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ников архитектуры в контексте среды жизнедеятельности нашего времени, так и путем использования 

композиционных и архитектурно-декоративных решений, навеянных высокими эстетическими качест-

вами достижений народных строителей. 
 

 
 

Рисунок 8 – Придорожный крест в Соколище Россонского района на месте, где ранее стояла церковь 
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Выявлены тенденции и перспективы развития православных духовных центров Беларуси, их 

функциональной и архитектурно-пространственной организации, состава и размещения функциональ-

ных зон (подзон).  

 

Введение. На современном этапе деятельности Белорусской Православной Церкви и развития пра-

вославного зодчества появляется необходимость не только сохранения и воссоздания действующих право-

славных комплексов, насыщение их функциями, выходящими за пределы богослужения, но и создание но-

вых, соответствующих духовным запросам современного человека, удовлетворяющих новым требованиям 

развития личности и общества в целом. О необходимости их появления и развитии деятельности указыва-

лось в Определениях Освященных Архиерейских Соборов 2000 и 2004 гг., выступлениях Патриарха Алек-

сия и Патриарха Кирилла [1]. Это особый тип религиозно-общественного комплекса − православный ду-

ховный центр. Динамика развития типологии православных духовных центров Беларуси, их функциональ-

ных программ, увеличение количества посетителей, разная пространственная структура православных ду-

ховных центров и значительная градостроительная роль этих комплексов, обусловленные канонической 

традицией, определяют необходимость выявления тенденций и перспектив развития их функциональной и 

архитектурно-пространственной организации, состава и размещения объектов.  

Основная часть. В современный период по функциональному назначению на территории Белару-

си функционируют следующие типы православных духовных центров: 
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− под каноническим управлением митрополита: резиденция митрополита, духовно-

образовательный центр, духовно-просветительский центр, храм-памятник; 

− под каноническим управлением епископа: резиденция епископа, епархиальный духовный 

центр, монастырь, приходской духовный центр, храм-памятник. 

В различные исторические периоды Православной Церкви на Беларуси в функции крупных мона-

стырей, епархиальных духовных центров входила социальная и духовно-просветительская деятельность. 

В последние десятилетия с изменением политических, социально-экономических условий широкое соци-

альное служение Церкви обусловило необходимость появления нового типа православного духовного 

центра. В настоящий момент в г. Минске функционирует Духовно-просветительский центр Белорусского 

Экзархата на базе прихода в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радость». При этом духовно-

просветительские центры епархий не получили развития и распространения, хотя потенциально именно 

такие комплексы являются одним из перспективных типов православных духовных центров. Для каждой 

епархии они могут оптимально сочетать в себе традиционные канонические функции с различным, ха-

рактерным и необходимым соотношением и набором функций социальной и просветительской деятель-

ности. Поэтому с учетом перспективного развития типологии православных духовных центров Беларуси 

возможно расширение перечня православных духовных центров под управлением епископа и включения 

в него духовно-просветительского центра епархии.  

Православные духовные центры являются полифункциональными комплексами, в их общей 

структуре можно выделить несколько функциональных зон: входная, храмовая, зона дополнительных 

функций, служебно-хозяйственная. Во входной зоне располагаются входы и площадки отдыха для при-

хожан, въезды и автостоянки для автотранспорта. Здесь также находятся места продажи свечей, сувени-

ров и духовно-просветительской литературы. На территории храмовой зоны располагаются здания, со-

оружения и помещения богослужебного назначения (соборы, церкви, крещальни, колокольни и т.п.), свя-

занные с проведением религиозных обрядов. Храмовая зона всегда имеет связь с входной и зоной допол-

нительных функций. Зона дополнительных функций относится к функциональным зонам с гибким 

функциональным составом, формируется в зависимости от типа духовного центра, она включает группы 

помещений различных направлений: административно-управленческого, просветительского, образова-

тельного, миссионерского. В зависимости от функционального назначения духовного центра предлагает-

ся разделить зону дополнительных функций на несколько функциональных подзон:  

− духовно-просветительский центр: общественно-просветительская, обслуживания посетителей, 

жилая, производственная; 

− духовно-образовательный центр: учебно-образовательная, учебно-спортивная, жилая; 

− управление экзархата: административно-управленческая, общественно-просветительская; 

− епархиальный духовный центр: административно-управленческая, общественно-

просветительская, обслуживания посетителей, производственная; 

− резиденция митрополита и резиденция епископа: административно-управленческая, общест-

венно-просветительская, жилая; 

− приходской духовный центр: общественно-просветительская, обслуживания посетителей, жи-

лая, производственная; 

− храм-памятник: мемориальная, общественно-просветительская, обслуживания посетителей, 

производственная; 

− монастырь: жилая, обслуживания посетителей, мемориальная, общественно-просветительская, 

производственная. 

