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Аннотация. В работе обосновывается необходимость возведения и восстановления воинских храмов для 
возрождения и поддержания патриотического духа военнослужащих Российской армии. Приводятся примеры 
утраченных, восстановленных и современных архитектурных сооружений. 
Abstract. The paper argues for the need to construct and restore military churches, in order to revive and maintain the 
patriotic spirit among servicemen in the Russian army. It provides examples of lost, restored, and modern architectural 
structures.

Связь русских воинов с православием является неотъ-
емлемой частью историко-культурного развития Рос-
сии. Под влиянием православия формировался не толь-
ко воинский этический кодекс, но и система ценностей, 
основанная на вере в Бога, патриотизме и националь-
ных культурных принципах.

Русский воин, в походах или в мирное время, всег-
да был тесно связан с верой и храмом. Воинские хра-
мы стали символами великих побед и памяти о павших 
героях. Сегодня они играют важную роль, являясь ме-
стами, где военнослужащие могут получить и духовное 
окормление и поддержку.

Создание и восстановление воинских храмов в Рос-
сии и странах СНГ стало важной задачей с начала XXI 
века. Это позволяет обеспечить духовные потребности 
военнослужащих. Однако в период богоборческих гоне-
ний было утрачено множество храмов, включая воин-
ские святыни. Но с началом XXI века начался процесс их 
воссоздания. Это стало символом возрождения духов-
ности и памяти о славных традициях русского воинства.

Один из примеров такой потери ценного культурно-
го наследия — история церкви, посвященной святому 
мученику Миронию, в Санкт-Петербурге (рис. 1). Эта 
церковь была построена в честь подвига лейб-гвардии 
Егерского полка в битве под Кульмом в 1813 году. Импе-
ратор Николай I приказал отмечать этот день как пол-
ковой праздник и построить церковь на месте располо-
жения полка. Зодчий К. А. Тон разработал проект храма 
в неорусском стиле. Строительство началось в 1849 году 
и завершилось в 1855 году. Однако марте 1930 года цер-
ковь была закрыта. В 1934 году храм был уничтожен. 
Эта история является примером того, как идеологиче-
ские изменения и разрушение национальных ценностей, 
связанных с верой и историческими наследием, могут 
привести к потере ценного культурного кода.

Храм лейб-гвардии Конного полка в Санкт-
Петербурге был построен по проекту К. А. Тона в 1844–
1849 годах в русско-византийском стиле. Его архитек-
турное решение с пятью шатрами было революционным 
для своего времени и послужило примером для многих 
последующих храмов. После возведения этого храма на-
чалась мода на многошатровые сооружения, которые 
можно было увидеть в различных городах и поселках 

империи. В 1929 году церковь была разрушена из-за раз-
вития сети общественного транспорта. Это прискорб-
ный пример утраты ценного культурного наследия из-за 
коммерческих или инфраструктурных интересов, игно-
рирующих историческую ценность и культурное значе-
ние таких памятников.

В период с 1837 по 1842 год архитектор Константин 
Тон возвел великолепный пятиглавый храм в стиле ви-
зантийской архитектуры, который принадлежал лейб-
гвардии Семеновскому полку. Этот каменный храм, 
расположенный напротив Царскосельского вокзала, 
заменил старую деревянную церковь полка, построен-
ную еще при императрице Елизавете Петровне. Одна-
ко в 1933 году храм был разрушен. В настоящее время 
на месте этого исторического храма стоит памятный 
знак. Эта трагическая утрата представляет собой еще 
один пример разрушения ценного культурного насле-
дия в угоду другим интересам, игнорирующим истори-
ческую и культурную ценность таких зданий.

Храм Захарии и Елизаветы, построенный в 1753 году, 
стал полковой церковью для воинов Кавалергардского 
полка (рис. 2). В конце XIX века архитектор Л. Н. Бенуа 
разработал проект церкви в стиле барокко, изменяя даже 
план здания, который приобрел форму греческого кре-
ста. С начала 1920-х годов церковь стала центром обнов-
ленчества, но в 1935 году она была закрыта по решению 
Ленсовета. Позже здание было переделано под спортзал 
и в 1948 году полностью снесено, уступив место корпусу 
Военного инженерно-технического университета.

