение 

на груди серебряной медали на двойной Владимирской и Александровской 

ленте от 13 июля 1910 года. 

 
86 Анемподист Антонович Заводовский. [Электронный ресурс]: АЛТАЙСКАЯ МИТРОПОЛИЯ 

БАРНАУЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ. URL: http://www.altai.eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18277 .html. (дата 

обращения 25.03.2020) 
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Из отображенных в нашей работе данных, становится очевидным тот 

факт, что отец Анемподист имел большой авторитет, любовь и уважение не 

только среди прихода, но и среди мирян. Еще один факт подтверждает наши 

предположения. 21 февраля 1913 года было выдано свидетельство протоиерею 

Анемподисту Антоновичу Завадовскому, которое предоставляло право носить 

на груди юбилейного креста в память трехсот летия Царствования Дома 

Романовых87.  

6 мая 1914 года протоиерей Анемподист был награжден грамотой от 

Святейшего Синода. С грамотой было благословение иконой Всемилостивого 

Спаса. Грамоту подписал лично митрополит Владимир Санкт-Петербургский. 

Также отец Анемподист был награжден грамотой Императорского Российского 

пожарного общества. Подписана грамота была  22 июля 1916 года. Место 

подписи стоял Петроград88. 

Рядом с отцом Анемподистом всегда была его помошница и супруга 

Анна Стефановна. Они вдвоем воспитали 4-х малышей. Первый из них, 

Николай (21.04.1869 г.р.), выбрал профессию апостола Луки и стал врачом. 

Когда шла война России и Японии, он работал при госпитале для раненых. Там 

же он познакомился со своей будущей супругой, медсестрой Елизаветой 

Васильевной Вольхиной. После войны он много лет был врачом в 

Барнаульском реальном училище. Также, как и отец Анемподист, Николай 

участвовал в различных общественных мероприятиях города и часто помогал 

отцу. Николай состоял в Благотворительном обществе, которое было 

образовано 16 декабря 1890 года Также он состоял на должности гласного в 

Барнаульской городской думе. У отца Анемподиста и матушки Анны было еще 

двое сыновей и одна дочь. Иннокентий (родился в 1873 году) стал 

священнослужителем. Василий (родился в 1878 году) тоже избрас 

священнический путь. Отец Иннокентий проходил службу в Троицком соборе 

города Бийска,  а отец Василий служил в селе Анисимовское в храме в честь 

 
87 Там же 
88 Там же. 
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Пророка и Предтечи Иоанна.  Наше расследование выявило, что при томской 

Епархии была целая династия Завадовских, которые подвизались в 

священническом служении. Отец Анемподист был в семье, где было десять 

мальчиков и лишь один из всех не стал священником89. 

Позднее оба сына протоиерея Заводовского несли службу в Барнаульских 

храмах. Единственная дочь его родилась 7 июня 1879 года. Её назвали Марией. 

Крещена она была в Покровской церкви (нынешний Покровский собор) города 

Барнаула 18 июня на 10 день после рождения. Именно по записи крещения мы 

выяснили имя супруги отца Анемподиста. Дочь отца Анемподиста училась в 

Томском епархиальном женском училище, которое закончила с похвальной 

грамотой, о чем свидетельствует похвальный лист, который был выдан 

училище 6 класса Завадовской Марии Анемподистовне за отличную учебу и 

поведение. 6 июня 1897 года состоялась свадьба  Марии и Николаева. Николаев  

был чиновником управления по переселению города Барнаула. В 1892 году в 

семье протоиерея Анемподиста случится горе, умирает в пятилетнем возрасте 

их сын Владимир. Причиной смерти малыша явилось воспаление легких90.  

