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АРХИТЕКТУРА АНДРЕЕВСКОГО 
СОБОРА В АТЯШЕВО: 

КОМПОЗИЦИЯ, ПРОТОТИПЫ, СТИЛЬ

История строительства собора
В поселке городского типа 

Атяшево Республики Мордовия 
существует приходская Вознесен
ская церковь (1858), ныне являю
щаяся памятником деревянного 
зодчества. Она находится в старой 
части поселка и не выполняет 
роль архитектурного и духовного 
символа интенсивно развивающе
гося районного центра. Проект но
вой соборной церкви во имя апо
стола Андрея Первозванного был 
выполнен по заказу агрохолдинга 
«Талина» (президент В. С. Бирюков) 
в 2010 — 2013 гг. саранской фирмой 
«Архтехстрой» (генеральный ди
ректор А. В. Ерастов); автор про
екта архитектор А. А. Прончатов 
был награжден медалью святого 
праведного воина Феодора Ушако
ва III степени. Соборная церковь, 
заложенная в 2010 г., строилась 
четыре года строительными орга
низациями ООО «Мордовспец
строй», ООО «ТрансСтройИнвест», 
ООО «ККиТ», ООО «Промстрой
центр», ООО «Талина», ООО «Кон
тех и К», ООО «Литех», ООО «Вит
хаус», ООО «Металлстрой» и ООО 
«МордовсельстройС». Освящение 

собора состоялось 4 августа 2015 г., 
в память об этом событии в этом же 
году была опубликована книга1.

Место собора в ландшафте и 
пространственной композиции 
Атяшево

Андреевский собор является 
символической и архитектурной 
доминантой общественного центра 
поселка. Он находится на пересе
чении ул. Горюнова, Ленина и 
Центральной и выходит открытым 
южным фронтом на железную до
рогу (линия Красный Узел — Ка
наш). Обширная территория, со
стоящая из двух площадей — По
беды и Соборной, в форме трапе
ции размером 205 ½ 225 м (площадь 
комплекса составляет 30 378 кв. м) 
застроена по периметру двух
этажными общественными здани
ями: двумя торговыми зданиями 
на примыкании ул. Горюнова и 
Ленина, Центром национальной 
культуры и ремесел, отделом 
ЗАГС, магазином на площади По
беды; зданиями православного 
центра и двумя зданиями район
ной администрации на ул. Цен
тральной. Здание сбора также 

располагается на границе откры
того пространства, его алтарь вы
ходит вплотную к проезжей части 
ул. Центральной. 

Генеральный план собора
При формировании новой пло

щади в ее центре сохранялись 
здания, которые своевременно 
снести не удалось. В связи с этим 
собор оказался смещенным от ее 
центральной точки на пересече
нии осей ул. Горюнова и здания 
Центра культуры к юговостоку 
на 85 м (если считать, что в цен
тральной точке площади должна 
быть колокольня) или на 99 м (от 
центрального купола). Это смеще
ние главного здания существенно, 
особенно в сравнении с сопостави
мым расстоянием от алтаря до 
железной дороги — 80 м. В итоге 
здание церкви оказалось смещено 
со всех композиционных осей (ул. 
Горюнова, ось Центра культуры) 
на юговосточную периферию пло
щади и своим лучшим, югозапад
ным, ракурсом оно обращено на 
проходящие вблизи автодорогу 
(ул. Центральную) и железную до
рогу. Перед колокольней прости
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рается огромное, несоразмерное 
застройке периметра простран
ство, а алтарь упирается в проез
жую часть. 

Создание композиционно завер
шенного и целостного простран
ства центральной площади — за
дача серьезная, в реальности 
слишком много факторов сдержи
вают усилия авторов генерального 
плана добиться идеального реше
ния. Ошибка в посадке Андреев
ского собора в некоторой степе
ни была компенсирована благо
устройством территории, членени
ем открытого пространства и свя
зью расположенных на них объ
ектов. Две площади разделяются 
аллеей с двумя рядами бюстов 
героев войны, по диагонали двух 
площадей проходит композицион
ная ось, связывающая собор и па
мятник апостолу Андрею Перво

званному с военным мемориалом, 
в который входят скульптурная 
группа, артиллерийское орудие, 
танк и бронетранспортер. 

