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Один из крупнеи� ших финских архитекто-
ров конца XIX — первои�  половины ХХ века 
Ларс Сонк отразил в своеи�  творческои�  де-
ятельности стилистические изменения 

в архитектуре этого периода — от модерна 1890–
1910-х годов до модернизма 1930-х, сохранив на-
циональные корни в своих произведениях. Насто-
ящая статья посвящена периоду его творчества, 
когда происходит отход от идеи�  национального 
романтизма и переход к неоклассицизму, а затем к 
функционализму. Этот процесс рассматривается на 
материале трех крупнеи� ших церковных построек 
финского мастера.

Ларс Сонк (Lars Eliel Sonck, 1870–1956) — один 
из основателеи�  и выдающихся представителеи�  
финскои�  архитектурнои�  школы, чья професси-
ональная карьера началась в 1890-х годах и до-
стигла наивысшего расцвета в 1910–1920-х годах1. 

1 Korvenmaa P. Innovation versus Tradition — the Architect Lars 
Sonck. Works and Projects 1900–1910. Ekenäs, 1991. P. 73, 92, 102, 
135; Lars Sonck, 1870–1956, arkkitehti; Lars Sonck, 1870–1956, 
Architect. Suomenrakennustaiteenmuseo. Helsinki, 1982.

Благодаря таланту финских архитекторов, в том 
числе Сонка, и их стремлению вывести финскую 
архитектуру на европеи� скии�  уровень, сооружения 
Финляндии, созданные в рамках направления, по-
лучившего название национальныи�  романтизм, 
получили международное признание и заняли до-
стои� ное место в истории мировои�  архитектуры. 
Начало ХХ века — самыи�  интересныи�  и богатыи�  со-
бытиями период в истории культуры Финляндии, 
которая дала миру больше архитекторов в соотно-
шении к ее населению, чем все остальные страны 
мира. Исследованием этого периода занимались 
отечественные исследователи: А.В. Иконников,  
В.С. Горюнов, М.П. Тубли. Среди зарубежных авто-
ров надо отметить Р. Конна, П. Корвенмяя, П. Ки-
винен, С. Рингбома. Однако нельзя сказать, что эти 
исследования являются исчерпывающими.

Одновременно с идеями национального ро-
мантизма в Финляндии начала ХХ века развивался 
региональныи�  вариант стиля Ар Нуво — финскии�  
модерн. Ларс Сонк, наряду с крупнеи� шими фински-
ми архитекторами этого периода, принимал актив-
ное участие в формировании этого архитектурного 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям развития архитектуры Финляндии в первой трети ХХ века 
на примере творчества выдающегося зодчего, одного из основателей финской архитектурной школы Лар-
са Сонка (1870–1956). Целью исследования является изучение творчества Л. Сонка в период перехода от мо-
дерна к неоклассицизму и затем к модернизму (функционализму). Актуальность исследования творчества 
Л. Сонка обусловлена слабой изученностью проблем становления модерна, неоклассицизма и модернизма в 
архитектуре Финляндии. Объектом исследования является эволюция творчества Л. Сонка в этот период. 
Предметом исследования являются архитектурные концепции в архитектуре Финляндии конца XIX — пер-
вой трети ХХ века и их практическая реализация в творчестве Л. Сонка. Методы исследования включают 
историко-архитектурный, искусствоведческий и сравнительно-стилистический анализ.
В результате исследования, автор пришел к выводу, что возврат к осевой симметрии, использование мо-
нохромной отделки фасадов сочетались в проектах финского зодчего с использованием элементов нацио-
нального романтизма рубежа веков. Неоклассицизм Л. Сонка 1910-х годов явился промежуточным этапом 
между национальным романтизмом и модернизмом, доминирующим в архитектуре Финляндии уже в на-
чале 1930-х годов, что явственно прослеживается на примере трех культовых построек Л. Сонка.
Ключевые слова: Л. Сонк, архитектура Финляндии, модерн, неоклассицизм, модернизм, культура, Церковь 
Св. Иоанна, церковь Каллио, церковь Микаэля Агриколы, Церковный совет Хельсинки.
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строительством — Б. Федерлеи� , с которым Сонк на-
чинал свою профессиональную карьеру в Тампере.

Строительство церкви Св. Иоанна началось 
лишь в 1903 году, а всего лишь тремя годами позже 
началось строительство церкви Каллио в Хельсин-
ки (1906–1912). Таким образом, церковь Св. Иоан-
на оказалась в ряду нескольких крупных проек-
тов, разрабатывавшихся архитектором в период с 
1890-х по 1920-е годы.