К 1894 году умирает брат протоиерея Анемподиста. Его звали Василий 

Антонович Заводовский, он являлся родным братом отца Анемподиста и был 

псаломщиком церкви Дмитрия Ростовского. Скорее всего, что после смерти 

Владимира, супруга отца Анемподиста заболела и скончалась. Точной даты ее 

смерти обнаружить нам не удалось, но мы можем предположить, что она 

скончалась в нулевых годах, так как в публикуемом послужном списке 

протоиерея Анемподиста мы обнаружили, что он является вдовым 

священником. Еще одно горе перенес отец Анемподист позднее. 1 мая 1917 

года отошел ко Господу его старший сын Николай.  На тот момент ему было 

всего 49 лет. И Николай и Анна Стефановна были похоронены на кладбище при 

церкви Иаонна Предтечи. Также мы выяснили, что дом, в которм проживала 
 

89 Анемподист Антонович Заводовский. [Электронный ресурс]: АЛТАЙСКАЯ МИТРОПОЛИЯ 
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обращения 25.03.2020) 
90 Анемподист Антонович Заводовский . [Электронный ресурс]: АЛТАЙСКАЯ МИТРОПОЛИЯ 
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семья отца Немподиста находился по сегодняшнему современному адресу 

проспект Красноармейский, 18. Немного выше по проспекту находился дом его 

дочери Марии, где она проживала. С приходом коммунистов к власти Николая 

Анемподистовича с семьей выгнали из дома на улицу, жилье Марии 

Анемподистовны сделали коммунальной квартирой. Позднее суда будет 

приходить отец Анемподист, чтобы просто помыться и подкрепиться едой, 

приходить тайно, ночью, чтобы его никто не заметил.  Сейчас в сети “интернет” 

можно без труда найти фотографию на которой проходил молебен на Соборной 

площади (современное название площадь Свободы) перед отправкой 

военнослужащих на войну. Фотография эта датирована 1914 годом. На ней 

отчетливо можно разглядеть дом, в который относился к причту 

Петропавловского собора. Там, в квартире под номером один жил протиерей 

Анемподист Антонович Завадовский. Позднее всех жильцов этого дома 

разогнали, а дом подлежал национализации. Дом был снесен в августе 2013 

года уже в наше время91.  

Протоиерей Анемподист остался верным чадом православной церкви до 

последних дней своей земной жизни. В 1923 год Петропавловский собор с 

помощью местной власти и подлыми усилиями обновленцев был захвачен. 

После этого отец Анемподист переходит в Покровскую церковь и продолжает 

служить там. Покровская церковь становится кафедральным собором. В 

документе, а именно, протоколе под номером девятнадцать заседания 

Президиума Барнаульского епархиального совета староцерковников от 15 

августа 1927 года принимает участие протоиерей Анеподист Антонович 

Заводовский. На тот период ему исполнилось 84 года92. 

Отец Анемподист избежал ареста и скончался  17 июля 1932 года. Дату, 

которую мы описали выше, была нами выявлена  из архива управления ЗАГС 

Алтайского края93. Как следует из документов, умер отец Анемподист от 

 
91 Анемподист Антонович Заводовский . [Электронный ресурс]: АЛТАЙСКАЯ МИТРОПОЛИЯ 

БАРНАУЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ. URL: http://www.altai.eparhia.ru/church/town/barnaul/?id=18277 .html. (дата 

обращения 25.03.2020) 
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“сердечной недостаточности”. Проживал последнее время перед своей 

кончиной по адресу улица Партизанская, 132 и скончался, со  слов Татьяны 

Заводовской, в возрасте 89 лет. 

Так же нам стало известно о месте погребения протоиерея Анемподиста 

со слов Евгении Васильевны Анцифировой, правнучки отца Анемподиста и 

внички старшего сына Николая. Ее место рождения был город Барнаул, 1934 

год. Она училась в восьмой женской средней школе, которую успешно 

закончила и поступила в Новосибирский медицинский институт. После того, 

как мединститут открылся в Барнауле, она переводится сюда. После окончания 

института она работает в первой городской поликлинике, прикрепленной к 

первой городской больнице. Евгения Васильевна сохранила некоторые 

документы и фото отца Анемподиста и создала родословную четы Заводовских. 

Отца Анемподиста хоронила жена его сына Николая – Елизавета Васильевна, 

рядом с отцом похоронена его внучка – дочка Николая, Вера Николаевна. 

Рядом находится могила Вольхиной Клавдии Семеновны – она является 

матерью жены Николая Анемподистовича. Все они располагаются в одной 

ограде, обозначаются небольшими крестами, покрашенными голубой краской94.   

Из архивных источников мы выяснили, что в 1880 году в Покровском 

соборе служил диакон Павел Прокопьевич Нешумов. Проведя расследование, 

мы установили, что, возможно, это  сын диакона Нешумова Прокопия, который 

служил в Томской и Семипалатинской епархии, томской губернии Томского 

округа, село Тисульское (Тюсульское) в Троицкой церкви95. Его брат – 

Нешумов Николай Прокопьевич, священик96.  