Площадь функционально зони
руется на три части: входная зона 
в западной части с подъездом и 
парковкой, храмовая зона с марш
рутом крестного хода вокруг зда
ния, вспомогательная зона в се
верной части со зданиями право
славного центра. 

Художественное решение Со
борной площади воплощает образ 
белокаменного «корабля» посре
ди голубого «океана», ковчега спа
сения. Как указывают авторы 
проекта, «храмовая площадь име
ет форму яйца — символ надежды 
и воскрешения. Храмовая пло
щадь символизирует воду — „жи
тейское море“, с материками, рас
положенными по периметру, их 

оси ориентированы к храму. Так
же вода — символ быстротекуще
го времени и символ Крещения»2. 
С помощью декоративного моще
ния синей и белой плиткой вокруг 
здания выложены шесть матери
ков, рядом устроен миниатюрный 
декоративный водоем с мостиком, 
его металлическое ограждение 
украшено вписанными в круг гре
ческими крестами, что напоминает 
корабельные штурвалы. Заказчик 
проекта в качестве прототипа 
указывал Поцелуев мост в Санкт
Петербурге, на котором моряки 
прощались со своими возлюблен
ными. 

Ближние видовые точки нахо
дятся по периметру площадей: 
между двумя магазинами по оси 
ул. Горюнова (150 м), от скульптур
ной группы мемориала (175 м), с 
крыльца ДК (165 м), с крыльца 

Андреевский собор в Атяшево. Южный фасад. Фото В. Б. Махаева. 2020 г.
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здания ЗАГС (160 м), с югозапада 
с красной линии на ул. Централь
ной (45 м). С этих точек здание 
Андреевского собора раскрывает
ся в разных ракурсах при доми
нировании колокольни. Более уда
ленные точки находятся к востоку 
от собора: от администрации рай
она вдоль каштановой аллеи с 
расстояния 200 м, с более удален
ной точки — от железнодорожного 
переезда (215 м). К ул. Централь
ной и железнодорожной линии со
бор привязан в наибольшей степе
ни: при движении с запада он яв
ляется ориентиром с расстояния 
260 м, при движении с востока — с 
расстояния 400 м, причем в дви
жении здание раскрывается на 
180° при самом благоприятном ос
вещении. Хорошей видовой точкой 
является площадка между улицей 
и железной дорогой, на которой 
установлен в качестве индустри
ального памятника тяжелый ма
гистральный паровоз серии K0012 
производства 1940х гг. Колоколь
ня и пятиглавие собора видны с 
улиц поселка с расстояния 1 км. 
Южный фасад собора обращен на 
застройку ул. Вокзальной и Меха
низаторов. Колокольня видна от 
архиерейского подворья (Николь
ской церкви) на ул. Строителей. 
Наконец, купола собора заметны с 
югозападного подъезда к поселку, 
с автомобильной трассы 89К06 
Чамзинка — Атяшево с расстоя
ния 6,45 км; купола собора видны 
с подъезда к поселку со стороны 
Ардатова с расстояния 4,2 км. 
Южнее поселкового центра нахо
дится живописная возвышенность, 
она видна с восточного края Со
борной площади, ее каменистые 
склоны являются далеким фоном 
для здания собора. 

Объемная композиция собора
Объемный тип Андреевского 

собора — одноосный, вытянутый 
по оси запад — восток. Монумен
тальная объемная композиция 
представляет собой контрастную 
игру массивного пятиглавого со
бора и близко поставленной высо
кой колокольни. Цилиндр апсиды, 

четверик храма, короткий переход 
к колокольне — четыре части 
церкви выстраиваются традици
онным «кораблем», но ввиду от
сутствия трапезной складывается 
не базиликальная, а центрическая 
композиция, усложненная коло
кольней. Эти четыре части церкви 
снаружи оконными проемами ими
тируют двухэтажное здание. 

