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Аннотация

Цель: Исследовать вопросы распространения православных храмов в отдаленных районах Сибири 
и Дальнего Востока, вопросы использования блок-модульных конструкций в культовых сооруже-
ниях в условиях сейсмической активности регионов Забайкалья и Дальнего Востока, в частности в 
Забайкальском регионе. Метод: Выполнить анализ канонических типов храмов, их планировочных 
и объемно-композиционных решений, получивших распространение в современной православной 
архитектуре Российской Федерации. Провести анализ архитектурных особенностей современных, 
построенных в начале ХХI века в разных городах РФ православных храмов, которые формируют об-
раз современной православной отечественной архитектуры путем использования нетрадиционных 
элементов. Рассмотреть влияние различных факторов на формирование образа современных россий-
ских православных храмов. Проанализировать роль традиций в современной архитектуре культовых 
зданий. Определить основные направления развития строительства культовых сооружений. Прове-
сти исследование особенностей землетрясений в обозначенном регионе за последние 70 лет. Проана-
лизировать современные сейсмические условия Забайкальского региона. Провести исследование ти-
пологии храмов, которые возможны для использования в Забайкальском регионе. Проанализировать 
возможность применения и особенности блок-модульных зданий из различных материалов. Оценить 
степень их возможной современной реализации в исследуемых отделенных районах Сибири и Даль-
него Востока, в особенности на территории Забайкальского района. Результаты: Определены ос-
новные типы храмов, которые исторически и климатически предпочтительны для данных районов; 
представлены различные материалы для строительства храмовых зданий, предложены типы блоков, 
выполненных из бревен, а также типы блоков в каркасном исполнении в качестве основных типо-
вых блок-модульных конструкций для быстровозводимых культовых зданий. Практическая значи-
мость: Показано, что использование блок-модульных конструкций в качестве основных для возведе-
ния зданий в отдаленных от центров районах позволяет решить проблему недостатка православных 
культовых зданий в регионе, существенно снизить сроки возведения культовых зданий и обеспечить 
их сейсмическую устойчивость.

Ключевые слова: Традиции, крестово-купольные храмы, базиликальные храмы, бесстолпные хра-
мы, клетские храмы, кубоватые храмы, сейсмическая активность, быстровозводимые здания, блок-
модули.
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В первой трети XX века после революции и 
утверждения нового политического строя в Рос-
сии было фактически прекращено строительство 
православных храмов. Процесс преемственно-
сти создания православных храмов был насиль-
ственно прерван. Более того, многие православ-
ные святыни были уничтожены, если не в это 
время, то после Великой Отечественной войны 
как мешавшие строительству новых советских 
сооружений. В серединные 80-х годов XX века 
происходит изменение мировоззрения, государ-
ство начинает процесс осознания необходимости 
религии и возрождения православия. Это явление 
сопровождается активным возведением право-
славных храмов. Возрождается интерес к бога-
той традициями русской церковной архитектуре. 
Однако недостаток опыта и тематических зна-
ний в области планировки и объемно-простран-
ственных особенностей православных храмов, 
зодчества в целом привел к тому, что началось 
копирование наиболее выдающихся образцов 
архитектуры православных храмов прошлого. 
Возрастающая значимость религии привела и к 
сложному процессу поиска новых стилистиче-
ских приемов, даже новых направлений в обла-
сти православного храмового строительства, к 
поиску нового образа православного храма. 

Многогранность православного зодчества до 
сих пор не позволила сложиться какому-то кон-
кретному типу здания, сформировать опреде-
ленное стилистическое направление, выработать 
какие-то новые архитектурно-стилистические 
приемы — наподобие того, как это было в Запад-
ной Европе. 