В 1882 году в Петропавловском соборе служил диакон Николай 

Бельский. Это вся информация, которую нам удалось выявить о нем. 

 
94 Анемподист Антонович Заводовский . [Электронный ресурс]: АЛТАЙСКАЯ МИТРОПОЛИЯ 
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С 1886 года в клировых ведомостях Томской епархии служащим 

свщенником Петропавловского собора упоминается   протоиерей Стефан 

Петрович Ламшаков. Он окончил курс семинарии студентом. Рукоположен во 

священника в 1840 году, в протоиерея в 1865 году. Имел набедренник, скуфью, 

камилавку и бронзовый наперстный крест. Получал годовое жалование от 

горного ведомства в размере 210 рублей в год. 

Также с 1886 года в клировых ведомостях Томской епархии служащим 

диаконом Петропавловского собора упоминается дьякон Семён Афанасьевич  

Лавров. Он окончил курс духовного училища, определен псаломщиком в 1873 

году. Рукоположен во диакона в 1880 году. Имел жалование на 1886 год 48 

рублей в год от горного ведомства. Нами было проведено расследование, по 

результатам которого дополнительных сведений об отце Семионе выявить не 

удалось. 

В 1886 году псаломщиком Петропавловского собора из тех же клировых 

ведомостей Томской епархии, мы выяснили, был Василий Николаевич 

Добротворцев. О нем известно только то, что он не окончил  курса духовного 

училища и определен в причт в 1854 году.  Василий Николаевич получал от 

горного ведомства 48 рублей в год.    

К 1898 году Петропавловский собор по штату имел протоиерея, 

священника, диакона и двух псаломщиков. Также в  1892 году при 

Петропавловском соборе была открыта церковно-приходская школа. 

Помещалась она в одной из боковых пристроек собора с южной стороны 

колокольни. В ней обучалось к 1898 году 32 мальчика. Преподавателем была 

дочь священнкиа Елизавета Егоровна Даева, окончившая курс в епархиальном 

женском училище, получает жалование 24 рубля, в том числе 84 рубля от 

Епархиального Училищного совета, а остальные 180 рублей из местных 

средств. 

Также мы выяснили что в 1898 году в Петропавловском соборе 

протоиереем был Пётр Поликарпович Орлов. На этот год ему было 38 лет. О 

нем известно то, что он окончил курс в Томской Духовной Семинарии 
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студентом в 1883 году. С 1883 года по 1888 год исполнял обязанности 

надзирателя за учениками Духовных училищ, учителя Красноярского 

Духовного училища и инспектора классов в 1888 году, принят на службу в 

Камчатскую епархию 29 мая, того же года рукоположен во священника. 7 

апреля 1892 года возведен в сан протоиерея. Состоял Ключарем 

Благовещенского кафедрального собора. Был законоучителем женской и 

мужской гимназий, благочинным Благовещенских церквей, членом 

строительного комитета по постройке Благовещенского кафедрального собора, 

противуманжурским и противораскольническим миссионером. Также был 

членом Епархиального попечительства о бедных духовного звания, членом 

Епархиального училищного совета. В 1894 году поступил на службу в 

Забайкальскую епархию и здесь состоял законоучителем мужской и женской 

гимназии, благочинным Читинских церквей. Членом Епархиальных училищ. В 

1898 году поступил на службу в Томскую епархию. Имеет награды: 

набедренник, скуфью и камилавку, последнюю в 1895 году. 

В 1898 году в Петропавловском соборе штатным диаконом в 

Петропавловском был Алексей Гаврилович Омский. Ему было 36 лет. Из 

третьего класса Духовного Училища, рукоположен во диакона 20 марта 1885 

года состоял псаломщиком со 2 октября 1878 года. Также о нем известно то, 

что он был арестован 10 февраля 1933 года. Был приговорен особой тройкой 

при ПП ОГПУ Западно-Сибирскому краю 8 апреля 1933 года. Обвинялся по 

статье 58 часть 2 (вооруженное восстание или вторжение в 

контрреволюционных целях на советскую территорию вооруженных банд, 

захват власти в центре или на месте в тех же целях и другое97), статье 10 

(применяется к лицам, совершивших общественно-опасные действия), статье 

1198.  Приговорен к трем годам высылки и прикреплением к определённому 

месту жительства на тот же срок. Реабилитирован 19 декабря 1957  году 

 
97 Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 года. [Электронный ресурс]:Музей истории российских реформ 

имени П.А.Столыпина.URL:http://xn--e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13973.htm . (дата обращения 27.03.2020) 
98 Там же. 

http://музейреформ.рф/node/13973
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Алтайским краевым судом дело было прекращено за отсутствием состава 

преступления. 