В основе проекта лежит неоготическая цер-
ковная архитектура как международная тради-
ция и широко распространенная европеи� ская 
практика того периода — план церкви типичен 
для реформаторских церквеи�  Германии XIX века. 
Именно Германия была странои� , откуда финские 
архитекторы черпали идеи и образцы, и которую 
Сонк несколько раз посещал в учебных и позна-
вательных целях. При этом каменное убранство 
фасадов, по мнению С. Рингбома, отдаленно напо-
минает шотландскую архитектурную традицию3. 
Таким образом, церковь Св. Иоанна синтезирует 
традиции немецкои�  неоготическои�  архитектуры, 
шотландскои�  техники обработки камня и фин-
скую традицию каменнои�  архитектуры в рамках 
идеи�  национального романтизма, обозначенных 
финским мастером.

3 Ringbom S. Stone, Style and Truth. The Vogue for Natural 
Stone in Nordic Architecture 1880–1910. Finnish Association of 
Antiquities. Publication № 91. Helsinki, 1987.

стиля. Однако уже с начала 1900-х годов в архитек-
турных предпочтениях европеи� ских архитекторов 
наметился возврат к регулярным композицион-
ным решениям, результатом чего было появление 
в архитектуре севернои�  Европы неоклассицизма в 
1910–1920-х годах в варианте так называемого Се-
верного классицизма. Построи� ки, балансирующие 
между неоклассикои�  и рационализирующим мо-
дерном, открыли путь модернизму, или европеи� -
скому функционализму, которыи�  в последующем 
стал доминирующим направлением в финскои�  ар-
хитектуре на многие десятилетия.

Три крупнеи� ших культовых здания, по-
строенные Л. Сонком, знаменуют три этапа в 
развитии его творчества: Церковь Св. Иоанна в 
Тампере — расцвет стиля модерн в финскои�  ар-
хитектуре, церковь Каллио в Хельсинки — пере-
ход к неоклассицизму и церковь Микаэля Агри-
колы в Хельсинки — модернизм.

Церковь Св. Иоанна в Тампере, стадии ее стро-
ительства, приобретение материалов и художе-
ственное оформление интерьера были всесто-
ронне рассмотрены П. Кивинен и П. Корвенмаа в 
нескольких исследованиях2. Собор Тампере стал 
ключевым проектом, в котором Л. Сонк соединил 
целыи�  ряд своих собственных идеи�  и наработок 
конца 1890-х годов с традиционными архитектур-
ными элементами.

Конкурс на проект новои�  Евангелическои�  
церкви в городе Тампере был объявлен 7 ноября 
1899 года. На конкурс было представлено 23 про-
екта, в том числе проект Сонка под названием 
«Этернитас» (aeternitas /лат./ — вечность), кото-
рыи�  и получил первую премию. Проект-победи-
тель отличали живописность силуэта, типичная 
для стиля модерн, и продуманность планировки, 
позволявшая видеть и слышать священника из лю-
бои�  точки церковного зала.

Проект был закончен к декабрю 1901 года и 
предполагал решение ряда градостроительных за-
дач: помимо церкви планировалось строительство 
еще нескольких здании� , по соседству с которыми, 
здание церкви должно было лучше смотреться. К 
сожалению, задуманныи�  архитектором ансамбль 
не был реализован — была построена только цер-
ковь с оградои�  (ил. 1). Строительство началось в 
апреле 1902 года. По рекомендации Сонка руково-
дителем строи� ки был назначен инженер Х. Каар-
тинен из Хельсинки, а архитектором по надзору за 

2 Там же.

DOI: 10.7256/1999–2793.2014.5.11891
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Ил. 1. Церковь св. Иоанна, Тампере, 1902–1907.
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ни и цоколь — из пиленого, и только некоторые 
детали алтаря и балюстрада лестницы отполиро-
ваны. Таким образом, гранитное убранство церкви 
представляется различным по фактуре и способ-
ствует особому восприятию разных частеи�  здания, 
имеющих разную степень значимости.

Серому граниту фасадов здания соответствует 
и основная цветовая гамма внутреннеи�  отделки: 
доминирующим оттенком интерьера является се-
рыи�  цвет оштукатуренных поверхностеи� , а фрески 
и витражи создают цветовои�  контраст. Фактура 
штукатурки, ее приглушенные тона, плавные из-
гибы сводов преломляют свет, падающии�  из окон 
постепенно, создавая размытые границы. Дизаи� н 
интерьера и орнаменты, вырезанные по дереву 
и гравированные на меди, принадлежит Вальте-
ру Юнгу, фрески и картины на тему Апокалипси-
са выполнил выдающии� ся финскии�  художник Х. 
Симберг, автор алтарнои�  фрески «Воскресение» и 
витража в алтарном окне — живописец М. Энкель. 
Церковную утварь создавал Э. Эрнстре�м; светиль-
ники — М. Фреландер; а мебель в ризнице и в ком-
нате для собрании�  — сам Ларс Сонк5.

