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циями. Несколько ослабли, сузились обра- лура, богатырей Верхнего мира, богатыр-

зы старухи-рабыни Симэхсин, Сорук-Бол- ского коня. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Борисов А. А. Якутские улусы в эпоху Тыгына. Якутск: Бичик, 1997. 160 с. 
2. Захарова А. Е. Архаическая ритуально-обрядовая символика народа саха (по материалам 

олонхо). Новосибирск: Наука, 2004. 312 с. 
3. Лебедева Ж. К. Изображение персонажей в фольклоре и якутской прозе 20-30-х гг. // Фольк

лор народов РСФСР. Уфа, 1977. С. 77-81. 
4. Нестерова Л. Д. Главные герои сказок и олонхо // Эпическое творчество народов Сибири и 

Дальнего Востока. Якутск: Изд-во ЯФ СО АН СССР, 1978. С. 159-162. 
5. Никифоров В. М. Стадии эпических коллизий в олонхо: Формы фольклорной и книжной транс

формации. Новосибирск: Наука, 2002. 208 с. 
6. Петров В. Т. Изображение персонажей в олонхо // Эпическое творчество народов Сибири и 

Дальнего Востока. Якутск: Изд-во ЯФ СО АН СССР, 1978. С. 97-100; 
7. Пухов И. В. Якутский героический эпос олонхо. Основные образы. М.: Изд-во АН СССР, 

1962.256 с. 
8. Эргис Г. У. Очерки по якутскому фольклору. М.: Наука, 1974. 402 с. 

Н. В. Лайтарь 

ПРОБЛЕМА СТИЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ХРАМОВОЙ 

АРХИТЕКТУРЕ РОССИИ 

Работа представлена кафедрой теории и истории архитектуры 

Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 

Научный руководитель - кандидат богословия, кандидат архитектуры, профессор 

игумен Александр (Федоров) 

Статья посвящена проблеме стиля в современных храмах России. К настоящему времени 

построено большое количество церквей. При этом архитекторы используют разные стилевые про

тотипы. В статье проведена классификация стилевых направлений в современной храмовой 

архитектуре России. Введена рабочая терминология стилей. 
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The article is devoted to the problem of style in modern church architecture in Russia. Many churches 
have been built by now. Architects used different stylistic prototypes. The article classifies tendencies of 
styles in modern church architecture. The work terminology of «styles» is introduced. 
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Проблема стиля в современной храмовой архитектуре России 

В настоящее время архитекторы обра

щаются в своей проектно-строительной 

практике к повторению традиций зодче

ства различных стран и эпох. Широкий ди

апазон планировочных и объемно-про

странственных композиций , используе

мый архитекторами при проектировании 

церковных сооружений на рубеже X X -

XXI вв., обуславливает многообразие сти

левых направлений. Принадлежность но

вого храма к определенному стилевому на

правлению (или стилю) определяется нами 

на основе его общих закономерностей в 

объемно-планировочных и художествен

ных решениях, в которых заимствования 

из того или иного архитектурного источ

ника прошлых эпох являются преоблада

ющими. 

С целью наиболее полного представле

ния стилевых тенденций, существующих в 

современном церковном зодчестве России, 

нами были введены следующие названия: 

«второй русско-византийский стиль», «вто

рой русский стиль», «второй неорусский 

стиль», «обновленный неорусский стиль», 

«второй византийский стиль», современное 

классицизирующее направление, «второе 

необарокко», «вторая эклектика». При этом 

в храмах, спроектированных в каком-либо 

одном стиле, может наблюдаться различная 

степень соотношения традиционной и нова

торской составляющей. При доминирова

нии традиционной составляющей во внеш

нем облике церкви с наибольшей точнос

тью воспроизводятся архитектурные фор

мы и декоративное убранство, характерные 

для определенного периода развития зод

чества. Преобладание новаторской состав

ляющей в проекте той или иной церкви вы

ражается в изменении соотношения глади 

стен и заполняющих ее декоративных дета

лей в сторону большей сдержанности и ла

коничности внешнего облика сооружения, 

а также в широком применении таких стро

ительных материалов , как железобетон, 

металл и стекло, и в более или менее пос

ледовательном отображении в архитекту

ре храма инженерной специфики этих ма

териалов. 

