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ИВАН ГУЦУЛ

МОЛИТВЕННЫЙ
ДОМ

Сакральный храм или
многофункциональный комплекс?

ХРИСТИАНСТВО НА ПРОТЯЖЕНИИ СВОЕЙ ИСТОРИИ
способствовало общественному прогрессу, развитию со'
циальных и политических отношений, его культурной и
научной составляющих. Евангельская вера в спаситель'
ную жертву Иисуса Христа побуждала многие умы к но'
вому представлению о Боге, иной парадигме бытия и кар'
динально новой философии жизни. Развивалось и само
христианство. Утверждались и отвергались богословские
догматы, возникали новые формы поклонения, строи'
лись и перестраивались храмы и дома молитвы верую'
щих. Всё это сопровождалось как смирённой богобояз'
ненной жизнью верующих, так и большими духовными
и социальными потрясениями, войнами и бедствиями.
Но во все времена понимание, что Иисус пришел, чтобы
принести Себя в жертву за грехи всех людей, позволяло
избежать духовного разложения и воссоединиться с Бо'
гом. Это понимание помогало истинно верующим хрис'
тианам искать пути взаимопонимания между собой и
вдохновляло распространять спасительное Евангелие по'
гибающим грешникам.
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всем народам (Мф. 28:18'20; Лк. 24:46'
49; Ин. 20:21'23; Деян. 1:8).[2]

Несомненно, для выполнения этой
глобальной задачи, нужны особые
условия. И это Его поддержка, Его
забота, единение с Ним (Ив.14:18).
И как в своё время апостолам нужна
была «комната, в которой бы Мне
есть пасху с учениками Моими» (Мар.
14:12'15) так и нам, Церкви Иисуса
Христа, нужна «комната», где мы
могли бы иметь общение друг с дру'
гом и с нашим Господом. И какая
должна быть эта «комната», этот дом,
как мы говорим сейчас «Дом молит'
вы» должен быть, какие функции он
может принимать, какие нет, что там
дозволено делать, какой внешний вид
оптимален и т. д. – эти вопросы со'
провождали Церковь во все времена,
остаются актуальными они и сейчас.

Христианские дома молитвы

Как специальные архитектур'
ные сооружения стали появляться у
христиан с IV века, когда прекрати'
лись гонения со стороны язычников.
Из Писания мы знаем, что христиане
первой иерусалимской общины при'
ходили на богослужения в ветхозавет'
ный храм и только для совершения
вечери Господней собирались «по
домам» отдельно от неверующих
иудеев (Деян. 2:46).

Название христианских церквей мо'
литвенным домом или просто домом
не всегда указывает на домовые поме'
щения для богослужебных собраний,
но довольно часто добавляется к цер'
квям, как открытым зданиям. Это
подтверждают исторические докумен'
ты. Евсевий Памфил (263–340 гг.) в
томе 8 (п. 2) Церковной истории,
рассказывая о гонениях на христиан
во времена императора Диоклетиана в

Церковь Иисуса Христа

Всегда, во все времена Церковь
являлась носителем и исполнителем
воли Божьей на земле, Его рупором,
Святым Телом Христовым. Церковь
может быть маленькой группой, не'
сколькими группами или всеми веру'
ющими вместе, но конечная цель –
прославление Бога'Отца через Его
Сына. Также, Иисус Христос и сегод'
ня продолжает Свое Дело, исполняя
волю Бога Отца по спасению человека.
Когда Иисус зовет Церковь в Свою
работу – это великая честь.

Церковь Иисуса Христа – это уни'
кальный живой организм. Как в жи'
вом человеческом организме, во всей
его сложности и красоте, миллионы
живых клеток трудятся над выполне'
нием сложных специфических задач,
так и Церковь является собранием
Божьих людей, призванных из мира
(Рим. 12:1'2), чтобы жить с Богом,
участвовать в христианском общении
(Евр. 10:24'25; Деян. 2:42'45). Они
образуют Царство (Деян. 20:28; 1 Кор.
11:22) святых Божьих. Подданные
Его, избранные Богом (Еф. 1:4'5),
являются Его владением (Тит. 2:14),
освящённые Им (1 Кор. 1:30) и соеди'
нены с Христом (2 Кор. 5:17).[1]

Основная цель Церкви на земле –
подготовить человека к Вечности.
С этой целью Христос основал Цер'
ковь, которой вручил ключи Царства
Небесного (Мф. 16:19). Христос отдал
ключи Своим церквам. Если церкви
не будут проповедовать святые исти'
ны Евангелия, то другого пути спасе'
ния для человека не будет
(Деян. 4:12). Христос поручил Своей
Церкви проповедовать Евангелие

[1] Догматика. Учебник для библейских
курсов и семинарских занятий. Составитель
Малов Т. В. – http://www.blagovestnik.org/
books/00335.htm/
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303–304 годах, писал: «Своими глаза'
ми мы видели, как разрушали молит'
венные дома от верха и до самого
основания, а Божественные святые
книги посередине площади предавали
огню».[3]

Несмотря на все гонения, история
подтверждает, что Церковь постоянно
была социально направлена. Во II
веке зажиточные христиане имели
обыкновение приглашать к себе на
обед других членов общины, отдавая
предпочтение наиболее нуждающим'
ся из них — подобно тому, как посту'
пали епископ и диакон. Греки и жите'
ли провинции Африка дали этим бла'
готворительным обедам прекрасное
название — «агапе», или «трапеза
любви». Количество приглашенных
на совместную трапезу должно было
соответствовать вместимости столо'
вой комнаты частного дома — трик'
линия (triclinium), по крайней мере до
тех пор, пока сама Церковь не начала
проводить такие трапезы, используя
для этого специальные залы. Первое
упоминание об этом содержится в
письмах Плиния Младшего. Аресто'
ванные христиане, пишет он, «при'
знавались, что собирались для обыч'
ной совместной трапезы, совершенно
безобидной».[4]

Приглашения на совместную трапезу
делались по праздничным дням, по
случаю воскресного собрания или
даже просто при случайной встрече на
рынке или ином общественном месте.
Вполне вероятно, что диакон советовал
хозяину, кого желательно пригласить.
Тертуллиан замечал, что великая лю'
бовь христиан друг к другу воплоти'

лась в христианской трапезе как регу'
лярное установление. Эти трапезы,
вызывавшие самые обидные насмеш'
ки со стороны язычников, были со'
вершенно несопоставимы с праздне'
ствами, проводившимися, например,
в честь Сераписа, чей храм в Карфаге'
не активно посещался язычниками.
Там устраивались такие обеды, что
дым от кухонных печей «по тревоге
поднимал пожарных». Название со'
вместной христианской трапезы —
агапе, или «трапеза любви», — хоро'
шо выражает ее сущность. Люди, за
чей счет устраивались такие трапезы,
руководствовались желанием прийти
на помощь бедным, не унижая их,
дать им возможность утолить голод,
не теряя собственного достоинства.
Христиане относились к обездолен'
ным столь же доброжелательно, как и
сам Бог, тогда как радушный хозяин'
язычник имел обыкновение подтру'
нивать над прихлебателями, собирав'
шимися к нему на пир. Угощение во
время «трапезы любви» было простым
и умеренным, рассказывает Тертулли'
ан. Никакой расточительности или
развязности нравов. Приглашенные,
мужчины и женщины, возлежали по
античному обычаю, строго соблюдая
дисциплину и благопристойность, как
то требовалось на религиозном собра'
нии. К трапезе приступали, усердно
помолившись Богу. Ели умеренно,
дабы утолить голод. Пили, как подо'
бает воздержанным людям, даже но'
чью не забывавшим о поклонении
Богу. Вели беседу, как люди, знаю'
щие, что Бог все слышит.[5]

Ранние христианские храмы

Архитектура Древней Церкви в
общей хронологии связана с развитием
двух основных линий формирования
христианского храма от комнат для

[2] А.М.Бычков, А.И.Мицкевич. Догматика.
http://www.blagovestnik.org/books/00213.htm

[3] Евсевий Памфил, епископ Кесарии
Палестинской. Церковная история. Книга
восьмая (гл.1'10). – https://www.sedmitza.ru/
lib/text/433397/
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собраний общин в частных домах и до
богослужебных помещений в подзем'
ных кладбищах'катакомбах. Катаком'
бы представляют из себя разветвлен'
ную многокилометровую сеть узких
коридоров, на которые нанизаны
помещения трех типов: кубикулы,
крипты и капеллы. Капелла (cappella)
– собственно подземная церковь,
часто обладала кроме основного и
дополнительные помещения, напри'
мер, для оглашенных. То есть здесь
начинает формироваться некоторая
последовательность пространств,
имеющих конкретное назначение.
Стены катакомб украшает стенопись,
также встречаются рельефы. Это биб'
лейские ветхо' и новозаветные исто'
рии, евангельские притчи, образы рая
в виде растительности, фруктов с
птицами и т.д.

