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УТРАЧЕННОЕ 

 

Постановка проблемы и актуаль-

ность исследования. Храмы в историче-

ских городах всегда являлись ключевыми 

объектами в формировании архитектур-

ной среды. Предыдущее столетие для 

Харькова сопряжено не только с несо-

мненными достижениями в области гра-

достроительства и архитектуры, но и с 

невосполнимыми утратами, в частности, 

многих культовых сооружений. Сохра-

нившиеся описания, графические изобра-

жения, фотографии позволяют воспол-

нить знание об истории застройки Харь-

кова и создании отдельных архитектур-

ных произведений. Одно из основных 

стилистических направлений конца XIX в. 

– псевдорусский стиль, широко использо-

вавшийся в церковном строительстве 

Харькова, ныне представлен в архитек-

туре города немногими культовыми со-

оружениями. Попытки восстановить 

знание об особенностях развития архитек-

туры каждого конкретного региона в со-

временных условиях особенно актуальны. 

Цель исследования – выявить и оха-

рактеризовать утраченные культовые со-

оружения Харькова, построенные в 

псевдорусском стиле в конце XIX в. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. В последние годы заявлен-

ной в исследовании проблемы в своих 

публикациях касались: Бондаренко И.В., 

Давидич Т.Ф., Лейбфрейд А.Ю., Полякова 

Ю.Ю., Розвадовский Л.Е., Тимофиенко 

В.И., Шулика В.В. 

Результаты исследования. Нацио-

нальный стиль, поиски которого начались 

в Российском государстве еще в 1830-х гг. 

и завершились официальным утвержде-

нием «русско-византийского стиля», в 

1870-х гг. приобрел иной характер – псев-

дорусского стиля, связанного с антифео-

дальной демократической идеологией. 

Критика западноевропейского ретроспек-

тивизма, обусловленная идеологическими 

основами народничества, пробудила в ху-

дожественных кругах страны повышен-

ный интерес к народной культуре, 

зодчеству и русской архитектуре XVI-

XVII вв. Известные исследователи рус-

ского зодчества средних веков Даль Л.В., 

Забелин И.Е., Павлинов А.М., Султанов 

Н.В. и Суслов В.В. оказали большое влия-

ние на формирование псевдорусского 

стиля 1870-х гг. – конца XIX в. Гартман 

В.А. и Ропет И.П. были активными про-

водниками псевдорусского стиля. Распро-

странению этого художественного 

направления способствовал выход в свет в 

1875 г. увража «Мотивы русской архитек-

туры», изданного с участием Гартмана. В 

обеих столицах государства возводились 

жилые и общественные здания, фасады 

которых были до предела измельчены 

кирпичной выкладкой, иногда имитирую-

щей даже резьбу по дереву. «Ропетов-

ское» направление, при котором 

стилизовались, прежде всего, формы и де-

тали народного зодчества, вскоре было 

вытеснено более широким охватом источ-

ников ретроспективизма– допетровского 

зодчества, главным образом, архитектуры 

XVII в. 

Восьмидесятые годы были временем 

подъема того настроения, которое на 

официальном языке именовалось рели-

гиозно-патриотические чувства. «Проя-

вились такие чувства и в Харькове. В 

области церковного строительства выра-

жением их явились две часовни: одна – на 

Сергиевской площади, построенная на 

средства купеческого и мещанского 

обществ в «русском» стиле, а другая – возле 

вокзального сквера. Обе посвящены памяти 

Императора Александра II. К часовне на 

Сергиевской площади был установлен 

особый крестный ход» [1, с. 64]. 

Александровская часовня, построен-

ная по проекту архитектора Покровского 

Б.С. в 1882 г., стала композиционным 

центром Сергиевской (бывшей Базарной) 
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площади, и своеобразным ориентиром 

при движении по Екатеринославской 

улице, через Лопанский мост к центру 

города. Восьмигранный объем, увенчан-

ный шатром, находился на приподнятой 

круглой площадке (около 2 м от уровня 

земли), имеющей ограждение. Подъем к 

часовне, осуществлялся с южной стороны 

по лестнице. Активную пластику фасадов 

задавали декоративные детали, позаимст-

вованы из арсенала древнерусского 

зодчества. В 1932 г. Сергиевская площадь 

была переименована в Пролетарскую, ее 

заасфальтировали, разбили новый сквер, 

часовню снесли. 

Александровская часовня возле 

вокзального сквера была построена по 

проекту архитектора Загоскина С.И. в 

1885-1886 гг. Центрическое восьми-

гранное сооружение на высоком цоколе 

венчал шатер. На гранях объема, ориен-

тированных по сторонам света находи-

лись сдвоенные проемы. К входу в 

сооружение вела лестница. В декоратив-

ных деталях здания угадывались 

древнерусские первоисточники. В 

довоенный период сооружение было 

утрачено. 

Часовня с запасными воротами со сто-

роны улицы Клочковской в Свято-По-

кровском монастыре была возведена по 

проекту Немкина В.Х. (1893 г.). Неболь-

шое квадратное в плане сооружение было 

увенчано шатром с луковичным заверше-

нием. Ниже на углахосновного объема 

располагались четыре меньших луковки. 

Здание богато декорировано элементами, 

заимствованными из арсенала древнерус-

ского зодчества. Часовня на Клочковской 

в конце XIX в. являлась частью архитек-

турного комплекса Покровского мона-

стыря, в XX в. была разрушена. 