К числу архитектурных направлений 

современного храмового зодчества, в кото

рых выражается стремление по возможно

сти точнее воспроизвести особенности, 

свойственные архитектурным памятникам 

выбранного для подражания историческо

го периода, относится «второй русско-ви

зантийский стиль». Введенный нами термин 

«второй русско-византийский стиль» носит 

условный характер и обозначает «стиль» в 

храмовой архитектуре конца XX - начала 

XXI столетия, основывающийся на обраще

нии зодчих к традициям русской архитек

туры второй трети XIX в. Объемно-про

странственные и художественные решения 

церквей этого стиля рождают ассоциации 

с композициями храмовых сооружений, 

спроектированных архитектором К. А. То

ном. Характерными примерами современ

ных церквей, возведенных во «втором рус

ско-византийском стиле», служат храм 

Св. Амвросия Оптинского в Кировграде, 

проект которой разработан архитектурной 

мастерской «Терем», и Знаменский собор 

в Кемерово. Проект кемеровского храма 

был выполнен московским архитектором 

Д. С. Соколовым, затем поэтапно дорабо

тан местным архитектором Г. М. Некраше-

вичем, конструкторами Ф. Ф. Бобковым и 

И. С. Шапором. 

Архитектурные направления, основан

ные на использовании в современных цер

ковных постройках объемно-простран

ственных и художественных решений, заим

ствованных из арсенала московского и 

ярославского зодчества XVI-XVII столетия 

в том их преломлении, которое наблюда

лось в архитектуре XIX в., обозначим тер

мином «второй русский стиль». Название 

«второй русский стиль» указывает на по

вторное обращение архитекторов к этому 
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периоду зодчества после существовавшего 

в 60-х гг. XIX - начале XX в. «русского сти

ля». Яркими примерами храмов «второго 

русского стиля» являются: церковь Рождества 

Христова в Москве (мастерская «Дабор»), 

храм Св. Мч. Уара в пос. Вешки Московской 

области (2003), храм Свт. Тихона Патриарха 

Московского в Костроме, возведенный в 

1993-2002 гг. по проекту А. П. Чернова и 

Л. С. Васильева, церковь Св. Пантелеймо

на в Кирове (К. Г. Павлов, 2001-2003), храм 

Св. Георгия Победоносца в селе Павловс

кое Владимирской области (А. Н. Трофи

мов) , церковь И к о н ы Божией Ма т е ри 

«Взыскания погибших» в Чебоксарах, Пан-

телеймоновский храм (О. К. Грачев, 2002-

2004) и Казанско-Богородицкая церковь в 

Ижевске, храм Рождества Христова в Ека

теринбурге (1996-1998), Христорожде-

ственский собор в Омске (1999-2001). 

Анализ географической ситуации рас

пространения «второго русского стиля» в 

архитектуре современных храмов показал 

его преобладание в Центральном феде

ральном округе. Данная ситуация вполне 

естественна. Современные архитекторы, 

ориентируясь в процессе проектирования 

на традиции московского и ярославского 

зодчества XVI-XVII столетий - периода, 

когда оно достигло своего наивысшего 

расцвета, сохраняют и развивают регио

нальные особенности храмовой архитекту

ры. Впрочем, следует отметить, что почти 

равное положение со «вторым русским 

стилем» по широте использования в цер

ковных сооружениях Центрального феде

рального округа занимает «второй неорус

ский стиль». 

