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Рассматривается краткая история развития храмового и усадебного 

строительства на территории Рязанского края. Вычленяется и обозначается 

категория «усадебный храм». 

______________________________________________________________________ 

 

Храмовое строительство на территории Рязанского края началось еще в 

домонгольский период. Известно о четырех каменных храмах той эпохи – трех в 

Старой Рязани (Успенский, Борисоглебский и Спасский) и одного в Новом 

Ольговом городке. Данные церкви до настоящего времени не сохранились, в 1237 

г. Старая Рязань была сожжена войсками хана Батыя. 

Вероятно, с 1237 г. по XV в. монументальное культовое строительство на 

территории Рязанского княжества практически не велось, так как пограничный 

край постоянно подвергался опустошительным нападениям монголо-татар. 

Однако к рубежу XIV–XV веков относится первый собор кремля – Успенский 

(его белокаменные фрагменты включены в существующий кафедральный 

Христорождественский собор). 

После присоединения Великого княжества Рязанского к Москве в 1521 г. в 

Переяславль-Рязанском кремле возводится кирпичный Архангельский собор 

(существует в перестроенном виде), а также активно начинает развиваться 

резиденция епископов. Сохранились сведения о каменных церквях того времени: 

Предтеченской в кремле (утрачена); Бориса и Глеба (позднее перестроена), а 

также Николы Долгошеи (частично сохранилась) в Архиерейской слободе; 

Покровской и Алексея Митрополита (утрачены) в близлежащем Солотчинском 

монастыре. 

Смутное время затормаживает архитектурное развитие Рязанщины. По его 

прошествии первые храмы возводятся в дереве (так, в 1620-х гг. в Переяславле-

Рязанском выстраивается восемь таких церквей) [1]. Затем возобновляется и 

каменное строительство: в 1640-х гг. в кремле возводятся монастырские 

Духовская и Богоявленская церкви, а в 1653 г. – здания Архиерейского двора; 

ведутся грандиозные строительные работы в монастырях в с. Пощупово и              

с. Солотча. 

В те же годы на территории Рязанского края крупными землевладельцами: 

Волконскими, Переяславскими, Вердеревскими, Нарышкиными и Ляпуновыми – 

начинается каменное храмовое строительство в своих имениях. Церкви в с. Исады 
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(1635 г.), с. Нагино (1644 г., утрачена), с. Волынь (1667 г., утрачена), с. Жолчино 

(1671 г., утрачена), с. Путятино (1681 г.) и с. Храпово (1686 г.) становятся 

первыми кирпичными культовыми сооружениями, построенными в небольших 

населенных пунктах, за пределами монастырей, столицы региона и других 

крупных городов [2]. 

C начала XVIII в. Рязанская митрополия являлась одной из самых обширных 

церковно-административных единиц Российской империи, а по количеству 

церквей немного уступала только Патриаршей области [1]. 

Согласно «Памятной книжке Рязанской губернии», по состоянию на 1914 г. 

на территории губернии располагалось 1105 храмов (из них в уездных городах – 

104), 11 мужских и 17 женских монастырей (из них 5 – женские общины). В 

церквях служили 12 протоиереев, 1160 священников, 527 диаконов и 1139 

псаломщика [3]. 

В табл. 1 показано общее число храмов по уездам Рязанской губернии, с 

вычленением каменных и деревянных культовых сооружений. 

Таблица 1 

Общее число храмов по уездам Рязанской губернии (по сост. на 1914 г.) 

Уезд Каменные Деревянные  Городские Всего 

Данковский 44 18 4 66 

Егорьевский 82 36 7 (3 дер.) 125 

Зарайский 60 31 13 104 

Касимовский 28 52 12 92 

Михайловский 67 17 5 89 

Пронский 57 16 4 77 

Раненбургский 57 26 4 87 

Ряжский 54 19 5 78 

Рязанский 72 34 29 135 

Сапожковский 46 24 5 75 

Скопинский 55 23 12 90 

Спасский 49 34 4 (2 дер.) 87 

Всего 671 330 99 кам. 

5 дерев. 
1105 

 

Обобщим, что на территории региона в предреволюционный период 

каменными были 770 церквей (т. е. 69,7 % от общего числа), а 335 – деревянными 

(в том числе: 3 − в уездном городе Егорьевске и 2 – в Спасске). При этом доля 

сельских храмов составляла 90,6 % (1001 объект). 

Дворянство являлось главенствующим сословием на протяжении всей 

истории России, в том числе играло и немаловажную роль в жизни Рязанской 

губернии. На территории края с давних времен размещалось большое количество 

дворянских усадеб. Еще в XIV – XV вв., в период образования единого Русского 

государства, рязанские князья платили дворянам за службу землей с крестьянами. 