Рис. 1. Храм лейб-гвардии Егерского полка в Санкт-Петербурге.  
Арх. К. А. Тон. Источник: интернет
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Сергиевский всей артиллерии собор был построен  
в 1796–1800 годах по проекту архитектора Ф. И. Де-
мерцова на месте более раннего храма, построенного  
И. Я. Шумахером в 1746 году. Храм был закрыт и разо-
бран в 1932 году. Несущие стены здания были исполь-
зованы при возведении административного здания 
ОГПУ-НКВД. Как мы видим, такие примеры разруше-
ния храмовых зданий, имеющих историческое и духов-
ное наследие, являются частью сложной истории изме-
нений в градостроительстве Петербурга.

Среди действующих храмов можно выделить Спасо-
Преображенский всей гвардии собор. Исходный Пре-
ображенский храм был основан в 1743 году по проекту 
архитектора М. Г. Земцова, но из-за его смерти строи-
тельство было завершено под руководством П. А. Трези-
ни, который внес изменения в первоначальный проект. 
В 1754 году храм был освящен. В 1825 году произошел 
пожар во время ремонта кровли, который уничтожил 
собор, оставив лишь стены. Итоговый проект разрабо-
тал архитектор В. П. Стасов и к 1829 году возвел новое 
здание в стиле позднего классицизма. Этот храм явля-
ется символом истории и традиций гвардейских частей, 
сохраняя свое духовное значение до сегодняшних дней.

Свято-Покровский собор, построенный в период 
с 1905 по 1915 год по проекту архитектора Н. Прозоро-
ва, был задуман как памятник воинам Гродненского гар-
низона, погибшим в русско-японской войне 1904-1905 
годов. Прообразом храма является церковь Каспийского 
пехотного полка. Проект разрабатывался архитектором 
Н. Прозоровым. Несмотря на трудные времена, бого-
служения в храме продолжались даже в период фашист-
ской оккупации и антирелигиозного террора. 

В настоящее время в нескольких городах России на-
чалась реконструкция и восстановление воинских хра-
мов, построенных до 1917 года. Один из таких храмов – 
Вознесенский собор в Новочеркасске. Строительство 
деревянного храма началось 18 мая 1805 года. В 1811 
году рядом с временным храмом начали строительство 
каменного собора по проекту архитектора Русско. Из-
за возникших проблем с конструкциями процесс стро-
ительства постоянно приостанавливался. После ухода 

А. И. Русско, разработкой проекта занимался К. А. Тон. 
Однако итоговая стоимость строительства не устроила 
Государя Императора, из-за чего проект так и не был ре-
ализован. В течение многих лет собор проходил различ-
ные ремонты и модернизации, включая строительство 
колокольни и замену опорных столбов. В 1891 году на-
чалось возведение третьего варианта собора по проекту 
архитектора А. А. Ященко (рис. 3). Завершилось же оно 
в 1900 году, а с 1902 года начались работы по украшению 
и декорированию здания. Храм был освящен и открыт 
6 мая 1905 года, но уже в 1934 году он был закрыт и ис-
пользовался как склад. Во время немецкой оккупации 
в 1942 году он был открыт снова для церковных служб. 
После войны в соборе размещался продуктовый склад, 
а с 1986 года архимандрит Модест начал процесс рестав-
рации и восстановления собора. К 2005 году успешно 
работы успешно завершились.

В Санкт-Петербурге находится Троицкий собор лейб-
гвардии Измайловского полка, построенный по проекту 
архитектора В. П. Стасова. Этот собор имеет богатую 
историю, начиная с деревянного храма, заложенного 
в Измайловской слободе во времена правления Елиза-
веты Петровны. В 1756 году строительство было завер-
шено. После наводнения 1824 года здание собора было 
серьезно повреждено. Восстановление заняло одиннад-
цать лет. В 1938 году собор закрылся. Собор вернули ве-
рующим лишь в 1990 году. В 2006 году в ходе ремонтных 
работ произошел пожар, который уничтожил главный 
купол и причинил значительный ущерб боковым бара-
банам. Несмотря на это, к настоящему времени собор 
восстановлен. 