Иконография церкви Св. Иоанна сочетает 
традиционную христианскую символику и сти-
лизованные природные мотивы. Выбор мотивов 
диктовался сакральнои�  функциеи�  здания и суще-
ствующеи�  традициеи� , например, птицы, украша-
ющие главныи�  портал, и кресты. В то же время 
можно видеть стилизованные цветы и растения, 
которые символизируют живую природу — вели-
чаи� шии�  Храм, созданныи�  Господом Богом.

Архитектура и внутреннее убранство церкви 
позволяет говорить о синтезе искусств, свои� ствен-
ном эпохе модерна. Задеи� ствовано в этом впечат-
лении не только зрение, но и слух — в здании за-
мечательная акустика. Орган на 50 регистров был 
изготовлен в Лахти (в1929 году органная мастер-
ская из Кангасала добавила еще 18 регистров). 
Этот инструмент считается лучшим в Финляндии 
«романтическим» органом. Три медных колоко-
ла для звонницы были заказаны в Германии. Как 
пишет Паула Кивинен, «…в этои�  церкви послание 
Христа определенно доходит до слушателя»6.

Строительство, продолжавшееся более пяти лет, 
было завершено веснои�  1907 года, а в 1924-м году, 
когда была образована епархия Тампере, церковь Св. 

5 Там же.
6 Lars Sonck, 1870–1956, arkkitehti; Lars Sonck, 1870–1956, 
Architect. Suomenrakennustaiteenmuseo. Helsinki 1982. P. 72.

Проект главного фасада включал три башни-
колокольни, расположенные симметрично по отно-
шению к продольнои�  оси, не одинаковые по форме 
и высоте: высота главного шпиля — 64 м., среднего 
— 43 м., меньшего — 38 м. Церковь крестообразная 
в плане церковь с короткими трансептами, имеет 
в основе квадрат. Высота помещении� , примыкаю-
щих к центральнои�  части, и высота сводов над га-
лереями различны, что подчеркивает асимметрию 
боковых нефов. Это стремление к асимметричнои�  
композиции подчеркивается освещением церкви, 
которое обеспечивают окна, разные по форме и 
размеру, которые как бы объединяют совершенно 
самостоятельные части церковного здания в еди-
ное целое.

Своды храма выполнены из легкого кирпича, 
и являются продолжением традиции�  неоготиче-
скои�  архитектуры, хотя и не имеют конкретных 
исторических прототипов4. Собор производит ис-
ключительное впечатление не только благодаря 
разновысоким частям здания, но и благодаря раз-
нообразию внешнеи�  отделки, которая, в свою оче-
редь, пластически подче�ркивает разную высоту 
интерьеров.

Разные по высоте и размеру части архитек-
турнои�  композиции связаны единои�  по стилю от-
делкои�  натуральным камнем, и в то же время раз-
нообразнои�  по цвету и фактуре, которыи�  имеет 
непосредственное отношение к конструктивным 
особенностям церкви и ее художественно-эсте-
тическому оформлению. Преимущественно ис-
пользован серыи�  гранит, а небольшое количество 
красноватого гранита создает полихромныи�  эф-
фект. Гранит использовался в основном для строи-
тельства каменного фундамента и для облицовки 
фасадов, в интерьерах церкви использовано лишь 
небольшое количество гранита. Целью архитек-
тора было создать впечатление массивнои�  камен-
нои�  построи� ки. Камень придает особыи�  облик не 
только зданию, но и окружающеи�  его территории, 
так на подступах к церкви начинается выложен-
ная камнем дорожка, которая доходит до стены, 
по которои�  камень поднимается вверх, украшая 
главныи�  портал, а потом спускается во внутреннии�  
двор и с наружных стен переходит на внутренние 
стены церкви. Обработан гранит по-разному: сте-
ны — из грубо обколотого камня, порталы, ступе-

4 Korvenmaa P. Innovation versus Tradition — the Architect 
Lars Sonck. Works and Projects 1900–1910. Ekenäs, 1991. P. 73, 
92, 102, 135.