На территории служебно-хозяйственной зоны располагаются здания, сооружения и помещения 

для осуществления вспомогательной, хозяйственной и бытовой деятельности, в т.ч. производственные 

ремонтные мастерские, прачечные, санузлы, кухни трапезных, хозяйственные дворы и постройки, щито-

вые, теплоузлы и т.д. Планировочно она может быть непосредственно связана с жилой, учебной, мемо-

риальной либо производственной зонами. 

Основные функциональные процессы, проходящие в духовном центре, либо непосредственно свя-

заны с религиозными функциями (богослужением), либо развиваются в непосредственной близости от 

него. Это оказывает обоюдное влияние на планировочные особенности и зданий, сооружений религиоз-

ного назначения зданий, сооружений с административными, просветительскими, образовательными, жи-

лыми, производственными функциями, входящих в комплекс духовного центра. В результате исследова-

ния функционального состава комплексов православных духовных центров в период с XI в. по 2010 гг. 

приведено рекомендованное соотношение функциональных зон православных духовных центров раз-

личного назначения и канонического подчинения (табл. 1). 

Анализ практики создания православных духовных центров в различные исторические периоды 

показал, что их главные (соборные и «домовые») храмы могут иметь различное архитектурно-

пространственное решение. Для перспективного развития храмовых сооружений православных духов-
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ных центров Беларуси различного назначения наиболее приемлемым является сохранение и развитие 

практики применения центричного крестово-купольного типа храма, как наиболее полно соответствую-

щего догматическому видению Церкви и подкрепленного церковно-канонической традицией. Соборные 

храмы храмов-памятников, монастырских и епархиальных духовных центров могут быть как одноэтаж-

ными, так и двухэтажными. Главные храмы духовно-просветительских и приходских духовных центров 

рекомендуется проектировать одноэтажными либо с высокой стилобатной частью.  

 

Таблица 1 − Рекомендуемое соотношение функциональных зон в различных типах православных  

духовных центров 
 

 
Тип 

комплекса 

Наименования функциональных зон 

входная храмовая 
зона  

доп. функций 

служебно-

хозяйственная 

I 
Духовно-

просветительский центр 
5% 15–20% 60–65% 15–20% 

II 
Духовно-образовательный 

центр 
5% 10% 70–75% 10–15% 

III Управление экзархата 5% 10% 70% 15% 

IV 
Епархиальный духовный 

центр 
5% 20% 60–70% 5–15% 

V 
Приходской духовный 

центр 
5% 15–20% 60 –70% 5–20% 

VI Резиденция митрополита 5% 10–15% 60–70% 10–25% 

VII Резиденция епископа 5% 10–15% 60–70% 10–25% 

VIII Храм-памятник 5–15% 30% 50% 5–15 % 

IX Монастырь 5% 20–30% 25–35% 25–30% 

 
Пространственные и планировочные решения ряда православных духовных центров Беларуси 

(монастыри, епархиальные духовные центры), зданий и сооружений, в них входящих, обусловлены исто-
рической практикой и канонической традицией Церкви. Например, при проектировании православных 
монастырей соблюдается принцип преемственности традиционных решений, сохранение структуры об-
щей пространственной организации древнебелорусского православного монастыря.  

Наиболее перспективным направлением развития пространственной организации новых типов ду-
ховных центров (духовно-просветительских, приходских и т.д.) является развитие типа концентрической 
организации структуры с выделением относительно других построек одного либо нескольких храмовых 
сооружений. Такие решения, с одной стороны, транслируют традиционные канонические идеи и образы, 
с другой – в полной мере соответствуют функциональным программам духовных центров. При сохране-
нии центрального пространственного расположения главного храма, здания и сооружения, предназна-
ченных для обслуживания посетителей, а также просветительского назначения, должны располагаться в 
непосредственной близости к нему либо связаны переходом (галереей). В свою очередь служебно-
хозяйственные и производственные сооружения относятся на периферию комплекса. Для пространст-
венной организации православных духовных центров административного, представительского, образо-
вательного назначения со встроенными «домовыми храмами» (резиденция митрополита (епископа), ду-
ховно-образовательные центры) наиболее рациональным является тип планировочной организации, от-
ражающей основные целевые функции православного духовного центра.  

Результаты анализа практики создания православных духовных центров в общем историко-
культурном контексте показали, что с самого начала развития церковно-административной структуры 
Православной Церкви были заложены основы формирования системного распространения духовных 
центров. Анализ их создания в историко-культурном контексте показывает, что эта система формирова-
лась на основе ограниченного количества типов духовных центров, но всегда в соответствии с церковно-
канонической традицией Православной Церкви. Ярким примером могут быть епархиальные центры, ко-
торые являлись центрами административного влияния (при различном каноническом подчинении), рас-
пространявшегося на определенную территорию.  

В современный период истории Православной Церкви на Беларуси сохранены принципы систем-
ного распространения православных духовных центров. В соответствии с иерархической системой 
управления и церковно-канонической традицией наблюдается тенденция увеличения совокупности ти-
пов духовных центров, построение пространственной сети при большем многообразии ее элементов.  

