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Культовое зодчество является неотъемлемой частью культурного и 

исторического наследия Екатеринодара. Свято-Георгиевский храм – это 

действующий православный храм святого великомученика Георгия 

Победоносца, который относится к Кубанской митрополии. Храм является 

памятником архитектуры, охраняемым государством, и обладает по-своему 

уникальной историей, что вызывает научный интерес у исследователей в 

наши дни. А.В. Селиверстов  в работе «Все храмы города Екатеринодара-

Краснодара» [1] излагает подробную историю возведения храма, прикрепляя 

важные архивные снимки. О.С. Субботин в статье «Храмовое зодчество г. 

Краснодара (Екатеринодара): эволюция и архитектурно-градостроительная 

культура» предпринимает попытку выявления конструктивных и 

стилистических особенностей храма [2]. 

Храм был построен и освящен 30 ноября 1903 года. Расположен он в 

самом центре города – на пересечении улиц им. М. Седина (ранее 

Котляревская) и Северной. К сожалению, имена авторов проекта в 

документах не сохранились, однако известно, что в строительстве  принимал 
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участие архитектор И.К. Мальгерб, авторству которого принадлежит главный 

собор города – Собор Святой Екатерины. 

Первый камень был заложен 18 июня в 1895 году и в течение восьми 

лет храм возводился на средства в виде пожертвований. Строительство храма 

приурочено к тысячелетнему юбилею Крымского Георгиевского мужского 

монастыря в Балаклаве, который был основан в память о спасении Святым 

Георгием мореплавателей от шторма у юго-западного побережья Крыма. Сам 

образ Георгия Победоносца в русской культуре занимает особое место. В его 

честь со времен Древней Руси строили церкви и возводили города. Храм в 

Екатеринодаре задумывался как подворье для паломников, ведущих путь к 

Балаклавский монастырь. С момента освящения храм не переставал 

функционировать. Большинство храмов епархии после 1922 фактически 

были закрыты, а многие и вовсе разрушены. Однако даже при советской 

власти в Свято-Георгиевском храме ежедневно велись службы. 

Цыплаков пишет: «В 1921 г. храм и строения, принадлежащие 

подворью, а также земля, на которой был разбит сад, занимали квартал 

между улицами Северной и Ярморочной, Котляревской и Пластуновской» 

[3]. 

Из восьми строений на территории подворья замечательно сохранились 

до наших дней два из них, отмеченные каменными крестами на фронтонах. 

Во время национализации в двадцатые годы огромная часть владений была 

конфискована властями [4]. Культовое сооружение в честь Святого Георгия, 

занимавшее в начале своей истории целый квартал, сейчас владеет лишь 

десятой частью прежней территории. 

В плане храм является центрическим пятинефным сооружением с 

одной главной центральной апсидой. Центральная часть храма – «четверик 

на четверике». К притвору храма с двух сторон ведут симметричные 

двухмаршевые лестницы, расположенные вдоль всего западного фасада. 

Применение такого элемента можно увидеть в храмах конца XVII века (храм 



Покрова Пресвятой Богородицы в Филях), когда светское начало стало 

проникать в культовые постройки в XVII веке [5].  

Над притвором расположена колокольня, завершает которую 

вытянутый шатер с главкой-маковкой. Ярким примером размещения 

колокольни таким образом является храм Григория Неокесарийского (1679) и 

Симеона на Поварской (1679) в Москве.  Также четыре декоративных (не 

имеющих конструктивного назначения) восьмигранных шатра венчают 

нижний четверик по периметру. Шатер играл важную роль в архитектуре 

русского церковного зодчества с начала XVI-XVII века.  Ярким примером 

является церковь Рождества Богородицы в Путинках в Москве (1649-1652 

гг), который увенчан тремя выстроенными в линию тонкими декоративными 

шатрами на граненых барабанах. По указу патриарха Никона в середине XVII 

века применение шатрового завершения самого храма было приостановлено 

[6], однако шатры получили распространение в качестве завершающего 

элемента колоколен. Такой прием является одним из самых 

распространенных в русской церковной архитектуре XVII столетия. 

Шатровое завершение начали заменять декоративным пятиглавием, что мы 

можем наблюдать и на примере Свято-Георгиевского храма. Всего над 

храмом насчитывается 11 куполов (в центральной части – пять, четыре по 

бокам, по одному над входом и колокольней), что также указывает на 

обращение архитекторов к древнерусскому зодчеству XVII века.  

Все пять нефов храма перекрыты крестовыми сводами. С востока храм 

дополняет апсида центрального нефа, в которой размещается алтарная часть 

храма. Центральный неф выше и шире боковых. Четырехстолпный четвертик 

имеет три яруса и перекрыт сомкнутым сводами. Одноэтажная галерея, 

окружающая четверик с севера, запада и востока, перекрыта сомкнутыми 

сводами. К галерее ведут перекрытые шатровым сводом лестницы. 

