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Постановка проблемы 
 

Мотивацией к разработке методики и рекомендаций по сохране-
нию и использованию региональных особенностей при строительстве 
православных храмов сегодня служит такой образ жизни, когда в совре-
менной архитектуре мы чаще сталкиваемся с тенденциями глобализации 
и потери национальной и региональной идентичности. Это происходит 
из-за появления и широкого распространения анонимной архитектуры 
«стекла и бетона», которая формируется во многом без учёта природно-
климатических особенностей, местных традиций и социальных факторов. 
Политические предпосылки 90-х гг.: распад Союза, укрепление Евросою-
за, открытие границ, возможность путешествовать, появление трудовой 
миграции – привели к изменению взглядов на всегда существовавшие 
проблемы: вопрос о стремлении разных групп сохранить самобытность и 
соседские отношения с другими культурами, особенно, если это касается 
сакральных сооружений. 

Региональная тематика отнюдь не ограничивается сферой архитек-
туры, поэтому необходимо дать более полный взгляд на эту проблему, 
чтобы понять, как же должен развиваться регионализм в современном са-
кральном зодчестве. Для этого необходимо рассмотреть максимально 
широко понятие «регионализм», «идентичность» и родственные ему тер-
мины не только в архитектуре, но и во всех смежных областях знания.  

 
Анализ публикаций и исследований 

 
С началом возрождения духовности в нашей стране возникли про-

блемы в современном сакральном строительстве. Прихожане хотят ви-
деть узнаваемый образ храма с характерной символикой, формой и сти-
лем, а молодые архитекторы стремились шагать в ногу с зарубежными 
веяньями и модой [2]. В каком стиле проектировать храм? Какой должна 
быть форма при использовании современных строительных материалов? 

Историк Украины М.С.Грушевский за рубежом в диаспорах отстаи-
вал национальные принципы строительства и общепринятые каноны [7]. 
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Многие видные специалисты украинского зодчества, такие как Ве-
черский В.В. [3], Геврик Т. [5], Ярослав Тарас [13] и другие, настаивают 
на сохранении идентичности в храмостроении, так как это национальная 
история [10-12]. Большое значение имеют исторические труды о разви-
тии Донбасса. Украинская историография представлена Д. Багалей [1], И. 
Валлерштейн [4], Г. Карине [9], Ю. Дынгес [8], С. Нестерцова [10], В. 
Никольский [11], В. Пирко [12], Теодор Фридгут [14], Л. Яруцкий [15] и 
другие, которые отражают предпосылки, условия формирования са-
кральных сооружений, а также влияния них других стран. Приоритет 
первого исследователя принадлежит анонимному автору Синодика (па-
мятника) Святогорского монастыря 1710 года. Именно ему, изучая исто-
рию края, принадлежат первые сформулированные предпосылки регио-
нальных закономерностей в сакральном строительстве. 

Цель данной статьи: выявив основные принципы региональной 
идентичности, рекомендовать их применению в современном храмо-
строении и при реставрации сохранившихся памятников зодчества; спо-
собствовать привлечению средств к уже существующим историческим и 
духовным региональным ценностям, чтобы сохранить их как архитектур-
ное достояние Донбасса. Это необходимо для сохранения национальной 
культуры проживающих в регионе многочисленных народов и такой от-
расли архитектуры, как православное храмостроение. 

 
Основной материал 

 
Применение и использование региональных, национальных тради-

ций предусматривают наличие в проектных решениях православных 
храмов характерных элементов в духе народной архитектуры того наро-
да, который проживает в исследуемом регионе. 

При формировании современных сакральных сооружений необхо-
димо учитывать не только общие тенденции украинской архитектуры, но 
и уделять большое внимание национальным традициям. Для этого разра-
ботаны следующие рекомендации:  
- восстановление и реставрация старых сохранившихся православных 

храмов; 
- сохранение региональной идентичности; 
- применение национальных традиций в строительстве новых сакральных 

сооружениях. 
1. Следует обратить внимание на следующее обстоятельство, что, 

кроме композиционных взаимосвязей памятника традиционного храмо-
вого зодчества, вернее архитектурной формы храма, с окружающей сре-
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дой, существует взаимосвязь с пространством данного историко-
этнографического региона. Именно под влиянием природно-
ландшафтных условий среды местности сформировались и стали тради-
ционными архитектурные формы исторически сложившихся православ-
ных храмов.  

Таким образом, между архитектурной формой традиционного 
храма, сформированного в условиях историко-этнографического региона, 
и соответствующим природным ландшафтом существует органическая 
связь. Через восприятие архитектурной формы традиционного храма ас-
социативно возникают связи сакрального сооружения с соответствующей 
местностью, хотя существует и может сохраняться в границах историко-
этнографического региона, который характеризуется однотипностью 
ландшафта, природно-климатическими условиями, а также общностью 
архитектурно-строительных традиций. 

2. Народные мастера при творении сооружений использовали ис-
ключительно местные материалы, учитывая их конструктивно-
технические данные: греческие мастера – исключительно ракушечник и 
песчаник, западно-украинские – только деревянные, русские мастера – 
красный кирпич. Соответственно, такая зависимость нашла отражение в 
региональной общности конструктивно-технических и архитектурно-
художественных приёмах народного строительства, в том числе и храмо-
вого, принципа доминантности храма в градостроении.  

Использование предложенной методики в архитектурной практике 
будет иметь не только архитектурно-градостроительное, но и экономиче-
ское, социальное и культурологическое значения, о чём будет сказано 
дальше. 

