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С
овременный этап возведения новых 
зданий православных храмов, возоб‑
новившийся с 1990‑х гг., следует за се‑
мидесятилетним перерывом в развитии 

церковного зодчества, занявшим собой почти 
весь XX в. Архитектор при создании нового хра‑
ма XXI в. находится под влиянием как этого фак‑
та исторического разрыва в органичной последо‑
вательной преемственности стилеобразования, 
так и возможности использования принципов 
многочисленных сложившихся исторических 
стилей. Поэтому в настоящее время поиск нового 
стиля и возможностей дальнейшего стилевого 
развития архитектуры православных храмов яв‑
ляется актуальным и востребованным как среди 
профессионалов‑архитекторов, так и среди пред‑
ставителей Церкви и общественности.

Процесс стилеобразования в церковном зод‑
честве может осуществляться двумя различны‑
ми способами [4]. Первый способ заключается 
в создании новых форм и элементов, не при‑

менявшихся ранее, на основе использования 
авторских архитектурных решений или нацио‑
нальных традиций. Второй способ подразумева‑
ет усвоение оригинального, сложившегося ранее 
архитектурного стиля, привнесенного извне тер‑
риториально или из другой эпохи. Исторически 
сложилось, что русское церковное зодчество 
на протяжении двух столетий активно воспри‑
нимало и усваивало образцы стилевого развития 
западноевропейской архитектуры. Этот процесс 
характеризовался успешностью и плодотворно‑
стью реализации церковных объектов и массо‑
востью своего распространения, был достаточно 
длительным — с петровских времен и до 1917 г. 
В этот период на территории России сменился 
ряд «больших» исторических архитектурных 
стилей, под которыми понимаются исторические 
архитектурные стили, привнесенные из Евро‑
пы в русское церковное зодчество. «Большой 
стиль» универсален, влияние каждого «боль‑
шого стиля» и его проявления в архитектуре 
русского православного храма были различны‑
ми, что определено степенью его использования 
в практике храмового строительства.

Изначально привнесенный на территорию 
России «византийский» тип храма развивался 
в церковном зодчестве длительное время — 
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с 988 г. до конца XVII в., причем 
без значительных посторонних сти‑
левых влияний. Его развитие шло 
внутри русской национальной куль‑
туры и определяется исследователя‑
ми как «древнерусское зодчество» 
[3]. Следующее новое привнесение 
иностранного «большого» стиля 
в культуру и искусство России в виде 
элементов из уже полностью сложив‑
шегося западноевропейского стиля 
относится к концу XVII в. и носит 
общее название — «барокко». В ис‑
следованиях по истории архитектуры 
принято считать, что периодом его 
развития в русском зодчестве счита‑
ется 1680‑е гг. до середины XVIII в. 
[1, 9, 11].

Цель статьи — рассмотрение про‑
цесса освоения архитектурного стиля 
как целостного явления, уже про‑
шедшего исторические этапы своего 
развития. В качестве исторического 
примера усвоения «большого» об‑
щеевропейского архитектурного 
стиля в русском церковном зодчестве 
рассмотрен процесс усвоения стиля 
барокко. Это стилевое направление 
представляет интерес для анализа, 
так как его воплощение в православ‑
ной храмовой архитектуре впервые 
в значимых масштабах представлено 
достаточно четкой структурой, харак‑
терными элементами и временными 
границами.

К настоящему времени накоплен 
значительный массив исследований 
по истории архитектуры и искусство‑
ведению, посвященных проблематике 
развития стиля барокко, как в целом 
в архитектуре, так и применительно 
к его интерпретации в церковном зод‑
честве в России. Среди первой катего‑
рии следует упомянуть Б. Р. Виппера, 
который создал труд «Архитектура 
русского барокко» [5], ставший фак‑
тически базовым для исследований 
по данной тематике. Значительным 
вкладом в изучение регионально‑
го аспекта развития стиля барокко 
в России стала работа А. Ю. Каптикова 
«Региональное многообразие архи‑
тектуры русского барокко» [10]. В ней 
изложена подробная историография 
искусствоведческих трудов по бароч‑
ной архитектуре в России периода 
от XVIII в. до наших дней. Им было 
выявлено существование многочис‑
ленных региональных школ барокко 
(Русский Север, Вятка, Поволжье, 
Урал и Сибирь) и проведен анализ 
устойчивых композиционных и де‑
коративных особенностей, составля‑
ющих их стилистическое своеобразие.