В различных регионах России активно ведется стро-
ительство новых храмов, что подчеркивает важность 
религиозных сооружений в обществе. Примером таких 
усилий является возведение храма Ильи Пророка в по-
селке Неверково Борисоглебского района Ярославской 
области при учебном центре Пограничных войск ФСБ 
России. В парке «Патриот» Одинцовского района был 
возведен Собор Воскресения Христова – главный храм 
Вооруженных Сил России. Также в Сокольниках вос-
создан воинский храм Благовещения Пресвятой Бого-

Рис. 2. Храм Захарии и Елизаветы Кавалергардского полка  
в Санкт-Петербурге. Арх. Л. Н. Бенуа. Источник: интернет

Рис. 3. Вознесенский собор в Новочеркасске.  
Арх. А. А. Ященко. Источник: интернет
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родицы, который ныне является главным храмом ВДВ 
РФ. Помимо этого, были восстановлены типовые воин-
ские храмы в различных городах, таких как Воронеж, 
Тверь, Псков и даже за пределами России – в Узбеки-
стане (город Самарканд), где был восстановлен собор 
Алексия, митрополита Московского. Эти новые и вос-
становленные храмы не только служат местами покло-
нения и духовного общения, но также являются сим-
волами истории, культуры и единства для верующих 
и граждан страны.

Воинские храмы играют важную роль в жизни обще-
ства. Они являются не только местами поклонения, но 
и символами памяти о героях, отдавших свои жизни за 
Родину. В храмах люди находят духовную поддержку 
и утешение в трудные моменты. Религиозные обряды 
и службы помогают укрепить моральные основы во-
енной службы и сплачивают людей вокруг общих цен-
ностей патриотизма и веры. Эти святыни также служат 
местом единства и солидарности. Они объединяют ве-
рующих в общность, основанную на уважении к геро-

изму и самопожертвованию. Воинские храмы напоми-
нают нам о высоких ценностях мужества, долга перед 
Отечеством и готовности жертвовать ради других. Та-
ким образом, воинские храмы несут в себе глубокий 
смысл. Они отражают важные аспекты патриотизма, 
духовности и единства. Воинские храмы являются не-
отъемлемой частью культурного наследия, напоминая 
нам о важности бережного отношения к истории, ду-
ховным ценностям и традициям. 
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 Архитектура Спектакля
The Architecture of the Spectacle
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Аннотация. В работе проведен концептуальный анализ понятия «власть» и рассмотрены основные виды 
Архитектуры Власти. Отдельно проанализирована концепция Общества Спектакля, выведено определение, 
ключевые критерии и примеры Архитектуры Спектакля. В качестве противодействия нарастающей «спектаклевости» 
проектов рассмотрены принципы этической и бумажной архитектуры.
Abstract. The work provides an analysis of the concept of power and examines the main types of Architecture of Power. 
The concept of the Society of the Spectacle is analyzed, a definition, key criteria and examples of the Architecture of 
the Spectacle are formulated. To counteract the growing “spectacularity” of projects, the principles of ethical and paper 
architecture are considered. 

Концепции Власти
Традиционно власть рассматривается как асимметрич-
ное отношение между людьми, которое предполагает 
их потенциальный или актуальный конфликт [6]. Та-
кое понимание власти характерно для работ Т. Гоббса  
и М. Вебера. Гоббс определяет власть как отношения, 
в которых одна из сторон может стать причиной пове-
дения или действия другой. Вебер, в свою очередь, по-
нимал власть как «вероятность того, что актор будет 
в состоянии реализовать свою волю в социальном от-
ношении вопреки сопротивлению» [6].

В XX веке складывается новое понимание власти, от-
разившееся в работах Т. Парсонса, М. Фуко и других те-
оретиков. Парсонс предложил системную концепцию 
власти, согласно которой, власть – это свойство соци-
альной системы, которая стремится к поддержанию це-

лостности и созданию эффективного управления. По 
его мысли, основной задачей является сохранение со-
гласованности интересов общества и легитимного ли-
дерства [6, 20]. 

Фуко подчеркивал, что власть не принадлежит  
кому-либо, а охватывает все социальное пространство. 
Значит, она свойственна не только отношениям между 
государством и индивидом, но отношениям производ-
ственным, брачным, семейным и др. [6]. 

Таким образом, в классической трактовке власть рас-
сматривается как асимметричные отношения между 
субъектом (имеющим или осуществляющим власть) 
и объектом. В современной политической и социаль-
ной теории авторы определяют власть скорее как все-
объемлющий феномен, сущностную особенность всех 
социальных отношений [6]. Власть, по их мнению, су-
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