Архитектура раннехристианского
периода принципиально отличается
от языческих храмов. Последние вос'
принимались, прежде всего, в их эк'
стерьере (как своего рода «архитек'

турная скульптура», их внутренний
объем – целла, или наос – не был
доступен для непосвященных), а хри'
стианские базилики организуются
вокруг своего интерьера как литурги'
ческого пространства, где община
собирается вокруг евхаристического
таинства. Ориентация здания изна'
чально не обязательно восточная, есть
примеры противоположного направ'
ления оси базилики. Снаружи храм
фактически не украшался. Во всяком
случае, не было никаких изображе'
ний, разве что над входом в храм мог'
ли поместить небольшое полукруглое
изображение или какую'то надпись,
или двери могли украшаться деревян'
ной резьбой. Такие двери сохранились
в базилике Санта'Сабина на Авен'
тинском холме — это середина V века,
уникальные врата из ясеня. (Ил.1).

Постепенно начинают намечаться и
региональные особенности. Напри'
мер, для базилик Сирии – характер'
ные фланкирующие вход компарти'
менты, напоминающие башни, и по'
добные вспомогательные помещения
по обе стороны алтарной апсиды, так,
что она не выступает из объема зда'
ния (прием, который впоследствии
приживется в Закавказье, особенно в
Армении. И пример такой раннехрис'

[4] Плиний Младший Гай. Книга: «Письма
Плиния Младшего. Панегирик Траяну». –
https://www.litmir.me/br/?b=135980&p=11

[5] Тертуллиан. Творения. Т. I. Апология,
или Защищение христиан против язычни'
ков. – http://www.odinblago.ru/tertulian_1/2

1. Îáðàç ðàñïÿòèÿ, âûðåçàííûé íà äâåðÿõ
áàçèëèêè Ñàíòà Ñàáèíà, 422–432 ãã., Ðèì.

3. Ìàâçîëåé Ãàëëû Ïëàäèöèè.
Õðèñòèàíñêèé êðåñòîâî-êóïîëüíûé õðàì.

Âòîðàÿ ÷åòâåðòü V âåêà. Ñàí-Âèòàëå, Ðàâåííà.
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тианской базилики, позднеантичной
базилики в первозданном виде, это
Санта Сабина на Авентине (ил. 2), а
также базилики Аквилеи, Градо, си'
рийские базилики, сохранившиеся, к
сожалению, в руинах, но это очень
почтенные руины.[6]

Центрические сооружения – второй
основной тип раннехристианского
храма – могут быть круглой формы,
кресчатого, шести' или восьмигран'
ной, квадратной. В средней части
располагается купель в случае, если
здание является баптистерием, или
престол над надгробием, если речь
идет о мартирии. Подобные архитек'
турные решения применяются и для
храмов'мавзолеев. (Ил.3). Как и в

базиликах, основное внимание масте'
рами уделяется разработке интерьера.
Центрические храмы венчаются купо'
лом, возвышенным над периферий'
ной частью здания. Стены церквей
начали возводить из кирпича или
природного камня, а иногда с чередо'
ванием того и другого таким образом,
что внутри толщи стены использовал'
ся бит материал на известковом ра'
створе, так называемая забутовка.
Данная смешанная техника (opus
mixtum) применялась в различных
регионах христианского мира в про'
должении длительного времени как
норма для средневековой храмовой
архитектуры и обладала достаточной
надежностью, в том числе и на сейс'
мически опасных территориях.[7]

[6] Олег Воскобойников. О позднеантич'
ных базиликах, христианских катакомбах и
храмовой архитектуре. – https://postnauka.ru
/video/68424

2. Ñàíòà-Ñàáèíà. 422–432 ãã. Àâåíòèíà,  Ðèì.

2. Áàçèëèêà Ñàíòà Ñàáèíà (èíòåðüåð) (Basilica di Santa Sabina all' Aventino) —
îäíà èç ñòàðåéøèõ õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé â Ðèìå (422–432 ãã.), êîòîðàÿ ïîëíîñòüþ

ñîõðàíèëà ñâîé ïåðâîíà÷àëüíûé àðõèòåêòóðíûé îáëèê.

[7] Что есть что в церкви? Архитектурно'
историческая шпаргалка. – http://liveinmsk.ru
/article/a'11'3.html
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Средневековые христианские
храмы

Архитектура раннего средневе'
ковья несет отпечаток переходности,
где смешаны языческие и христианс'
кие мотивы. О формировании опреде'
ленного художественного стиля мож'
но говорить примерно с X в. Тогда уже
отчетливо проступала особенность
средневековой архитектуры. Стиль
западноевропейского искусства
Х–XII вв. получил название «романс'
кий». (Ил.4). Он возник в монумен'
тальной каменной архитектуре, а в то
время все каменные сооружения на'
зывались римскими (Roma – Рим), в
отличие от варварских – деревянных.
На формирование нового стиля по'
влияли и уровень строительной тех'
ники того времени (значительный
практический опыт был накоплен, но
сложные инженерные приемы не
использовались), и реалии полити'
ческой жизни (ведущая роль церкви,
укрепление земельных владений фео'
далов, непрерывные войны). Наибо'
лее характерные для романского ис'
кусства типы сооружений – замок
(укрепленное жилище феодала) и
храм, также очень прочный извне

Характерная деталь –
в облике здания четко
просматривается его
конструкция и внутрен'
нее устройство.

В XII–XV вв. рост горо'
дов, комплекс новых
явлений духовной жиз'
ни, бытового уклада,
технический прогресс
привели в художествен'
ной сфере к возникнове'
нию нового стиля – го'
тики. Готический стиль
формируется, как и
романский, в архитекту'

ре. Термин «готика» ввели в эпоху
Возрождения, выражая свое отноше'
ние к архитектуре варварской, как
тогда прозвали её (готы – название
одного из варварских племен). Средо'
точием всей общественной жизни,
безусловно, был собор. Помимо ос'
новного назначения – проведение
богослужения – здесь читались лек'
ции, проходили мистерии – театрали'
зованные представления на библейс'
кие сюжеты, заключались особо важ'
ные договоры. Соборы строились по
заказу городских коммун, которые,
как правило, не жалели на их возведе'
ние денег, поскольку собор был своего
рода символ, по нему судили о городе.
Собор часто бывал так велик, что его
не могло заполнить и все население
города. Готический собор Парижской
Богоматери царит даже над современ'
ной столицей Франции, превосходя
величием все построенное позже.
Строительство могло длиться десяти'
летиями, а то и столетиями. Самый
знаменитый долгострой – величе'
ственный 157 метровый Кельнский
собор, который заложили в XII в., а
заканчивали по старинным чертежам
уже в XIX в.