В 1888-1896 гг. в Залопанской части 

Харькова была капитально перестроена 

Дмитриевская церковь. Работы по 

реставрации церкви с колокольней, часов-

ней и оградой были поручены архитек-

тору Ловцову М.И. В результате – цер-

ковь, до перестройки вмещавшая в себя не 

более 800 человек, стала вмещать 2100. 

Храм, выстроенный в псевдорусском 

стиле, производил «очень приятное 

впечатление своею красотою и грациоз-

ными линиями, подбором орнаментики, 

куполами яйцевидной формы и шпиле-

образными башенками по бокам. 

Колокольня храма вся ажурная, украшен-

ная тонкими колонками, Портал, служа-

щий входом в храм, и наконец, громадной 

величины окна, дающие обилие света 

внутри храма, все это так изящно и 

величественно в одно и то же время. 

Колокольня увенчана зеркальным крес-

том, с вызолоченным сиянием, особенно 

эффектным при восходе и заходе и в 

лунные ночи» [1, с. 65]. Купол и все стены 

были расписаны альфреско, иконостасы и 

киоты икон вызолочены, живопись 

частично обновлена, частично написана 

заново [1, с. 868]. Дмитриевская церковь 

находилась на ул. Екатеринославской 

(ныне Полтавский Шлях, 44), являлась 

важной составляющей силуэта одной из 

главных улиц города. После тотальной, 

непоправимой перестройки 1930-х гг. 

здание утратило не только первона-

чальную функцию, признаки «стиля», но 

и свое значение в визуальном восприятии 

одной из главных городских перспектив. 

Храм Христа Спасителя – утраченный 

кафедральный храм в псевдорусском 

стиле, воздвигнутый в 1891-1894 гг. на ме-

сте крушения императорского поезда в 

1888 г. в селе Борки под Харьковом. Про-

ект собора разработал академик архитек-

туры Марфельд Р.Р., а возводился он на 

средства местного фабриканта Воронина. 

Храм был рассчитан на 1400 человек, 

представлял собой величественное строе-

ние. Восьмерик с ротондой во всю его ши-

рину, увенчанный огромным золотым 

куполом, с трёх сторон был окружен кры-

той галереей с небольшими шатрами, воз-

можно, отмечавшими мемориальные 

часовни. Над входом высилась небольшая 

шатровая звонница с мозаичным образом 

Спаса. Огромный купол зрительно облег-

чали пояса орнамента. Вся наружная позо-

лота храма была выполнена сусальным 

золотом. Во время Великой Отечествен-

ной войны здание загорелось, обрушился 

золотой купол, в конце войны оно было 

взорвано. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1891
http://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8_%28%D0%97%D0%BC%D0%B8%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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К Борковскому храму восходит архи-

тектурное решение многих других церквей 

Российской империи начала XX века, вклю-

чая Богоявленский храм в Санкт-Петер-

бурге, соборную церковь в Харбине и др. 

Выводы. К утраченным культовым 

сооружениям Харькова конца XIX в. от-

носятся: Александровская часовня на 

бывшей Сергиевской площади, 1882 г.; 

Александровская часовня возле вокзаль-

ного сквера, 1885-1886 гг.; часовня в 

Свято-Покровском монастыре на ул. 

Клочковской,1893 г.; Дмитриевская цер-

ковь на ул. Екатеринославской ныне Пол-

тавский Шлях, 44, перестроена в1888-

1896 гг.; Кафедральный храм Христа Спа-

сителя в с. Борки под Харьковом, 1891-

1894 гг. 

Все выше перечисленные здания были 

выполнены в т.н. псевдорусском стиле на 

высоком профессиональном уровне. В их 

проектировании принимали участие луч-

шие харьковские архитекторы того вре-

мени: Загоскин С.И., Ловцов М.И., 

Немкин В.Х., Покровский Б.С. 

Храм Христа Спасителя в с. Борки под 

Харьковом, выполненный по проекту пе-

тербургского архитектора Марфельда 

Р.Р., был одним из лучших культовых зда-

ний в псевдорусском стиле эпохи эклек-

тики, породивший целый ряд подражаний 

в разных регионах Российской империи. 
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Актуальность и цель исследования. 
Исследованиями архитектурного языка 

активно занимаются с середины 60-х гг. 

ХХ века [Р. Вентури, Ч. Дженкс, Ю. 

Лотман, У. Эко и др. 1-4]. Однако, анализ 

языка архитектуры невозможен без 

исследования его логического устройства. 

Уже в 1973 г. С. С. Аверинцев в статье для 

Большой советской энциклопедии опре-

делял понятие логос (греч. lógos), как 

«термин древнегреческой философии, 

означающий одновременно «слово» (или 

«предложение», «высказывание», «речь») 

и «смысл» (или «понятие», «суждение», 

«основание»); при этом «слово» берётся 

не в чувственно-звуковом, а исключи-

тельно в смысловом плане, но и «смысл» 

понимается как нечто явленное, оформ-

ленное и постольку «словесное»… Логос 

– это сразу и объективно данное 

содержание, в котором ум должен 

«отдавать отчёт», и сама эта «отчи-

тывающаяся» деятельность ума, и, 

наконец, сквозная смысловая упорядочен-

ность бытия и сознания; это противопо-

ложность всему безотчётному и бессло-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29
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