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Аннотация: В статье представлено описание проекта «Онлайн-карта 
православных исторических храмов Оренбурга», цель которого сохранение па-
мяти о православных храмах, находившихся на территории города Оренбурга 
в дореволюционный период. Работа с онлайн-картой позволяет познакомиться 
с месторасположением и историей оренбургских храмов, посмотреть их фото. 
Онлайн-проект адресован оренбургским экскурсоводам, краеведам, учителям 
истории и всем, кто интересуется историей Православия в Оренбуржье.  
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Городу Оренбургу 279 лет. Его история неразрывно связа-
на с культурой и религией. Первый православный храм в городе 
был построен в год его основания – в 1743 году. Это была церковь 
в честь Успения Пресвятой Богородицы. С нее начинается история  
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православного Оренбурга. К 1917 году в Оренбурге было 25 город-
ских приходских, 23 домовых и 6 монастырских церквей. В 1895 году 
был освящен возведенный на Сакмарской площади г. Оренбурга 
Казанский кафедральный собор. 

С приходом советской власти отношение к церкви измени-
лось. 23 февраля 1922 года вышел Декрет ВЦИК «О порядке изъ-
ятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп ве-
рующих», провозгласивший мобилизацию всех ресурсов страны 
для борьбы с голодом. В результате церковь была разграблена. 
Развернувшаяся антирелигиозная кампания, с каждым годом на-
бирая обороты, привела к репрессиям священнослужителей, за-
крытию и уничтожению храмов.

Согласно постановлению Оренбургского горсовета от 21 июля 
1931 года было принято решение разобрать Казанский кафедраль-
ный собор, а на его месте в 1932 году построить театр. 19 мая 1932 
года прогремел первый взрыв кафедрального собора, но, для того 
чтобы полностью разрушить собор, понадобилось еще несколько 
лет. Окончательно собор был разрушен в 1936 году. К 1944 году  
в Оренбурге не осталось ни одного действующего храма. Однако, по 
просьбе верующих, закрытый в 1935 году Никольский кафедраль-
ный собор с 12 апреля 1944 года вновь стал действующим храмом. 

В 1990 г. после принятия закона СССР «О свободе совести  
и религиозных организациях» и закона РСФСР «О свободе веро-
исповеданий» сложились условия для возрождения деятельности 
различных видов религиозных объединений, за религиозными ор-
ганизациями было признано право юридического лица.

К сожалению, в городе Оренбурге антицерковная политика 
советского правительства привела к ликвидации практически всех 
храмов, уцелели лишь единицы. 

С целью сохранения памяти о православных храмах, нахо-
дившихся на территории города Оренбурга в дореволюционный 
период, был задуман и осуществлен проект «Онлайн-карта право-
славных исторических храмов Оренбурга». 
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Источниковой базой исследования послужили следующие 
издания: «Православные исторические храмы Оренбуржья» [6], 
«Оренбуржье православное: история и современность» [5], сайты 
«Бердская слобода» [1] и «Слово дилетанта» [7]. 

Все исторические храмы города Оренбурга, в том чис-
ле храмы, расположенные в пригороде Оренбурга Форштадте, 
обозначены на гугл-карте: https://www.google.com/maps/d/
edit?mid=1kXMU630wlf1k-Rp6iRxrqnegA2VrHVQ&ll=51.7670962337
97034%2C55.088046919502304&z=14. 

На рисунке 1 представлено, как выглядит на экране компью-
тера страница с онлайн-картой православных исторических хра-
мов Оренбурга. 

Рис. 1. Онлайн-карта 
православных исторических храмов Оренбурга. Общий вид

Слева размещен список храмов, включенных в проект. При 
нажатии на отметку на карте открывается вкладка, где представ-
лена краткая историческая справка и, при наличии, фотографии 
храма. Страница с информацией об отдельном храме представлена 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Страница с информацией об отдельном храме

Приведем для примера описание некоторых храмов и их фо-
тографии, представленные в проекте (рис. 3, 4). 

Свято-Успенский женский монастырь

Рис. 3. Свято-Успенский женский монастырь



233

Вестник Оренбургской духовной семинарии. Вып. 4 (25) 2022

История Свято-Успенского Оренбургского женского мона-
стыря берет свое начало в далеком 1854 году. 

17 февраля 1866 года Успенская женская община была офи-
циально открыта, а 9 августа 1867 года устроительница общины 
Татьяна Кононова приняла монашеский постриг с именем Таи - 
сия (I). 24 февраля 1874 года она была возведена в сан игуменьи 
с вручением ей жезла [3, с. 233]. Таисия управляла монастырем  
с момента его основания до своей кончины – 37 лет.

Благословение Божие пребывало в трудах сестер. Каждый 
год на территории женского монастыря появлялись все новые  
и новые строения.