Затем, после покорения Москвой Рязанского княжества, уже московские государи 

поселяли своих дворян в пограничных рязанских землях, подвергавшихся в то 

время набегам степняков. Но в XVII в. их набеги прекратились, что позволило 

дворянам развивать и обустраивать свои имения. 
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Рязанская губерния, находящаяся в непосредственной близости к столичной 

Москве, всегда рассматривалась как «удобное» место не только для сезонного 

пребывания, но и для постоянного проживания. В частности, на территории 

губернии располагались поместья самых богатых и известных родов империи – 

Романовых, Гагариных, Долгоруковых, Воронцовых, Нарышкиных, Чернышевых, 

Шереметевых, Голицыных, Ермоловых, Демидовых, Дубовицких, Баташевых, 

Олениных и прочих [4]. 

Общая численность усадеб на территории края в 1780–1850-х гг. составляла 

порядка 8 тысяч [5]. Причем существовал крайне сильный имущественный 

перевес среди помещиков – поместья диаметрально различались по количеству 

земли и крепостных крестьян. В целом на территории губернии находилось не так 

много крупных усадеб – всего около 60.  Как правило, крупнопоместные дворяне 

владели не одним огромным поместьем, а несколькими мелкими, 

расположенными зачастую не только в разных уездах одной губернии, но и в 

разных губерниях страны. 

Более того, сильно различалась и численность дворянства в разных уездах 

Рязанской губернии: например, к середине XIX века в Пронском уезде числилось 

2 194 дворян, тогда как в Егорьевском – всего 232 [5]. 

Размещение усадеб на территории губернии также происходило 

неравномерно. Наиболее активно усадебное строительство развивалось около 

губернского центра. Здесь же и наблюдалось самое большое сосредоточение 

имений. Большинство усадеб закладывалось в окрестностях уездных городов, по 

берегам крупных рек, озер и прудов, а также в небольшом удалении от трактов. 

Много имений размещалось и в Пронском уезде. Так, по данным ревизии 1857 г., 

их насчитывалось более 700. Возникшие во второй половине XIX в. новые 

экономические усадьбы владельцы размещали вдоль открывшейся в 1864 г. 

Московско-Рязанской (позднее – Казанской) железной дороги, а также вдоль 

Рязанско-Козловской (позднее – Уральской), введенной в эксплуатацию в 1866 г. 

В северной части губернии практически не было имений – «обосноваться» 

мешали огромные территории, занятые болотами и Мещерским лесным массивом. 

Начиная с XIX в. на территории края был выстроен ряд выдающихся 

усадебных комплексов, таких как: усадьба Ермолова в с. Красное и Желтухина в 

с. Зимино Михайловского уезда, Баташевых в с. Гусь-Железный и Олениных в      

с. Истомино Касимовского уезда, фон Дервизов в с. Старожилово и с. Соха 

Пронского уезда, фон Дервизов в с. Кирицы и Луниных в с. Богородицком 

(Лунино) Спасского уезда, Кикиных-Ермоловых в с. Большая Алешня и 

Смельского в с. Василевка Ряжского уезда, Муромцевых в с. Баловнево и 

Нечаевых в с. Полибино Данковского уезда, Кошелевых в с. Песочня 

Сапожковского уезда и многих других. 

После 1861 г. в связи с сокращением землевладения число поместий в 

Рязанской губернии резко сократилось – с предыдущих 8 тысяч до 4,4 тысяч [5]. 

Старые дворянские усадьбы вынуждены были развивать свое хозяйство и 

превращались в усадьбы экономические. При имениях начинают устраивать 

конные заводы (имения Старожилово и Соха Пронского уезда); фермы по 

разведению породистого скота и птицы (имения Ерлино Скопинского уезда и 

Василевка Ряжского уезда); заводятся хозяйства, специализирующиеся на 

селекции и выращивании овощей и фруктов (например, в усадьбе Костино 

Рязанского уезда занимались селекцией картофеля). В этот же период времени 
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появляются так называемые «усадьбы-дачи», используемые дворянством для 

отдыха преимущественно в теплое время года. 

Тем не менее большинство сельских усадеб уже к началу ХХ в. пришли в 

полный упадок, поскольку дворянство переселилось в уездные и столичные 

города, распродав при этом свои земли и вложившись в ценные бумаги и 

производства. К 1917 г. на территории губернии осталось всего около 200 

дворянских имений [5]. 

Частью повседневной жизни дворян всегда являлось соблюдение всех 

церковных обрядов: выдерживание постов, участие в таинствах, посещение 

службы в храмах не только по праздничным и воскресным дням, но и ежедневные 

общесемейные молитвы. Богатые землевладельцы не жалеют средств на 

возведение культовых построек; в том числе зачастую воплощаются весьма 

неординарные замыслы. Со временем храм становится непременным атрибутом 

не только крупных, но и небольших имений. Даже малоимущие помещики 

вносили посильный вклад в пользу церкви деньгами, утварью, иконами, 

продовольствием и прочим. 