4. Êàïåëëà êàþùèõñÿ ãðåøíèêîâ. Õ âåê.
Áîëü¸-ñþð-Äîðäîíü. Ôðàíöèÿ.
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Языческий храм был замк'
нутым жилищем божества,
и богослужение происходи'
ло вне его стен. Напротив,
религиозная жизнь христи'
ан была сосредоточена
именно в стенах церкви.
Следует сказать, что цер'
ковное здание, как и тяго'
тевшие к нему постройки,
часто служили физическим
и моральным убежищем в
тревожные дни, было един'
ственным залом обществен'
ных собраний и зрелищ,
школой грамоты, больни'
цей, трибуной не только
небесного правосудия, но и земного
суда. Монопольная общественная
роль этого универсального здания в
раннесредневековый период станет
еще более очевидной.

Огромную роль в средневековой хри'
стианской церкви играло монаше'
ство, получившее широкое распрост'
ранение и на Востоке, и на Западе.
Монашество возникло в период ран'
него христианства как форма отшель'
ничества или бегства из общества тех
людей, которые потеряли веру в воз'
можность избавиться от социального
гнёта. Однако уже к VI в. созданные
монахами общежития (монастыри)
превратились в богатейшие организа'
ции. Обязательный труд, хорошо
организованный в условиях натураль'
ного хозяйства (монастыри первые
перешли к многополью), обогащал
монастырские хозяйства. Земельный
фонд, а вместе с ним и число зависи'
мых от монастырей крепостных росли
благодаря частным дарениям и заве'
щаниям. Число монахов пополнялось
не только за счет знатных людей. Шли
в монахи и люди скромного проис'
хождения, причем многим из них

удавалось добиться высокого положе'
ния. Этот ресурс позволял продол'
жать строительство христианских
храмов и соборов.

Православный храм

Развивая византийскую эстети'
ку, православный храм сохранил важ'
ные в догматическом смысле конст'
руктивные особенности и символи'
ческие решения ранней христианской
архитектуры, при этом имеет некото'
рые архитектурные отличия. Господ'
ствующим в византийской храмовой
архитектуре стал прямоугольный храм
(ил. 5) с выдвинутым на восток зак'
ругленным выступом алтарных абсид,
с фигурной кровлей, со сводчатым
потолком внутри, который поддержи'
вался системой арок с колоннами,
или столпами, с высоким подкуполь'
ным пространством, что напоминает
внутренний вид храма в катакомбах и
только в середине купола стали ис'
пользовать свет, символизирующий
пришедший в мир Свет Истинный —
Господа Иисуса Христа.

5. Öåðêîâü Ñâ. Èîàííà Áîãîñëîâà Êàíåî. 1447 ã.
Îõðèä, Ìàêåäîíèÿ.
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Ко времени крещения Руси в Визан'
тии складывается тип крестово'ку'
польного храма, который объединяет
в синтезе достижения всех предше'
ствовавших направлений развития
православного зодчества. Архитектур'
ная конструкция крестово'купольно'
го храма лишена легко обозримой
наглядности, которая была свой'
ственна базиликам. Необходимы
внутреннее молитвенное усилие, ду'
ховная концентрация на символике
пространственных форм, чтобы слож'
ная конструкция храма предстала как
единый символ Единого Бога. Такая
архитектура призвана преображению
сознания верующего человека, возво'
дя его к углубленному созерцанию
мироздания. Будучи построенными
равновеликими четыре стены храма
образуют куб. Этому символу также
вполне соответствовал древний архи'
тектурный стиль церквей, как визан'
тийский, так и византийско'русский
(киевский, новгородский, владимирс'
кий, московский).

В православной Руси сложилось не'
сколько самобытных архитектурных
стилей. Среди них, прежде всего,
выделяется стиль, ближе всего сто'
ящий к византийскому. Это класси'
ческий тип белокаменного прямоу'
гольного храма, или даже в основе
своей квадратного, но с прибавлени'
ем алтарной части с полукруглыми
абсидами, с одним или несколькими
куполами на фигурной кровле. Сфе'
рическая византийская форма покры'
тия куполов заменилась шлемовид'
ной. В средней части небольших хра'
мов имеется четыре столпа, поддер'
живающих кровлю и символизирую'
щих четырех евангелистов, четыре
стороны света. В центральной части
соборного храма может быть двенад'

цать и более столпов. При этом стол'
пы пересекающимся между ними
пространством образуют Крест и по'
могают разделению храма на его сим'
волические части.

Важной архитектурной доминантой
православного храма является его
многоглавие. Количество глав храма
раскрывает в числовой символике
иерархию устроения небесной Церк'
ви. Одна глава знаменует единство
Бога. Две главы соответствуют двум
естествам Богочеловека Иисуса Хрис'
та. Три главы знаменуют Святую Тро'
ицу. Четыре главы обозначают Четве'
роевангелие и его распространение на
четыре стороны света. Пять глав обо'
значают Господа Иисуса Христа и
четырех евангелистов. Семь глав зна'
менуют семь таинств Церкви, семь
даров Святого Духа, семь Вселенских
соборов. Девять глав связаны с обра'
зом небесной Церкви, состоящей из
девяти чинов ангелов и девяти чинов
праведников. Тринадцать глав — зна'
мение Господа Иисуса Христа и две'
надцати апостолов. Двадцать пять
глав могут быть знамением апокалип'
тического видения престола Святой
Троицы и двадцати четырех старцев
(Откр. 11, 15'18) или обозначать по'
хвалу Пресвятой Богородице (25 ико'
сов и кондаков древнейшего акафиста
Богородице), в зависимости от посвя'
щения храма. Тридцать три главы —
число земных лет Спасителя. Количе'
ство глав связано с посвящением
главного престола храма, а также часто
и с количеством престолов, соединен'
ных в одном объеме.[8]

Православное церковное зодчество
воплощает представление о храме как
о Небе на земле, о соединении Неба и
земли, о воплощении в видимом не'
видимого, в земном трансцендентно'
го, подобном соединению божествен'[8] Там же.
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ной и человеческой природы в Христе,
который страдал и умер, как человек,
но воскрес к жизни вечной, как Бог.

Реформация и протестантские
храмы

Реформация – положившая
началу радикальным изменениям в
христианстве, привела и к кардиналь'
но новым социальным отношениям
государства и Церкви. И это, в первую
очередь вызвано новым догматичес'
ким пониманием Церкви – как общи'
ны верующих, а не института с жест'
кой иерархической властью. Основы'
вая такое утверждение на Евангелии,
реформаторы, ссылаясь на апостола
Павла учили, что только Христос
является истинным Главою Церкви, а
все верующие являются членами Его
Тела (I Кор.12). Эта незримая Цер'
ковь, известная только Богу, является
истинною общиною верующих. Лю'
тер ставил в пример самого Павла и
настаивал, что «человеку, которому
вверено служение проповедника,
вверено наивысшее в Церкви Христо'
вой служение». В 1520 году он писал:
«Если вынудить их [духовенство] при'
знать, что все мы, крестившиеся, — в
равной степени священники, каковы'
ми мы и являемся, и что им лишь
вверено служение с нашего согласия,
то они вскоре осознали бы, что могут
править нами ровно настолько, на'
сколько мы добровольно согласны».
Кальвин также полагал служение
задачей первостепенной важности в
Церкви, поскольку Бог использует
служителей в качестве орудий совер'
шения Своих трудов. Вторая книга об
устройстве Шотландской церкви
(Second Book of Discipline of the Kirk

of Scotland) отражает мнение Кальви'
на, с которым Нокс соглашался и
называл служителями всех исполни'
телей церковных должностей, потому
что все они назначены на служение.[9]

В первой половине XVI в. реформаци'
онное движение стало быстро распро'
страняться за пределами Германии.
Лютеранство утвердилось в Австрии,
в Скандинавских странах, в Прибал'
тике. Отдельные лютеранские общи'
ны появились в Польше, Венгрии,
Франции. В это же время в Швейца'
рии возникают новые разновидности
реформационного движения – цвинг'
лианство и кальвинизм. В соответ'
ствии с догматической основой каль'
винизм радикально реформировал
христианство и его церковную орга'
низацию. Почти все внешние атрибу'
ты католического культа: иконы, об'
лачения, свечи и т. п. — были отбро'
шены. Основное место в богослуже'
нии заняли чтение и комментирова'
ние Библии, пение псалмов.
Церковная иерархия была ликвидиро'
вана. Руководящую роль в кальвинис'
тских общинах стали играть старши'
ны (пресвитеры) и проповедники.
Пресвитеры и проповедники состав'
ляли консисторию, которая ведала
религиозной жизнью общины. Догма'
тические вопросы входили в ведение
особых собраний проповедников —
конгрегации, которые стали впослед'
ствии местными и общенациональны'
ми съездами представителей общин.