Если рассматривать широту использо

вания при проектировании храмов «вто

рого русского стиля» отдельно в каждом 

из семи федеральных округов, необходи

мо отметить, что он является преоблада

ющим в Приволжском , Уральском (на 

ряду со «вторым неорусским стилем»), 

Сибирском и Южном федеральных окру

гах. Это, в свою очередь, предполагает ши

рокое применение стилизаторского мето

да проектирования,который часто сводит

ся к простому копированию исторических 

архитектурных форм и деталей, что пре

пятствует поступательному развитию со

временной храмовой архитектуры. 

«Второй неорусский стиль» - стиль цер

ковных сооружений рубежа XX-XXI вв., в 

основе которого лежит обращение в про

ектной практике зодчих к композицион

ным приемам и формам архитектуры на

чала XX столетия, ориентирующихся, в 

свою очередь, на традиции новгородско-

псковского и владимиро-суздальского зодче

ства. Характерными примерами церковных 

построек, спроектированных во «втором 

неорусском стиле», служат церковь Св. Ла

заря на Пыхтинском кладбище в Новопе-

ределкино Московской области (Ю. Г. Ало-

нов и 3. Б. Осипова, 1995-2000), храм Всех 

Святых в Домодедово (1997), церковь Бла

говещения Пресвятой Богородицы в Пе

тербурге (В. Залевская, 2000-2003), храм 

Прп. Сергия Радонежского на Средней Ро

гатке в Петербурге (1998-2001), церковь 

Свв. Константина и Елены в пос. Ленинс

кое Ленинградской области (Ф. К. Рома

новский, 1998-2000), храм Св. Ильи Про

рока в Кирове (Е. Л. Скопин, 2003), цер

ковь Новомучеников и Исповедников Рос

сийских в Смоленске (Н. В. Хорчев, 1997), 

храм Иконы Божией Матери «Нечаянная 

радость» в Екатеринбурге, собор Благове

щения Пресвятой Богородицы в Биробид

жане (ООО «Управление проектных работ 

ЕАО», 2003-2005), храм Свв. Апостолов 

Петра и Павла в Когалыме (1995-1998), 

Воскресенский собор в Южно-Сахалинске 

(С. Миченко, 1992-1995). 

Наибольшее число храмов, спроектиро

ванных во «втором неорусском стиле», воз

водится в Центральном и Северо-Западном 

федеральных округах. Необходимо отме-
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тить также, что увлечение архитекторов 

творческим переосмыслением «неорусского 

стиля» конца XIX - начала XX столетия -

общероссийское явление. Во всех федераль

ных округах это стилевое направление за

нимает одно из первых мест по частоте 

использования его в проектной практике. 

Это является вполне естественным и зако

номерным явлением. Традиция храмового 

строительства возрождается с той точки, 

в которой произошел разрыв. Подобная 

ситуация сложилась, когда из-за татаро-

монгольского вторжения в 30-40-е годы 

XIII в. монументальное каменное строи

тельство было приостановлено на полве

ка. Как только в конце XIII столетия на

чалось восстановление разоренных горо

дов, мастера-строители стали возрождать 

прежние с амобытные традиции . Так , в 

новгородских землях, где сложилась обста

новка, не позволявшая вести монументаль

ное строительство не из-за разорения Ба

тыем, а по причине военной угрозы со сто

роны шведских феодалов, немецких рыца

рей и Литвы, первое после перерыва камен

ное сооружение было построено в 1292 г. 

Им стал храм Николы на Липне близ Нов

города, представляющий собой неболь

шую, квадратную в плане четырехстолп-

ную постройку, имеющую трехлопастное 

завершение фасадов. Общая композиция 

церкви, ее основные типологические осо

бенности восходят к храму Перынского 

скита - последнего церковного сооруже

ния, построенного до прекращения камен

ного строительства (20-е или 30-е гг. XIII 

столетия). Точное повторение типологи

ческих черт Перынской церкви связано с 

требованием заказчиков, желавших сохра

нить прежние нов городские традиции . 

