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Советское время оставило неизгладимую рану в истории Русской Православной Церк-
ви, уничтожив большинство храмов на территории Якутии. Сегодня Якутия переживает
процесс возрождения храмового зодчества: реставрируются старые, возводятся новые хра-
мы, часовни; воссоздаются их истории, как неотъемлемой части исторического наследия
нашей Родины.

Изучение научной литературы позволило нам установить, что одним из первых якут-
ских историков, описавших храмовое зодчество края, является профессор Ф.Г. Сафро-
нов («Православное христианство в Якутии») [4]. Первым составителем наиболее полного
списка церквей и часовен Якутской епархии (с 1632 по 1910 гг.) является историк Е.С. Ши-
шигин [6]. Первым из якутских авторов, описавшим историко-архитектурные памятники
храмового зодчества является П.П. Петров [3].

Якутский край входит в состав Российской империи с 1632 года. С этого момента раз-
ворачивается активная деятельность по приобщению местного населения к православию
и к возрождению в крае храмового зодчества.

Предметом нашего исследования является история архитектуры Николаевской церк-
ви, часовни, колокольни в с. Танда Усть-Алданского улуса, единственного на территории
Республики Саха (Якутия) сохранившегося храмового комплекса.

Танда - небольшое село, откуда родом четверо легендарных Героев: Г.В. Егорова, Героя
Гражданской войны, В.Д. Лонгинова, Героя Великой Отечественной войны, М.Н. Готов-
цева, Героя Труда России, А.М. Неустроева, Героя России.

Изучение нами научно-исторических трудов и архивного материала [1;2;3] способство-
вало к установлению следующих фактов из истории строительства часовни:

- часовня была построена в 1856 году. В 1881 году была построено первое здание церкви
[2, 3]. Зачинщиком строительства был местный князь Калининский Кузьма Иванович;

- в 1870 году был выделен в штат священник и псаломщик; первым священником был
Иоанн Васильевич Охлопков, а дьячком Ферапонт Протопопов;

- часовня освящена во имя святого Николая Мирликийского 30 сентября 1870 года
епископом Якутским и Вилюйским Дионисием;

- 11 ноября 1870 епископом Дионисием был проведен первый молебен на якутском
языке;

К сожалению, 25 января 1904 года Тандинская часовня и церковь сгорели. Новая цер-
ковь и колокольня были построены в 1908 году на средства жителей 1-го и 2-го Баяган-
тайских и Кангаласких наслегов.

Из архивных документов [1] нами установлены следующее:
- церковь строили местные якутские умельцы: Семен Николаевич Заболоцкий (Тыргы-

ыс Сэмэн). В строительстве принимали участие В.П. Заболоцкий и М.Н. Попов. Покрасил
церковь и нарисовал иконостас Иннокентий Семенович Готовцев;

- прихожанами церкви являлись жители 1-го Баягантайского, 2-го Баягантайского и
Кангаласского наслегов;
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- около церкви хоронили известных и богатых людей из трех наслегов.
- прихожанами села построены дома для служителей храма;
- при церкви действовала небольшая библиотека духовно-нравственной литературы

для местного населения.
Архитектура церкви имеет свои уникальные особенности, о чем говорят исторические

факты:
- вначале была построена церковь (по некоторым данным в 1907 году); затем к церкви

- отдельная колокольня, высота которой составляет 25 м.;
- колокольня освящена в марте 1908 года;
- церковь имеет луковичный купол, который символизирует небеса;
- кресты на церкви - главные символы христианской веры, олицетворяющие мучени-

ческие жертвы Спасителя и вечной жизни.
- внутри церкви три отделения: алтарь, собственно храм и притвор (или трапеза).

Алтарь знаменует собой область бытия Божия, собственно храм — область ангельского
мира (духовное небо) и притвор — область земного бытия; большие и высокие окна и
базилики отличаются обилием света.

Из разных исторических источников составлен список священников, служивших в Тан-
динской церкви (1870-1919 г.г.). в т.ч. из коренных жителей. Последним из них является
Лонгинов Дионисий Евстафьевич (1919 год) – отец Героя Советского Союза В.Д. Лонги-
нова, уроженца с. Танда.

Из беседы с местными жителями стало известно, что в первые годы Советской власти,
именно благодаря Герою Гражданской войны Г..В. Егорова – Партизана Егорова, спасены
и сохранены для потомков колокольня, церковь, часовня.

Нами так же выявлено, что в 1892 году к приходу была открыта школа грамоты, пре-
образованная в 1894 году в церковно-приходскую школу для местного населения. Школа
располагалась в доме псаломщика, в последующем на средства Епархии 1897 году постро-
или отдельное здание. Среди выпускников церковно-приходской школы братья Готовцевы,
Д.С. Егоров, братья Андросовы, известные люди по всей Якутии [2].

. В первые годы советской власти от уничтожения архитектурного и исторического
памятника дважды спасал герой Гражданской войны, уполномоченный ЯЦИК Гаврил
Васильевич Егоров – Партизан Егоров.

По воспоминаниям местных жителей, в годы войны с церкви были сняты кресты, ку-
пола для военных нужд. После войны в здании была размещены: контора, больница, сель-
ский клуб. С 1965 года в здании церкви работает историко-краеведческий музей. Сегодня
усилиями местных жителей реставрирован весь церковный комплекс.

Таким образом, мы на примере Николаевской церкви из маленького села Танда видим
объединяющую суть храмового зодчества и архитектуры в Якутском крае:

- в приобщении местного населения к культурному наследию христианского мира и
через него — к европейской культуре и мировой цивилизации;

- в практическом участии в объединительном процессе культуры двух братских наро-
дов и якутских земель к Русской империи;

- в активном возведении уникального свода религиозного, культурного и художествен-
ного творчества;

- в открытии церковно-приходских школ, из стен которых вышли многие известные
просветители из местного населения;

- в обогащении храмового зодчества и архитектуры, как символов принадлежности
коренных народов к Российской империи.
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