В 1868 году началось возведение двухэтажного храма Успения 
Пресвятой Богородицы (проект архитектора Константина Тона). 
Спроектированные и построенные им здания и сегодня не остав-
ляют людей равнодушными. Например, храм Христа Спасителя 
в Москве, железнодорожные вокзалы в Петербурге, Большой 
Кремлевский дворец в Москве.

В росписи храма принимал участие известный оренбургский 
художник Лукиан Попов. Храм стал поистине украшением и духов-
ным центром города.

На верхнем этаже храма главный престол воздвигнут в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. Правый придел в храме устроен  
в честь святителя Николая Чудотворца, левый – в честь святого ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона.

Указом Священного Синода № 1994 от 28 сентября 1872 года 
община была переименована в Свято-Успенский Оренбургский 
женский общежительный монастырь.

13 сентября 1875 года строительство было завершено, и на 
следующий день храм освящен митрополитом Оренбургским  
и Уральским Митрофаном.

В 1888 году было завершено 3-летнее возведение камен-
ной колокольни. На втором этаже колокольни сооружен храм 
Иверской Иконы Божией Матери в благодарность за избавление 
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обители от губительного пожара в 1879 г., истребившего почти 
весь Оренбург.

Община постепенно развивалась, и к 1910 году у Свято-
Успенского женского монастыря был построен двухэтажный кор-
пус для проживания сестер, своя больница, обширная трапезная, 
игуменский корпус, пуховая мастерская, привратница, церковно-
приходская школа, флигель на скотном дворе. На средства купцов 
был открыт приют для девочек-сирот. В обители имелся свой вос-
ковой свечной завод, различные мастерские: иконописная, золото-
швейная, ковровая, переплетная, малярная и другие. На мона-
стырском хуторе развивалось сельское хозяйство.

Рукоделие сестер высоко ценилось не только в России, но 
и за рубежом. Так, в 1899 году на всемирной выставке в Чикаго 
Оренбургский пуховый платок, связанный сестрами Свято-
Успенского женского монастыря, получил бронзовую медаль.

Перед революцией в монастыре проживало 549 сестер, из 
них 111 монашествующих и 438 послушниц. 

В 1923 году обитель была упразднена, а в 1926 году построй-
ки начали распределять для нужд жителей города. В 1928 году 
храм и колокольня были взорваны, разобраны храмовые построй-
ки и каменная ограда с башенками, разорены фамильные склепы, 
вскрыты могилы кладбища [4]. 

Александровская церковь 
при Николаевском женском институте

Александровская церковь при Николаевском женском ин-
ституте построена и освящена в 1848 году на средства, выделяемые 
из казны на содержание института.

Церковь размещалась в одной из комнат здания института. 
В 1851 году церковь была перенесена в специально оборудован-
ный пристрой и освящена епископом Оренбургским и Уральским 
Иосифом 13 сентября 1851 года. Здание церкви каменное, престол 
один – во имя святой мученицы Царицы Александры.
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Церковный причт по штату на 1886 год состоял из священни-
ка, который также был законоучителем института, и псаломщика. 
Ежегодное жалованье священника составляло: за богослужение –  
250 рублей, на содержание – 250 рублей и за преподавание уро-
ков Закона Божьего – 350 рублей. Псаломщик получал 150 рублей 
казенного жалованья и 120 рублей выделялось на его содержание. 
Дата закрытия церкви неизвестна [2, с. 76].

В настоящее время на онлайн-карте представлены храмы,  
о которых имеется достаточное количество информации. Работа 
над проектом продолжается. Ведется активная поисковая деятель-
ность по изучению истории Православия в Оренбуржье. Онлайн-
карта будет дополняться новыми данными.

Итак, проект «Онлайн-карта православных исторических 
храмов Оренбурга» позволяет познакомиться с месторасположе-

Рис. 4. Николаевский женский институт, 
при котором находилась Александровская церковь 
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нием и историей оренбургских храмов, посмотреть их фотографии. 
Этот материал будет полезен оренбургским экскурсоводам, краеве-
дам, учителям истории, а также всем тем, кто интересуется истори-
ей Православия и Оренбуржья. 
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PRESERVATION OF HISTORICAL 
MEMORY THROUGH THE PROJECT 
“ONLINE MAP OF ORENBURG 
ORTHODOX HISTORICAL CHURCHES”

Abstract: The article presents a description of the project “Online Map of 
Orenburg Orthodox Historical Churches”. Its purpose is to preserve the memory of 
Orthodox churches located on the territory of the city of Orenburg in the pre-revolu-
tionary period. Working with an online map allows everybody to get acquainted with 
the location and history of Orenburg churches, see their photos. The online project is 
addressed to Orenburg guides, local historians, history teachers and anyone interested 
in the history of Orthodoxy in the Orenburg region.

Key words: Orthodox historical churches, Orenburg, Orenburg province, 
church, online map, historical memory.
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