Композиционная особенность 
церкви — измельчение поднимаю
щихся вверх форм. Прясла храма 
завершаются громадными закома
рами, подчеркнутыми стеклянным 
архивольтом (что является един
ственным стилистическим приз
наком модернизма в постройке). 
Восьмерики угловых глав тесно 
прижаты к цилиндрическим сво
дам и мощному цилиндру цен
тральной главы. Каркас сводов ме
таллический. Все пять глав завер
шаются хорошо декорированными 
аркатурами и пологими куполами. 
Стройная кол,окольня почти скульп
турна по композиции: ее четыре 
яруса перерастают друг в друга, 
украшаясь щедрым декором и за
вершаясь машикуля́ми, которые 

придают верху колокольни «мав
ританское» завершение. Звонница 
на втором ярусе имеет 13 колоко
лов весом от 8,0 кг до 6,5 т (изго
товитель — московский завод 
«Литекс»). Внутри колокольни 
встроена винтовая лестница. Фа
сады здания облицованы клинкер
ным кирпичом молочного цвета 
(производство компании ABC
Klinker gruppe, ФРГ). Фасады де
корированы дощатым рустом, пар
ными колонками и окнами, кубо
ватыми капителями. Три крыльца 
сделаны в виде тяжелых архи
вольтов, опирающихся на парные 
колонки. 

Крыльца решены как гранит
ные ладьи, на которые поднима
ются лестницы, своего рода ка
менные «шлюпки» при грандиоз
ном «корабле». В декоре фасада с 
помощью фигурной кирпичной 
кладки также изображены мор
ские символы. Например, главный 
барабан обегают 32 трехчетверт
ные колонны, что символизирует 
число румбов на морском компасе. 

Габариты здания: длина по оси 
запад — восток — 38,5 м, шири

Андреевский собор в Атяшево. Своды в интерьере. 
Фото В. Б. Махаева. 2020 г.
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на — 20,14 м, высота храма — 
27,3 м, высота колокольни до кре
ста — 33,0 м, площадь зала — 
около 450,0 кв. м. Вместимость 
церкви — около 800 чел.

Интерьер собора
В масштабном, хорошо осве

щенном интерьере храма обыгра
ны мощные, поднимающиеся к ку
полу, 4 пилона. В западной части 
устроены хоры, огороженные ба
люстрадой и обращенные на невы
сокий трехъярусный иконостас. 
Фаянсовый белый с позолотой 
иконостас и киоты на пилонах 
были выполнены ООО «ТеремКе
рамик» (Екатеринбург) в неорус
ском стиле. 

Художественное оформление 
интерьера выполняется с 2019 г. 
ООО «Возрождение» (Палех). Ру
ководитель мастерской — А. В. Гу
саковский; главный художник — 
И. В. Лебедев; члены бригады ху
дожников — М. В. Лебедева, А. В. 
Скалозуб, Д. М. Воронин, И. В. Луз
гин, А. М. Ваняшов, З. Л. Бороз
дина. Поверхности стен, сводов и 
пилонов планируется покрыть мо
заичными изображениями и жи
вописной росписью. Композиции 
на библейские темы по низу стен 
будут объединяться морской те
мой — изображением бирюзовых 
волн.

Декоративную композицию пола 
запроектировал А. А. Прончатов. 
Она представляет символический 
орнамент, композиционный центр 
которого находится в молитвенном 
зале между четырьмя пилонами. 
Квадрат, в который вписаны круг 
и равноконечный корсунский 
крест, символизирует единство 
неба и земли, души и тела, цвету
щее древо жизни и четыре стихии, 
объединенные любовью. В середи
не композиции — заплетенный в 
кольцо канат, символизирующий 
страдание и бессмертие. В алтаре 
выложен круг, в который вписан 
квадрат с четырьмя рукавами гре
ческого креста. Цветной орнамент 
выложен из восьми типов гранита 
и двух типов мрамора коричнева
тозолотистых оттенков. 