В связи с утверждением новой бого'
словской догматикой в протестантиз'
ме изменился и подход к строитель'
ству христианских храмов или как мы
их называем – домов молитвы. Со'
блюдение принципа отличия от пыш'
ных католических храмов, подчеркну'
тая простота влияние на формирова'
ние интерьеров протестантских

[9] Льюис В. Спиц. Возрождение и движе'
ние Реформации. – http://www.krotov.info/
lib_sec/18_s/piz/2.htm
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храмов, часто напоминали своими
формами древние, раннехристианс'
кие сооружения.

Большое влияние на развитие протес'
тантской архитектуры оказал немец'
кий теоретик архитектуры Леонард
Кристоф Штурм (1669–1729), кото'
рый проектировал протестантские
церкви (ил. 6). Л.К. Штурм разрабо'
тал требования к протестантскому
храму: создание помещения, в кото'
ром каждый мог бы хорошо видеть и
слышать проповедника; отказ от ко'
лонн; благоприятное расположение
для церковного пения, кафедры и
органа; устройства хоров на стенах,
один над другим, и на противополож'
ной от кафедры стене; применение
светлых тонов в интерьере и простота в
отделке. Штурм отрицал крестообраз'
ные формы, которые внутренними

углами стен уменьшали пространство
и увеличивали стоимость здания.
Также он отрицал любые круглые
формы из'за больших расходов на их
осуществление. Наиболее целесооб'
разными он считал квадратную, пря'
моугольную, полигональную и треу'
гольную форму храма. Введя в упот'
ребление практический подход к
протестантскому храмостроению,
Штурм предоставил ему определен'
ного характера направления развития.
Штурм в своих типовых проектах
протестантских церквей дважды обра'
щался к теме треугольного храма. Для
протестантских кирх вообще в то вре'
мя предпочтительным считался цент'
рический план. Интересно, что в про'
екте 1712 г. Штурм размещает алтарь и
кафедру в вершине треугольника, в то
время как в проектах 1718 г. исполь'
зована обратная схема: алтарь и ка'
федра расположены у стены.[10]

В дальнейшем Йоханесом Отценом
(1839–1911) и другими архитекторами
были усовершенствованы основные
типы планирования протестантских
храмов, были разработаны и усовер'
шенствованы проекты которые наи'
лучшем образом отвечали сути и фор'
ме богослужения протестантских
общин, в частности появился и круг'
лый интерьер.

В 1891 г. Висбаденским пастором
Эмилем Визенмеером опубликована
проповедь, на основании которой
была принята, так называемая, «Вис'
баденская программа», к которой
архитектор Йоганес Отцен спроекти'
ровал четыре примера интерьера про'
тестантской церкви (ил. 7). Эта про'
грамма состояла из четырёх пунктов:

[10] Sturm L. C. Architektonisches Bedencken
von Protestantischer Kleinen Kirchen Figur
und Einrichtung. Hamburg, Benjamin Schillern
Buchhandlung in Dom Publ., 1712. 54 p. Цит.
по: А. Н. Яковлев. Трехосные центрические

6. Ïðîåêò òðåóãîëüíîé êèðõè Ë. Ê. Øòóðìà,
1718 ã.

храмы в России эпохи классицизма и их
европейские прототипы. В сб.: Искусство
XVIII–XIX веков в России: русский взгляд
на классические традиции.
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1. Молитвенный дом должен нести
характер торжествующей церкви.

2. Единство церкви и принцип всеоб'
щего священства выражается в
единстве всеобщего пространства.
Разделение пространства на не'
сколько «ковчегов», «ковчега» и
хора и т. д. недопустимо.

3. Празднования вечери должны про'
исходить не в закрытом помеще'
нии, а в центре молитвенного дома.
Все визуальные линии должны
приводить к алтарю.

4. Кафедра – место, с которого Хрис'
тос представлен как духовная пища
церкви и должна рассматриваться
как эквивалент алтарю. Она должна
подстраиваться с хором и орга'
ном.[11]

Все эти правила касались интерьера
молитвенного дома и направленны на
установление соответствия догматики
протестантской церкви с её формой и

способом проведения богослужения.
В отличии от традиционных длинных
нефов, которые предлагали «долгий
путь» ко Христу, в новой программе
строительства «кольцевых» интерье'
ров, община располагалась компакт'
но по кругу, вокруг кафедры и взоры
собравшихся верующих людей на'
правлялось на проповедь и единение с
провозглашавшимся Христом и друг с
другом. Это было удобно и тем, что
видимость и слышимость внутри мо'
литвенного дома, максимально урав'
нивалась для всех присутствующих.

И хотя до начала XX века протестант'
ская архитектура не создала каких'то
чрезвычайно новых типов сооруже'
ний, которые олицетворяли бы един'
ство между планированием храмов и
устройством конструктивной схемы,
форм потолка, крыш, шпилей, купо'
лов, как это было в католических или
православных храмах, она способ'
ствовала введению всевозможных
новаций и усовершенствований в
существующие схемы.

7. Ñõåìû ïðîòåñòàíòñêèõ êèðõ. Éîãàíåñ Îòöåí. «Âèñáàäåíñêàÿ ïðîãðàììà».

[11] Peter Genz. Das Wiesbadener programm. /
2011 by Verlag/ Ludwig, Holtenauer Strasse,
141 Kiel
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Протестантизм в Украине

Историю протестантизма в Ук'
раине условно разделяют на несколь'
ко волн, что приходились на разные
исторические периоды.

Первая волна протестантизма про'
никает в Украину уже через несколько
десятилетий после формирования в
странах Западной Европы на террито'
рию Польского королевства (как час'
ти союзного государства Польши и
Литвы – Речи Посполитой). Период
наибольших успехов протестантизма
этой «первой волны» пришелся на
60–80 годы XVI в., когда на всех укра'
инских землях действовало только до
500 кальвинистских (реформатских)
общин. Тогда же протестантизм
объективно способствовал нацио'
нально'культурному подъему Украи'
ны через развитие образования, на'
уки, книгопечатания, утверждение
самодостаточности родного языка,
пропаганде веротерпимости и свобо'
ды совести. Действовали также и про'
тестантские общины в среде иност'
ранных вольнонаёмных рабочих при'
бывших по приглашению тогдашних

властей из Германии,
Австрии, Швеции, Анг'
лии и других стран Евро'
пы.

Вторая волна протес�
тантизма в Украине
началась со второй поло'
вины XVIII ст. Центр
деятельности переходит
с правого берега Днепра
на левый. Тогда же ряды
украинских протестан'
тов пополнили десятки
тысяч семей иностран'
ных переселенцев, кото'
рых правительство при'
гласило для хозяйствен'

ного освоения южнорусских земель,
отвоеванных у Крымского ханства и
Турции. Со второй половины XIX в. в
Украину, где формировался индустри'
альный район горнодобывающей и
машиностроительной промышленно'
сти, начали приглашать и иностран'
ных инженеров, значительная часть
которых тоже исповедовала различ'
ные направления протестантизма.
Поселенцы и инженеры не только
существенно способствовали разви'
тию народного хозяйства Украины, но
и распространяли протестанское ве'
роучение среди тысяч украинских
рабочих, которые работали на их не'
малых земельных наделах, или под их
руководством на заводах и шахтах.