Среди исследователей барокко 
в архитектуре собственно православ‑
ных храмов можно выделить ряд 
имен. Исследованию региональных 

особенностей барокко в Западной Си‑
бири посвящены работы А. П. Гера‑
симова [6], который рассмотрел эво‑
люцию стиля барокко в архитектуре 
православного храма в периферийном 
регионе России. О. М. Иоаннисян рас‑
смотрел вопрос раннего этапа разви‑
тия барокко в русской архитектуре 
XVII в., он провел анализ различных 
школ стиля барокко в церковном зод‑
честве [8].

Архитектура стиля барокко визу‑
ально значительно отличается от иных 
архитектурных стилей. Барокко воз‑
никло в Западной Европе, и его разви‑
тие в архитектуре русского православ‑
ного храма стало примером активного 
и длительного усвоения иностранных 
стилевых образцов, привнесения и ис‑
пользования структуры и элементов 
готового стиля в православной хра‑
мовой архитектуре. В данной статье 
исследуются два аспекта процесса ос‑
воения архитектурного стиля барокко 
в церковном зодчестве: его количест‑
венная динамика и пространственное 
распространение, вопросы стилевых 
характеристик на уровне архитектур‑
ной композиции барочных храмов 
не затрагиваются.

Рассмотрение этих аспектов опре‑
делено тем, что именно количество 
объектов, построенных в определен‑
ном стиле, характеризует проявля‑
емый к этому стилю интерес со сто‑
роны власти, отдельных меценатов 
и Церкви. Это служит показателем 
эффективности процесса усвоения 
нового архитектурного стиля, его 
восприятия обществом.

Количественная динамика 
усвоения архитектурного стиля 
барокко в церковном зодчестве

Рассматривая особенности усво‑
ения стиля барокко в русском цер‑
ковном зодчестве, для определения 
количественной динамики этого 
процесса были использованы стати‑
стические данные о православных 
храмах, которые собраны и размеще‑
ны на интернет‑портале sobory.ru [15]. 
Согласно им, общее число барочных 
храмов, не считая объектов, располо‑
женных на территории сегодняшней 
Белоруссии и Украины, составляет 
около 940 зданий. Проведена их си‑
стематизация по времени строитель‑
ства с самого раннего (1630‑х гг.) 
до самого позднего (1850‑е гг.) 
возведенного храма в стиле барок‑
ко из чис ла учтенных в базе стати‑
стических данных. В зависимости 
от фактического количества храмов, 
возведенных в каждое десятилетие 
указанного временного промежутка, 
с помощью метода «скользящих сред‑
них» определены основные периоды 

интенсивности строительства. Выяв‑
ленная периодизация их возведения 
отражена на графике исторической 
динамики строительства бароч‑
ных православных храмов в России 
с 1630‑х по 1850‑е гг. (Иллюстра‑
ция 1). На нем показано фактическое 
количество построенных барочных 
церквей по оси времени с десятилет‑
ним шагом и выделены три основных 
периода количественной динамики 
процесса освоения стиля барокко 
в русском церковном зодчестве.

Первый основной период строи‑
тельства определяется как «ранний» 
(1630–1690‑е гг.): в нем появляются 
отдельные немногочисленные объ‑
екты с элементами стиля барокко 
без существенного роста числа их воз‑
ведения. Всего в этот период постро‑
ено около 20 барочных храмов (2,2 % 
от общего числа возведенных).

Второй основной период строи‑
тельства занимает значительный 
промежуток времени, с 1690‑х 
по 1810‑е гг., который дополнительно 
подразделяется на несколько этапов: 
2.1 — «этап внедрения» стиля ба‑
рокко в русское церковное зодчество 
(1690–1730‑е гг.). Он характеризуется 
отсутствием однозначной динамики 
строительства, можно наблюдать 
временный резкий рост, который сме‑
няется небольшим спадом, а затем — 
снова подъем строительства. Этот 
период исторически приходится на пе‑
риод Петровских реформ и активно‑
го внедрения западноевропейских 
веяний в русскую культуру, которые 
шли непросто и зачастую встречали 
на своем пути оппозицию. Можно 
предположить, что и в архитектуре 
православных российских храмов 
усвоение стиля барокко проходило 
со сложностями принятия «нового», 
что выразилось в неравномерной ди‑
намике строительства храмов стиля 
барокко на этом этапе.

