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туре, для улучшения социальной реаби-
литации местного населения и повыше-
ния туристического потенциала; 

 создание сети зон для активного 
отдыха и туристических маршрутов; 

 сохранение и популяризация про-
мыслов и художественных ремесел; 

 целенаправленное формирование 
идеологического облика местечек нового 
типа, особенно расположенных в непо-
средственной близости от границы и ос-
новных въездов в страну [5, с. 23–24]. 
Заключение. Работа архитектора или 

управленца на территориях, подверг- 
шихся радиоактивному загрязнению, 
сложна, и многие факторы не зависят от 
него, а наличие нового подхода, который 
будет коррелироваться с историческим 
прошлым населения, помогает в выработке 
стратегии развития местности. Если срав-
нивать бывшее местечко с другими горо-
дами, которые большую часть своей исто-
рии так себя и позиционировали, то вряд 
ли у местечка есть шансы на привлечение 
новых ресурсов и жителей. А применение 
модели «Местечко 2.0.» может дать суще-
ственные преимущества для муниципаль-
ной власти. 
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В статье анализируется влияние местных 
строительных традиций, а также воздействие 
различных конфессий на формирование облика ба-
зилианских храмов на территории Курляндского 
герцогства. Исследование показывает, что наибо-
лее сильное воздействие на архитектуру церквей 
в Курляндии оказало строительство базилиан ли-
товско-виленской епархии Беларуси. В статье про-
слеживаются общие черты в объемно-плани-

ровочных решениях, строительных материалах  
и художественно-стилистическом оформлении 
храмов в обеих регионах. Изучение архитектуры 
греко-католических храмов в Латвии подчеркивает 
их значение как культурного наследия, отражаю-
щего многоконфессиональную среду региона. 

Ключевые слова: Латвия, Якобштадт, Илук-
сте, архитектура монастырских храмов базили-
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заменяло деревянное ограждение из баля-
син, замыкающее пресбитериум двумя 
боковыми алтарями. При опоре сакристии 
висел амвон, украшенный штукатерией. 
Из сакристии на амвон вела каменная 
лестница, расположенная в стене и по ко-
торой можно было подняться на галерею, 
окружающую своды и огражденную ба-
лясинами [7, л. 3]. 

Семь алтарей Покровской церкви отно-
сились к следующим видам: главному, бо-
ковым, капличным и расположенным при 
опорах. Каменные алтари решались с по-
мощью ордерного построения. Колонны 
завершались позолоченными капителями, 
аналогичными капителям пилястр, и кар-
низами, украшенными гипсовой скульпту-
рой. В завершении художественное убран-
ство алтарей дополняли стукковые релье-
фы. Все алтари возвышались над уровнем 
кирпичного пола и имели каменные мен-
сы. Алтарные образы окаймляли позоло-
ченные рамы искусной сницерской резьбы 
[7, л. 2–3]. 

Главный алтарь Покрова Богородицы  
в обрамлении четырех колонн имел в вер-
хнем ярусе два образа, из которых наибо-
лее ценный в серебряном окладе, нарисо-
ванный на дереве, находился в нише  
и закрывался другим изображением Девы 
Марии. В нижнем ярусе располагался ста-
ринный образ Св. Троицы. Под главным 
алтарем находился спуск в небольшие ка-
менные катакомбы [7, л. 1]. 

Архитектурная композиция двухъ-
ярусных боковых алтарей, примыкающих 
к стенам пресбитериума, включала в себе 
по две колонны, в отличие от алтарей  
в каплицах, объемное построение кото-
рых отличалось более сложным построе-
нием. Четыре колонны украшали каплич-
ные алтари в первом ярусе, окрашенные 
тем же розовым цветом, использованном 
на фасадах, что говорит об общем коло-
ристическом решении внешнего облика 
здания и интерьера. Один из алтарей  
в первом ярусе хранил деревянную ста-
тую Иисуса Назарянина [7, л. 2–3; 10, л. 49]. 
Иконография данной скульптуры являет-
ся католической традицией и не часто 
встречается в греко-католическом искус-

стве. Образец сохранившейся аналогич-
ной статуи находится в настоящее время 
православной Спасо-Преображенской цер-
кви в д. Порплище Витебской области. 
Заложенную богословскую программу 
каплицы поддерживали образы, нарисо-
ванные на полотнах и расположенные 
в верхнем ярусе алтаря, на стенах и ко-
лоннах: Сердца Иисуса, Распятия, Скор-
бящей Богородицы, Марии Магдалины, 
Преображения Господнего. 

Якобштадтский монастырь построили 
на церковном детинце в 1730 г., сгорев-
шем в 1773 г. вместе с храмом. Восстано-
вили его после 1787 г. в камне, при этом 
он приобретает две одноэтажные линии,  
к одной из которых была пристроена под 
общей крышей зимняя каплица. Мона-
стырь не связывался с церковью, попада-
ли в него через крыльцо на четырех стол-
бах, покрытое гонтовой крышей. Также 
справа при церкви находились кладбище 
и деревянная колокольня, а слева – ого-
роженные монастырские корпуса [7, л. 8]. 