Возможно, в Новгороде сохранились соб

ственные кадры строителей, работавшие 

на возведении укреплений или ремонтах 

древних храмов. Таким образом, традиции 

каменного строительства стали возрож

даться с того периода развития архитек

туры, в котором произошел разрыв. 

В настоящее время нельзя с определен

ной точностью выявить закономерности в 

преобладании того или иного стиля хра

мовой архитектуры в различных федераль

ных округах России и составить общую 

картину региональных особенностей цер

ковного зодчества. Выбор стилевого про

тотипа для проектирования храмовых со

оружений сегодня, как правило, объясня

ется не стремлением зодчих и заказчиков 

продолжить преемственность архитектур

ных традиций в определенном регионе, а 

их личными вкусами и предпочтениями. 

Поэтому следует говорить лишь об общей 

закономерности в храмовом строитель

стве, которая состоит в увлечении архитек

торов «неорусским стилем» конца XIX -

начала XX столетия. 

Большое число церковных сооружений, 

в которых новаторские тенденции в их 

объемно-пространственных решениях явля

ются преобладающими, дает основание для 

выделения их в отдельную группу. Для 

удобства изложения мы дали этому стилю 

название «обновленный неорусский стиль». 

Во внешнем облике храмов, спроектирован

ных в этом стиле, прочитываются элементы 

архитектуры различных периодов ее разви

тия и разных региональных вариантов. Так, 

в соборе Архангела Михаила в пос. Токсо-

во Ленинградской области (В. Ф. Назаров, 

1999-2003) и в Дмитриевской часовне в пос. 

Ленино Московской области (2001) присут

ствуют традиции новгородско-псковского 

зодчества. В объемно-пространственном 

решении таких пос троек , к ак церковь 

Св . Георгия Победоносца на Поклонной 

горев Москве (А. Т. Полянский, 1993-1995), 

часовня Св. Александра Невского в Коро

леве Московской области (Ю. Г. Алонов, 

3. Б. Осипова, проект-1997,1998-1999), со

бор Христа Спасителя в Калининграде 

(О. Копылов, 1996-2006), церковь Всех Свя-
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тых на Мамаевом кургане в Волгограде 

(2000-2004), храм-часовня Св. Иоанна Во

ина в Чебоксарах (1999), храм Всех Святых 

в земле Российской просиявших в Екате

р и н б у р г е ^ . Мазаев, 1992-2003), прочиты

ваются мотивы владимиро-суздальского 

зодчества. Ассоциации с древневизантий-

ской архитектурой вызывает внешний облик 

церкви Св. Иоанна Предтечи в Тольятти и 

храма Св. Георгия Победоносца в Воткин-

ске(П. И. Фомин, 1997-2004). Церковь Ико

ны Божией Матери «Державная» в Петер

бурге является примером сооружения, воз

веденного в «обновленном неорусском сти

ле», в облике которого присутствуют эле

менты классицизма. 

В объемно-пространственных и художе

ственных решениях храмов, спроектирован

ных в «обновленном неорусском стиле», 

присутствуют корни архитектурных тради

ций разных исторических эпох. Но всех их 

объединяет высокая степень свободы в ис

пользовании и осмыслении исторических 

прототипов. Она проявляется в интерпре

тации объемно-пространственных реше

ний, в стремлении к экстремальной мону-

ментализации и лаконичности архитектур

ных форм, в почти полном отсутствии де

коративных деталей либо в их геометриза

ции и упрощении. При этом архитекторы 

широко используют такие современные 

строительные материалы, как металл, же

лезобетон и стекло. 

В современном храмовом строитель

стве используются также традиции визан

тийского зодчества. В большинстве проек

тов архитекторы ориентируются на пост

ройки «византийского стиля» второй по

ловины XIX - начала XX в. - периода, ког

да в силу расширения и углубления исто

рических знаний о зодчестве Византии ар

хитекторы стали в своих постройках вос

производить формы и декоративные дета

ли, свойственные древним прототипам . 