Далее следует этап 2.2 — «резкого 
роста» строительства барочных зда‑
ний по экспоненте (1730–1750‑е гг.). 
Затем идет этап 2.3 — «наиболее ин‑
тенсивного строительства» барочных 
церквей (1750–1790‑е гг.) с абсо‑
лютным максимумом, уместившим‑
ся в краткий промежуток времени, 
с 1760‑х по 1780‑е гг., когда было по‑
строено 316 церквей. Этапы 2.2 и 2.3 
практически совпадают с периодами 
правления Елизаветы и Екатерины II, 
но апогей массового строительства ба‑
рочных храмов относится к «екатери‑
нинскому» времени. С точки зрения 
количественного аспекта усвоения 
стиля и массовости его распростра‑
нения, этот факт противоречит усто‑
явшимся представлениям о периоде 
правления Елизаветы как вершине 
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развития барокко в России. Исследователи именуют этот 
период специальным термином — «елизаветинское ба‑
рокко» [11], но в это время построено только 174 объек‑
та, тогда как в период более позднего «екатерининского» 
барокко возведено 316 зданий. Такое расхождение пред‑
ставлений о «вершине» развития стиля барокко, с точки 
зрения искусствоведения и нашей статистической версии, 
связано с тем, что исследователи истории архитектуры 
зачастую изучают выдающиеся объекты, с характерной 
стилевой архитектурной композицией, число которых 
невелико. Статистика же учитывает практически все по‑
строенные церкви.

На следующем этапе 2.4 происходит быстрый спад 
строи тельства барочных церквей (1790–1810‑е гг.). 
Тем не менее до конца этого периода объем строительства 
церквей в стиле барокко остается значительной величи‑
ной — 123 объекта. Всего за второй основной период по‑
строено 876 объектов (или 93,2 % от их общего количества).

Третий основной период — период затухания строи‑
тельства барочных храмов (1810–1850‑е гг.) характери‑
зуется сокращением возведенных объектов с той же ди‑
намикой, но не роста, а убывания по экспоненте. Всего 
за это время было возведено около 40 барочных церквей, 
что составляет 4,2 % от их общего количества.

Предлагаемая периодизация учитывает три крите‑
рия: тип здания, архитектурный стиль и количественный 
критерий интенсивности строительства, она, безусловно, 
является лишь частью характеристики общего процесса ус‑
воения архитектурного стиля. Для определения ее «места», 
историко‑временных границ и соотнесения этапов иссле‑
дуемого процесса с общим контекстом развития русской 
архитектуры был проведен их сравнительный графический 
анализ методом «наложения» друг на друга. Для чего гра‑
фик интенсивности строительства совмещен с общепри‑
нятыми в искусствоведении периодами развития стиля 
барокко [11, 14]. В развитии русской архитектуры этого 
периода исследователи выделяют раннее «московское 
барокко» (1680–1700‑е гг.), зрелое «петровского барок‑
ко» (1700–1720‑е гг.) и позднее барокко (1730–1760‑е гг.) 
[1, 9, 11]. Кроме этих периодов в научной литературе пред‑
лагаются другие варианты периодизации барокко: «елиза‑
ветинское», «нарышкинское» и др. [2, 12].

Наложение периодизации интенсивности строительства 
барочных храмов на ось развития стиля барокко в исто‑
рии русской архитектуры позволило наглядно увидеть, 
что «ранний» этап и поздний «этап затухания» далеко 
выходят за устоявшиеся в искусствоведении временные 
границы стиля русского барокко. Можно сказать, что вне‑
дрение нового стиля хронологически происходило на фоне 
существования предшествовавшего ему стиля, поэтому 
количественно первые единичные попытки проявления 
нового стиля могут начаться задолго до его массового 
распространения. Так и поздний «этап затухания» строи‑
тельства приходится на период становления следующе‑
го по времени стиля. Поэтому наблюдается увеличение 
продолжительности фактического строительства зданий 
стиля барокко по сравнению с временными границами 
его развития в архитектуре в целом.

