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CHURCH MANOR IN CULTURAL LANDSCAPE

The article deals with the compositional role of religious ensembles 
in the architectonic image of the cultural landscape. The authors consid-
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er the planning and aesthetic solutions of the Church estate of the pre-rev-
olutionary period in an indissoluble connection with natural architecton-
ics. The variants of architectural and compositional placement of religious 
buildings in the modern urban landscape are given.
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church mansion, gardening, tradition, temple ensemble.

Авторские размышления над возможностями междисциплинарно-
го осмысления культурного ландшафта в контексте архитектони-
ки места вывели на разработку исследовательской модели анализа 

архитектонического актива местности с опорой на методы феноменоло-
гии и герменевтики к изучению архитектурно-художественного наследия 
с учетом роли факторов природно-географической среды и трансляции 
традиций, что получило отражение в ряде научных публикаций [1; 2]. Ар-
хитектурно-исторический ландшафт города или села представляет собой 
культурно-историческое, архитектурное и культурно-природное насле-
дие, заключающее в себе ценный информационный и проектный потен-
циал. Текстологический анализ городской среды актуализирует изуче-
ние «места» с позиции культурно-экологического подхода, направленного 
в первую очередь на сбережение ценностей природно-средовой культуры 
и ландшафта. Это имеет значение в методологическом и деятельностном 
измерении современной проектной практики и аксиологических установ-
ках проектной культуры. В настоящее время в условиях градостроитель-
ного развития сибирских городов обнаруживаются архитектурно-проект-
ные проблемы, связанные с выявлением композиционной роли церковных 
зданий и культовых ансамблей. Размещение церковных зданий в совре-
менном городском ландшафте стало важной градостроительной задачей. 
Поэтому обращение к анализу закономерностей формирования церков-
ных усадеб в архитектонике ландшафта имеет научное и практическое 
значение. 

Во-первых, именно ландшафт обусловил особенности планировки 
в сибирском градостроении. Во-вторых, местные топографические фак-
торы предопределили появление и развитие архитектурно-ландшафтных 
комплексов в структуре поселений, монастырских и храмовых комплек-
сов. Ландшафтно-топографические факторы сибирских городов обусло-
вили планировочную канву, начертание уличной сети, направление трак-
тов, расположение площадей, размещение архитектурных ансамблей 
и культовых зданий. Городские кварталы прорезали широкие магистраль-
ные и торговые улицы; улицы-пандусы – «взвозы» и озелененные узкие 
пешеходные переулки соединяли пластично выразительные рельефные 
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участки и придавали живописность ландшафту центральных городских 
районов. Возвышенности, холмы, излучины и берега рек были подчер-
кнуты храмовыми ансамблями, что определило выразительность силуэта 
городской панорамы и индивидуальность архитектонического простран-
ства. «Красивы берега Томи... Колокольни белели очень нежно» (цит. по: 
[3, с. 324]), – такие отзывы сохранили заметки путешественников второй 
половины XIX столетия. Вертикали церковных зданий были акцентами 
пространственной структуры сибирских поселений и городов. Природ-
ный ландшафт входил активной составной частью в городскую структу-
ру, монастырское пространство, определял архитектурный образ культо-
вого ансамбля. Примером «про-явленности» культурного места является 
Тобольский кремль, расположенный на высокой террасе в живописном 
ландшафте, при этом архитектонический образ ансамбля складывается 
из «архитектоники самого природного места и непосредственно архитек-
туры собора» [4, с. 38]. В.Ф. Чирков обращает внимание на то, что в соз-
дании образа Софийского собора и в целом ансамбля Тобольского кремля 
важную роль играет «нахождение решения, исключающего противоречие 
с геологической составляющей места» [4, с. 38], а это является важным 
принципом архитектоники ландшафта.

«Место под постройку церкви должно быть красивым, располагать-
ся на возвышенности и в то же время удобным по грунту и безопасным 
от огня и воды» [5, с. 34]. Храмовые усадьбы преимущественно свободно 
стояли на центральных площадях населенных пунктов и, образуя единую 
гармоничную среду, включали разные здания: церкви, колокольни, часов-
ни, «крещальни», причтовые дома, приходские школы, церковные лавки, 
где при всем разнообразии планировочных схем традиционно главным 
связующим звеном была церковь. Различные элементы храмовых ансам-
блей Сибири конца XIX – начала XX в. выполняли разнообразные функ-
ции: культовые, просветительские, мемориальные, хозяйственно-практи-
ческие. Границы храмовых усадеб не всегда обозначались нахождением 
элементов внутри церковной ограды; многочисленные хозяйственные по-
стройки, имеющие отношение к церковному комплексу, могли распола-
гаться и за оградой, одновременно включаясь в храмовый ансамбль [6]. 

