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Покровский кафедральный собор 
находится в центре Самары на 
пересечении Некрасовской и 
Ленинской улиц. В 1805 году в этом 
районе было открыто городское 
кладбище.



 На кладбище стояла деревянная 
церковь во имя св. Иоанна Предтечи с 
приделом во имя Воздвижения 
Креста Господня. 



По инициативе купцов Антона, Емельяна и Матвея 
Шихобаловых жители прилегающих к церкви 
кварталов в 1853 году обратились к Самарскому 
епископу - преосвященному Евсевию (Орлинскому) 
-  о разрешении устройства нового, более 
вместительного каменного храма. 
За время согласования проекта кладбищенской 
Предтеченской церкви был дан статус приходской 
церкви, а кладбище в 1857 году закрыли. 
Работы по сооружению храма начались в конце июля 
1857 года, а 14 сентября 1857 года епископ Феофил 
(Надеждин) торжественно совершил закладку 
храма. В закладке же первого каменного придела 
храма участвовал святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. 
В ограде церкви Шихобаловы устроили семейный 
склеп. Здесь же находились и захоронения 
Паршенских. 
17 июля 1861 года преосвященным Феофилом 
было совершено освящение главного престола 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а 12 
ноября 1861 года был освящен правый престол 
во имя святителя Митрофана, Воронежского 
чудотворца.



Архитектура

Архитектура Покровской церкви 
выполнена в стиле московского 
храмового зодчества XVII века. 
Храм имеет традиционное русское 
пятиглавие с шатровой 
колокольней над входом и вмещает 
до 2000 человек. В архивных 
документах начала XX столетия 
описывается, что наружные стены 
храма были украшены живописью, 
храм был покрыт белой английской 
жестью. Внутреннее убранство 
храма было весьма богатым. 
Алтари были облицованы 
искусственным мрамором (в 1876 
г.), стены покрывали фрески, 
выполненные художниками 
Криволуцким и Князевым 
(1909-1910 годы). Роспись 
Покровской церкви изначально 
была фряжская (от "фрязин" - 
итальянец), которая начала 
складываться в России со второй 
половины XVII века под влиянием 
художников Западной Европы. С 
XVIII века, после учреждения 
Академии художеств, эта манера 
получает название академической, 
отличаясь от традиционной 
иконописи реализмом 
изображения. 



Среди святынь 
храма

Покровская церковь становится 
кафедральным собором Куйбышевской 
(сейчас Самарской) епархии.
В годы Великой Отечественной войны Покровский 
собор постоянно участвовал в сборе 
пожертвований в различные фонды военного 
времени, в том числе были собраны средства на 
танковую колонну имени Димитрия Донского. 
Среди святынь храма - Крест с частицей древа 
Честнаго и Животворящаго Креста Господня, 
икона свт. Митрофана, Воронежского чудотворца, 
с частицей его мощей, ковчежец с мощами свт. 
Николая, архиеп. Мир Ликийских Чудотворца, прп. 
Григория Декаполита, свт. Игнатия, еп. 
Ростовского, св. мч. архидиакона Лаврентий, св. 
вмч. Варвары, св. мч. Василия Анкирского, св. 
Игнатия Великого, св. благ. вел. кн. Александра 
Невского, св. вмч. и целителя Пантелеимона, прп. 
Иоанникия Великого, прп. Сергия Радонежского, 
свт. Василия, еп. Амасийского, прп. Ефрема 
Сирина, сщмч. Игнатия Богоносца, свт. Иоанна 
Милостивого, патр. Александрийского, свт. 
Арсения, еп. Тверского, св. мч. Самона Едесского, 
св. Василия Антиохийского. Здесь же хранятся 
Часть Животворящаго Креста Господня и Камень 
от Живоносного Гроба Спасителя. 
К святыням храма относится чудотворный 
образ Пресвятой Богородицы "Взыскание 
погибших", образы Божией Матери 
"Умягчение злых сердец" и Табынской.  



Особые события в 
истории собора

Особые события в истории собора: 
похороны владыки Мануила в 1968 
году; пребывание в мае 1997 года 
чудотворной иконы святителя 
Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, освященной на мощах 
святителя в городе Бари (Италия); 
богослужения на праздник Покрова 
Божией Матери 13 и 14 октября 1999 
года, которые совершил Святейший 
Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II в сослужении архиепископа 
Самарского и Сызранского Сергия, и 
служение Божественной литургии 13 
мая 2001 года Блаженнейшим 
Владимиром, митрополитом Киевским 
и всея Украины.



Трагические 
события собора

Трагическая страница: 7 ноября 1977 года во время демонстрации в 
честь 60-летия Октябрьской революции в окно Покровского собора 
бросили бенгальский огонь (по другим источникам - бутылку с 
зажигательной смесью). В храме находилась лишь монахиня Мария 
(Мандрыкина). От огня загорелся лак, покрывавший настенную 
живопись. Матушка Мария успела вызвать пожарных, но до их 
приезда задохнулась в дыму. От пожара почти полностью погибла 
роспись прошлого века, уцелела лишь купольная икона Покрова 
Богородицы. Сохранились также иконы "Взыскание погибших", свт. 
Николая Можайского, св. благоверного князя Александра Невского и 
"Похвала Пресвятой Богородицы". Огонь дошел до гробницы 
митрополита Мануила в притворе и остановился. Восстановление 
храма продолжалось почти четыре года. Новые росписи сделали 
местные художники и живописцы из Западной Украины. 
В 1991 года во время производства земляных работ по трассе 
коллектора на участке полотна дороги улицы Братьев Коростелевых 
был вскрыт свод фамильного клепа купцов Шихобаловых. По 
распоряжению архиепископа Евсевия (Саввина) часть 
останков  была извлечена, помещена в новый гроб и захоронена на 
Радоницу 1992 года на территории собора, с левой стороны (около 
крестильни), причем был полностью совершен чин погребения. 
В 1996 г. шатровые покрытия кафедрального собора украсились 
новейшим покрытием "под золото". 
В Покровском соборе регулярно проводятся архиерейские 
богослужения, совершаются все необходимые таинства (крещение, 
венчание, соборование и т. д.) и требы. Священнослужители собора 
активно проводят духовно-просветительскую работу. Для детей 
открыта воскресная школа, занятия для взрослых проходят по 
вторникам. При храме имеется магазин с богатым выбором икон и 
православной литературы. 
Покровский собор, возможно, "отдаст свои полномочия" новому 
кафедральному собору - Кирилло-Мефодиевскому, который 
строится на Поляне имени Фрунзе и будет крупнейшим храмом в 
Среднем Поволжье. Но в истории Русской Православной Церкви и 
Самарской епархии Покровская церковь навсегда останется 
кафедральным собором и будет нераздельно связана с именами 
митрополита Мануила и митрополита Иоанна. 
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