Общий период «господства» стиля барокко в русской 
архитектуре в искусствоведении представляется значи‑
тельно более коротким, чем выявленный период фактиче‑
ского возведения барочных церквей, а именно — с 1680 г. 
по 1760‑е гг., всего около 80 лет. Полученные статисти‑
ческие данные о фактическом строительстве барочных 
церквей говорят о том, что ранний его период относится 
к 1630‑м гг., а завершение возведения барочных храмов 
приходится на 1830–1840‑е гг. — то есть общая продолжи‑
тельность периода их возведения составляет около 200 лет. 

Это существенно более продолжительный промежуток 
времени, и он частично захватывает собой как предыду‑
щий период развития стиля, так и следующую по времени 
эпоху становления и развития другого «большого стиля» — 
классицизма.

Помимо разницы в продолжительности периода воз‑
ведения зданий храмов в стиле барокко, отмечается зна‑
чительное несовпадение по оси времени между его от‑
дельными этапами и периодами развития стиля барокко, 
приводящимися в настоящее время в истории русской 
архитектуры. Период «качественного» расцвета стиля 
барокко, принятого в искусствоведении, предваряет этап 
«количественного роста» построенных храмов в стиле 
барокко.

В результате проведенного нами исследования можно 
сделать вывод о том, что количественный процесс усвое‑
ния архитектурного стиля барокко в церковном зодчестве 
представляет целостное и завершенное явление. Предло‑
женная периодизация этого процесса по критерию интен‑
сивности строительства характеризуется значительной 
неравномерностью трех основных этапов строительства: 
подъема, максимума и его «затухания». Этот факт свиде‑
тельствует о завершенном единичном цикле стилевого 
развития. Массовых попыток возвращения к этому стилю 
в церковном зодчестве на других исторических этапах нами 
не обнаружено.

Территориальные особенности усвоения  
архитектурного стиля барокко в церковном 
зодчестве

Для определения территориальных особенностей усво‑
ения стиля барокко в русском церковном зодчестве про‑
веден анализ территориального распределения объектов 
по российским регионам. Статистические данные о бароч‑
ных православных храмах были также взяты из каталога 
интернет‑портала sobory.ru [15]. Проведено ранжирование 
регионов по количеству барочных церквей, построенных 
на их территории. Полученные данные приведены в таб‑
лице территориального распределения барочных храмов 
(1630–1850‑е гг.) в России (Таблица 1). В таблице и далее 
по тексту статьи приведено современное административ‑
но‑территориальное деление, так как оно в XVII–XIX вв. 
неоднократно изменялось.

Нужно отметить, что храмы в стиле барокко строились 
практически везде на территории России, но в различных 
регионах количество построенных зданий существенно 
отличалось друг от друга. Фактические данные о вышеука‑
занном аспекте показывают следующую картину, отличаю‑
щуюся от общепринятых представлений. Самое значитель‑
ное отклонение о характере и особенностях привнесения 
стиля барокко в церковное зодчество в Россию состоит 
в том, что новая столица С.‑Петербург и его пригороды 
вовсе не являлись количественным центром строительства 
барочных храмов. В исследованиях об истории архитек‑
туры сложилась оценка С.‑Петербурга как города, насы‑
щенного образцами барочной архитектуры [14]. Однако 
проведенное ранжирование показало, что С.‑Петербург 
и его окрестности не только не являлись количественным 
центром, но занимают лишь 15‑е место в ранжировании 
российских регионов по числу памятников церковной ар‑
хитектуры в стиле барокко. В нем всего было построено 
19 из 940 таких объектов, или 2 % от общего числа храмов 
в стиле барокко в России.