Среди выявленных причин нарушения целостности в современном 
храмостроении и существующее состояние православных храмов регио-
на. Это:  

1) несоблюдение существующих законов; 
2) подчинение условий проектирования тезисам «храмы строят 

святые отцы» и «заказчик всегда прав»; 
3) нарушение исторической среды православных храмов, потеря 

доминантности; 
4) нарушение композиционности строя сакральных сооружений; 
5) упрощение принципа православного канона при строительстве 

нового храма или незнание (поверхностные знания) канонов и семантики 
православного храма строителями; 

6) отсутствие конкретных методов реконструкции памятников ар-
хитектуры. 
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Новое строительство характеризуется: 
- изменением доминантности православных храмов над окружающей 

средой; 
- потерей храмами комплексности и ансамблевости за счёт уничтожения 

храмов; 
- неиспользование стилистических и региональных особенностей строи-

телями; 
- упрощение канонов сакральных сооружений, что ведёт к изменению 

формы православных храмов. 
При восстановлении храмов как исторических объектов допуска-

ются ошибки: 
- нарушение композиционной структуры фасадов реконструируемых зда-

ний сакральных сооружений через отсутствие информационной базы, 
неумелые проекты по реконструкции исторических зданий или несоче-
тающихся с идеей здания; 

- использование современных отделочных материалов и специалистов с 
реконструкции; 

- потеря композиции фасадов через политику приспособления зданий 
храмов в советское время под хозяйственные постройки. 

Следующей ступенью методики предлагается схема основных эта-
пов воссоздания памятников в архитектурно-градостроительном облике 
на примере городов Мариуполь и Артёмовск.  

Первый этап: изучаются границы исследуемой территории города 
и города в окрестности поселений в границах храма и храмового ком-
плекса, где источниками есть оригинальные планы, летописные данные о 
городской топодинамике и топографии, работы с исторической топогра-
фии, авторские предложения. 

Второй этап: рассматривается функциональная характеристика 
зонирования территории – жилая застройка, улично-дорожная сеть, тор-
гово-административные центры, соборы, церкви, монастыри, городские 
ограждения, загородные храмовые комплексы, сады, огороды, пашни и 
все другое, что влияет на формирование архитектурного облика право-
славного храма. Источниками являются оригинальные планы панорамы, 
исследования по археологии, историческая топография, церковные кни-
ги, писцовые, реконструкции авторов. 

Третий этап: основа воссоздания храмового комплекса в город-
ской застройке, что означает воссоздание пространственного эталона 
храмового комплекса или храма по археологическим, архивным исследо-
ваниям и реконструкции сооружений. Воссозданию подлежат внутреннее 
пространство, жилая застройка, если она есть, и пространственная орга-
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низация храмового комплекса. Источниками при такой реконструкции 
должны быть археологические исследования, реконструкции отдельных 
сооружений, изображение на старых планах, рисунках, литературные ис-
точники, гипотетические реконструкции авторов. 

Четвёртый этап: распространение канонического эталона на 
территорию города и отдельных поселений. При этом создаётся карта – 
реконструкция, где отмечены жилая застройка, градостроительные узлы, 
площади перспективы, панорамы, развёрстки по улицам, сами соборы 
или церкви или монастыри и храмовые комплексы, создаётся альбом со 
стилистическими особенностями храмов. 

Далее необходима схема, отражающая значимость реализации ме-
роприятий по сохранению и использованию сакральных ансамблей. Так, 
с архитектурно-градостроительной точки зрения реализация указанных 
мероприятий будет способствовать сохранению своеобразия городов, по-
вышению общего композиционного звучания, привлечению внимания 
своим своеобразием, а также оказанию положительного влияния на вновь 
формирующуюся застройку, располагающуюся смежно с ансамблями, и 
придаст этой застройке упорядоченность и регулярность. 

Следующий этап – Пятый, заключается в составлении алгоритма 
выбора мероприятий по применению региональных особенностей в хра-
мовом строительстве. 

Реализация предлагаемых мероприятий даст и экономический эф-
фект, который может заключаться в следующем:  

а) развитие туризма и привлечение полученных средств в истори-
ческие районы и на реставрацию храмов;  

б) повышение престижа районов с историческими сохранёнными и 
действующими сакральными сооружениями;  

в) эффективное использование отреставрированных ансамблевых 
сооружений не под торговые центры, а под развитие духовности детей и 
взрослых.  

 
Выводы 

 
Таким образом, использование данной методики в реальной прак-

тике храмостроения и реставрации исторических памятников будет иметь 
важнейшее культурологическое значение, которое связано с образова-
тельной и воспитательной функцией архитектуры и духовности сакраль-
ных памятников города или села. 

Эффективность внедрения предлагаемых мероприятий может быть 
также рассмотрена с социальной точки зрения. Так, сохранение и строи-
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тельство сакральных сооружений в отдельных районах будет способство-
вать улучшению общего социального микроклимата города, формирова-
ние визуального окружения, благоприятно влияющего на психико-
эмоциональное состояние человека, способствующего активизации соци-
альных контактов граждан.  

Можно предположить, что реализация вышерассмотренных меро-
приятий позволит не только возобновить прежние функции храмов и 
храмовых комплексов исторического периода, а также расширит их 
функции и придаст им принципиально новое звучание, соответствующее 
духу времени, изменившемуся социально-экономическому развитию го-
родов. 
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