Русская православная архитектура в начале 
ХХ века застыла в своем развитии на русско-
византийском стиле, в котором было построено 
множество прекрасных храмов. Возрождение 
этого стиля в XXI веке вполне закономерно после 
долгого забвения. Считается, что каждая эпоха 
должна оставлять свои следы в сооружениях, 

которые ей сопутствуют. Вот и храмы, казалось 
бы, тоже должны приобрести ранее не свойствен-
ные им черты, благодаря которым они могли бы 
выглядеть современно, в духе времени. 

В архитектуре с конца 80-х годов ХХ века 
утвердился постмодернизм, который был весьма 
неравнодушен к историческим стилям и черпал 
из них отдельные приемы как из ящика Пандоры. 
Все это устраивало Русскую православную цер-
ковь, так как она практически с нуля должна была 
заняться возрождением храмов, а ее интерес к рус-
ско-византийскому стилю вполне был оправдан.

Архитектурные решения храмов, появившихся 
на рубеже XX–XXI вв., демонстрируют привер-
женность традициям. В них используются пла-
нировочные решения, ставшие каноническими, 
как то: трехчастные схемы, квадратные, в виде 
креста, октагона, круглые. Типы храмов также 
используются те, что сложились на протяжении 
долгой истории православной религии, такие как 
крестово-купольные, базиликальные, бесстолп-
ные. Консерватизм русской церкви в вопросах 
выбора типов храмов, специфика воспитания 
современных архитекторов, базирующаяся на 
освоении и любви к традициям, обусловили во 
многом архитектурные решения современных 
культовых зданий в нашей огромной стране [1].

Как показывает опыт, в современных условиях 
источниками новизны в архитектурных решениях 
православных храмов в основном является пере-
осмысление традиций в результате творческих 
поисков на основе использования новых стро-
ительных материалов, идет творческий поиск 
нового стилистического направления. Общие 
объемно-пространственные решения современ-
ных церквей близки каноническим схемам. 

Стремление выразить себя через архитектуру 
православного храма в последнее время встре-
чается все чаще. Оно выражается в творческом 
поиске нового образа, соответствующего вре-
мени, но при этом остающегося в рамках тради-
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Рис. 1. График строительства православных храмов с 1988 по 2014 г.1

1  URL: https://daniil-skitalec.livejournal.com/25779.html (дата обращения: 23.06.2023).

ций, опираясь на семиотический подход, который 
определяет построение православного здания и 
подразумевает коммуникацию как взаимодей-
ствие при помощи знаков, знаковых систем.

В настоящее время в современном строи-
тельстве православных храмов можно выделить 
несколько основных направлений:

– воссоздание сооружений, которые были 
утрачены в прошлом, с максимальным соответ-
ствием иконографическому материалу; 

– копирование образцов прошлого по аналогам; 
– стилизация с упрощением традиционных 

православных архитектурных композиций, порой 
с отказом от убранства фасадов и интерьеров в 
виде лепнины, изразцов; 

– приспособление объектов светского назначе-
ния в культовые сооружения.

Многие современные исследователи счи-
тают, что храм развился из древнего святилища 
в горизонтальном и вертикальном направлениях. 
И новаторские образы современных храмов 
должны создаваться на основе прообраза, путем 

использования канонических архитектурных 
принципов, которые остаются незыблемыми на 
протяжении всей долгой истории русского право-
славия. Но архитектурные сооружения должны 
соответствовать духу времени и не быть копиями 
прошлых великих примеров.

Язык архитектуры за последние сто лет 
серьезно изменился, тогда как православное зод-
чество застыло на предреволюционном этапе 
своего существования. 

Анализ новых храмов, возведенных в разных 
городах России в ХХI веке, дает основание для 
констатации преобладающих стилей, таких как: 
русско-византийский стиль, возрожденные клас-
сицизм, необарокко, неорусский стиль [2, 3].

Для современных храмов характерны новые 
особенности, и новаторство в них выражается в 
новых пластических решениях, в использовании 
современных строительных материалов, в измене-
нии традиционного декора фасадов, в лаконизме.