Административная структура управления Белорусской Православной Церкви представляет собой 
иерархическую структуру управления. Состоит из 11 епархий, г. Минск является центром Белорусского 
Экзархата Московского Патриархата. С другой стороны, территория Республики Беларусь в администра-



P
o
lo
ts
k
S
U

2015         АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ БЕЛОРУССКОГО ПОДВИНЬЯ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 

 

 14

тивном отношении разделена на шесть областей. Границы территорий епархий, как правило, совпадают с 
административными областными или районными границами, а кафедральными городами являются цен-
тры административных областей и районов. К ним относятся: крупнейшие (г. Минск), крупные (г. Моги-
лев, г. Гродно, г. Гомель г. Витебск, г. Брест), большие (г. Бобруйск, Пинск, Полоцк), средние (г. Ново-
грудок) и малые (г. Мозырь, г. Туров) по численности населения города. Таким образом, в настоящее 
время сеть епархиальных духовных центров является сложившейся системой центров с определенной 
для каждого зоной административного влияния. В городах Минске, Витебске, Слониме и г.п. Жировичи 
функционируют духовно-образовательные центры различной вместимости и канонического подчинения, 
охватывающие всю территорию Белорусского Экзархата. Сеть приходских духовных центров является в 
настоящее время наименее сформированной. Она представлена приходскими духовными центрами в 
Минске, Солигорске и Бобруйске. 

В дальнейшем, для обеспечения перспективного развития деятельности Православной Церкви на 
Беларуси возможно формирование архитектурно-пространственной организации православных духов-
ных центров как развитой пространственной структуры, охватывающей систему расселения Республики 
Беларусь в целом и структурно-планировочные элементы территории поселений в отдельности. Это оз-
начает, что православные духовные центры Беларуси различного функционального назначения могут 
образовывать собственные пространственные структуры с различной, зависящей от канонического под-
чинения и назначения, зоной административного влияния. При этом должна быть обеспечена историче-
ская преемственность в принципах их размещения и условиях формирования. Поэтому: 

1. Структуру сети духовных центров предлагается формировать в соответствии с современной 
административной структурой управления Белорусской Православной Церкви с одной стороны, и пла-
нировочной структурой территории республики и ее отдельных поселений, с другой.  

2. Православные духовные центры должны представлять собой органичную часть системы об-
служивания населения (для территорий с населением преимущественно православного вероисповеда-
ния). Поэтому, при решении схем и проектов районной планировки рекомендуется предусматривать раз-
мещение и состав православных духовных центров различного назначения.  

3. Процесс дальнейшего формирования сети православных духовных центров, отталкиваясь от 
существующей ситуации их размещения, должен развиваться по пути создания системы универсальных 
(многоцелевых) и специализированных духовных центров различной вместимости.  

По частоте посещения представляется возможным отнести православные духовные центры к цен-
трам периодического и эпизодического посещения. Исходя из этого в соответствии с административной 
структурой Православной Церкви к центрам периодического посещения в составе общественных цен-
тров структурно-планировочных элементов городских поселений можно отнести: духовно-
просветительский центр экзархата (под каноническим управлением митрополита); епархиальный духов-
ный центр, духовно-просветительский центр епархии, приходской духовный центр (под каноническим 
управлением епископа).  

Важным критерием является радиус влияния (доступности) духовных центров. Для центров пе-
риодического посещения (приходских и т.п. при различном подчинении) он имеет особенно большое 
значение. Такие центры размещаются в тесной взаимосвязи с жилой застройкой, пешеходными связями и 
остановками общественного транспорта. В малых и средних городах (с населением от 5 000 до 50 000 
чел.) приходской духовный центр и его храм входит в состав общественного центра города и его радиус 
влияния (доступности) в этом случае не должен превышать радиус обслуживания общественных учреж-
дений городского центра, т.е.1–1,5км. Для средних (с населением от 50 000 до 100 000 жит.), больших (от 
100 000 до 250 000 жит.), крупных (от 250 000 до 1 000 000 жит.) и крупнейших (от 1 000 000 жит.) горо-
дов с учетом вышеуказанного радиуса доступности возможно формирование сети приходских духовных 
центров. Для тех православных духовных центров, где храмы выполняют приходские функции (духовно-
просветительский центр епархии (экзархата), храм-памятник, монастырь и т.п.), должны быть сохранены 
радиус влияния и условия доступности приходского духовного центра.  

К центрам эпизодического посещения можно отнести центры в составе общегородского общест-
венного центра: управление экзархата, духовно-образовательный центр, резиденцию митрополита, храм 
памятник, монастырь (под каноническим управлением митрополита); резиденцию епископа, монастырь, 
духовно-образовательный центр епархии, храм-памятник (под каноническим управлением епископа).  

Заключение. В статье выявлены тенденции и перспективы развития православных духовных цен-
тров Беларуси, их функциональной и архитектурно-пространственной организации, состава и размеще-
ния функциональных зон (подзон).  
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