Абсолютным количественным центром распростране‑
ния на протяжении всего общего периода строительства 
храмов в стиле барокко явились Тверская область (97 
объектов), Московская область (93 объекта) и г. Москва 
(52 объекта). Отдельным «очагом» их распространения 
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являлись территория современной Республики Татарстан 
(52 объекта) и Кировская область (48 объектов). Далее 
идут примыкающие к Москве регионы: Владимирская, 
Калужская, Смоленская области. На периферии этого 
«ядра распространения» находятся следующие регионы 
по убыванию количества построенных объектов: Тульская, 
Ярославская, Вологодская, Нижегородская, Архангельская, 
Воронежская, Тюменская, Свердловская, Костромская 
области и г. С.‑Петербург. В таблице приведены еще более 
тридцати регионов, где были возведены барочные храмы. 
По введенным трем количественным периодам распро‑
странения барочных храмов в первый период лидирует 
(по первым местам распределения) Московская область, 
г. Москва; во второй период — Московская, Тверская об‑
ласти, Татарстан и Кировская область; в третий период — 
Тверская и Владимирская области с отдельным «очагом» — 
Свердловской областью.

По фактическим данным пространственного распреде‑
ления построенных храмов в стиле барокко можно сделать 
вывод, что именно территория исторического Московского 
царства, прежде всего, — его столица Москва и примыка‑
ющие к ней регионы стали основным местом для усвое‑
ния «нового» в церковном зодчестве. Они стали основной 
территорией для внедрения «иноземного», сложившегося 
в другой стране, стиля барокко. Совокупность внутренних 

факторов, таких как близость к столице, хоть и «старой», 
деятельность меценатов и выдающихся архитекторов того 
времени и других факторов, влияла на массовость возведе‑
ния храмов. Но можно предположить, что количественное 
усвоение стиля в церковной архитектуре легче осуществить 
там, где существовала сложившаяся «староосвоенная» 
система расселения, устойчивая сеть ее инфраструкту‑
ры, сложившиеся архитектурные и культурные пласты. 
В противовес Москве, С.‑Петербург в этот период времени 
только формировался как столичный город, в нем только 
возникала новая инфраструктура, поэтому массовое усвое‑
ние культурных, архитектурно‑художественных инноваций 
было затруднено и стало задачей более поздних периодов. 
Тот факт, что С.‑Петербург изначально строился как некая 
архитектурно‑градостроительная «идея», образцовый гра‑
достроительный ансамбль, которому необходимо обладать 
повышенными эстетическими качествами, образцовостью, 
не способствует, а затрудняет возможности количественно‑
го усвоения какой‑либо инновации. В данном случае мож‑
но говорить только о столичной концентрации «высоких 
образцов», проявляющейся в уникальных архитектурных 
композициях малочисленных выдающихся объектов, в том 
числе и стиля барокко. На основании подобных ярких 
образцов складывается новая устойчивая архитектурная 
композиция, которая может в дальнейшем копироваться 

Таблица 1. Территориальное распределение православных храмов в архитектурном стиле барокко (1630–1850-е гг.) на территории 
России

№

п/п

Местонахождение объектов  

(область, край) *

Кол-во 

объектов

№

п/п

Местонахождение объектов  

(область, край)