Сверхштатным священником к 1902 году в Петропавловском соборе был 

епархиальный миссионер Павлин Смирнов, а также священный сверхштатный 

священник Димириевский. 

Так же к 1902 году в Петропавловском соборе псаломщиком был Евгений 

Иванович Беляев. Ему было 40 лет. Он окончил курс Томской духовной 

семинарии по второму разряду. Псаломщиком он был с 1884 года, на 

настоящем месте с 1893 года. 

Так же псаломщиком был Василий Павлович Дьяконов, 25 лет, из 3 

класса Томского духовного училища, псаломщиком являлся с 1892 года. В 

Петропавловском соборе был с 1900 года (проведя расследование мы 

сопоставили фамилию, имя, отчество и дату рождения и выяснили, что они 

совпадают. Родился в 1878 году в Томской губернии. Русский. Имеет сан 

священника. Проживал в Павловском районе в деревне Стуково. Арестован 19 

ноября 1929 года. Приговорен особой тройкой при ПП ОГПУ по Сибкраю 18 

февраля 1930 года. Обвинялся по статье 58 части 10. Приговор: Высшая мера 

наказания с высылкой семьи на север. Расстрелян 1 марта 1930 года. Место 

захоронения - Барнаул. Реабилитирован 3 октября 1989 года. Реабилитирован 

прокуратурой Алтайского края99. 

В  1914 году в Петропавловском соборе служил священник Илья Львович 

Седаков. О нем известно, что ему было 30 лет. Он окончил курс в Тобольской 

духовной семинарии, рукоположен во священника 14 ноября 1905 года, в 

Петропавловском соборе служил с 1 сентября 1913 года. Награжден скуфьей в 

1913 году.  

Здесь мы уже плавно подошли к событиям 1914 года в нашей стране. 

События после 1914 года представляли из себя маленький кусочек той большой 

мозаики, которая разворачивалась по всей нашей огромной стране. Свержение 

 
99 Василий Павлович Дьяконов. [Электронный ресурс]: Жертвы политического террора в СССР. URL: 

https://base.memo.ru/person/show/799029. html. (дата обращения 27.03.2020). 

https://base.memo.ru/person/show/799029
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монархического строя в России было встречено в нашей стране довольно тепло.  

Люди еще не понимали, что произошло и что теперь с ними будет. Невольно 

приходят аналогии с событиями двухтысячелетней давности, когда точно так 

же как и тогда, все кричали: “Распни, Распни Его”. Но спустя совсем немногое 

время уже сами умоляли и плакали, прося у Бога милости и помощи от 

постигшей их кары. К величайшему сожалению, в этом беззаконии участвовало 

и Русское духовенство, часть которого со временем отпадет от церкви и уйдет в 

раскол. Здесь мы приведем только небольшой пример того, какие настроения 

были среди духовенства в Томской епархии и в городе Барнауле в частности. 

После известия о отречении императора Николая второго, на Соборной 

площади был отслужен молебен. Священник, который служил этот молебен 

приветствовал революцию. После этого Барнаульской городской думой было 

принято решение на месте молебна поставить памятник, площадь 

планировалось назвать плошадью Свободы. ‘”Угар” революции охватил умы не 

только мирян, но и высших церковных клириков нашей страны. 26 февраля 

1917 года Синод не стал обращаться к стране и ее людям для поддержки 

монархии. Кроме этого 6 марта Священный Синод публикует послание, в 

котором призывал народ поддерживать новое Правительство. 

