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ный центр региона. Клинописные таб-

лички указывают, что обряды в Эсагиле 

совершались еще в 93 г. до н. э. При Се-

левкидах перестраивались театр и гимна-

сий. Последний памятник древнего Вави-

лона, клинописный астрономический 

текст, датируется 75 г. н. э. [2]. 

Постройки эпохи Сасанидов (224 - 

651 гг.) говорят о том, что Вавилон как по-

селение продолжал существовать и в I 

тыс. н. э. Об этом свидетельствуют по-

стройки, обнаруженные к северо-западу 

от Южного дворца. Предполагают, что до 

основания соседней Хиллы в XI в. оно со-

хранялось на холме Амран [2]. 

Большие археологические и реставра-

ционные работы были поведены в послед-

ней четверти XX в. в связи с деятельно-

стью правительства Саддама Хусейна по 

восстановлению руин Вавилона. В ре-

зультате деятельности Германского ар-

хеологического института и Главного 

управления древностей Багдада, были от-

реставрированы дорога процессий, храмы 

Нинмах и Набу, выявлены структура го-

рода, главные типы зданий и черты архи-

тектуры Вавилона [2]. 

Генеральным директоратом по древ-

ностям Ирака был восстановлен храм бо-

гини-матери Нинмах на северном въезде в 

город. В Меркесе был раскопан ряд дру-

гих храмов, в том числе древний храм 

Иштар Агады. Подтверждено, что струк-

тура этих храмов соответствует традици-

онному вавилонскому плану: они имеют 

широкие целлы в торце внутреннего 

двора, и нишу, содержащую платформу, 

предположительно, для статуи бога. 

Выводы. Таким образом, история Ва-

вилона – это и история его реконструк-

ций. Важно отметить исторический гене-

зис этого процесса, обусловленный сохра-

нением традиционной структуры города и 

традиционно вавилонских типов зданий, 

особенно храмов. Сохранившиеся описа-

ния и чертежи на глиняных табличках, 

тексты вавилонских и античных авторов 

позволяют проводить научную, археоло-

гическую и архитектурно-реставрацион-

ную деятельность как комплексный про-

цесс по сохранению архитектурного 

наследия Ирака. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Белявский, В. А. Вавилон легендарный и 

Вавилон исторический. - СПб: Изд-во: Ло-

моносовъ 1971 г. [Электрон. ресурс] – Ре-

жим доступа: http://www.labirint.ru/ 

reviews/ goods/308387/ 

2. Верман, К. Архитектура Нововавилонской 

империи / История искусства всех времён 

и народов. [Электрон. ресурс] – Режим до-

ступа: www.arhitekto.ru/txt/2razv3.shtml 

3. Вавилон. Вавилония [Электрон. ресурс] – 

Режим доступа: www.pravenc.ru 

4. Всеобщая история архитектура: В 12 т./ 

Научно-исследовательский ин-т теории, 

истории и перспективных проблем совет-

ской архитектуры: [Текст] - М.: Стройиз-

дат, 1971. - Т.1. 

5. Oates, Joan. Babylon. Thames & Hudson. 

2008.- 216 p.  

6. Frankfort, Henri The art and Architecture of 

the Ancient Orient. 

7. Babylon edited by I.L. Finkel and M.J. Sey-

mour.- Oxford University press.-232 p. 

 

 

УДК 72.01 

Качемцева Л.В. 
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

«НЕОРУССКИЙ СТИЛЬ» В АРХИТЕКТУРЕ ХАРЬКОВА КОНЦА XIX — 

НАЧАЛА XX ВВ. 

 

Постановка проблемы и актуаль-

ность исследования. Среди самых разно-

образных направлений в архитектуре Рос-

сийской империи предреволюционных 

десятилетий особое место занимал так 

называемый «новорусский» или «неорус-

ский стиль». В архитектуре Харькова ис-

следователи крайне редко выделяют объ-

екты этого стилистического направления, 

существуют проблемы в различении 
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«неорусского стиля» по отношению к 

«русско-византийскому» и псевдорус-

скому стилю. «Неорусский стиль» по 

числу произведений уступал остальным 

направлениям в архитектуре Харькова в 

конце XIX – начале XX вв., однако играл 

определенную роль в формировании ее 

регионального своеобразия. 

Цель исследования – выявить и оха-

рактеризовать сооружения Харькова, по-

строенные в «неорусском стиле» в конце 

XIX – начале XX вв. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. В 70-90-х гг. XX в. целый 

ряд исследователей сосредоточили свое 

внимание на развитии отечественной ар-

хитектуры конца XIX – начала XX вв. 