Длина центрального нефа от самого входа, включая алтарную нишу, 

составляет в длину 26 м, в ширину весь храм достигает 20 м. Внутри храм 

насчитывает 3 придела. Придел храма – это специальная часть здания, где 



располагается алтарь и место для стояния прихожан. Главный или 

центральный придел в рассматриваемом сооружении посвящён Святому 

Георгию Победоносцу. Расположен он в основной части храма, напротив 

алтаря на втором этаже расположены хоры. Иконостас деревянный, росписи 

выполнены по сусальному золоту, он является одним из самых богато 

украшенных в Краснодарском крае. Усложняют структуру храма два 

дополнительных придела: южный посвящен «Федотовской» иконе Божией 

Матери и северный в честь преподобной Марии Египетской и прп. Маркелла. 

В Московской Руси появление храма с двумя или несколькими приделами 

относится к первой четверти ХVI в., о чем мы можем судить по Покровскому 

собору Александровой слободы (1513 г.) и собору Спаса на Бору в 

Московском Кремле (1527 г.) [7]. Такие приделы создаются для того, чтобы в 

один день можно было совершать несколько богослужений, так как по 

православному канону можно совершать на одном престоле только одну 

литургию. С середины XVI века устройство придела, самостоятельного по 

своей богослужебной функции храма, соединяется и с его выделением в 

композиции как полноценного по своему объему сооружения, что можно 

наблюдать и в рассматриваемом храме. 

Первый ярус колокольни раскрепован пилястрами. В оформлении 

пилястр применяется декоративный мотив в виде заглубленного 

прямоугольника с обрамлением (ширинка). Второй и третий ярусы отмечены 

колоннами. На втором ярусе трехчетвертные колонны объединены в пучки. 

Интересной конструктивной особенностью является декоративное 

обрамление оконных проемов. Они отмечены трехцентровыми перемычками 

на галерее, на втором ярусе двойными полуциркульными, а на третьем – 

прямоугольные перемычки увенчаны контрналичниками и сандриками в 

виде кокошников. Несколько рядов наличников на третьем ярусе колокольни 

позволяют проследить связь с «узорчатым» стилем. Русское узорочье 

(московское узорочье) — архитектурный стиль, сформировавшийся в XVII 

веке на территории Московской Руси. Он отличается затейливыми 



декоративными формами и умело подобранными цветовыми сочетаниями. 

Особым изяществом отличаются московский Собор Казанской иконы 

Божией Матери в (1625) и Церковь Святой Живоначальной Троицы в 

Никитниках (1628—1651). 

Фасад облицован красным кирпичом, а луковичные купола окрашены в 

голубой цвет, символизирующий небесную чистоту. Красный же цвет 

символизирует кровь мучеников. Такое цветовое решение также позволяет 

отследить связь с московской архитектурой «узорочья». 

Благодаря такому цветовому решению Свято-Георгиевский храм 

необычно выделяется на фоне окружающих его построек. На северной части 

фасада расположена мозаичная храмовая икона Святого Георгия. Икона 

Богоматери же расположена на западном фасаде колокольни церкви. Над 

входом в церковь расположен кованый зонт с растительными мотивами. 

Архитектор О.С. Субботин пишет о том, что Свято-Георгиевский храм 

выстроен в византийском стиле [2]. Однако такое утверждение 

представляется спорным, поскольку в данном культовом строении мы видим 

применение элементов, которые относятся к русской архитектуре XVII века. 

Ложное пятиглавие на глухих барабанах, шатры, декоративные элементы 

московского «узорочья», а также цветовое решение позволяют заметить 

обращение архитекторов именно к древнерусскому зодчеству XVI-XVII 

столетия.  

На сегодняшний день внутренне убранство церкви масштабно 

реставрировано. Был обновлен иконостас, краснодарскими мастерами 

произведена роспись стен на канонические сюжеты Священного Писания. 

Важную роль в оформлении внутреннего и внешнего декора сыграл О.Р. 

Шуркус –  иконописец из Красноярского края [4]. А под главным куполом 

расположено двухъярусное паникадило. Вся реконструкция была выполнена 

за счет добровольных пожертвований. 

Итак, проведенный анализ храма святого великомученика Георгия 

Победоносца позволяет заключить следующее: несмотря на то, что храм был 



построен на рубеже XIX-XX веков, его архитектурные элементы, 

рассмотренные в статье, можно считать стилизацией форм древнерусского 

культового зодчества XVI-XVII веков. Благодаря своему оригинальному 

цветовому решению и пластике фасада, которая достигается с помощью 

кирпичной кладки, сооружение ярко выделяется на фоне окружающей 

застройки. 
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