В начале 1917 года (март, апрель) по всей стране была волна 

черезвычайных епрахиальных съездов. Их итогом стало смещение со своих 

кафедр около 10 архиеерев и значительное ограничение епископской власти. На 

Алтайской земле проводилось 3 съезда. На втором съезде духовенства были 

приняты предложения, одобряющие форму республиканского правления, а 

также постановлял ввести выборное начало для избрания пастырей для 

мирских людей и для всей иерархии во всех церковных учреждениях100.   

Сместив “Временное правительство” и придя к власти в России, 

советская власть пытается всеми силами разделить и разрушить православие. 

Ни о какой поддержке государства теперь не может быть и речи. Начинается 

 
100 Съезды, конференции, совещания социально-классовых, политических, религиозных, национальных 

организаций Алтайской губернии (март 1917 – ноябрь 1918). Томск 1992. С. 9. Там же С. 12-13. 
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повсеместное притеснение духовенство и верующих, ведется чудовищная 

пропагандистская работа на государственном уровне против православной 

церкви, одновременно с этим начинает раскручиваться маховик репрессий, 

начинается закрытие храмов и изъятие церковного имущества. Одновременно с 

этим православную церковь пытаются подорвать изнутри. Поддерживаются 

раскол и различные нестроения в церкви. Результатом этой борьбы стал раскол 

православия и появление так называемых “обновленцев”. На первом этапе их 

деятельности советская власть начала активно поддерживать их и изымать 

храмы у православной церкви, отдавая их в управление “обновленцев”.   

Как мы уже говорили, наш край был маленьким кусочком той 

катастрофы, которая разворачивалась по всей стране. 1923 год в Барнауле стал 

годом, когда на нашей земле появились обновленцы. Была организована 

Алтайская Епархия обновленцев. Епархиальное Управление обновленцев с 

1923 года по 1933год находилось в Петропавловском кафедральном соборе, 

который был отнят у православной церкви. 3 октября 1923 года  под номером 

10940 в органах государственной власти была зарегистрирована община 

обновленцев, о чем ей был выдан соответствующие удостоверение. 

Обновленческому расколу в нашем крае активно противодействовали как 

со стороны духовенства, так и со стороны мирян. “Тихоновцев” (сторонники 

Патриарха Тихона) вели постоянную борьбу с ними. В городе Барнауле эту 

активную борьбу с обновленчеством возглавлял отец Иннокентий Долинин. 

Вскоре отец Иннокентий будет арестован и предан суду. 

С 1924 года первым настоятелем раскольником-обновленцем был 

Архиепископ Александр (Веденский). Также к обновленчеству примкнул 

протоиерей Владимир (Златомрежев). Им поступило предложение проводить 

службу на русском языке101. 

 
101 ГААК. Ф. р. 138.  Оп. 1. Д.4. Л. 1-30. 
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Алтайское Епархиальное Управление обновленцев с 1923 года по 1933 

год находилось в Петропавловском Соборе. Ему подчинялись районные 

благочиния. Оттуда же велось и руководство Благочинными Алтая102. 

В 1923 году настоятелем Петропавловского собора был обновленец 

протоиерей Пётр Васильевич Поломошников (по другим сведениям 

Поломощнов). Ему было на тот момент 39 лет. 

В 1930 году происходит образование самостоятельной Барнаульской 

епархии «обновленцев», во главе которой находился Епископ Александр 

(Белозором). Эта епархия с 1937 года начала называться Барнаульской и 

Бийской. 

На 1 января 1932 года настоятелем Петропавлоского собора  и общины 

обновленцев являлся епископ Михаил, протоиерей Петр Васильевич 

Поломошников, протоиерей Павел Константинович Попов, диакон Леонид 

Павлович Соболев. 

«Обновленцы» постепенно подводили здание Петропавловского собора к 

физическому уничтожению, систематически не проводя ремонты и укрепления. 

Положение собора можно описать простым словом – «Катастрофа». Усугубило 

положение еще и то, что они расторгли договор с местными властями на 

использование храма, оставив его на дальнейшее разорение и развал. 

В архивных документах мы не смоли обнаружить точное количество 

обновленческой общины. 

В 1931 году произошло знаковое событие. Епископ обновленец 

Александр (Веденский) перешёл под каноническое подчинение и управление к 

митрополиту Сергию. 

В борьбе с «обновленчеством», Русская Православная Церковь всегда 

занимала непримиримую позицию по отношению ко всякому отклонению от 

православных канонов церкви. Эта позиция, во многом, помогла в дальнейшем 

преодолеть тот раскол, который породило обновленческое движение. 