Среди них: Борисова Е.А., Горюнов B.C., 

Иконников А.В., Каждан Т.П., Кириллов 

В.В., Кириченко Е.И., Тубли М.П. Заяв-

ленной в исследовании проблемы и смеж-

ных вопросов в последние годы в своих 

публикациях касались: Бицадзе Н.В., Бон-

даренко И.В., Давидич Т.Ф., Денисенко 

О.И., Лизан И.А., Новгородов В.Е., Тимо-

фиенко В.И., Шулика В.В. и др. 

Результаты исследования. Под 

«неорусским стилем» понимается направ-

ление в отечественной архитектуре и ис-

кусстве конца XIX – начала XX вв., воз-

никшее на стыке русских стилей XIX в. и 

эстетики модерна. От предыдущих версий 

русских стилей был унаследован интерес 

к культуре древней Руси, демонстрирова-

лось стремление изучить, понять ее и воз-

родить в современном искусстве её дух, 

традиции.  

«Неорусское» направление рубежа 

веков и первых двух десятилетий XX в. 

активно заявило о себе в культовом зодче-

стве, его развитие было прервано после 

1917 г. В Харькове архитектура некото-

рых храмов имела признаки этого направ-

ления. 

Церковь Рождества Богородицы (Кап-

луновская), построенная архитектором 

Бекетовым А.Н. в 1896–1912 гг., распола-

галась на углу Пушкинской и Каплунов-

ской улицы. Интерьер храма был распи-

сан художником Пестриковым М.Р. в 

«русском стиле». О внешнем виде здания 

(оно не сохранилось) сейчас можно су-

дить по проектным материалам и фото-

графиям. Проект пятиглавой кирпичной 

церкви Рождества Богородицы был про-

дуктом своего времени. Ее стиль и общее 

пространственное решение наследовали 

черты московских храмов XVII века. Не-

обычными для древнерусских церквей 

были большие окна на торцах боковых 

приделов – дань новым техническими 

возможностями и эстетическим предпо-

чтениям. В процессе строительства под 

влиянием идей модерна в архитектуре 

церкви достаточно отчетливо проявились 

признаки «неорусского стиля»: вырази-

тельный силуэт, характерная стилизация 

очертаний килевидных кровель над при-

делами и апсидой а также других форм 

здания.  

В 1890 г. была проведена реконструк-

ция Мироносицкой церкви. Проект рекон-

струкции подготовил профессор Харьков-

ского технологического института архи-

тектор Ловцов М.И. Стилистика, заданная 

предыдущей реконструкцией храма в 

1837-1856 гг. (т.н. «русский стиль»), в це-

лом была сохранена. В конце XIX в. ста-

рая колокольня Мироносицкой церкви, 

построенная в 1819 г. обветшала, её вид 

не согласовался с перестроенным храмом. 

В начале XX в. Покровский В.Н. создал 

проект, и на протяжении 1909-1911 гг. 

была построена новая колокольня, вторая 

в городе по высоте после колокольни 

Успенского собора. Трехъярусное башен-

ное сооружение со шлемовидным купо-

лом, фланкировали небольшие главки с 

луковичным завершением. В четверике 

второго яруса грани были прорезаны не-

большими арочными проемами, утоплен-

ными в ниши с килевидным завершением. 

Четверик завершался орнаментальным 

фризом и профилированным карнизом. 

Переход между четвериком второго яруса 

и цилиндрическим основанием третьего 

яруса был оформлен рядом декоративных 

кокошников. Основание верхнего яруса, 

украшенное орнаментальным поясом, 

несло на себе восемь укороченных стили-

зованных столбов, на которые опирались 
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арки. Стену над ними завершали орнамен-

тальный фриз и профилированный кар-

низ. Выше располагался ряд декоратив-

ных арочек. Стилизация форм коло-

кольни, ориентированных на культовое 

зодчество Руси XVII в., и ее богатого, ра-

финированного декора, была сделана с 

учетом новых эстетических тенденций. 

Колокольня Мироносицкой церкви, как и 

сам храм не сохранились.  

