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В статье предпринята попытка анализа широкого 
круга вопросов, связанных с формированием архи-
тектуры сельских православных церквей на тер-
ритории Среднего Поволжья в XVIII веке. Рассмо-
трены планировка, композиция и стилистические 
особенности архитектуры православных церквей 
региона. Выявлены особенности регионального 
культового зодчества Среднего Поволжья. Приведен 
обширный материал натурных обследований. 
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gram of the Russian Federation “Development of Sci-
ence and Technology” for 2013-2020 in the framework 
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The article att empts to analyze a wide range of issues 
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В настоящее время культовое архитектур-
ное наследие Среднего Поволжья вовлечено 
в процесс формирования представлений са-
мых широких слоев населения о культуре края, 
ее роли в отечественной и мировой культу-
ре. Актуальность исследования диктуется не-
обходимостью поиска позитивных подходов 
в альтернативах «глобальное – региональное», 
«традиционное – новаторское», учитывающе-
го процесс интернационализации культурных 
влияний и ускоренного разрушения тради-
ций, носителем которых во многом является 
культовая архитектура региона. Методика ис-
следования базируется на комплексном исто-
рико-архитектурном анализе наиболее ха-
рактерных типов сельских церквей. Методика 
складывается из совокупности общенаучных 
гуманитарных подходов, натурных исследова-
ний, фотофиксации объектов и анализа исто-
рико-архивного материала. Научная новизна 
исследования состоит в том, что культовое ар-
хитектурное наследие региона рассматривается 
в историко-культурном единстве, выявлен, из-
учен и введен в научный обиход значительный 
массив новых материалов.

Сельские церкви XVIII в. на территории 
Среднего Поволжья (как деревянные, так и ка-
менные) были решены в стилистике барокко, 

а начиная с 60-х гг. в стилистике классицизма 
(часто с использованием элементов барокко). 
Подавляющее большинство зданий имело пла-
нировочный тип «кораблем». Часто со време-
нем вместо деревянной сооружалась каменная 
церковь. Заказчиками строительства в основном 
являлись казаки отдельной станицы, которые 
финансировали строительство храма своими 
пожертвованиями. Поскольку казаки переселя-
лись на территорию Среднего Поволжья орга-
низованно – они образовывали поселения одной 
национальности со своими сформировавшими-
ся традициями строительства церквей.

Церковь Николая Чудотворца в селе Оси-
новка была построена в 1714 г. графом Меньщи-
ковым. По легенде, церковь стоит на фундамен-
те булгарского здания, построенного в XIII в. 
В описании 1900 г. сказано: «Храм каменный, 
теплый, построен прихожанами в 1714 г. Пре-
столов в нем два: главный во имя Святителя 
и Чудотворца Николая и в придел во имя свя-
того пророка Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна» [1, с. 169].

В настоящее время церковь заброшена, 
сильно разрушена, сломаны своды трапезной 
и колокольня. В интерьере фрески практи-
чески не сохранились. Это характерный для 
Самарской области пример сельского храма 
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в стилистике барокко. Церковь типа восьмерик 
на четверике с большой полукруглой апсидой 
и трапезной с северным Предтеченским при-
делом. Перекрыт был небольшим утраченным 
куполом. Барочная стилистика явно читается 
в ярусности композиции центрального объема 
сохранившихся элементов декора. Например, 
на остатках карниза и наличниках окон с фи-
гурными колонками (рис. 1, а).

Церковь Николая Чудотворца в селе Стра-
хово была построена в стилистике барокко из 
кирпича на средства помещицы Анны Иванов-
ны Страховой. В 1856 г. Г.С. Аксакову было раз-

решено сделать внутри церкви перестройку, 
появился Архангельский придел [2]. Церковь 
одноглавая с колокольней. По оси развиваются 
входной придел с колокольней, трапезная, ос-
новной четверик и алтарь. Четверик более ши-
рокий, чем остальные части церкви. Три входа: 
с запада, севера и юга. Фасад был украшен ло-
патками и развитыми фигурными наличника-
ми с сандриками (рис. 1, б).

Церковь Рождества Пресвятой Богороди-
цы в селе Троицкое в стилистике барокко была 
сооружена в 1720 и достроена в 1736 гг. [3]. Цер-
ковь кирпичная. Это бесстолпный двусветный 

Рис. 1. Церкви в стилистике барокко: 
а – Николая Чудотворца в селе Осиновка; б – Николая Чудотворца в селе Страхово

а б

Рис. 2. Церкви в селе Троицкое: 
а – Рождества Пресвятой Богородицы; б – Троицкая 

а б
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четверик с одной апсидой, завершенный пя-
тиглавием, с трапезной с северным Сергиев-
ским приделом и трехъярусной колокольней, 
завершавшейся четырехгранным шатром. Де-
коративное решение типично для барокко. За-
вершение украшено поясом кокошников под 
карнизом, окна имеют перспективные налич-
ники с фигурным завершением (рис. 2, а).