В ХХI веке строительство храмов продолжа-
ется, и количество их с 1988 по 2014 год варьи-
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руется, но не останавливается (рис. 1). Простро-
енные храмы разнообразны по материалу, по 
объемно-пространственному решению, по архи-
тектурному образу. 

Примером каменного храма, в котором доста-
точно успешно объединились традиции и нова-
торство, является церковь Пантелеймона Цели-
теля в Ростове-на-Дону (рис. 2), построенная в 
1996–1997 годах. Организовал строительство 
храма по своим эскизам академик РАМН, дирек-
тор Онкологического института Ю. С. Сидо-
ренко. Эти эскизы воплотила в реальный проект 
архитектор Г. И. Бегалова. Здесь же, на террито-
рии Онкологического института, находится зда-
ние учебно-консультационного пункта филиала 
Московского Свято-Тихоновского богослов-
ского института. Церковь имеет пять куполов. 
Главный купол над средокрестием покоится 
на высоком ступенчатом световом барабане. 
С запада к храму примыкает звонница. Стены 
храма имеют трехлопастное завершение, богато 
декорированы и пронизаны высокими окнами. 

Рис. 2. Церковь Пантелеимона 
Целителя в Ростове-на-Дону  

(1996–1997 гг.)1

1 URL: https://azbyka.ru/palomnik/ (дата обращения: 
23.06.2023).
2 URL: https://tournavigator.pro/ (дата обращения 
23.06.2023).

Рис. 3. Храм Христа Спасителя  
в Москве2

Примером современной храмовой архитек-
туры можно считать и построенный в течение 
44 лет в русско-византийском стиле ХIХ века по 
проекту К. Тона, взорванный в 1931 году, вос-
созданный по проекту Алексея Денисова, Зураба 
Церетели, Михаила Посохина в 1990-х годах храм 
Христа Спасителя в Москве (рис. 3). Воссозда-
ние было осуществлено на основе иконографий 
с использованием современных строительных 
материалов. Новые купола храма выполнены из 
нержавеющей стали и покрыты тонким слоем 
золота, на который нанесен слой алмазной пыли 
для защиты от атмосферных воздействий.

В стиле Владимиро-Суздальского зодчества в 
2004–2006 годах построен еще один храм Христа 
Спасителя в Калининграде по проекту О. Копы-
лова (рис. 4). Это здание имеет план в форме окта-
гона — восьмигранника. Его отличает большая 
высота — 69 метров, купола на барабанах, зако-
мары на фасадах, большие окна, входные пределы 
с трех сторон, перекрытые цилиндрическими сво-
дами. Ко входу в храм ведет широкая 20-метро-
вая лестница. В архитектуре храма, стоящего на 
высоком стилобате, имеющего симметричную 
композицию, значительную высоту по сравнению 
с размером плана, удачно сочетаются православ-
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ные традиции Владимиро-Суздальского зодчества 
и современные новаторские приемы, как то: боль-
шие остекленные поверхности, чего раньше в пра-
вославных храмах России не использовали, на трех 
входных порталах иконы в форме медальонов.

Рис. 4. Храм Христа Спасителя  
в Калининграде1

Необычной архитектурой отличается церковь 
Николая Чудотворца, построенная в Карелии в 
поселке Повенец в 2003 году по проекту архитек-
тора Е. Ф. Шаповаловой в память о строителях 
Беломорканала (рис. 5). Материалом храма стали 
дерево и бетон, из которого выполнена башня 
высотой 37 метров. Узкие окна-бойницы распо-
ложены в верхней части башни — как в старин-
ных русских сторожевых башнях. Деревянный 
четверик, возвышающийся на бетонном основа-
нии, увенчан деревянным шатром с главками с 
крестами. Звонница над входом и крыльцо напо-
минают суровые дозорные башни лагерей.

Спасо-Преображенский собор в Хабаров-
ске является примером культового сооружения, 
построенного в ХХI веке (рис. 6). Третий по 
высоте храм в России. Вместимость храма — 

1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 
23.06.2023).