Свято-Казанская (Серафимовская) 

церковь построена в 1894-1912 гг. по про-

екту архитектора Немкина В.Х. на Лысой 

Горе в северо-западной части города 

Харькова. После смерти Немкина в 1908 

г. храм достраивал архитектор Покров-

ский. Современники считали Свято-Ка-

занскую церковь одним из образцов 

«неорусского стиля». Пятиглавая кресто-

вокупольная церковь построена в кир-

пиче. Объемно-пространственная схема 

близка к канонической, а стилизация ос-

новных форм и отдельных деталей здания 

выполнена в рамках эстетической концеп-

ции модерна. Центральная глава с шлемо-

образным куполом, в окружении четырех 

меньших, венчает храм. Барабаны глав 

прорезаны большими арочными прое-

мами. В центральном барабане над ок-

нами находятся небольшие декоративные 

арочки, в угловых – арочные ниши, воз-

вышающиеся над верхней кромкой бара-

банов и усложняющие очертания их за-

вершений. Фасады имеют трехчастное 

членение. Верхняя часть арочных ниш 

центральной выступающей части север-

ного, южного и западного фасадов имеют 

большую площадь витражного заполне-

ния. Декоративные детали на поверхно-

стях стен измельчены, сглажены, акцент 

сделан на очертаниях здания в целом, его 

главных частей и на стилизации основных 

форм.  

Храм Трех Святителей на Заиковской 

ул. (Первой Конной Армии, 101) по про-

екту Ловцова М.И., построен Покровским 

В.Н. в 1906-1914 гг. Объемно-простран-

ственная композиция храма основана на 

традиционной схеме русского православ-

ного храма с диагональным расположе-

нием пяти куполов. Над главным входом 

располагалась высокая шатровая коло-

кольня. Проектное решение Ловцова 

Трехсвятительского храма отличалось 

включало прогрессивную конструктив-

ную основу. Барабан центральной главы 

опирался на перекрещивающиеся железо-

бетонные арки, пролет которых соответ-

ствовал размерам храмового зала. В об-

лике храма угадываются черты ярослав-

ской, московской и владимиро-суздаль-

ской архитектуры XVI, XVII вв. Фриз, 

украшенный пальметтами, и профилиро-

ванный карниз завершают основной 

объем здания. Фронтоны килевидного 

очертания закрепляют композиционные 

оси четырех фасадов. Эта же килевидная 

форма используется в аркатуре на глав-

ном барабане, кокошниках и завершении 

обрамления окон. Поверхности стен укра-

шают: фигурные лопатки, трехчетверт-

ные колонки с перетяжками, стилизован-

ные балясины, «ширинки» с керамиче-

скими вставками, крупные и мелкие меда-

льоны, бегунец под карнизом алтарной 

апсиды и др. Несмотря на обилие декора-

тивных деталей (переосмысленных и сти-

лизованных в соответствии с новыми эс-

тетическими представлениями) силуэт 

здания, его основные линии доминируют 

в восприятии объекта.  

Выводы. К постройкам, выполнен-

ным в «неорусском стиле» в Харькове 

можно отнести: Церковь Рождества Бого-

родицы (Каплуновская), колокольню Ми-

роносицкой церкви, Свято-Казанскую 

(Серафимовскую) церковь, храм Трех 

Святителей. Среди авторов этих сооруже-

ний: Бекетов А.Н., Немкин В.Х., Ловцов 

М.И. Но особую роль в становлении 

«неорусского» направления в архитек-

туре Харькова сыграл Покровский В.Н., 

мастер стилизации, тонко чувствующий 

тенденции развития современной ему ар-

хитектуры. В вышеперечисленных зда-

ниях, построенных по его проектам или с 

его участием особенности «неорусского 

стиля» проявились особенно ярко. 

В архитектурных произведениях 

«неорусского стиля», которые появились 

в Харькове на рубеже XIX – XX вв. важны 
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гармония масс, изысканность и вырази-

тельность силуэта, рафинированность де-

коративного, орнаментального решения, 

не нарушающая общего впечатления це-

лостности. Известный эстетизм периода 

модерна заставил зодчих по-новому 

взглянуть на древнерусскую архитектуру, 

увидеть в ней не только многообразные 

детали, но и общую выразительность. 

Технические новшества и эстетика эпохи 

модерна позволили при этом отойти от 

буквального копирования исторических 

прототипов, от «археологизма» в воспро-

изведении деталей, дали возможность 

свободного оперирования исходными 

формами и мотивами, что привело к появ-

лению совершенно оригинальных произ-

ведений. 
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Актуальность. В современной архи-

тектурной практике мы всё чаще сталки-

ваемся с доминированием тенденции гло-

бализации и потерей национальной и ре-

гиональной идентичности. Это происхо-

дит из-за появления и широкого распро-

странения анонимной архитектуры, кото-

рая формируется без учета природно-кли-

матических особенностей, местных тра-

диций и социальных факторов. Такой 

подход к формированию обезличенного 

окружения снижает уровень психологиче-

ской комфортности архитектурной среды.  

Научная новизна. Исследования в 

области средовой экологии направлены 

на поиски решений оптимизации сочета-