Троицкая церковь в селе Троицкое была 
построена в 1730 г. помещиком С.К. Дмитри-
евым вместо прежней деревянной (1721 г.). 
В описании 1900 г. сказано: «Церковь в честь 
Святой Нераздельной Троицы с приделами 
Покрова Пресвятой Богородицы и во имя свя-
того Иоанна Богослова» [1, с. 186].

Это каменная трехпрестольная церковь 
с деревянной колокольней и двумя придела-
ми: Иоанно-Богословский (северный) и По-
кровский (южный). Жена помещика Екатерина 
Ивановна велела построить на колокольне под 
звонницей для себя келью, в которой и прожи-
ла оставшуюся жизнь после смерти мужа. Зда-
ние представляет собой одноглавый восьмерик 
на четверике в одной связи с трехъярусной ко-
локольней. В 1882 г. у церкви была расширена 
трапезная. Церковь выполнена в стилистике ба-
рокко. В построении объема присутствует ярус-
ная пирамидальность. Углы объемов украшены 
лопатками, на которые опирается перспектив-
ный карниз с лентой орнамента ступенчатых 
сосулек под ним. Окна имеют фигурные налич-
ники с полуколоннами (рис. 2, б).

Церковь Покрова Пресвятые Богороди-
цы с приделом Святого Василия Великого 
в селе Переволоки была построена из кирпича 
в 1851 г. при помощи графини А.Г. Орловой-Че-
сменской [4]. Поскольку церковь сохранилась 
очень плохо: основной объем храма и коло-
кольня утрачены, существуют только стены тра-
пезной, в которой помещался придел Василия 

Великого, – по остаткам можно предположить, 
что здание решено в стилистике раннего клас-
сицизма (рис. 3). В архивных данных нет изо-
бражения этой церкви [5].

Деревянная церковь Михаила Архангела 
в селе Жемковка была возведена в 1759 г. Источ-
ники указывают, что это был холодный одно-
престольный храм [1, с. 178]. По фотографиям 
можно характеризовать этот храм как двух-
светный четверик, завершенный пятиглавием, 
который находился в одной связи с трапезной 
и четырехъярусной колокольней. Завершение 
представляло собой граненый купол на высо-
ком восьмигранном световом барабане. На не-
котором отдалении по углам стояли маленькие 
главки на высоких шеях с горизонтальными 
перетяжками. Колокольня включала высокий 
квадратный в плане двухсветный нижний ярус, 
два небольших глухих восьмерика и восьмери-
ковый ярус звона с куполом на барабане. 

Здание было решено в стилистике классициз-
ма, обшито доской. Оно имело три входа с запада, 
севера и юга. Фасады центрального четверика чле-
нились упрощенными пилястрами с треугольны-
ми фронтонами. В центральных пряслах находи-
лись крыльца входов, оформленные спаренными 
колонками. Нижний двухсветный ярус колоколь-
ни имел в центре всех фасадов фигурные фронто-
ны с полуциркульным завершением. В настоящее 
время у церкви разрушены колокольня, купола 
и верхний ярус окон (рис. 4, а).

Церковь Сретения Господня в селе Борское 
была построена в 1762 г. П.И. Рычков в своей 
Топографии Оренбургской губернии отмечал, 
что в Борской крепости есть церковь Сретения 
Господня. Расположена она в центре крепости 
[6, с. 322]. Церковь была деревянной холодной 
двухпрестольной [7].

Здание выполнено в традициях класси-
цизма, но во время поздних перестроек добав-

Рис. 3. Церковь Покрова Пресвятые Богородицы 
в селе Переволоки

а б
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лены отдельные элементы декора древнерус-
ской архитектуры. Композиция развивается 
в глубину по оси. Здание включает входной 
придел с надстроенной колокольней, перед 
которым находится крыльцо, оформленное 
сенью с куполом. Затем располагается тра-
пезная, основной четверик и алтарь. Все поме-
щения объединены в протяженный объем со 
скатной крышей и перспективным карнизом. 
Центральный четверик перекрыт пятиглави-
ем. Колокольня четырехъярусная. Нижние 
ярусы представляют собой два четверика, 
а верхние – два восьмерика. Фасады декори-
рованы упрощенными пилястрами. Окна на 
всех фасадах украшены резными фигурными 
наличниками (рис. 4, б).

В селе Ташла проживало мордовское насе-
ление, которое в конце 1730-х гг. было крещено 
православными миссионерами. В 1775 г. здесь 
был построен храм Живоначальной Троицы 
и село получило второе название – Троицкое. 
Первоначально это была однопрестольная де-
ревянная церковь с трапезной и колокольней, 
небольшой четверик был завершен главкой на 
высоком барабане без окон. Здание было реше-
но в традициях классицизма, имело три входа 
с запада, севера и юга. 