Трехъярусное паникадило, ли
той латунный хорос выполнены 
специалистами ООО «Кавида» и 
ООО «Талина» (художники Ю. Е. Ки
реев, Н. П. Ильина). 

Стилистическая принадлеж-
ность собора

Композиционным прототипом 
атяшевского собора заказчиком и 
архитектором указывались два 
известных храма в Кронштадте и 
Новочеркасске. В книге о строи
тельстве Андреевского собора го
ворится: «Руководитель агрохол
динга „Талина“, уроженец Атяше
во Виктор Степанович Бирюков и 
его одноклассник Олег Владими
рович Верин принимали активное 
участие в проектировании нового 
храма. В детстве они оба мечтали 
о море, мечтали стать моряками, 
капитанами атомных подводных 
крейсеров. В итоге основные эле
менты нового атяшевского храма 
были позаимствованы у крон
штадтского собора»3. 

Атяшевский собор выполнен в 
духе неовизантийской стилизации 
конца XIX — начала XX в., кото
рая использовалась исключитель

но для храмового строительства, 
причем для храмов, строившихся 
в честь святых и праздников, свя
занных с единением с южносла
вянскими народами, или в память 
событий русскотурецких войн4. 
Появившиеся в середине XIX в. 
соборы и церкви своим непривыч
но южным обликом напоминали 
храмы балканских стран и Малой 
Азии, при этом они несли очень 
важные для имперской геополити
ки смыслы. Как пишет исследова
тель русской архитектуры XIX в. 
Е. И. Кириченко, «византизм об
лика... становится символом и зри
мым подтверждением духовной, 
культурной и политической пре
емственности, существовавшей 
между Константинополем и Мо
сквой, обоснованием притязаний 
России на полное и нераздельное 
наследование величия „второго 
Рима“»5. За символами дружбы сла
вянских народов скрывалась им
перская геополитическая идеоло
гия — панславизм, мессианская 
роль Москвы как Третьего Рима, 
в которых краеугольным камнем 
выступала возможность военно
го доминирования на Ближнем 

Андреевский собор в Атяшево. Фрагмент иконостаса. 
Фото В. Б. Махаева. 2020 г.
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Востоке. В годы Первой мировой 
войны Российская империя была 
близка к практической реализа
ции «восточного вопроса» и «сре
диземноморского мифа».

Приметами этого стилистиче
ского направления стали не толь
ко крестовокупольная или бази
ликальная структура Андреевско
го храма, но и типичные декора
тивные детали, взятые из архео
логических альбомов. Работавшие 
в данной стилистике архитекторы 
пытались решить две компози
ционные проблемы. Первая про
блема — не лишая современный 
храм монументальности, привне
сти в него мелкопластические 
приметы византийской архитекту
ры. Пологие купола завершали 
храмы спокойным силуэтом, экс
терьеры украшались многочислен
ными арками, перспективными 
порталами, парными и тройными 
окнами, фасады завершались ар
катурными фризами и поясами, 
фасад расчерчивался горизон
тальными рядами цветной клад
ки. Однако этот декор мог накла
дываться на любую (не обязатель
но центрическую купольную) объ
емную форму. Экстерьеры этих, в 
большинстве своем грандиозных 
зданий, в отличие от древних про
тотипов, получались неживопис
ными, а декор сухо прорисован
ным, между тем их интерьеры 
масштабны и величественны. 

Второй проблемой стала несов
местимость ярусноступенчатой 
купольной композиции и коло
кольни, невозможность двух ком
позиционных центров6. Решение 
этой функциональной проблемы 
породило композиционную типо
логию неовизантийских построек. 
По объемной структуре они де
лятся на шесть типов — от не со
всем традиционного для России 
однокупольного храма без коло
кольни до привычного традицион
ного «корабля» с пятиглавием и 
высокой колокольней. Этот диапа
зон форм был задан главной ком
позиционной характеристикой — 
либо центричностью с вертикаль
ной динамикой форм, либо протя

женностью с асимметричной игрой 
купола и колокольни. 

