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В регионе Слобожанщины, куда во времена Российской империи 

входила, помимо Харьковщины и Сумщины, ещё и часть нынешних 
Белгородской и Воронежской областей, на протяжении столетий 
формировалась специфическая и во многом уникальная по стилистике и 
объёмно-пространственным характеристикам структура православных 
сакральных зданий. Она была на три четверти разрушена и уничтожена на 
протяжении ХХ ст.  

Продолжающийся ныне процесс воссоздания сакральной архитектуры 
поощряется светскими и духовными властями и поддерживается 
многочисленными прихожанами. Между тем, утоляются духовные нужды 
далеко не всех православных верующих. В сегодняшних кризисных 
экономических условиях не всегда и не везде удаётся финансировать 
реставрацию и быстрое восстановление утраченных крупных храмов, 
поэтому особое значение приобретает малая сакральная архитектура.  

Комплексную задачу возобновления утраченной храмовой структуры 
ныне возможно решать как полным воссозданием типологии малых 
православных сакральных построек, так и применением в храмовом 
строительстве новейших технологий 21 столетия. 

В дополнение к существующим храмам (уцелевшим в лихолетьи 
минувшего века) предстоит воссоздать дополненную типологию малых 
православных сакральных  построек:  

- самые распространённые – малые приходские храмы (часовни),  
  одинаково популярные в городских и сельских общинах;  
- «полковые храмы» на территории воинских частей; 
- приведомственные малые храмы-часовни; 
- университетские и иные церкви (часовни) при учебных заведениях;   
- домовые (усадебные) церкви и домашние храмы-музеи; 
- «обетные храмы», возводимые на средства частных заказчиков как  
  дары; 
- заупокойные малые храмы-памятники в местах сражений минувшего  
  века; 
Кроме того, типология сакральных построек, помимо собственно 

храмов (часовен), включает ещё и следующий комплекс:  
- дома-резиденции священников; 
- воскресные школы; 
- трапезные; 
- баптистерии (храмы-«крестильни»); 
- странноприимные дома (малые гостиницы при храмах); 
- залы собраний церковного причта и др..  



Реализация этой развитой типологии воссоздаваемых храмовых и иных 
построек духовного назначения с необходимостью должна сочетаться  с 
применением современных технологий, позволяющих значительно ускорить 
и удешевить строительство комплексов. Особое значение в этом приобретает 
возобновление традиций деревянного  сакрального зодчества, издавна 
развитых в Слобожанщине. Именно современное деревянное зодчество 
позволяет  реализовать как всё функциональное типологические 
разнообразие построек, так и обеспечить их выразительный силуэт, пластику, 
колористику, а также возможность размещения практически в любых 
приемлемых ландшафтных условиях и на любых, даже затеснённых участках 
исторически сложившейся застройки. Эти свойства развитых технологий 
дерева особенно важны для малых приходских общин, поскольку делают 
возможной реализацию их строительных идей в условиях ограниченного 
финансирования.   

Немаловажное значение приобретает и гибкость объёмно-
планировочных и пространственных структур. Технологии конструирования 
на основе предварительно заготовленных  комплектов деревянных 
клонструкций и деталей позволяют не только существенное сокращение 
времени строительства, но и развитие сакральных построек во времени, - со 
всеми необходимыми неразрушающими изменениями, дополнениями и 
доработками в процессе эксплуатации храмового комплекса, в т. ч. – 
расширение храмов, пристройку новых приделов, колоколен, переходов, 
галерей, и проч.. 

Разумеется, реализация всех этих идей требует налаживания 
комплексного трансграничного сотрудничества, - с возможностью 
свободного перемещения строителей, техники, комплектов конструкций, и т. 
д., и т. п. К сожалению, в современной ситуации это пока остаётся 
проблемой. 

 
 