Церковь перестраивалась в конце ХIХ в. 
В результате этой перестройки стал «Храм де-
ревянный, теплый, построен прихожанами 
в 1863 году. Престолов в нем четыре: главный 
в честь Рождества Христова, в одном приделе во 
имя Святителя и Чудотворца Николая, в дру-
гом во имя Святителя Митрофана Воронеж-
ского и в трапезе в честь Успения Божьей Ма-
тери» [1, с. 565]. В результате перестройки были 
расширены входная и алтарная часть, а также 
изменено декоративное решение. Церковь по-
лучила фигурные обрамления проемов звона 
колокольни и окон с килевидным завершени-
ем, а также пояс широких ширинок в верхней 
части основного четверика и первого яруса ко-
локольни (рис. 5, а).

В селе Новый Буян в 1795 г. открыта цер-
ковь во имя Казанской иконы Божией Матери – 
один из старейших культовых памятников Са-
марской Луки. Небольшая одноглавая церковь 
со стройной колокольней решена в стилистике 
классицизма. Она построена из кирпича, кора-
бельного типа с колокольней и трапезной на 
средства помещика С.Г. Мельгунова [8]. Пере-
крыта церковь небольшой главкой на высокой 
шее, которая венчает высокое скатное покры-
тие. Подобная же главка на шее на приземистом 

Рис. 5. Церкви в стилистике классицизма: 
а – Живоначальной Троицы в селе Ташла; б – во имя Казанской иконы Божией Матери в селе Новый Буян

Рис. 4. Деревянные церкви в стилистике классицизма: 
а – Михаила Архангела в селе Жемковка; б – Сретения Господня в селе Борское

а б

а б
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шатре венчает колокольню. Пропорции шатра 
и скатного перекрытия четверика подобны. Де-
кор представляет собой скромные перспектив-
ные наличники проемов и декоративные гори-
зонтальные пояса под карнизом всех объемов 
и в антаблементах ярусов колокольни. Ярусы 
колокольни по углам украшены упрощенными 
плоскими пилястрами (рис. 5, б).

Церковь дважды реконструирована: 
в 1898-м по проекту архитектора Т.С. Хилинско-
го и в 1910-м по проекту архитектора А.А. Щер-
бачева. Здание было значительно расширено на 
запад, появился Никольский придел.

Таким образом, особенности архитек-
турного решения храмов региона состояли: 
в ярко выраженной цокольной части зданий, 
которая трактовалась как мощное основание; 
кубовидном основном объеме; малом коли-
честве небольших по размеру оконных про-
емов, сосредоточенных в верхней части зда-
ния; либо мощном завершении центральной 
части церкви с полноценной ротондой-бара-
баном, относительно плоским куполом и ма-
ленькой главкой на высокой шее на нем, либо 
небольшим, в сравнении с основным объемом 
здания, завершением покрытия (часто глав-
ка). Характерно большое количество гране-
ных куполов.

В стилистическом отношении культовая 
архитектура XVIII в. была довольно однородна. 
В регионе сохранилось значительное количе-
ство храмов в стилистике барокко. Характерно 
присутствие в некоторых памятниках архаич-
ных элементов архитектуры предшествующего 
века. В памятниках раннего барокко были объе-
динены черты архитектуры XVII в. и нового сти-
ля, в результате чего в общественном сознании 
раннее барокко оказалось как бы освященным 
древней традицией, «разрешенным» к исполь-
зованию. 

Хотя первые церкви в стилистике класси-
цизма появляются, как и в других регионах, 
с 1760-х гг., но многие храмы продолжают 
возводиться в стилистике барокко вплоть до 
начала 1780-х гг. Памятники раннего класси-
цизма XVIII в. композиционно варьировали 
тот же тип осевой композиции. Особенностью 
региона было использование многочисленных 
барочных и традиционных деталей декора, на-
пример, характерного «невьянского» орнамен-
та – ступенчатых сосулек. Формы, заимствован-
ные из барокко, встречаются и в завершениях 
церквей. Например, характерные восьмери-
ки-ротонды. 

В области объемного решения наиболее 
интересными представляются бесстолпные, 
центричные церкви, часто с очень большим 
подкупольным барабаном, который по сути 

является ротондой. Для многих храмов перио-
да барокко характерна ярусность силуэта цен-
тральной части. Хотя преобладающим плани-
ровочным типом церкви является «корабль», 
встречаются перестройки центральной части 
таких церквей в крестообразный план за счет 
дополнительных приделов. 

Церкви типа «корабль» имели двухчаст-
ное или трехчастное планировочное строение. 
С западного фасада, где находился вход в зда-
ние, часто пристраивали симметрично главной 
продольной оси ярусную колокольню над па-
пертью. По этой же оси восток–запад распола-
гались основные помещения здания: входной 
узел (сени), притвор или трапезная, собственно 
храм и алтарная апсида. Для региона харак-
терны не очень распространенные в провин-
циальной архитектуре средней полосы России 
алтари с тремя очень большими апсидами или 
алтари прямоугольной в плане формы.
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