Поэтому то направление в храмовом стро

ительстве конца XX - начала XXI столе

тия, в основе которого лежит обращение 

зодчих к композиционным приемам и ар

хитектурным формам, бытовавшим в сред

невековом византийском зодчестве, мы обо

значили термином «второй византийский 

стиль». 
К храмам рассматриваемого архитектур

ного направления принадлежат церковь 

Живоначальной Троицы в Орехово-Борисо

во в Москве (В. В. Колосницин, Е. В. Инге-

ма,Е. Б. Дроздов и др., 1998-2004), храм Сре

тения Господня (А. Г. Васильев, Г. К. Чел-

богашев, 2000-2006) и церковь Рождества 

Христова (А. М. Лебедев, начало строи

тельства - 2002), возведенные в Петербур

ге, храм Св. Георгия Победоносца в Сама

ре, построенный по проекту Ю. И. Хари

тонова в 1999-2002 гг. 

Стилевое направление в современной 

архитектуре церквей, в котором доминиру

ет обращение зодчих к традициям эпохи 

классицизма, мы обозначили термином со

временное классицизирующее направление. 
Классицистические традиции отчетливо 

выражены в храме-часовне Св. Троицы на 

Троицкой площади и в часовне Архангела 

Михаила, возведенных в Петербурге по 

проектам архитектурного бюро «ЯК», в 

храме Владимирской Иконы Божией Ма

тери в Северодвинске, в соборе Св. Федора 

Ушакова, возведенного в Саранске в 2006 г., 

Серафимовской церкви в Муроме, часовне 

Св. Александра Невского в Каменск-Ураль

ске, возведенной в 2001 г. Зодчие примени

ли в этих сооружениях такие узнаваемые 

архитектурные формы и детали, как ротон

да, окруженная колоннадой; портики; пор

талы, оформленные фронтоном; полусфе

рические купола; рустовка угловых частей 

фасадов. 

В архитектуре современных церковных 

сооружений наблюдается также обращение 

зодчих к мотивам барокко. Для удобства 

обозначения направления в храмовой ар-
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хитектуре конца XX - начала XXI в., в ос

нове которого лежит обращение архитек

торов к наследию русского зодчества XVII -

середины XVIII столетия, введем условный 

термин «второе необарокко». Название 

«второе необарокко» обусловлено тем, что 

в начале XX в. архитекторы уже использо

вали в своем творчестве мотивы, характер

ные для этого периода развития зодчества 

(«необарокко»). При этом термин «второе 

барокко» целесообразно сохранить за од

ним из вариантов эклектики второй поло

вины XIX столетия. 

Среди храмовых сооружений «второго 

необарокко» обращают на себя внимание 

церковь Свв. Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии в Кирове , возведенная 

по проекту Е. Л. Скопина в 1996-2003 гг., 

храм Св. Дмитрия Солунского в селе Лес

ной Вьяс Пензенской области (архитек

турная мастерская «Дабор»), Никольская 

церковь в Надыме, часовня Свт. Иоасафа 

Белгородского в Грайвороне (1997-1998) и 

храм Прп. Тихона Луховского в Волгоре-

ченске, построенный в 1996-2006 гг. по про

екту костромского архитектора И. Ш. Ше

велева. 

В настоящее время зодчие используют 

в своей проектно-строительной практике 

наследие мировой архитектуры, относяще

еся к различным периодам ее развития и 

разным региональным вариантам. Часто 

в одном храме соединяются архитектурные 

формы и мотивы, заимствованные из раз

личных источников, что создает опреде

ленную вариативность в определении их 

стиля. С целью наиболее объективного 

проведения стилистического анализа вы

делим эти храмы в отдельную группу и 

условно обозначим ее как «вторая эклек

тика». 