Кол-во объектов

1 Тверская 97 27 Псковская 10

2 Московская  93 28 Республика Мордовия  9

3 г. Москва  52 29 Самарская 9

4 Республика Татарстан 52 30 Томская  9

5 Кировская 48 31 Орловская 8

6 Калужская 45 32 Омская 6

7 Владимирская 45 33 Республика Бурятия 7

8 Смоленская 42 34 Ульяновская 7

9 Тульская 44 35 Курская 6

10 Ярославская 38 36 Пензенская 6

11 Вологодская 28 37 Ленинградская 5

12 Рязанская 24 38 Курганская  5

13 Нижегородская 23 39 Ростовская  5

14 Архангельская  20 40 Республика Удмуртия 5

15 г. Санкт-Петербург 19 41 Новгородская 5

16 Тюменская 19 42 Тамбовская 4

17 Свердловская 18 43 Волгоградская 4

18 Липецкая 17 44 Оренбургская 4

19 Костромская 16 45 Саратовская 3

20 Воронежская 15 46 Республика Саха 1

21 Ивановская 14 47 Республика Карелия 1

22 Брянская 14 48 Ханты-Мансийский автономный 

округ

1

23 Республика Чувашия 11 49 Казахстан 1

24 Пермский край 10 50 Астраханская 1

25 Красноярский край 10 51 Белгородская 1

26 Иркутская 9

*В таблице учитывается современное административно-территориальное деление, так как деление XVII–XIX вв. неоднократно 
изменялось.
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повсеместно и на основании которой могут формироваться 
варианты ее интерпретации с учетом региональных осо‑
бенностей. После проникновения извне, внедрения стиля 
в практику архитектуры и выработки некоего устойчивого 
его «образца» в столице далее происходит его массовое 
распространение и усвоение в провинции. После адаптации 
и переработки его в регионах складываются различные 
по своим характеристикам архитектурные композиции 
одного и того же усвоенного стиля. Исследователи как сто‑
личных, так и региональных «ответвлений» архитектур‑
ных композиций храмов барокко выделяют среди них 
«сибирское», «уральское», «тобольское» барокко и др. 
[7, 10, 13]. И хотя в рамках данной статьи не ставилась 
цель — описание «качественных» характеристик архи‑
тектуры храмов барокко в зависимости от региона (это 
отдельная тема исследования), можно отметить, что усво‑
ение стиля барокко в архитектурных композициях было 
весьма разнокачественным, что показано в вышеупомя‑
нутых научных работах.

Заключение
На основании фактических данных, характеризующих 

процесс освоения стиля барокко как целостное явление, 
нами было впервые установлено, что количественная 
динамика строительства храмов в стиле барокко характе‑
ризуется значительной неравномерностью своего развития 
во времени и территориально. Наблюдается несовпадение 

по оси времени качественных и количественных сторон 
этого явления: период становления и «расцвет» качест‑
венных формообразующих особенностей стиля, и период 
массовости строительства приходится на разные эпохи. 
Выдающиеся объекты барочных храмов и формирова‑
ние уникальных архитектурных композиций приходится 
на период расцвета барокко, принятого в искусствове‑
дении, и он предваряет этап «количественного роста». 
Массовое распространение по территории России следует 
по завершении этого периода со сдвигом по времени от‑
носительно периода «качественного расцвета». Процесс 
освоения стиля на этом этапе имеет тенденцию к широко‑
му территориальному распространению, что проявляется 
в многократно повторяемых «тиражируемых» архитектур‑
ных композициях и характерных стилевых особенностях 
множества барочных церквей, построенных в этот период.

По результатам исследования территориального 
распространения храмов в архитектурном стиле барок‑
ко по регионам России отмечается его повсеместность, 
но выявлена и существенная его неравномерность. Мож‑
но сказать, что процесс усвоения стиля барокко террито‑
риально происходил по так называемому «закону про‑
странственной диффузии», согласно которому явление, 
прежде чем распространиться на значительную террито‑
рию, должно накопить определенную величину в своем 
пространственном «ядре» возникновения [16]. В аспекте 
территориального распределения храмов барокко сделан 

Иллюстрация 1. Периодизация исторической динамики процесса строительства барочных православных храмов в России  
с 1630-х по 1850-е гг. (на основании статистической базы данных православных храмов интернет-ресурса sobory.ru [15]).  
Рисунок Е. Ю. Верховых
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вывод о том, что «староосвоенные» районы страны — «ста‑
рая» столица г. Москва и прилегающие к ней территории 
оказались наиболее восприимчивы к усвоению барокко 
как инновационного архитектурного стиля своей эпохи. 
Одновременно с центральным районом существовали ло‑
кальные «очаги» массового усвоения архитектурного стиля 
барокко в районах Поволжья, на Урале и в Западной Сиби‑
ри. Процесс региональной адаптации стиля барокко в цер‑
ковном зодчестве происходил с выработкой разнокачест‑
венных типологических архитектурных композиций стиля 
в зависимости от места, где храм возводился. В результате 
проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что исторически процесс освоения архитектурного стиля 
барокко в церковном зодчестве представляет целостное 
и завершенное явление. Его можно так характеризовать, 
потому что цикл стилевого развития барокко в России был 
завершен в первой половине XIX в. и новый цикл этого 
стиля на другом историческом этапе более не отмечен.
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