Третья волна протестантизма на
территории Украины в конце XIX –
первой трети XX в. связана с распрос'
транением новых протестантских
течений: баптизма, адвентизма, впос'
ледствии пятидесятничества, а также
возобновлением деятельности люте'
ранских и кальвинистских объедине'
ний на западноукраинских землях.
В 30'е годы ХХ ст. все протестантские
течения независимо от их территори'

8. Áûâøàÿ åâàíãåëè÷åñêàÿ êèðõà (ïîñòðîåíà â 1847–1849 ãã.),
àðõèòåêòîð Josef Engel, ã. ×åðíîâöû.
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ального расположения и направлений
деятельности постигла одинаковая
судьба: руководителей общин и ак'
тивных верующих выслали в Сибирь,
замучили в тюрьмах или лагерях, не'
которым повезло эмигрировать.

Первые молитвенные дома протес'
тантов в Украине традиционно строи'
лись по западным образцам, посколь'
ку эти конфессии были распростране'
ны в основном в среде эмигрантов
колонистов (немцев, шведов, францу'
зов, англичан и т.д.) и отражали куль'
туру строительства своих народов.
Рассматривая сохранившиеся протес'
тантские храмы Буковины, Галичины,
центральной и южной Украины, мы
можем заметить, что традиционно
вместе с храмом, или как их называли
в то время кирхой, строились библио'
теки, школы и другие социальные и
культурные объекты. Из архивных
данные можно отметить, что протес'
тантские церкви, являлись и некото'
рым центром распространения обра'
зования, культуры и общественной
жизни поселения.

Так в городе Стрий, рядом с Еванге'
лической кирхой (1863 г.) была пост'
роена школа и дом пастыря (1869 г.).
Кирха являлась центром как духовной
жизни верующих Евангелической
общины, а также и местом организа'
ции её социальной деятельности.[12]

Организовывались культурные и со'
циальные мероприятия в рамках об'
щегородских и государственных со'
бытий, действовала школа, где прово'
дилось обучение по утверждённой
государством программе.

Евангелическая церковь в Черновцах
(ил. 8) являлась центром протестантс'
кого движения Буковины. Деятельно'
сти евангелической общины города

Черновцов, также, не ограничивалась
исключительно религиозным направ'
лением, а носила воспитательный,
просветительский и общеразвиваю'
щий характер. В книге регистрации
домовладельцев г. Черновцы за 1930 –
1940 гг. по ул. Куза Водэ (ныне ул.
Л. Украинки) под №№ 9 и 11 значится
собственность евангельской общины:
под № 9 — двухэтажное кирпичное
здание, под № 11 — гимнастический
зал; на карте г. Черновцов 1897 года, в
нижней части ул. Альтгассе (ныне ул.
Л. Украинки) встречаем надпись —
евангельская школа.

Одноклассная начальная евангельс'
кая школа в г. Черновцы была торже'
ственно открыта 7 июня 1853 года в
частном доме и оставалась однокласс'
ной до 1861 года. Ее первым директо'
ром был Фридрих Майер. Евангелист'
ские немцы края вместе с немцами
протестантами Галиции объединились
в едином конфессиональном благотво'
рительном обществе «Густав'Адольф»
с несколькими филиалами на Букови'
не для активизации культурной жизни
немцев края. Общество способствова'
ло сбору средств на строительство
школы, а в 1858 году, когда была со'
брана необходимая сумма в размере
6023 флоринов, состоялась закладка
краеугольного камня будущего здания
школы, а с началом 1859 учебного
года школа открылась в собственном
помещении. В 1861 году на работу
было принято дополнительно второго
учителя и открыто, соответственно,
второй класс. В следующем учебном
году – еще одна дополнительная еди'
ница учителя и третий класс. Мини'
стерским указом от 28 августа 1869
года школу было преобразовано в 4'х
классную главную школу с таким же
количеством учительского персонала.
При том, что школа открылась и дей'

[12] Архив церкви ЕХБ г. Стрий.
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ствовала как евангелическая, в ней
образование получали так же и дети
других конфессий. В 1896/1897 учеб'
ном году в школе обучалось 355 детей
(199 мальчиков и 156 девочек). По
вероисповеданию: евангелисты,
римо'католики и иудеи; по нацио'
нальности: немцы, поляки и евреи.[13]

О большой евангелизационной и со'
циальной работе протестантов под'
тверждает публикация 1906 года в
газете «Kurjer Stanislawowsk» г. Станис'
лава (ныне Ивано'Франковск), где
автор статьи упрекал пастора Цеклера
в том, что тот посещает бедные
польские семьи и денежными подач'
ками переманивает к своей вере «ане'
мичная католические души». С этой
же целью он якобы принимает в свои
детские приюты католических сирот,
раздает старшим детям протестантс'

кие книжки и брошюрки, даже прово'
дит богослужения в честь Девы Марии,
хотя протестанты и не признают ее как
Богородицу. В целом польская общи'
на Станиславова весьма ревниво вос'
принимала успехи немецкого пастора,
который за короткое время создал в
городе детский приют, немецкую
школу, фабрику по производству аг'
ротехники и сделал еще целый ряд
полезных дел. Именно во время пас'
торства Цеклера отремонтировали
башню кирхи, в результате она приоб'
рела свой неоготический вид, зафик'
сированный на всех тогдашних от'
крытках.[14] (Ил.9).

Отражение идей Реформации
в протестантской архитектуре

Для современных протестантс'
ких храмов Украины характерен по'

[13] Масіян Наталія Богданівна. Історичне
минуле євангельської громади Чернівців //
газета «Вечірні Чернівці», № 4 (120) від
24.01.2008 р., с. 12. – http://archive.is/V4Ksj

9. Åâàíãåëè÷åñêàÿ êèðõà, XIX â., ã. Ñòàíèñëàâ (Èâàíî-Ôðàíêîâñê).

 [14] Богдан Скаврон. Доброчинні бали й
утиски німецьких протестантів. – http://
zbruc.eu/node/57731
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иск новых форм и новых образов.
Анализируя архитектуру, интерьеры
домов молитвы можно отметить ряд
общих принципов строительства и
функционирования этих храмов, ха'
рактерных для большинства конфес'
сий современных протестантов. Эти
принципы сформировались не меха'
нически, но глубинно исходят из
главных доктрин Реформации.

Знаменитые пять латинских тезисов,
рожденные в ходе богословских дис'
куссий, подвели итог основным тео'
логическим догматам Реформации.
Пять «sola» (латинское слово, означа'
ющее «только» или «единственно») –
пять «только» ясно сформулировали
фундаментальные доктрины Рефор'
мации, основные богословские прин'
ципы, которые протестанты считали
необходимыми для духовной жизни и
практики:

• Sola scriptura («только Писанием»),

• Sola fide («только верой»),

• Sola gratia («только благодатью»),

• Solus Christus («только Христос»),

• Soli Deo gloria («слава только Богу»).

Эти доктрины, исходящие из Еванге'
лия, открывали новое видение отно'
шений Бога и человека, устранили
доктринальный диктат Римско'като'
лической церкви в том, что спасение
человека только через посредничество
церкви, и стали стержнем духа и формы
в поклонении Богу всех протестантс'
ких конфессий.

1. Sola scriptura («только Писанием») –
этот тезис выражается наличием в
любом доме молитвы в центральном
месте зала кафедры, с которой ведется
проповедь и читается Слово Божие.