Типология объемных компо-
зиций неовизантийских церквей

К первому типу относятся ку
польные базилики, отсылающие к 
балканской православной архи
тектуре и восходящие к собору 
Софии в Константинополе. Редки
ми для России примерами трех
нефной структуры с куполом яв
ляются Владимирский собор в 
Херсонесе (архитектор Д. И. Гримм, 
1879) и кафедральный собор в Поти 
(архитекторы А. У. Зеленко, Р. Р. 
Марфельд, 1900е гг.). 

Второй тип неовизантийских 
церквей — центрические, кресто
образные в плане однокупольные 
(крестовокупольные) здания, так
же восходящие к малоазиатским 
и балканским купольным базили
кам. Куб главного объема пере
крыт пологим куполом, который 
как центр композиции поддержи
вается системой полукуполов. Ку
польная базилика или многоку
польная ротонда подчинены сим
метрии объемных форм, при кото
рой все фасады идентичны, а ко
локольня не предусмотрена, по

тому что она противоречила бы 
симметрии. К этому типу принад
лежат следующие храмы: церковь 
Дмитрия Солунского на Греческой 
площади СанктПетербурга, в ко
торой звонница слегка возвыша
ется порталом над западным вхо
дом (архитектор Р. И. Кузьмин, 
1867); Воскресенская церковь Тро
ицеСергиевой пустыни удлиня
ется притвором и алтарем (архи
тектор А. А. Парланд, 1884); Вла
димирский собор в Севастополе, в 
котором звонница встроена в за
падный фасад (архитектор А. А. Ав
деев, 1888); СпасоПреображен
ский собор в Ташкенте с отдельно 
стоящей колокольней (архитектор 
Л. Я. Урлауб, 1888); церковь Милу
ющей иконы Божьей Матери в Га
лерной гавани СанктПетербурга 
(архитектор В. А. Косяков, 1894); 
собор Александра Невского в Тби
лиси (архитектор Д. И. Гримм, 
1897); Троицкая церковь в Орехо
воБорисово (архитектор В. В. Ко
лосницын и др., 2004). В комплексе 
тбилисского собора на отдалении 
от него была возведена четырехъ
ярусная колокольня. 

Третий тип — пятиглавые ку
польные центрические церкви, в 

Морской Никольский собор в Кронштадте 
(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki)
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композиции которых доминирует 
центральный купол, поддержан
ный по углам снизу полукуполами 
и небольшими главками. К этому 
типу относятся: нереализованный 
проект собора А. О. Томишко (1879); 
проект церкви СпасанаКрови в 
СанктПетербурге В. А. Шретера 
(1882); Казанский собор в Орен
бурге (архитектор А. А. Ященко, 
1885); МихайлоАрхангельский со
бор в Каунасе (архитектор К. Х. Ли
маренко, 1895); собор иконы Всех 
скорбящих радости в Свияжске 
(архитектор Ф. Н. Малиновский, 
1906); собор Александра Невско
го в РостовенаДону (архитектор 
А. А. Ященко, 1908); Морской Ни
кольский собор в Кронштадте (ар
хитектор В. А. Косяков, 1913); со
бор Александра Невского в Цари
цыне (архитектор А. А. Ященко, 
1916). Высокая колокольня здесь 
также излишня, над западным 
входом в кронштадтском и каунас
ском соборах установлена пара 
колоколенок, в оренбургском и пе
тербургском — одна колоколенка, 
в свияжском и царицынском со
борах нет колоколен. В Казанском 
соборе в Иркутске (архитекторы 
В. А. Кудельский, Г. В. Розен, 1894) 
между пятиглавым храмом клас
сических пропорций и удаленной 
приземистой колокольней встав
лен низкий переход. 