Традиционно возле храмов возникали первые очаги городского озе-
ленения: здания церквей окружали зеленые насаждения, рощи, что по-
лучило отражение в градостроительных документах и городских планах 
сибирских городов уже в XVIII столетии. Церковной усадьбе принадле-
жит главная роль в архитектурной доминанте пейзажа населенного пун-
кта. Так, если рельеф сельского населенного пункта имел возвышенность, 
обычно здесь для еще большей иллюзорности устраивали церкви. В сель-
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ском пейзаже наиболее возвышенными и обзорными в зрительном плане 
являлись обрывистые берега рек, где часто строились храмовые здания. 
В свою очередь на ровной низкой местности вертикали храмов возводи-
лись у береговой полосы рек, которые также хорошо просматривались 
при въезде в населенный пункт.

В архитектоническом образе городского ландшафта сады и парки за-
нимают важное место. Храмовые ансамбли являлись архитектурными до-
минантами в городской структуре и были центрами садового искусства 
в сибирских городах. Сады являлись важным архитектурно-композицион-
ным и планировочным элементом в структуре церковной усадьбы. В ком-
позиционном и функциональном аспектах садоустройство в храмовых 
комплексах можно подразделить на следующие виды: сады на террито-
рии храмовых комплексов в прямой близости к церквям, сады при цер-
ковно-приходских школах, сады в усадьбах причтовых домов [6, с. 143]. 
Планировка, разбивка храмовых садов и посадка древонасаждений ком-
позиционно имели множество вариантов. Во-первых, сады внутри хра-
мового комплекса, выполняющие роль гармонизирующего ландшафтного 
звена светского и духовного. Во-вторых, сады за оградой церкви. Данное 
планировочное решение в виде зеленых насаждений выполняло роль по-
граничного элемента между основными составляющими храмовых ком-
плексов: церковью и школой, храмом и причтовым домом. В-третьих, 
сады вокруг церкви. Нужно отметить, что «устройство зеленных насажде-
ний вокруг или по периметру церквей в сельской местности являлось ме-
нее распространенным явлением» [6, с. 143]. В этом случае важную роль 
играло ландшафтное месторасположение храма в архитектонике сельско-
го пейзажа. Церковному саду как важному планировочному элементу хра-
мовой усадьбы принадлежит эстетико-гармонизирующая роль в город-
ской и сельской панораме.

Таким образом, исключительная роль в сложении архитектоническо-
го пространства сибирских городов и сел на рубеже XIX–XX вв. принад-
лежит церковным усадьбам. При выборе места культовых ансамблей учи-
тывались эстетические, иллюзорные, практические факторы и условия 
природной архитектоники. В храмовых комплексах сибирских городов 
и сельской местности дореволюционного периода традиционно устраи-
вали сады, которые несли две главные функции: хозяйственно-практи-
ческую и эстетическую. Традиции в устроении храмовых комплексов 
XIX – начала XX в. являются примером архитектонического целого с уче-
том условий «места»: высотные живописные объемы церковных зданий 
с учетом топографических факторов определяли силуэт и выразитель-
ность городского и сельского ландшафтов. Ритмом вертикалей церковных 
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сооружений достигалось закрепление природных доминант ландшаф-
та, и в этом проявление архитектонической целостности, соразмерности. 
В результате складывался своеобразный архитектурно-ландшафтный об-
раз кварталов города, села. 

В настоящее время храмы, часовни также играют важную градострои-
тельную роль. Однако в условиях многофункциональной и многоэтажной 
застройки по сравнению с ситуацией рубежа XIX – начала XX в. компо-
зиционная роль храмового ансамбля в ландшафтно-планировочной струк-
туре изменилась и детерминирована локальным пространством той систе-
мы, которой он принадлежит. С позиции местоположения храма, его связи 
со структурными элементами города и ландшафтом, а также возможно-
сти обзора храма и перспективы роста ансамбля мы выделяем несколько 
типов размещений храмов: внутри застройки; по главным магистралям; 
в транспортных узлах; при въезде в город или село; на особо памятных 
исторических местах. В про-явленности пластического образа «места» 
композиционная роль культового здания сегодня определяется архитекто-
никой формы и богатством цвета. К примеру, при въезде в Барнаул по «но-
вому» мосту через Обь важную градостроительную функцию выполняет 
реконструированная Знаменская церковь, ее яркий и выразительный об-
раз с пятью золотыми куполами и высокая ярусная колокольня выделяют-
ся в архитектонике ландшафта. Объем малого храма, скромного по фор-
ме, может быть поддержан фоном зеленых насаждений. Планировочный 
озелененный участок позволяет выдержать необходимую пространствен-
ную паузу между объектом храмового строительства и застройкой. Ланд-
шафтная зона, особенно при наличии водной акватории, является идеаль-
ной ситуацией для расположения малого храма или часовни и развития их 
в культурно-духовный комплекс. Композиционная роль храма в ландша-
фте современного города или села по сравнению с ситуацией рубежа XIX–
XX вв. изменилась, однако проектирование и размещение культовых ан-
самблей в городе требует глубокого анализа архитектонического актива 
места и выявление пластически выразительной ландшафтной зоны в ар-
хитектонике пространства. 
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