Главный источник Слова Господа –
Библия – источник познания Бога,
единственный символ веры, который
присутствует во всех домах молитвы,
являясь главным атрибутом церкви.
Слово Божье является основой и
смыслом собрания верующих и по'
этому часто цитаты из Библии при'
сутствуют как в зале собраний, так и
других помещениях. Даже если Биб'
лия, как символ, нигде в храме не
изображена, всё равно она является
внутренним стержнем духовной и
практической жизни христиан.
В связи с этим зал и вспомогатель'
ные помещения планируются так,
чтобы удобно было слушать и изу'
чать Писание. «Исследуйте Писания,
ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о
Мне» (Иоан. 5:39).

2. Sola fide («только верой»). Все про'
тестантские дома молитвы зального
типа с максимальным сближением
всех присутствующих, как проповед'
ников, певцов, так и слушателей.
В храме предусмотрено достаточно
места для паствы, т. е. тех, кто пришел
помолиться, потому что главное в
храме не сам культ храма, а община
верующих, которая своими молитва'
ми созидает и освящает этот храм.
Люди освящают храм своим присут'
ствием, а не храм освящает людей
своим архитектурным видом и внут'
ренним убранством. У дома молитвы
есть главное предназначение, утверж'
денное Богом – быть местом, где об'
щина верующих собирается для мо'
литвенного поклонения и общения с
Богом.[15] «Дом Мой, домом молитвы
наречется» (Мф. 21:13). Отсутствует
символика обязательной географи'
ческой ориентации зала на восток или
запад. Внутренний взор верующих
всегда обращён к небесному Отцу.

[15] Л. Голодецкий «Каким быть дому мо'
литвы?» // альманах «Богомыслие», выпуск
№1, 1990.
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«Ибо мы признаём, что человек оправ!
дывается верою, независимо от дел
закона» (Рим 3:28).

3. Sola gratia («только благодатью»).
Во всех домах молитвы братства место
молитвы несет в себе десакральный
характер, поэтому сами по себе пред'
меты в храме, кафедра и крест, кото'
рый может присутствовать в храме, не
имеют без присутствия Бога и челове'
ка священной значимости. Если изоб'
ражены Евангельские символы, как
Библия, чаша и хлеб, голубь и др., эти
символы воспринимаются верующи'
ми как декорация и украшение поме'
щений, предназначение которых –
создать уют и приятный внешний вид.
Принцип комфортности: «чувство'
вать себя как дома», никакой помпез'
ности, Бог – мой Отец. Общины ве'
рующих обустраивают свои молитвен'
ные дома с целью вместе пребывать в
молитве, духовно прославляя Бога, но
не для того, чтобы поставить ему па'
мятник. «Благословен Бог и Отец Гос!
пода нашего Иисуса Христа, благосло!
вивший нас во Христе всяким духовным
благословением в небесах, так как Он
избрал нас в Нем прежде создания
мира, чтобы мы были святы и непороч!
ны пред Ним в любви, предопределив
усыновить нас Себе чрез Иисуса Хрис!
та, по благоволению воли Своей, в по!
хвалу славы благодати Своей…» (Ефес.
1:3'6).

4. Solus Christus («только Христос»).
Весь облик домов молитвы, внешней
и внутренней архитектуры, пронизан
незримым образом Иисуса Христа,
духом Его учения. Никакой примеси
ветхозаветных или языческих симво'
лов и традиций. Дома молитвы не
строятся в честь кого'либо (из свя'
тых) и не являются чьей'то заслугой.
Внутренняя убеждённость протестан'
тов в том, что только искупительная

жертва Иисуса Христа очистила нас от
всякого греха и Дух Христов призыва'
ет к гармонии внутренней и внешней
красоты каждого христианина и всей
Церкви. Простота и умеренность во
внешнем и внутреннем украшении
подчеркивают важный принцип, что'
бы ничто не заслоняло и не отвлекало
от главного – святой жизни во Христе.
Крест – как символ жертвы Христа –
есть в каждом протестантском храме.
«Ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало
бы нам спастись» (Деян. 4:12).

5. Soli Deo gloria («слава только Богу»).
Одним из главных отличительных
признаков является отсутствие покло'
нения символам веры: в залах домов
молитвы просто и естественно, нет
изящных украшений на стенах, отсут'
ствуют иконы и образа, росписи. Как
сакрального места жертвоприноше'
ния нет алтаря. Голгофская жертва
пречистого Агнца – Иисуса Христа
отрыла всем верующим в Него сво'
бодный доступ к Небесному Отцу,
сделав их детьми Божьими и наслед'
никами Его Царства. И теперь через
веру в Иисуса Христа доступ к Трие'
диному Богу открыт и надобность в
посредниках или угодниках, а также
их символах, не нужна. «Мы примири!
лись с Богом смертью Сына Его» (Рим.
5:10).

Относительная автономность дея'
тельности протестантских общин
Украины, не обремененных диктатом
формальных условностей и иерархи'
ческим вмешательством, обеспечива'
ет духовную свободу, как в богослуже'
нии, так и в организации быта церк'
ви, в том числе в обустройстве своих
молитвенных домов. Но, когда встаёт
вопрос о строительстве нового или
реконструкции старого дома молитвы,
часто перед верующими возникают
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трудности. И не только из'за матери'
ально'финансовых возможностей
общины, но и по вопросам функцио'
нальных параметров, размеров цер'
ковного здания, его внешнего вида.
Трудности возникают, как правило,
из'за ограниченного количества архи'
текторов, искусствоведов, специалис'
тов по церковному строительству.

В последнее десятилетие XX и начало
ХХI веков с обретением государствен'
ной независимости в Украине строи'
тельство сакральных сооружений
протестантского направления заметно
увеличилось. Сотни домов молитвы,
евангельских комплексов построены,
множество запроектировано, строятся
и реконструируются, проводится
строительство легких временных со'
оружений и отделка существующих
объектов. Поэтому на наших глазах
формируется новый пласт обществен'
ных сооружений сакрального назна'
чения, который в силу исторически
сложившихся условий в Украине, не
имел канонических правил, архитек'
турно'строительной традиции и норм.

Современное протестантское строи'
тельство в Украине опирается в ос'
новном на зарубежный опыт. Однако
этот опыт догматически не навязыва'
ется. Это позволяет приспособить
структуру современного протестантс'
кого храма, дома молитвы, к местным
строительным условиям, формообра'
зующим традициям. Творчески пере'
работанная местными архитекторами
структура культовых сооружений,
породила новое явление в архитектуре
Украины – ее протестантскую линию,
но говорить о протестантской сак'
ральной архитектуре за пределами
понимания сущности протестантизма
как религиозной идеологии, как оп'
ределенного миропонимания невоз'
можно, как нельзя отстраниться от

реальных исторических условий его
возникновения и утверждения.

Сегодня протестантизм в Украине
ищет всевозможные пути как соб'
ственного духовного обновления,
обновления практики христианского
поклонения, так и способов просве'
щения и привлечения неверующих
душ ко спасению, через веру в Иисуса
Христа. Многие церкви акцентируют
свою христианскую деятельность не
только внутри дома молитвы, но и с
разными духовными, социальными и
культурными проектами выходят в
общество к неверующим людям, что'
бы донести им Евангелию, пробудить
к вере и следованию за Христом. Для
подобных целей с учетом запросов
времени строятся молитвенные дома
– комплексы, где предусмотренные
разные помещения приспособления к
такому служению.

На идеи и практику церквей совре'
менности оказывают влияние, как
консервативная евангельская тради'
ция, так и радикальная, или «новая»
протестантская теология, которую
сформулировал богослов Харви Кокс
в книге «Мирской град» и которую,
так или иначе восприняли многие
церкви. Кокс указывал, что деятель'
ность церкви можно условно структу'
рировать по функциям:

1) Проповедь – должна говорить о
важных и понятных для обычного
человека вещах, а не об абстракци'
ях, должна призывать к реальному
изменению мира.