Четвертый композиционный 
тип неовизантийской церкви — 
однокупольный «корабль»: к цен
трической объемной форме с тре
мячетырьмя полукуполами «при
жата» низкая колокольня. К этому 
типу относятся: Софийский собор 
в Лаишево, в котором звон засте
клен (архитектор Ф. Н. Малинов
ский, 1870); Никольский собор в 
Евпатории (архитектор А. И. Бер
нардацци, 1893); собор Александра 
Невского в КаменецПодольском 
(1893); собор Александра Невского 
в Новосибирске (архитектор Н. Со
ловьев, 1899); Владимирский собор 
в Астрахани (архитектор В. А. Ко
сяков, 1902); СпасоПреображен
ский собор в Сормово (архитектор 
П. П. Малиновский, 1905); Воскре
сенская церковь в Нарве (архитек

тор В. П. Алиш, 1896); Троицкая 
церковь в Щурово, Коломна (архи
тектор М. К. Геппинер, 1907); собор 
Александра Невского в Чите 
(1912); Покровская церковь в Хар
бине (архитектор Ю. П. Жданов, 
1930). В некоторых однокупольных 
«кораблях» появляется башня ко
локольни, возвышающаяся над 
куполом: в соборе Александра Не
вского в Лодзи, имеющем черты 
мавританской стилизации, возвы
шается пятиглавая колокольня 
(архитектор Х. Маевский, 1884); в 
Благовещенском соборе в Харбине, 
являющемся репликой херсонес
ского собора (архитектор Б. М. Ту
становский, 1941). Собор Алексан
дра Невского в Софии (архитектор 
А. Н. Померанцев, 1912), в отличие 
от предыдущих зданий, имеет вы
сокую колокольню и трапезную, 
что сближает здание с многочис
ленными церквями в неорусском 
стиле. 

К пятому типу относятся зда
ния, которые с оговорками также 
можно назвать центрическими: их 
центральный купол доминирует 
без контраста с малыми главами. 
Владимирский собор в Киеве с па
рой низких колоколенок является 

семиглавой композицией, которая 
больше не использовалась (архи
тектор А. В. Беретти, 1862). В пя
тиглавии Крестовоздвиженско
го собора в Полоцке (архитектор 
В. Ф. Коршиков, 1897) и одноимен
ной церкви в Верхотурье (архи
тектор А. Б. Турчевич, 1913) четы
ре низкие угловые башенки имеют 
сквозные ярусы, западные явля
ются колокольнями. 

К шестому типу относится 
ярко выраженная, вытянутая по 
оси запад — восток структура «ко
рабля» с пятиглавым храмом и 
колокольней, сложившаяся в рус
ской архитектуре XVII в., но без 
трапезной. В трех постройках ко
локольня ниже боковой главы, а ее 
яблоко доходит лишь до аркатуры 
боковой главы. Такие колокольни 
получили Христорождественский 
собор в Риге (архитекторы Н. М. Ча
гин, Р. К. Флуг, 1884), Пантелеймо
новская церковь СимоноКананит
ского монастыря в Новом Афоне, 
также имеющая отдельно стоя
щую высокую колокольню (архи
тектор Н. Н. Никонов, 1900), и Воз
несенский собор в Новочеркасске 
(архитектор А. А. Ященко, 1904). В 
четырех постройках колокольня 

Троицкая церковь в Щурово, Коломна. Фото В. Б. Махаева. 2019 г.
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превышает по высоте главный ку
пол: в СпасоВоскресенском собо
ре в Самаре (архитектор Э. И. Жи
бер, 1894) и в соборе Крестовозд
виженского монастыря в Саратове 
(архитектор Ю. Н. Терликов, после 
1899 г.) купол колокольни возвы
шается над куполом храма; в Спа
соПреображенском соборе Вала
амского монастыря (архитекторы 
Г. И. Карпов, А. Я. Силин, 1896) и 
в Благовещенском соборе в Харь
кове (архитектор М. И. Ловцов, 
1901) преувеличенные по высоте 
колокольни превышают главный 
купол на ярус. 