 
102 ГААК Ф. 138. Оп. 1. Д. 2.  Л.  1 – 150. 
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С весны по лето 1933 года Барнаульский ОГПУ проводит массовые 

задержания свщенников и мирских людей на Алтае. Было арестовано 937 

человек, среди которых было 97 членов духовенства, в том числе руководители 

Бийской епархии и сельского священства. Из общего числа арестованных 

специальной тройкой ПП ОГПУ были расстреляны 177 человек.  

Возвращаясь к Петропавловскому собору, мы можем отметить, что 

фактически он прекратил свое существование уже в 1934 году. Здание собора 

было взорвано (как впоследствии объяснялось, для безопасности), затем 

останки собора были разобраны, а фундамент частично разрушен. 

Сегодня, на месте, где когда-то стоял главный храм города – 

Петропавловский собор, находится простой сквер с расположенными там 

деревьями. От некогда жемчужины нашего города сегодня остались только 

фотографии и воспоминания очевидцев, записанные и по крупицам 

восстанавливаемые с их слов. Сегодня мы должны приложить все усилия, 

чтобы память, которая осталась о Петропавловском соборе, о его служителях не 

прошла бесследно для нас. Как известно, история имеет свойство повторяться. 

Мы должны приложить все усилия для того, чтобы  та катастрофа, которая 

произошла с нашим народом, не повторилась больше никогда. В том числе и 

для этого мы провели эту работу, чтобы показать, что Петропавловский собор, 

это не только красивое здание, памятник архитектуры, культовое сооружение, 

но это еще и люди, которые там служили и  трудились для Бога.  

Возрождение Петропавловского Собора: 

Весной 2016 года тему восстановления Петропавловского собора поднял 

член совета Федерации от Алтайского края Сергей Белоусов. Он указал на то, 

что на территории Петропавловского собора была могила широко известного в 

России и мире  русского изобретателя Ивана Ползунова. Политик предложил 

определить границы разрушенного собора, чтобы в последствии определить, 

где располагалось место захоронения Ивана Ползунова, для того, чтобы 

привлечь туристов и всех интересующихся людей к этому месту. Для этой цели 



65 

он выдвинул идею проведения археологических раскопок на площади в этом 

месте. 

Спикер АКЗС и высокопреосвященнейший Сергий митрополит 

Барнаульский и Алтайский сообщили, что, в первую очередь, стоит задача 

провести радиолокационные исследования, для того, чтобы выявить 

расположение фундамента Петропавловского собора и его границ. 

4 октября 2018 года в Алтайской митрополии РПЦ было организовано 

собрание, на котором его участники единодушно высказались о восстановлении 

Петропавловского собора. Как уточнил митрополит Сергий, речь идет не о 

строительстве нового здания собора, а о восстановлении его изначального 

сооружения. Как отметил митрополит, в городе Барнауле построено немалое 

количество торговых центров и других административных зданий. Существует 

статистика, по которой на каждые десять тысяч человек населения города 

необходимо строительство одной церкви. Из этого можно сделать вывод, что у 

нас церквей должно быть не меньше семидесяти тысяч, а их присутствует 

только сорок. 

На данный момент у Алтайской митрополии существует 2 эскизных 

проекта восстановления Петропавловского собора. Один проект повторяет 

внешний облик сооружения, который был сфотографирован в начале прошлого 

столетия. Другой проект был разработан на основании исторических эскизов, 

которые были обнаружены в государственном архиве. Этот эскиз соответствует 

архитектурному стилю барокко, который был присущ раннему Санк-

Петербургу. Какой проект будет в итоге взят за основы будет ясно при 

последующих обсуждениях и согласованиях.  

Выводы по второй главе. 

Во второй главе мы постарались выявить все духовенство и клир, 

которые служили в Петропавловском соборе с момента его основания (и ранее 

с момента постройки первой деревянной церкви) до того момента, когда собор 

фактически был захвачен «обновленцами», а в последствии разрушен. 

Из биографии духовенства мы можем сделать следующие выводы: 
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1. С момента основания в соборе проходили службу наиболее 

подготовленное, сточки зрения образования, духовенство и клирики 

Православной Церкви.  