2) Служение (диакония) – устранение
проблем общества. Церковная фор'
ма: реабилитационные церкви,
мегацеркви и их филиалы, интернет'
церкви.

3) Общение (койнония) – глубокое
общение посвященных Богу хрис'
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Современные протестантские
храмы Украины

Архитектура домов молитвы,
христианских комплексов, протестан'
тских духовных учебных заведений,
центров реабилитации и других пост'
роек христианских общин, это реали'
зация тех задач потребностей, кото'
рые церковь ставит как приоритетные
и, в основном, есть выражение духов'
ной направленности её христианской
жизни.

1. Архитектурно'планировочное ре'
шение постройки духовного центра
церкви ВСОЕХБ Богословской семи'
нарии по ул. Горловский в г. Киеве
(ил.10) – это блочная постройка, ко'
торая состоит из основного учебного
блока, и пристройки к нему блока
смешанного функционального назна'
чения. Учебный блок состоит из учеб'
ных и лекционных классов, помеще'
ний для отдыха воспитанников и пре'
подавателей, санитарных узлов.
Многофункциональный блок форми'
руют административные и офисные
помещения, кабинеты ректора и про'
ректора, учебные помещения (аудито'
рии и конференц'зал на 120 мест),
группы помещений общественного
питания, медицинский пункт и тому
подобное. Архитектура комплекса
является сдержанной, почти без хрис'
тианской символики. Учебный центр
способствует обучению и воспитанию
служителей церкви в духе баптистско'
евангельского учения и вся архитектура
христианского комплекса её функци'
ональная и смысловая нагрузка спо'
собствует созданию атмосферы прак'
тичной протестантской духовной жизни.

Следует отметить, что многие церкви
Всеукраинского союза объединений
евангельских христиан'баптистов
помимо внутрицерковного служения,

тиан, которые своим отношением
друг ко другу и к миру свидетель'
ствуют секулярным людям о реаль'
ности Царства. Эти функции были
у церкви всегда, но они особо акту'
альны и над их реализацией нужно
особо трудиться в равнодушном к
религии обществе.[16]

Радикальное протестантское богосло'
вие, которое развилось из идей люте'
ранского богослова Д. Бонхеффера о
том, что секулярный мир, «ставший
совершеннолетним», не нуждается в
традиционной церкви и оторванном
от жизни богословии, и что церковь
должна служить миру, показывая, что
христианство – это не что'то «боже'
ственное» и далекое, а нечто подлин'
но «человечное». По мнению после'
дователей идей Бонхеффера, Бог не
являет Себя напрямую в современном
мире, Его нет в сознании современ'
ных секулярных людей; старая хрис'
тианская метафизика оказалась не'
пригодна – привычный образ Бога
разрушен. Человек и его проблемы –
это то, где современные теологи дол'
жны искать подлинного, не «метафи'
зического» Бога; нет особого мисти'
ческого опыта, каждый человеческий
опыт заключает в себе переживание
Бога. Спасение, например, в много'
численных «теологиях освобождения»
видится не как абстрактное «спасение
души», а как вполне конкретное спа'
сение какой'либо общности (этни'
ческой или социальной) от вполне
реального экономического, полити'
ческого или культурного угнетения.[17]

[16] Кокс, Харви. Мирской град: Секуляри'
зация и урбанизация в теологическом ас'
пекте. Пер. с англ. А. Боровой К. Гуровской.
М: Издательская фирма «Восточная литера'
тура» РАН, 1995.

[17] Д. М. Угринович. Безрелигиозное хри'
стианство Д. Бонхёффера и его продолжате'
лей // Вопросы философии. –1968. – № 2. –
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активно занимаются социальной и
культурной деятельностью, открывают
реабилитационные центры для нарко'
манов, беспризорных детей и лиц ос'
вобожденных из мест лишения свобо'
ды, организовывают христианские
молодежные клубы и тому подобное.

2. Так Винницкая церковь «Благо'
дать», помимо традиционного служе'
ния прославления в доме молитвы,
построила отдельное здание для «вос'
кресной школы», где обучаются мно'
гие дети не членов церкви. Церковь
приобрела в с. Соколынци сельский
клуб и переоборудовала на базу отды'
ха, где проводят реабилитацию дети
инвалиды города Винницы и сёл об'
ласти.

3. В городе Луцк церковь «Фимиам»
(ил. 11), которая раньше была ориен'
тирована на молодёжь, сегодня актив'
но расширяет свою деятельность в
миссионерском направлении (орга'
низованы и успешно развиваются
шесть новых церквей), действует биб'
лейская школа «Антиохия», организо'
ван центр работы с детьми'инвалида'
ми, успешно функционирует реаби'
литационный центр алко' и нарко'
зависимых.

Архитектура дома молитвы приспо'
соблена к виду деятельности церкви –
работе с инвалидами. Вход в молит'
венный дом оснащён пандусом, а
внутри здания функционирует лифт
для инвалидов в коляске. Молитвен'
ный зал, блок учебных помещений,
комнат для работы с инвалидами,
столовая, санузел в строительной
планировке логически соединены
между собой, возле дома молитвы
расположена спортивная площадка.[18]

4. Церковь города Киверцы (ил. 12)
основана в 1993 году. Дом молитвы,
построенный на территории бывшего
сиротского дома, которым, когда'то
опекались верующие и теперь по воли
Божьей здесь рядом с молитвенным
домом на одном земельном участке
стоит христианская сиротская школа,
где церковь непосредственно духовно
опекает и поддерживает деятельность
школы. Дети сироты участвуют в мо'
литвенных богослужениях и в духов'
ной жизни церкви.[19]

5. Церковь Благодати города Корос'
тень (ил. 13) кроме традиционных
видов служения – детского, молодёж'
ного, хорового, проводит работу сре'
ди слепых распространяя среди них
аудио записи текстов Библии, а также

С. 94'102. – http://ecsocman.hse.ru/text/
17298917/

[18] Євангельська церква «Фіміам», 2016. –
http://fimiam.lutsk.ua/life/building/building.php

10. Êèåâñêàÿ áîãîñëîâñêàÿ ñåìèíàðèÿ, ã. Êèåâ.

11. Öåðêîâü «Ôèìèàì», ã. Ëóöê.

[19] Євангельські християни'баптисти Ук'
раїни: історія і сучасність. – Луцьк: реліг'
ійне товариство Місійна книжкова фабрика
«Християнське життя».
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Библии с шрифтом Брайля. Но осо'
бенным вниманием верующих Церк'
ви Благодати является тюремное слу'
жение в исправительной колонии №1
где на территории тюрьмы, церковью
организовано помещение, как его
назвали «Дом молитвы» и там, верую'
щие, братья заключённые, проводят
богослужения.[20]

6. Церковь «Вифания» города Буча
(ил. 14) расположена в красивом жи'
вописном уголке города и рядом с
домом молитвы находится территория
базы отдыха с одноименным названи'
ем «Вифания», оснащённой жилищ'
ным комплексом, столовой, игровы'
ми площадками и т. д. Всё это позво'
ляет детям, престарелым людям и
просто семейным парам провести
отдых, где они могут участвовать в
богослужениях, изучении Библии,
разных христианских проектах.[21]

7. Всеукраинский союз христиан веры
евангельской объединяет также нема'
ло многофункциональных духовных
комплексов таких как, Киевская бого'
словская семинария «Благодать и
истина», теологическая семинария
Львовской церкви «Голгофа», Терно'
польская Библейская семинария,
Ново'волынский Библейский инсти'
тут, Библейская семинария Черно'
вицкой церкви «Вефиль», Днепропет'
ровский Библейский колледж и др.