Для валаамского собора необ
ходимость колокольни диктова
лась разбросанными по острову 
скитами, для которых башня ста
ла маякомдоминантой: при высо
те купола более 40 м высота коло
кольни почти достигает 70 м. 
Харьковская 80метровая коло
кольня целенаправленно строи
лась как самая высокая в импе
рии. Наиболее противоречивым 
стал конкурсный проект храма 
Воскресения Христова в Санкт
Петербурге, выполненный И. С. Бо

гомоловым (1887): к громадному 
куполу была прижата колокольня 
в виде высокого обелиска — две 
формы оказались совершенно не
совместимыми ни по пропорциям, 
ни по пластике. 

Среди приведенных выше при
меров 13 композиций храмовой 
части, запроектированные 10 архи
текторами, кажутся абсолютно 
идентичными. Близость, а порой и 
полное подобие архитектурных 
решений является общепринятой 
нормой для православной архитек
туры как канонического искусства. 

Пятиглавый с высокой коло
кольней собор в Атяшево принад
лежит к пятому композиционному 
типу неовизантийских церквей; 
по типологии наиболее близким 
аналогом ему является собор Ва
лаамского монастыря, который по 
объемной композиции относится к 
неорусскому стилю и лишь по де
кору фасадов — к неовизантий
скому. Красивый контраст и гар
моничные пропорциональные со
отношения пятиглавия и коло
кольни последнего объясняются 
многочисленными наработками 

опытных зодчих, творивших в не
орусском стиле. Необходимость 
устройства колокольни в Атяшево 
диктовалась не только консерва
тивными представлениями заказ
чика, но и обширным простран
ством площади: центрическое ку
польное здание смотрелось бы 
незавершенной композицией. 

В обоих соборах применены 
одночастный циркульный алтарь, 
пятиглавие храма (все главы све
товые), высокая четырехъярус
ная колокольня, превышающая 
главный купол на ярус (в Атяше
во — с куполом на машикулях, в 
Валааме — с шатром), купола 
опираются на мелкую аркатуру. 
Фасады храма имеют отличия: ва
лаамский собор — с тройным ок
ном и горизонтальным щипцом, 
атяшевский — с большой световой 
аркой. Валаамский собор возведен 
из красного кирпича с оштукату
ренными деталями; облицовочный 
кирпич атяшевского собора отсы
лает к белокирпичным соборам в 
Кронштадте, Астрахани и Риге. 

Среди немногочисленных сель
ских храмов рубежа XIX — XX вв., 

Валаамский Спасо-Преображенский собор (Источник: https://regnum.ru/news/3008957.html)
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в которых использовались неови
зантийские мотивы, четыре нахо
дятся в Республике Мордовия: 
Казанская церковь в с. Киржема
ны (Атяшевский район, 1890), Ар
хангельская церковь в с. Куликов
ка (Рузаевский район, архитек
тор А. Е. Эренберг, 1897), Николь
ская церковь в с. Кишалы (Атю
рьевский район, 1906), Михайлов
ская церковь в с. Ичалки (Ичал
ковский район, 1912). В те же 
предреволюционные годы архи
тектор В. Л. Ивановский выполнил 
проект пятиглавой церкви с высо
кой колокольней для Алатырского 
Посада Симбирской губернии. В 
этих многолюдных поселениях 
были необходимы вместительные 
церкви, поэтому архитекторы вы
брали именно такую стилистику 
(или только декор) при отсутствии 
мемориальноидеологической или 
военноморской символики. 

Неовизантийская стилизация
Стиль Андреевского собора мог 

быть выбран в связи с присоеди
нением Крыма в марте 2014 г., но 
его проект выполнялся четырьмя 
годами ранее. Вероятно, стиль хра
ма обусловливался личным вкусом 
заказчика, который в качестве 
прототипа указал Морской собор 
в Кронштадте, предложил мор
скую тему и в качестве обязатель
ного потребовал возвести высокую 
колокольню. В связи с тем, что в 
третьем типе неовизантийской 
церкви, к которому относится крон
штадтский собор, колокольня от
сутствует, проектировщик пере
ориентировался на валаамский 
собор. 

В этом же стиле мог быть вы
строен кафедральный СвятоФео
доровский собор в Саранске: во
первых, адмирал воевал на юж
ных морях, вовторых, простран
ство на пересечении улиц дикто
вало центрическое решение без 
колокольни (что и было реализо
вано), однако неовизантийского 
стилистического варианта не было 
ни у проектировщиков, ни у за
казчиков главного собора Рес
публики Мордовия. 