Рис. 5. Церковь Николая Чудотворца. 
Поселок Повенец, Карелия. 2003 г.2

3600 человек. Высота — 96 метров. Построен 
в 2001–2004 годах по проекту архитекторов  
Ю. Живетьева, Н. Прокудина и Е. Семенова. Зла-
тоглавый собор с пятью куполами, высота кото-
рых составляет 83 метра. В соборе устроено два 
раздельных придела: основной с центральным 
входом и малый (нижний храм), находящийся 
под основным. Внутри собор покрыт фресками. 

Рис. 6. Спасо-Преображенский собор  
в Хабаровске3

Как видно, каменные и деревянные православ-
ные храмы, построенные в ХХI веке, во многом 
наследуют канонические традиции прошлого, 
2URL: https://sobory.ru/article/?object=06603 (дата 
обращения: 23.06.2023).
3 URL: https://images.app.goo.gl/7tZYwpEgb7ChKaxJ6 
(дата обращения 23.06.2023).
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но все-таки в них присутствуют и современные 
тенденции, в основном представленные в виде 
упрощения форм, иногда в предельной простоте 
решения декора, в лаконизме, доведенного до 
минимализма с намеком на вечную составляю-
щую храма и с попыткой реанимации образа и 
формы храма, сложившихся в начале ХХ века, 
где иконографический замысел находил достой-
ное художественное воплощение (рис. 7, 8).

Русские пришли в Восточную Сибирь в  
XVII веке, принеся с собой православные тра-
диции. На Дальнем Востоке распростране-
ние православия началось во второй половине 
XIX — начале ХХ века [5, 6]. Православие 
формировалось в окружении шаманизма и буд-
дизма, поэтому до начала XX века церковная 
православная деятельность носила в основном 
миссионерский характер [25]. Буддизм был 
широко распространен среди жителей Забай-
калья одновременно с православием. Взаимо-
действие верований в целом носило мирный 
характер. Укрепление православия требовало 
строительства новых культовых зданий. Для 
этого были разработаны образцовые проекты 
небольших деревянных приходских храмов. В 
крупных городах строительство храмов велось, 
как правило, по индивидуальным проектам. В 
начале ХХ века в связи с прокладкой Трансси-
бирской магистрали и переселенческим движе-
нием произошел своеобразный всплеск стро-
ительства православных храмов, так как при 
разработке планов железной дороги заранее 
отводились специальные участки под возведе-
ние храмов.

Восточная Сибирь и Дальний Восток отли-
чаются своеобразными природными условиями. 
Восточная Сибирь представляет возвышенное 
плоскогорье, а Дальний Восток — чередование 
горных хребтов и котловин. Климат территории 
континентальный и резко континентальный, глав-
ная черта которого — существенная суровость [7].  

К тому же для Сибири и Дальнего Востока 
характерна и повышенная сейсмическая актив-
ность [8, 34]. В Байкальской зоне наблюдаются 
сдвиги земной коры с элементами растяжения или 
сжатия. В Читинской области всего пять сейсми-
ческих станций, которые не способны наблюдать 
за всей территорией региона, поэтому целостную 
картину сейсмической активности района нельзя 
рассматривать [9]. 

Сейсмическая активность в Байкало-Монголь-
ском регионе, который охватывает Иркутскую 
и Читинскую области, резко возросла в 2009– 
2023 годах (рис. 9). 

Почти на всей территории Восточной Сибири 
и Дальнего Востока установлена сейсмичность 
в 7–8 баллов по шкале сейсмической интенсив-
ности по макросейсмическим признакам. В неко-
торых районах сейсмичность достигает 9 бал-
лов [8]. Данные районы расположены в зонах 
средней тайги и степной местности, где преоб-
ладают многолетнемерзлые, пучинистые сезон-
ноталые и сезонномерзлые грунты [10], что на 
некоторых участках застройки повышает сейсмо-
активность на 1 балл. 