2. Такие представители церкви, как Дометий Комаров, Семион 

Шелковников, Анемподист Завадовский и др. оказали значителльное влияние 

как в деле окормления паствы Петропавловского собора (о чем 

свидетельствовало, в том числе, и все возрастающее количество прихожан с 

каждым годом), так и в общественном служении города (особо отметим труды 

и заслуги отца Анемподиста Антоновича Заводовского). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Возрождение Русской православной церкви в конце 20-го – начале 21-го 

веков с особой актуальностью поставило задачу изучения историю 

Православной церкви в России как в целом, так и отдельных уголках нашей 

родины. В этой плане, большую ценность для нашей  научно-

исследовательской работы,  представляет изучение и выявление истории 

возникновения Петропавловского собора, а также биографий его строителей и 

церковно и священнослужителей.  

Завершая наше исследование, мы можем сделать вывод, что был собран 

хороший фактический материал по строительству и биографии духовенства, 

строителях и церковнослужителях Петропавловского Собора в исследуемом 

нами периоде. При выполнении поставленной задачи у нас осталось четкое 

понимание, что работу необходимо продолжать в этом же направления, так как 

при изучении материалов в архиве мы увидели большие недоработки и не 

состыковки в полученных материалах. Эти материалы требуют дальнейшей 

четкой систематизации и описании, так как большая часть материала была не 

оцифрована и не переведена в доступный электронный вид. 

Сопоставив различные документы и материалы по истории собора, мы 

пришли к выводу, что Петропавловский собор возник во второй половине 17-го 

века.  Он стал центром духовного окормления прихожан и жителей города 

Барнаула. Храмовое строительство  развивалось параллельно с развитием 

города. В строительстве собора активно участвовали власти Колывано-

Воскресенских горных заводов. К работе привлекались рабочие с местных 

горных заводов. В этой главе мы постарались собрать и изложить полученную 

нами информацию о людях, которые участвовали в строительстве 

Петропавловского собора, в том числе руководителей, строителей, мастеровых 

и художников, которые участвовали в создании здания собора. 

Петропавловский собор был построен в кротчайшие сроки по тем временам. 

Его отделка и убранство так же были выполнены в сааме сжатые сроки.  
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Как нами ранее было указано, храм, пусть даже и собор, это не только 

здание, это его люди, предстоятели, священнослужители, клир. Во второй главе 

мы предприняли попытку перечислить и описать то духовенство и 

священнослужителей, которые подвизались в Петропавловском соборе с начала 

его основания до момента разрушения. Как показало наше исследование, 

Петропавловский собор явил нам людей, не побоимся назвать их 

подвижниками благочестия (вспомним историю жизни и служения отца 

Анемподиста Заводовского, отца Симеона Шелковникова и других), которые 

укрепили православие в нашем городе и округе. Этому способствовало также 

создание системы церковно-приходского воспитания – церковно-приходских 

школ, строительства библиотек и т.д. Окормление города в конце 18-го начале 

19 – го века через Петропавловский собор велось наиболее опытными 

представителями духовенства. Оно не прерывалось ни на один день до тех пор, 

пока собор не перешел в ведение обновленческой раскольнической церкви. 

Подводя итоги  нашей работы, мы с уверенность можем сказать, что 

поставленные перед нами задачи были достигнуты в полной мере. Была 

проведена большая работа с архивными, данными, изучены множество 

документов, относящихся к строительству Петропавловского собора, 

деятельности строителей, администрации Колывано-Воскресенского горного 

округа, деятельности духовенства и клириков собора. На основании этой 

работы мы можем составить свое мнение о личности того или иного клирика, 

служившего в Петропавловском соборе.  

Как мы можем заметить, история Петропавловского собора не 

закончилась с его разрушением. В наши дни ведется активная работа по 

возможности восстановления утраченного здания, запущен процесс выявления 

всех причастных  людей к истории Петропавловского Собора. Благодаря 

усилиям Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и 

Алтайского, протоиерея Георгия Крейдуна, многих искусствоведов, краеведов, 

депутатов, священников, духовенства и простых людей, удалось значительно 

продвинуться в этом вопросе. Мы уверены, что наша работа внесет свою 
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“лепту” в дело восстановления Петропавловского собора и восстановлении 

памяти его духовенства и клира.  
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