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РАЗВИТИИ УРБАНИЗАЦИИ МЕСТНОСТИ 
(На примере Боровского района Калужской области) 
 
А.А. Прокудина, М.С. Томская  
Московский архитектурный институт (Государственная академия),  Москва, Россия 
 
Наша страна обладает огромным историческим наследием. Изучить, проанализировать, 
обработать и сохранить его - вот главная задача нашего поколения. Только опираясь на 
каноны и сохраняя наследие, мы сможем не потерять связь с историей. 
  
Начиная с революции 1917 года, активно искоренялись духовные ценности, утрачивались  
традиции храмостроения. Как один из наиболее ярко олицетворяющих проблему городов 
для исследования был выбран город Боровск Калужской области. Рассматривается сам 
город Боровск, 11 сел и два небольших города в границах современного Боровского 
района. До начала революции 1917 года в Боровском районе насчитывалось около 50 
церквей, сейчас же сохранилось только 28 (Рис. 1). Разрушение храмов в первой 
половине XX века привело к обеднению городской застройки, утрате в ней 
пространственных связей между отдельными архитектурными ансамблями. На 
современном историческом этапе церковное зодчество вновь утверждается в проектной и 
строительной практике. И чтобы «новое» не шло в разрез с исторической средой и 
органично встраивалось в городскую ткань, сохраняя планировочные и идеологические 
функции, так важно выявить ландшафтно-планировочные и пространственные принципы 
организации церковных зданий, существующих на территории Боровского района. 
 

 
 

Рис. 1. Боровский район 
 
Боровск основан в 1358 году. Появление города как такого связано с основанием в 1394-
1477 годах на месте деревянного храма Рождества Пресвятой Богородицы монастыря. 
 

AMIT 4 (9)     2009 



 2
Древний центр Боровска – городище. Оно расположено на высокой естественной 
возвышенности правого берега реки, на высоте 30 м над уровнем воде. В XVII веке там 
находилась деревянная крепость с административными зданиями, вокруг которой был 
расположен посад и слободы (Рис. 2). При наложении видно, где раньше располагались 
церкви, каким слободам принадлежали, что сохранилось по сей день, а что было 
утрачено. 
 

 
 
Рис 2. Наложение схемы расположения слобод (XVII в.) на карту современного города 

(2006 г.). 
 
По Боровску насчитывалось: 11 православных храмов (сохранилось 6), 3 
старообрядческих, 1 единоверческая церковь. По району сохранилось 13 храмов. 
 
История Боровска неразрывно связана со старообрядчеством. Оно оставило в городе 
заметный след, здесь сохранилось 3 старообрядческих храма. Старообрядческие храмы 
организуют в плане свою ось, независимую и важную, такую же, как их идеологическое 
течение для истории Боровска. Располагаются они в центральной части Боровска. Две 
церкви находятся на возвышенностях, а одна, самая первая, располагается между ними  
в низине. 
 
Все достопримечательности Боровска находятся в радиусе пешеходной доступности. За 
полтора часа можно дойти от одной самой удаленной точки города до другой. 
 
На рис. 3 изображен план Боровска с нанесением на него радиусов пешеходной 
доступности R=1,5 км, что приблизительно приравнивается к 20 минутам ходьбы пешком. 
Почти все радиусы накладываются друг на друга, а в центре города образуется 
множество пересечений, - это свидетельствует о концентрации большого количества 
храмов на сравнительно малой территории. Более того, радиусы доступности Боровска 
пересекаются с радиусами села Красное и города Ермолино. В результате получается 
непрерывающийся путь. В Боровске можно дойти от одной границы города до другой 
приблизительно за 85 минут (из расчета, что за 5 минут человек пешком проходит 350 
метров). 
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Рис. 3. Пешеходная доступность по г. Боровску 
 
Самые отдаленные точки села также находятся в радиусе пешеходной доступности от 
церкви. Есть только два исключения - село Ворсино, город Ермолино и город Балабаново. 
В них  территории села выходят за пределы радиуса пешеходной доступности. Это 
свидетельствует о том, что в этих населенных пунктах церковь располагается уже не в 
центре застройки, как во всех остальных селах, а на окраине. Храмы построены в этих 
населенных пунктах значительно позднее, и явно прослеживается отступление от 
традиций размещения церквей. 
 
Положение храмов, также как и тенденции роста города, во многом определялось 
ландшафтными особенностями Боровска. Издревле специфика природного окружения 
играла определяющую роль в формировании древнерусских городов. Так и Боровск 
закладывается на высоких берегах рек, строится в зависимости от начертания рек и 
ручьев и структурой своей соответствует местной топографии. Почти все церкви (за 
исключением кладбищенских) расположены в современном центре города и на 
набережной Заречья. Их размещение обнаруживает глубокую и органичную связь с 
общей структурой города: выявляя основные планировочные узлы, система храмов 
одновременно подчиняется закономерностям свободного и живописного построения 
ансамбля. Поражает то, как органично храмы вписаны в ландшафт. Нельзя не отметить 
два момента. Первый - эстетический. Церкви и собор практически не перекрываются 
формами рельефа, откуда бы мы ни воспринимали их - с воды или из города. В 
размещении храмовых комплексов правого берега отчетливо прослеживается 
трехплановость. В преобладающей малоэтажной застройке силуэты храмов приобретают 
особое значение. Они играют роль высотных ориентиров в относительно 
"горизонтальной" панораме городской застройки. Эта путеводная функция крайне важна 
для города. Другая значимая роль храмов в планировочной системе города - 
пространственная  организация застройки. Расположенные в начале, в конце или в 
местах пересечения улиц церкви закрепляют основу планировочной структуры города. 
 