На этой территории в недавнем прошлом про-
изошли мощнейшие землетрясения. Вот некото-
рые из них, особо разрушительные.

Великое Восточно-Сибирское землетрясение 
случилось в январе 1725 года. Его магнитуда 
составила 8,2 балла (ориентировочно). В эпицен-
тре была зафиксирована интенсивность сотрясе-
ний в 11 баллов. Это одно из сильнейших земле-
трясений на территории Восточной Сибири за 
всю ее историю. Так как в то время эта террито-
рия была мало заселена, то сохранились чрезвы-
чайно скудные данные о его силе и последствиях. 
Параметры этого землетрясения с помощью 
метода, разработанного В. П. Солоненко, удалось 
определить лишь в 1960-х годах [11].

Цаганское землетрясение случилось в январе 
1862 года. Магнитуда его составила 7,5; интен-



2023/3� Proceedings�of�Petersburg�Transport�University

620� Общетехнические задачи и пути их решения

Рис. 7. Примеры современных архитектурных решений каменных храмов [4, с. 176] 

Рис. 8. Примеры решения современных деревянных храмов [4, с. 187]
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За последние десять лет Текущий год

Рис. 9. Карта эпицентров землетрясений61

6  URL: https://seis-bykl.ru/index.php (дата обращения: 23.06.2023).

сивность сотрясений в эпицентре была 10 баллов. 
Местоположение эпицентра находилось в северо-
восточной части дельты р. Селенги. В результате 
землетрясения образовался новый залив — Про-
вал. За сутки произошло два сильнейших толчка, 
в городе качались и трещали все строения, в 
церквях звонили колокола. Почти во всех церк-
вях городов Иркутска и Улан-Удэ образовались 
повреждения. В Воскресенской церкви изогну-
лись кресты, в Архангельской и Спасской церк-
вях образовались трещины и щели от свода до 
фундамента, выпали кирпичи, вылетели стекла 
из рам. В одном из сел купол церкви обрушился 
вовнутрь храма [12]. 

Таннуольские землетрясения произошли в 
июле 1905 года. Магнитуда составила 7,6–8,3, 
интенсивность сотрясений в эпицентре соста-
вила 10–11 баллов, с эпицентром на северо-западе 
Монголии, где произошла целая серия землетря-
сений. Она была из толчков и афтершоков, кото-
рые ощущались в Сибири вплоть до Киренска. 
Во многих населенных пунктах произошли осы-
пания штукатурки и известки, трещали стены, 
отмечалось падение мебели, раскачивались кре-

сты на главах церквей, звонили колокола, раска-
чивались деревья [13, 14].

Мондинское землетрясение, которое произо-
шло в апреле 1950 года, имело магнитуду 7,0 бал-
лов и интенсивность сотрясений в эпицентре  
9 баллов и привело к горным обвалам и разломам, 
к разрушению кирпичных печей, к вываливанию 
стен, к ломке столбов в поселке Монды [13, 14].

Муйское землетрясение произошло 27 июня 
1957 года. Магнитуда его составила 7,6 балла; 
интенсивность сотрясений в эпицентре 10 бал-
лов. Район Муйского землетрясения ранее счи-
тался практически сейсмически неопасным. 
В районе Читы и Бодайбо на расстоянии 500 км 
наблюдалась интенсивность сотрясения в 6–7 бал-
лов. В Чите наблюдался подъем уровня глубоких 
подземных вод на 2 м, на некоторых зданиях поя-
вились трещины и обвалилась штукатурка, в бли-
жайших населенных пунктах было разрушено 
много печей [13, 14].

Гоби-Алтайское землетрясение 4 декабря 
1957 года имело магнитуду 8,1 балла, интенсив-
ность сотрясений в эпицентре — 11 баллов. Оно 
стало разрушительным землетрясением и для 
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Монголии. Перед основным ударом, уничтожив-
шем практически все здания, произошло 5 афтер-
шоков. Землетрясение ощущалось не только 
на территории Монголии, но и в северных про-
винциях Китая, Бурятии, а также в Иркутской и 
Читинской областях [15]. 