К церквам, спроектированным в харак

тере «второй эклектики» , принадлежат 

храм Свт. Николая Чудотворца в пос. Озер

ки Ленинградской области, возведенный в 

1999-2006 гг., церковь Св. Татианы в Че

боксарах (П. С. Лукианов), храм Свт. Ни

колая Чудотворца в селе Якшур-Бодъя Уд

муртской Республики, церковь Прп. Сергия 

Радонежского в Нижнем Тагиле (проектно-

р е с т а вр ационная мастерская «Терем», 

2000-2004) и собор Свв. Кирилла и Мефо-

дия, построенный в Самаре в 1994-2001 гг. 

по проекту В. Пастушенко и В. Самогоро-

ва, в которых сочетаются традиции древ

нерусского зодчества и архитектуры эпо

хи классицизма. Именно благодаря тако

му «эклектичному» соединению в образах 

церквей приемов и мотивов, взятых из ар

хитектурного наследия разных эпох, воз

никает отчетливое ощущение современно

сти этих построек, их принадлежности к 

тем непростым процессам, которые проис

ходят в художественной культуре наших 

дней. 

Конечно , за двадцать лет - времени 

строительства церквей после почти семи

десятилетнего перерыва - стилистические 

признаки еще не приобрели достаточную 

устойчивость. Однако большое количе

ство новопостроенных храмов по всей Рос

сии делает возможным выявление опреде

ленных тенденций в стилистических реше

ниях церковных сооружений рубежа XX-

XXI вв. 

Принятые названия стилевых направ

лений основываются на терминологических 

определениях направлений XIX - начала 

XX столетия в области церковного зодче

ства и отражают желание архитекторов 

продолжить традиции, бытовавшие в хра

мовом строительстве Российской империи, 

и унаследовать свойственное им своеобра

зие и оригинальность. Однако наблюдает

ся различная степень свободы в интерпре

тации какого-либо стилевого прототипа, 

выбранного для проектирования, что дает 

основания говорить о соотношении тради

ционной и новаторской составляющих в 

проекте того или иного храма. 
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В современной церковной архитекту

ре наблюдается многостилье . При этом 

выбор того или иного стиля, как прави

ло, объясняется не желанием зодчих и за

казчиков продолжить преемственность 

архитектурных традиций в определенном 

регионе, а их личными вкусами и предпоч

тениями . П о э т о м у в н а с т о ящее время 

нельзя с точностью выявить региональ

ные закономерности в преобладании того 

или иного стиля храмовой архитектуры. 

Следует говорить лишь об общей законо

мерности в храмовом строительстве, ко

торая состоит в увлечении архитекторов 

«неорусским стилем» конца XIX - начала 

XX столетия. 
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Статья посвящена одному из аспектов изучения декора русских прялок как сложного явле
ния традиционной культуры, представляющего собой сочетание религиозно-мифологической об
разности и высокой художественности. Рассматривается процесс ухода традиции в последний 
период бытования прялок в крестьянской среде, снижения уровня содержательности изображений 
на фоне увеличения декоративной составляющей. 
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The article is devoted to one of the aspects of studying the dficor of Russian distaffs as a complex 
phenomenon of traditional culture presenting a combination of religious and mythological figurativeness 
and high artistic merit. The author considers withdrawal of tradition in the last period of distaffs' existence 
in the peasant environment and decrease of the level of images' significance against the background of 
growth of the decorative component. 
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Характерным признаком русских пря

лок является сочетание высокого уровня 

художественного осмысления с наличием в 

их декоре разнообразных элементов, иду

щих из глубокой древности. В конце XIX -

нач. XX в., когда в связи с повышением 

интереса к русской культуре и ее традици

ям частные коллекции стали пополняться 

предметами народного творчества, прялки 

привлекли внимание в первую очередь ис

ториков искусства. В начале 20-х гг. XX в. 

появилось сразу несколько исследований, 

посвященных иконографии прялочного де

кора. Первые работы в основном представ

ляли собой описания, однако и в них уже 

предпринимались попытки понять проис-