Как пишет исследователь новей
шей православной архитектуры в 
России Н. В. Лайтарь, в 2000е гг. 
возродился стиль, который автор 
называет «вторым византийским 
стилем»7. Термин «стиль» в стро
гом смысле здесь неправомерен, 
так как еще в середине XIX в. ис
пользование византийских форм 
являлось стилизацией в рамках 
архитектурного историзма и эклек
тики. Перечислим новейшие церк
ви в неовизантийском стиле, воз
веденные ранее атяшевского собо
ра: ко второму композиционному 
типу относится Троицкая церковь 
в ОреховоБорисово (2004); к чет
вертому композиционному типу 

относятся Сретенская церковь в 
СанктПетербурге (архитектор А. Г. 
Васильев, 2006) и церковь Иоанна 
Кронштадтского в Волгограде (ар
хитекторы А. В. Лисин, А. И. Лот
ник, 2012); к пятому композицион
ному типу относятся Георгиевская 
церковь в Самаре (архитектор Ю. Н. 
Харитонов, 2002) и Рождествен
ская церковь в СанктПетербурге 
(архитектор А. М. Лебедев, 2002); 
к шестому композиционному типу 
относится церковь Иоанна Крон
штадтского в Рязани (архитектор 
К. Е. Камышанов, 2014). С последним 
зданием по крупным габаритам и 
качеству композиции может со
перничать лишь собор в Атяшево. 

Церковь Иоанна Кронштадтского в Рязани
(Источник: https://yandex.ru/maps/org/)
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Памятник апостолу Андрею 
Первозванному

В 2016 г. перед западным вхо
дом в собор на расстоянии 27 м от 
паперти был установлен скульп
турный памятник апостолу Анд
рею Первозванному, единственно
му из двенадцати апостолов, кому 
приписывается реальное посеще
ние Древней Руси. Святой апостол 
является покровителем российско
го флота. Первый в Российской 
империи памятник святому апо
столу был поставлен в Санкт
Петербурге в 1811 г. в нише Казан
ского собора. Произведение масте
ра русского ампира В. И. Демут
Малиновского с его мощной суро

вой пластикой и героическим об
разом является для современных 
скульпторов недосягаемым образ
цом. Андрею Первозванному в 
конце XX — начале XXI в. были 
установлены памятники во многих 
городах или монастырях России и 
Украины: в Батайске, Валааме, 
Геленджике, Донецке, Запорожье, 
Киеве, Коломне, Луганске, Саза
нье, Севастополе, Феодосии, Харь
кове, Химках, ЮжноСахалинске. 
Традиционными атрибутами об
раза апостола являются хитон, 
латинский и косой кресты. В Се
вастополе и ЮжноСахалинске 
памятники выступают символом 
покровительства моряков. В двух 

местах — Херсонесе (2004) и Ва
лаамском монастыре (2014) памят
ники были установлены рядом с 
неовизантийскими храмами. Та
ким образом, архитектура Спасо
Преображенского собора Валаам
ского монастыря вместе с памят
ником апостолу Андрею Перво
званному стали прямым прообра
зом для собора в Атяшево. 

Атяшевский памятник был 
создан заслуженным художником 
России, скульптором Е. А. Безбо
родовой. Бронзовая фигура апо
стола стоит на невысоком гранит
ном ростре, левой рукой он дер
жит высокий шестиконечный рус
ский крест, а правой благословля
ет народ. Его хитон развевается на 
ветру, подобно парусу корабля. 

Собор апостола Андрея Перво
званного в Атяшево — символ 
успеха крупного экономического 
проекта всероссийского масштаба, 
в течение последних десятилетий 
реализующегося в районном цен
тре. Собор является одним из луч
ших примеров современной право
славной архитектуры в Республи
ке Мордовия, достойно входящим 
в круг новейших культовых по
строек России. 
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