Сычуаньское землетрясение произошло 
12 мая 2008 г. Магнитуда его составила 7,8. Это 
землетрясение проявилось на Байкале целой 
серией землетрясений с амплитудой пять — семь 
баллов. В Баргузинском районе Бурятии из-за 
землетрясения венцы крепких деревянных домов 
ходили ходуном, а в окнах лопались стекла [13, 
14, 16, 17]. 

Перечисленные землетрясения в районе 
Забайкалья доказывают, что данная территория 
обладает сейсмической активностью, отличаю-
щейся большой опасностью. 

Крупные землетрясения происходят здесь с 
периодичностью раз в 50 лет [9, 18], и, следова-
тельно, проектирование и строительство куль-
товых зданий, как, впрочем, и всех остальных, 
должно проводиться с учетом особенностей, 
которые определяются выбором формы, объемно-
планировочного решения, пропорций, размеров 
зданий, конструктивных материалов [19, 35, 36]. 

В настоящее время практика строитель-
ства православных храмов здесь основывается 
на принципах русского православного зодче-
ства. Для крупных городов характерны город-
ские соборы, как, например, в Хабаровске, и 
приходские храмы, для небольших поселений 
характерны усадебные храмы, домовые храмы 
и часовни. Площадь основных помещений хра-
мов определяется исходя из численности населе-
ния, и, как правило, их проектируют одноэтаж-
ными, двухэтажными или с цокольным этажом. 
В комплексе с храмом возводится колокольня [20, 
38–42].

Здания храмов посвящаются Богу, и для 
их возведения используются лучшие матери-

алы [3], такие как валуны, белый камень, кир-
пич, бетон и особенно дерево — как самый лег-
кодоступный материал в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Кирпичная кладка стен храмов выпол-
няется сплошной, а толщина стен определяется 
расчетом [19]. Еще древнерусские мастера нау-
чились использовать византийский кирпич — 
плинфу и возводить стены из тесанного извест-
няка. Из кирпича возводятся основные несущие 
конструкции: стены, столбы, арки, паруса и 
своды. Бетон также применяется в возведении 
несущих элементов зданий, таких как внешние 
и внутренние стены, столбы. Для строитель-
ства деревянных храмов традиционно исполь-
зуются бревна и брусья. В северных условиях 
в последнее время получили распространение 
быстровозводимые храмы из готовых щитовых 
конструкций.

Хвойные породы деревьев применяются для 
несущих деревянных конструкций зданий, для 
изготовления лемеха используют осину [21]. Из 
дерева выполняются стены, своды и завершения 
храмов. 

На территории Сибири и Дальнего Востока 
получили распространения крестово-купольные 
типы храмов (рис. 10, а), бесстолпные храмы типа 
восьмерик на четверик (рис. 10, б), зального типа 
храмы (рис. 10, г), центрические храмы-ротонды 
круглые в плане (рис. 10, в) [28, 29].

Деревянные храмы на территории Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока имеют черты 
яркой индивидуальности и самобытности [21]. 
Архитектурные особенности деревянных храмов 
сложились в северных районах России, получив 
там большое распространение, а затем пришли 
в Сибирь, Забайкалье и Якутию, сформировав 
свою типологию. Здесь получили распростране-
ние клетской тип храма, шатровый, кубоватый и 
ярусный [30–32, 37].