8. Церковь «Филадельфия» по ул.
Голосеевской в г. Киеве (ил. 14) пред'
ставляет комплекс учебных помеще'
ний Теологической семинарии сак'
ральную часть, блок административ'
ных, рекреационных и вспомогатель'
ных помещений. Архитектура
комплекса является достаточно лако'
ничной, лишенной декоративных
деталей. В целом, архитектура данной
семинарии больше напоминает адми'

[20] Там же.
[21] Там же.
[22] Жовква О.І. Архітектурно'планувальні

рішення сучасних протестанських духовних
навчальних закладів України. – http://
www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/MTP/
2009_34/pdf/mtp3425.pdf

14. Öåðêîâü «Âèôàíèÿ», ã. Áó÷à.

12. Äëì ìîëèòâû, ã. Êèâåðöû.

13. Öåðêîâü «Áëàãîäàòü», ã. Êîðîñòåíü.
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нистративно'клубную, чем сак'
ральную архитектуру. Частично
это можно объяснить тем, что
протестантское духовное учеб'
ное заведение – это не только
место для совместного обучения
и молитвы, но и пространство
для общения и коллективного
проведения досуга в кругу еди'
номышленников.[22]

Заключение

Подводя итоги обзору
современной практики проекти'
рования и строительства протес'
тантских церквей на территории
Украины, хотелось бы отметить,
что опыт строительства протестантс'
ких церквей демонстрирует широкий
диапазон новых архитектурно'плани'
ровочных решений и нового функци'
онального наполнения. Во многих
церковных комплексах удачно сочета'
ются сакральная, учебная, админист'
ративная, хозяйственная и другие
функции, необходимые для полно'
ценного духовного возрастания веру'
ющего, организации христианской
деятельности, обучения и развития
каждой личности. Наблюдается
стремление не отставать от духа со'
временности, увеличивать христианс'
кую сферу влияния в обществе. Дела'
ются попытки приспособить еван'
гельскую доктрину к современной
жизни, церковнослужители охотно
берут во внимание все новейшие кон'
цепции в искусстве и архитектуре,
дают «зеленый свет» новаторским, в
чем'то даже рискованным проектам,
тяготеют к простоте, камерности,
логичности архитектуры.[23]

Несмотря на то, что за годы независи'
мости в Украине было построено и
реконструировано большое количе'
ство домов молитвы, по'прежнему
остается актуальным важный практи'
ческий вопрос: «Каким быть дому
молитвы?», поставленный еще на заре
церковного строительного бума.[24]

Относительная автономность дея'
тельности протестантских общин, не
обремененных диктатом формальных
условностей и иерархическим вмеша'
тельством, обеспечивает духовную
свободу, как в богослужении, так и в
организации быта церкви, в том числе
в обустройстве своих молитвенных
домов. Но, когда встаёт вопрос о
строительстве нового или реконструк'
ции старого дома молитвы, часто
перед верующими возникают трудно'
сти. И не только из'за материально'
финансовых возможностей общины,
но и по вопросам функциональных
параметров, размеров церковного
здания, его внешнего вида. Трудности
возникают, как правило, из'за отсут'
ствия специалистов по церковному
строительству и тогда в создании ар'
хитектурного проекта, строительстве

15. Ìîëèòâåííûé äîì «Ôèëàäåëüôèÿ», ã. Êèåâ.

[23] Там же.
[24] Л. Голодецкий «Каким быть дому мо'

литвы?» // альманах «Богомыслие», вып.
№1, 1990. – Одесса: Богомыслие, 1990.
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инициативу берут люди, не имеющие
должных знаний и навыков этой ра'
боты. Поэтому, очень важно, чтобы
такими важными вопросами как стро'
ительство молитвенных домов зани'
мались возрожденные христиане спе'
циалисты в области архитектуры,
искусствоведения и строительства.

Исходя из выше сказанного, хотелось
бы акцентировать внимание на не'
скольких моментах. Реформация вер'
нула христианам ощущение духовной
свободы, подаренной верующим лю'
дям Христом: «К свободе призваны
вы, братия, только бы свобода ваша
не была поводом к угождению плоти,
но любовью служите друг другу» (Гал.
5:13). Но слова Христа: «Вы – свет
мира. Не может укрыться город, сто'
ящий на верху горы» (Мф. 5:14), –
указывают на необходимость везде и
во всём свидетельствовать о Спасите'
ле Иисусе Христе. И дом молитвы, где
собирается община верующих, дол'
жен отличаться и доминировать среди
других построек своей архитектурной
духовной символикой. Потому выбор
места для постройки дома молитвы и
его архитектурный облик – это очень
важные составляющие церковного
строительства. Следует признать нео'
правданным с духовных позиций
такое положение, когда дома молитвы
по своему архитектурному облику
почти не отличаются от светских об'
щественных зданий (домов культуры,
концертных залов, кинотеатров).[25]

Поэтому, всякая работа церкви –
евангелизационная, социальная, об'
разовательная, культурная, которая
делается во Имя Иисуса Христа, и
нацелена на распространение еван'
гельской вести спасения для всех лю'
дей Именем Иисуса Христа, очень
важна и необходима, но при всей

своей функциональности, дома мо'
литвы не должны терять и свой «сак'
ральный дух», потому, что априори,
главной целью христианина, это быть
в присутствии Бога (Евр. 11:6), быть
телом Иисуса Христа (1Кор. 12:27),
быть Храмом Духа Святого
(1Кор. 3:16). и всю работу, которую
делает церковь Иисуса, она не может
заменить саму работу Иисуса – Духом
Своим преображать людей к новой
возрождённой жизни. И когда верую'
щие люди вместе прославляют Бога,
молятся, внутреннее переживая обще'
ние с Господом и друг с другом, важ'
но, чтобы и место где это всё проис'
ходит было особенным, «приготов'
ленным» (Мар. 14:15), чтобы ничто не
отвлекало и не напоминало о челове'
ческих делах и заслугах. Христос по'
казал пример различного служения,
но общение, которое он имел со свои'
ми учениками в горнице, оно особен'
ное, это было общение близких друзей.

Выбирая тип архитектурной плани'
ровки целесообразно использовать
блочный тип строительства молит'
венных домов, где бы сакральная его
часть была обособленной и не подвер'
галась зрительному и шумовому воз'
действию других функциональных
составляющих комплекса. Очень важ'
но, чтобы вход в молитвенный зал
был кратчайшим и не перегружен
разного рода информацией. Мы дол'
жны учитывать, что в служении важ'
нейшим аргументов должно быть
слово, которое объединяет церковь и
это слово должно быть о Иисусе Хри'
сте и во Имя Иисуса Христа.

Христианская символика может ис'
пользоваться в декорировании как
входа, так и молитвенного зала для
придания данному пространству хри'
стианской атмосферы и направлять
помыслы пришедших к принятию[25] Там же.
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божественных истин. Информация о
церкви, её планах и деятельности
желательно размещать немного в сто'
роне и ближе к функциональной час'
ти молитвенного дома, где концент'
рируется повседневная жизнь общи'
ны, её бытовые и организационные
вопросы.

Разделение зон в церковном здании
целесообразно для нахождения балан'
са между функциональной и «сак'
ральной» его составляющей. Такой
подход, также, важен для восприятия
молитвенного дома, как места покло'
нения Богу, обществом, воспитанным
на православных традициях где «храм»,
воспринимается как «жилище Бога».

Если мы утверждаем, что молитвен'
ный дом, это место где собираются
верующие для совместного поклоне'
ния Богу, то и внешний вид молит'
венного дома, должен вызывать ассо'
циации «храма». Какая бы общинная
деятельность не проводилась в церк'
ви, мы должны понимать, что молит'
венный дом, это не здание «клуба по
интересам» и не офис общественной,
социальной или другой организации
и всё что происходит в молитвенном
доме должно соответствовать «логике
поклонения Богу». «И все, что вы
делаете, словом или делом, все [делай!
те] во имя Господа Иисуса Христа,
благодаря через Него Бога и Отца»
(Кол. З:17).
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