В местечке Илукста (Ilūkste) базили-
ане появились в 1691 г. [11, л. 12]. И 
только в 1717 г. благодаря графам Зибер-
гам, брату и сестре Иосифу и Катажине, 
появилась возможность построить храм 
с монастырем. Та церковь сгорела вместе 
с частью города и всей своей недвижимо-
стью в 1792 г. До появления нового плана 
города с указанием места расположения 
монастыря и церкви базилиане посели-
лись во дворце своих попечителей, орга-
низовав там каплицу с двумя алтарями 
[12, л. 84]. 

Новый каменный храм Рождества Бо-
городицы в Илуксте, который практи-
чески достроили к 1804 г., освятили  
в 1816 г. после завершения внутреннего 
обустройства. Появился он за счет 
средств воеводы графа Плятера Зиберга. 
Представляла церковь однонефное со-
оружение, длина которого не превышала 
35 м. Отсутствие сводов заменил доща-
тый потолок. Каменные своды находи-
лись только в притворе храма. Четыре ко-
лонны, связанные между собой аркадами, 
поддерживали башню-колокольню над 
главным фасадом с треугольным фронто-
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ном и служили опорой для музыкального 
хора. На хор вела деревянная лестница  
с балясинами [11, л. 1]. 

Главный фасад украшали шесть дори-
ческих пилястр. Аналогичные пилястры 
располагались и на остальных оштукату-
ренных фасадах. Над главным входом 
выше капителей висел символ Богороди-
цы – выкованное из железа и позолочен-
ное имя «Мария» [11, л. 1]. Время строи-
тельства и описываемый очевидцами об-
лик сооружения предполагает отнести 
храм к архитектуре классицизма. Обу-
стройство интерьера при этом своими 
признаками относилось больше к стилю 
барокко, в первую очередь из-за приме-
нения иллюзионистической живописи. 

К 1837 г. организация сакрального 
пространства интерьера сложилась по 
«образу Восточной Церкви» [3]. Но еще  
в 1824 г. перед главным алтарем не было 
иконостаса. Главный алтарь, оптически 
нарисованный на стене, представлял 
трехмерную иллюзию мраморной колон-
нады, на карнизах которой восседали ан-
гелы и стояли вазоны. Под самым потол-
ком над каменными карнизами находи-
лось два ангела. Центр алтаря занимал 
образ Богородицы. Композиция алтаря 
включала в себя овальное окно с прозрач-
ным образом Св. Троицы. Символиче-
ским и декоративным обогащением алта-
ря являлось имя «Мария» сницерской 
резьбы с художественной позолотой. Ка-
менная менса с деревянным цибориумом 
согласно восточному обряду отделялась 
от стены пресбитериума для возможности 
кругового обхода. Главный алтарь воз-
вышался на трех ступенях. Стены, пи-
лястры и карнизы с обеих его сторон бы-
ли покрашены в разные цвета [11, л. 1–2]. 

Два боковых алтаря церкви Рождества 
Богородицы были изготовлены из камня в 
два яруса. На пьедесталах возвышались по 
одной колонне относительно центра, а за 
ними выступали из стен пилястры. Над 
карнизами первого яруса целая группа пи-
лястр формировала колоннаду. Все эле-
менты ордера были покрашены под серый 
мрамор с имитацией канелюр, а карнизы 
украшали рокайли и вазоны. По аналогии 

с главным алтарем архитектурное убран-
ство боковых алтарей шло под самый по-
толок. В одном из алтарей центральный 
образ посвящался иконографии Бичевание 
Христа, во втором – св. Василию. Оба ал-
таря возвышались на двух каменных сту-
пенях. Художественно-стилистическому 
облику храма соответствовал деревянный 
восьмиугольный амвон, покрашенный под 
мрамор [11, л. 2]. 

Новый каменный одноэтажный мона-
стырь построили на старом месте в 1822 г. 
Располагался он в одну линию и связы-
вался с храмом через детинец. Главным 
фасадом монастырский корпус ориенти-
ровался в сторону рынка, выделяясь 
крыльцом на восьми опорах. По традиции 
рядом с монастырем находилось местное 
кладбище и колокольня [11, л. 7]. 

Разнообразный исторический архитек-
турный ландшафт Илуксте в начале XX в. 
включал в себя и барочную двухбашен-
ную базилику иезуитского ордена, и лю-
теранскую церковь, и православный храм 
в псевдорусском стиле. Но в новых поли-
тических условиях наследие греко-като-
ликов было уже утрачено (рис. 7). 
Заключение. Несмотря на то, что греко-

католичество не получило широкого рас-
пространения в Латвии, базилианские 
храмы, построенные в период с XVII по 
XIX вв., представляли собой яркие па-
мятники архитектуры. Являясь не про-
стым транслированием традиций униат-
ского храмостроительства Беларуси, они 
выработали самобытные особенности под 
влиянием местных традиций народного 
зодчества, а также воздействия аскетич-
ной архитектуры лютеранских храмов.  

Архитектурно-планировочные реше-
ния базилианских храмов в Курляндии 
соответствовали западноевропейским об-
разцам с частичным сохранением восточ-
ного обряда. Использовалась зальная или 
базиликальная структуры с однобашен-
ным главным фасадом и сигнатурой над 
главным алтарем. Монастырские корпуса 
не имели планировочной связи с сакри-
стией храмов, располагаясь на огорожен-
ном детинце рядом с кладбищем. 
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