Клетской храм с крестом или маленькой глав-
кой похож на избу и может состоять из несколь-
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ких клетей, расположенных последовательно 
(рис. 11, а). Шатровый храм имеет многогранную 
башню, в которой размещается главное поме-
щение и венчается высоким шатром. Кубоватый 
храм также замечен на этих землях (рис. 11, б). 
Куб, или кубоватый столп, — одно из самобыт-
ных завершений русских деревянных храмов, 
имеющих кубоватый верх. Такие храмы пришли 

на смену клетским и шатровым [5, 6]. Ярусный 
храм (рис. 11, д), состоящий из поставленных 
друг на друга и постепенно уменьшающихся 
кверху клетей, пришел в Забайкалье из других 
регионом, так же как и храмы, увенчанные боль-
шим числом куполов (рис. 11, г). Наибольшее 
распространение получили храмы, построенные 
на основе клети или в виде шатровых компози-

а б в

г
Рис. 10. Типы каменных храмов:  

а — крестово-купольный — Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая», 
Новосибирск (https://kmg.edusite.ru/p13aa1.html#gallery-3); б — храм типа восьмерик на 

четверик — Кафедральный собор Воздвижения Креста Господня, Лесосибирск (https://sobory.
ru/article/?object=08836); в — центрический храм — ротонда — Храм святых блаженных 

Ксении Петербургской и Матроны Московской в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской 
области (https://arh-master.ru/project_65.html); г — храм зального типа — Церковь Иоанна 

Богослова, с. Нижний Ильдикан (https://sobory.ru/article/?object=37101)
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ций. И в ХХI веке господствуют по-прежнему эти 
два типа храмов — клетской и шатровый.

К началу ХХI века в этих регионах преоб-
ладает два основных типа храмов: клетской и 
шатровый [22–25]. Современные культовые 
постройки сохранили скромный и строгий харак-
тер, что соответствует традиционным архитек-
турным формам и традиционным схемам. 

Для отдаленных труднодоступных районов 
Сибири и Дальнего Востока в настоящее время 
важной является проблема выбора оптимального 
варианта храма, который отличался бы и архитек-
турной выразительностью, и был бы простым в 
строительстве, эксплуатации и ремонте, был бы 
безопасным и устойчивым при возможной сейс-
мической атаке. Всем этим условиям больше 

а б в

г д
Рис. 11. Примеры деревянных храмов:  

а — клетской храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы; б — кубоватый храм — 
Илимская церковь Казанской Богоматери (http://ostrog.ucoz.ru/publikacii/4_2_2.htm);  

в — Троицкая церковь в Томске, северный фасад (http://ostrog.ucoz.ru/publikacii/4_2_2.htm);  
г — Тобольский Софийский собор в 1644–1677 гг. (http://ostrog.ucoz.ru/publikacii/4_2_1.htm);  

д — ярусная Церковь Рождества Иоанна Предтечи, Тверская область, с. Ширково  
(https://sobory.ru/photo/32953)
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всего соответствуют быстровозводимые храмы, 
которые могут создаваться как в виде временных, 
так и постоянных [26, 27, 43, 44]. Возведение цер-
ковных построек с использованием модульных 
конструкций поможет во многом решить задачу 
массового строительства небольших приходских 
храмов, часовен, колоколен. Типовые решения к 
тому же ускорят их строительство.

Быстровозводимые здания на территориях 
Сибири и Дальнего Востока раньше использо-
вали для формирования временных и вахтовых 
поселков. В настоящее время сфера их примене-
ния значительно расширилась. Быстровозводи-
мые модульные здания собирают из объемных 
унифицированных элементов заводского изготов-
ления. Они бывают сборно-разборные и нераз-
борные. Сборно-разборные здания собирают из 
плоских линейных и объемных элементов [27]. 
При возведении малых храмов выгодно исполь-
зовать такие строительные материалы, как дерево 
и блоки из пенобетона. 

Использование пеноблоков позволяет строить 
храмы достаточно быстро. Блоки экологичны, 
имеют высокие теплоизоляционные свойства, 
обладают хорошей устойчивостью при пожарах. 