Главные панорамные площадки города расположены на верхнем правом берегу реки. 
Для того чтобы определить визуальные границы, с которых можно увидеть конкретную 
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церковь, мы составили бассейны видимости (Рис. 4). Бассейн видимости можно 
определить как территорию, в пределах которой обозревается данный храм. Территория 
не должна перекрываться рельефом, растительностью и застройкой. 
 

 
 

Рис. 4. Пересечение бассейнов видимости в г. Боровске 
 
На этой схеме изображены бассейны видимости всех церквей Боровска. Мы видим, что 
много мест на карте, где пересекаются цветовые пятна бассейнов. Это говорит о 
большом количестве панорамных точек в городе.  Крутой рельеф и правильная 
постановка храмов в нем создают живописные постоянно меняющиеся виды на город. 
 
Из разных частей города открываются панорамные виды на церкви, почти из любой 
точки, благодаря сильному рельефу, можно наблюдать несколько церквей сразу (Рис. 5). 
Как на ладони видно расположение Боровска из села Высокое, которое, видимо, 
получило свое название как раз из-за высокого положения на рельефе. Из села 
прекрасно обозримы все церкви Боровска. 
 

 
 

Рис. 5. Разрез. Амплитуда высот 
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Следующим немаловажным фактором, влияющим на принципы расположения церквей, 
является выявление градообразующей роли церкви в Боровском районе. Необходимо 
знать, что произошло раньше – строительство церкви, а затем постепенное образование 
вокруг нее поселения, или в уже организовавшихся населенных пунктах возводили храм. 
Известно, что в селах церковь появлялась позднее основания самого села, в отличие от 
Боровска, который застраивался вокруг монастыря. Выявлены три фактора, повлиявших 
на формирование тех или иных сел вокруг Боровска (Рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Предположение: предпосылки появления сел 
 
Здесь разными цветами выделены зоны, в которых преобладающими градообразующими 
факторами являются близость к реке, транспортной магистрали, наличие усадеб (на 
территории которых располагалась церковь, и села разрастались вокруг них). 
 
Примечательно, что все церкви, построенные до XVIII века – посвящены Пресвятой 
Богородице, что связано с особым почитанием Богоматери в Боровском районе. Местные 
жители считают ее своей защитницей от врагов, войн и бедствий. Всего 12 храмов 
Боровского уезда посвящено Богородице (Рис. 7). 
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Рис. 7. Расположения церквей, посвященных Божьей Матери 
 
При натурном исследовании территории нас заинтересовало, есть ли какие-то 
закономерности в положении церквей на плане города по отношению друг к другу. И 
действительно, изучив план города, мы обнаружили, что все церкви лежат на осях таким 
образом, что на одной направляющей расположено минимум по три церкви. На общих 
осях оказались даже разрушенные церкви. Как минимум по три церкви попали на одну 
направляющую. В пересечении осей образовались треугольники (Рис. 8). 
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Рис. 8. Поиск геометрической организации расположения церквей по городу 
 
На аналитической схеме рис. 8 видно, что три церкви, посвященные Пресвятой 
Богородице,  лежат на одной оси. И три старообрядческих храма, созданных 
приблизительно в 1910 году, выстраиваются в одну линию. На продолжении этой оси 
находится православный храм Воздвижения Креста Господня. Расстояния между всеми 
церквями почти подчиняются одному модулю и равны примерно 1500м, что соответствует 
радиусу пешеходной доступности. 
 
В результате несложных геометрических действий получился равносторонний 
треугольник с новой вершиной. Это, скорое всего, совпадение, но данный факт очень 
интересен. Возможно, территорию с возникшей таким образом точкой, можно 
использовать под строительство новой церкви. Эта территория находится на 
возвышенности, является открытой и обозревается с города, а рядом находится водоем. 
 
Существующие две церкви, расположенные на существующих вершинах треугольника, 
посвящены Божьей Матери и Христу, третья могла бы быть построена в честь Николая 
Чудотворца, тем самым, обеспечивая городу нерушимую защиту, создаваемую главными 
столпами православия. 
 
Неизвестно, носило ли это случайный характер или зодчие преднамеренно располагали 
церкви на одной геометрической оси, связывая это с идеологической составляющей, 
однако нельзя не отметить эти интересные закономерности.  
 
Conclusions 
 
This article has practical significance for updating information about insufficiently towns. 
 
Tradition of the church planning are identified as the result of this study. As a consequence of 
this laws – the harmonious spatial organization and ideal position in a relief. 
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Заключение 
 
Работа имеет практическое значение для пополнения сведений о малоизученных 
городах. 
 
В результате  проведенного исследования выявлены традиции храмового планирования, 
и как следствие этих закономерностей – гармоничная пространственная организация и 
идеальное положение в рельефе. 
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