Из сельского числа церквей (1001), расположенных на территории 

Рязанской губернии (по состоянию на 1914 г.), было выявлено 330 усадебных 

храмов. Из них 247 были возведены в камне (т. е. 74,8 %), а 83 – из дерева. Более 

того, до нашего времени дошли сведения о трех домовых храмах, устроенных в 

усадебных домах помещиков (Толстых – в с. Знаменском и Нечаевых – в                 

с. Полибино Данковского уезда, а также фон Дервизов – в с. Кирицы Спасского 

уезда) [2]. 
В табл. 2 показано число усадебных церквей (по уездам), с вычленением 

каменных и деревянных культовых сооружений. 

Таблица 2 

Число усадебных храмов по уездам Рязанской губернии 

Уезд Каменные Деревянные Всего 

Данковский 25 3 28 + 2 домовые 

Егорьевский 4 2 6 

Зарайский 22 11 33 

Касимовский 13 7 20 

Михайловский 23 5 28 

Пронский 29 13 42 

Раненбургский 20 4 24 

Ряжский 24 7 31 

Рязанский 35 15 50 

Сапожковский 21 8 29 

Скопинский 12 3 15 

Спасский 19 5 24 + 1 домовый 

Всего 247 83 330 + 3 

домовые 

 

На рисунке приведена диаграмма, показывающая процентное соотношение 

числа усадебных храмов к общему числу сельских храмов по уездам. Видно, что 

доля усадебных храмов в некоторых уездах (Данковский, Ряжский, Рязанский и 

Сапожковский) превышала 40 %, а в Пронском составляла около 60 %. 
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Диаграмма процентного соотношения усадебных храмов к общему числу сельских 

храмов по уездам Рязанской губернии 

 

Заказчиками усадебных культовых зданий выступали состоятельные люди, 

которые могли пригласить именитых архитекторов. Так, на территории Рязанской 

губернии усадебные храмы построены по проектам следующих известных и 

местных архитекторов [1, 4, 6]: 

1) И. Е. Старов: церкви Казанская в с. Константиново (Рязанский уезд) и 

Троицкая в с. Троицкие Борки (Зарайский уезд) – обе предположительно; 

2) В. И. Баженов: трапезная и 2 колокольни Казанской церкви в с. Воейково 

(Данковский уезд) и Владимирская церковь в с. Баловнево (Данковский уезд) – 

обе предположительно; 

3) М. Ф. Казаков: Спасская церковь в с. Протасьев Угол (Сапожковский 

уезд); 

4) Дж. Кваренги: Казанская церковь в с. Красное (Михайловский уезд) – 

предположительно; 

5) В. П. Стасов: Преображенская церковь в с. Канищево (Рязанский уезд) – 

предположительно и Христорождественская церковь в с. Истье (Пронский уезд); 

6) Д. Жилярди: Николаевская церковь в с. Осово (Михайловский уезд) – 

предположительно; 

7) Д. И. Гримм: Сергиевская церковь в с. Старожилово (Пронский уезд); 

8) А. Ф. Красовский: церковь Петра и Павла в с. Старожилово (Пронский 

уезд); 

9) А. Н. Померанцев: Димитриевская церковь в с. Березовка (Данковский 

уезд); 

10) И. С. Гагин: Преображенская церковь в с. Телебукино – 

предположительно и церковь Петра и Павла в с. Наследничьем (обе – 

Касимовский уезд); 

11) И. Г. Сулакадзев (губ. арх.): Преображенская церковь в с. Шумашь 

(Рязанский уезд) – предположительно; 

12) Н. Д. Шеин (губ. арх.): Успенская церковь в с. Екимовское (Рязанский 

уезд) – предположительно; 
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13) Н. И. Воронихин (губ. арх.): Успенская церковь в с. Шилово (Спасский 

уезд); 

14) С. А. Щеткин (губ. арх.): Троицкая церковь в с. Гулынки (Пронский 

уезд); 

15) А. М. Селиванов (губ. арх.): трапезная и колокольня Успенской церкви 

в с. Казарь (Рязанский уезд). 

В заключение необходимо отметить, что понятие «усадебный храм» 

необходимо трактовать в более широком смысле: под этим обозначением следует 

понимать любой храм, построенный на средства помещиков, поскольку церкви на 

территории поместий, предназначенные только для семьи храмоздателя как 

домовые, встречаются на территории Рязанской губернии крайне редко. В 

основном культовое здание строилось вблизи усадебной территории, 

рассчитанное и на сельский приход. Иногда встречаются примеры, когда храм 

возводился по заказу владельцев в селах, расположенных в некотором удалении 

от усадеб. 

Таким образом, к началу XX в. усадебные храмы составляли значительную 

долю (1/3) в сельском храмовом строительстве Рязанской губернии. Значимость 

этих сооружений подтверждается и участием в их проектировании крупных 

столичных архитекторов, и именами известных богатых владельцев. 
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The article provides a brief history of the development of temple and manor construction 

on the territory of the Ryazan region. The category «manor church» is identified and 

designated. 
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