Деревянные модульные блоки выполняют из 
бревна или бруса (рис. 12) (обыкновенного и про-
филированного), а также каркасными (рис. 13). 
Быстровозводимые здания существуют в двух 
вариантах — либо из готовых блок-модулей, либо 
из щитов. Блок-модули имеют полную заводскую 
готовность с размерами, позволяющими их пере-
возку транспортом. Крупногабаритные блоки из 
щитов имеют разные размеры и могут использо-
ваться для возведения храмов различной вмести-
мости (рис. 14). Для возведения храмов можно 
использовать и срубы небольших размеров высо-
кой заводской готовности. При монтаже модуль-
ные блоки скрепляются между собой так же, как 
венцы сруба, шипами и нагелями. Между собой 
блоки соединяются металлическими шпильками. 
Просты в применении и каркасные деревянные 
модули заводской готовности. Подобного рода 
конструкции могут быть надежными в случае 
землетрясений.

Первое возведение храма под крышу с глав-
ками, иконостасом из готовых элементов выпол-
нили за один день, но вчерне (без отделки). Это 
доказывает, что применение быстровозводимых 
храмов на основе использования блочно-модуль-

                                                   а                                                                   б
Рис. 12. Схема деревянных модульных блоков из бруса: 

а — модульный блок из брусьев; б — схема сборки блоков
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ных конструкций может стать еще одним приемом 
храмового строительства и эффективно исполь-
зоваться в отдаленных от баз строительной инду-
стрии регионах, например в Читинской области.

Анализ храмового строительства свидетель-
ствует о том, что сегодня сложились опреде-
ленные подходы к проектированию объектов 
православной веры, которые сводятся к канони-
ческой ориентации здания, к применению пра-
вославной символики, к разделению здания на 
функциональные группы, к подъему здания над 
поверхностью земли. Количество православных 
храмов на территории России в последние деся-
тилетия увеличилось в связи с возрастающим 
числом верующих, однако для районов Даль-
него Востока и Восточной Сибири отдален-

ность этих территорий от административного 
центра страны, трудности природно-климати-
ческого характера, низкая плотность населения 
делают процесс роста количества православных 
храмов сложным. Оценка природных и сейсми-
ческих условий рассматриваемых территорий в 
частотности региона Читинской области гово-
рит о том, что они к тому же отличаются веч-
ной мерзлотой и высокой сейсмической актив-
ностью [39], соответствующей 7–9 баллам, для 
которых строительство модульных зданий, а 
именно храмов, является весьма актуальным.

а

б
Рис. 13. Схема деревянных модульных 

каркасных блоков:  
а — модульный блок из каркаса;  

б — схема сборки блоков

Рис. 14. Монтаж модулей 
быстровозводимых церквей1

1 URL: https://ortox.ru/news/2012_12_14_vozrozhdenie_
stroitelstva_obydennyx_xramov_v_rossii/ (дата обраще-
ния 23.06.2023).
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Summary
Purpose: To investigate the issues of the spread of Orthodox churches in remote areas of Siberia and 
the Far East. Questions of the use of block-modular structures in religious buildings in the conditions of 
seismic activity of the regions of Transbaikalia and the Far East, in particular, in the Trans-Baikal region. 
Methods: To analyze the canonical types of temples, their planning and volumetric-compositional solutions 
that have become widespread in the modern Orthodox architecture of the Russian Federation. To analyze the 
architectural features of modern Orthodox churches built at the beginning of the XXI century in different 
cities of the Russian Federation, which form the image of modern Orthodox domestic architecture by using 
non-traditional elements. To consider the influence of various factors on the formation of the image of modern 
Russian Orthodox churches. To analyze the role of traditions in the modern architecture of religious buildings. 
To determine the main directions of development of the construction of religious buildings. To conduct a 
study of the features of earthquakes in the designated region over the past 70 years. To analyze the current 
seismic conditions of the Trans-Baikal region. To conduct a study of the typology of temples that are possible 
for use in the Trans-Baikal region. To analyze the possibility of application and features of block-modular 
buildings made of various materials. To assess the degree of their possible modern implementation in the 
studied remote areas of Siberia and the Far East, especially in the territory of the Trans-Baikal region. Results: 
The main types of temples that are historically and climatically preferable for these areas are identified; various 
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