DOI: 10.7256/1999–2793.2014.5.11891
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евангелическои�  лютеранскои�  службы. Специаль-
но оговаривалось, что при проектировании авто-
рам следует руководствоваться нуждами и духом 
времени, даже если это расходится с существую-
щеи�  церковнои�  традициеи� . Было представлено 24 
проекта, во втором туре победителем был при-
знан Ларс Сонк, а его проект был охарактеризован 
жюри как простои� , недорогои�  и практичныи� , он и 
лег в основу окончательного решения 1907 года. 
Строительство началось веснои�  1908 года.

Архитектура евангелическои�  церкви предпо-
лагает акцент на проповеди как основном элемен-
те церковнои�  службы, поэтому нужды и пожелания 
прихожан были важнее архитектурнои�  традиции. 
Члены жюри, рассматривавшие проект церкви 
Каллио, отмечали, что «…зарождающеи� ся финскои�  
архитектуре будет нанесен непоправимыи�  урон, 
если влияние традиции будет столь велико, что 
достижения архитектуры последнего десятилетия 
не будут ярко и целенаправленно продемонстри-
рованы в этом здании» 7. Жюри высказалось в под-
держку использования самых последних веянии�  в 
архитектуре, одобрив использование натурально-
го камня (особенно необработанные поверхности), 
и пожелало, чтобы результат можно было оценить 
с точки зрения прочности, красоты и невысокои�  

7 Korvenmaa P. Innovation versus Tradition — the Architect 
Lars Sonck. Works and Projects 1900–1910. Ekenäs, 1991. P. 73.

Иоанна стала собором, поэтому теперь она чаще все-
го называется Собор Тампере, и является визитнои�  
карточкои�  города и архитектора Ларса Сонка.

Проект церкви Св. Иоанна отличалась от тра-
диционнои�  финскои�  церковнои�  архитектуры: 
средневековые формы связывали здание с тради-
циями в христианскои�  архитектуре совершенно 
особым образом, которыи�  стал чрезвычаи� но по-
пулярным в Финляндии. Ларс Сонк смог вопло-
тить свои�  проект церкви Св. Иоанна в жизнь в тот 
счастливыи�  момент, когда новаторские тенденции 
в архитектуре совпали со стремлением заказчиков 
к новизне, и художники получили полную свобо-
ду творчества. И сегодня змея с открытои�  пастью, 
украшающая главныи�  свод храма, поражает вооб-
ражение и заставляет задуматься над символикои�  
не только прихожан, но и специалистов.

Труд лучших мастеров Финляндии в тече-
ние пяти лет воплотил самое ценное из того, что 
финскии�  модерн вобрал из прошлого или открыл 
вновь. Неудивительно, что Церковь Св. Иоанна — 
не только гордость Тампере, но и, по распростра-
ненному мнению, главныи�  памятник стиля модерн 
в Финляндии.

Результаты художественных поисков, достиг-
нутые в эпоху национального романтизма, стрем-
ление к цельности объемно-пространственнои�  
композиции, интерес к природным материалам, 
внимательное отношение к специфике климатиче-
ских и природных условии�  роднои�  страны значи-
тельно обогатили финскую архитектуру и повлия-
ли на ее дальнеи� шее развитие.

Закономернои�  реакциеи�  на живописность, 
свои� ственную стилю модерн, был постепенныи�  
возврат к регулярным композиционным решени-
ям. Идеи неоклассицизма, таким образом, зарожда-
лись уже в недрах модерна в первые годы ХХ века и 
стали популярными в 1910–1920-е годы.

Почти одновременно со строительство Собора 
Тампере Сонк проектировал церковь Каллио в сто-
лице Финляндии.

Каллио — по-фински «скала», название однои�  
из бывших рабочих окраин на севере Хельсинки, рас-
положеннои�  на холме. В центре, на вершине холма, 
и была построена церковь с башнеи� -колокольнеи� , 
которая доминирует не только над всем раи� оном 
Каллио — она видна со всех открытых точек близ-
лежащих раи� онов, и своеи�  вертикалью завершает 
самую протяженную магистраль города (ил. 2).

В начале 1906 года Церковныи�  совет Хель-
синки объявил конкурс на проект церкви для 
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Ил. 2. Церковь Каллио, Хельсинки, 1908–1912.
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ротным моментом в его деятельности: происходит 
полныи�  разрыв с традициеи�  и «переход от ордернои�  
системы конструктивно-тектонического типа к мо-
дернизированным ордерным системам пластиче-
ского и структурно-конструктивного типов»8.

Если бы церковь была построена согласно пер-
воначальным планам Сонка, она стала бы кульми-
нациеи�  многолетнего эксперимента архитектора с 
природным камнем. В результате же в этом проекте 
камень был использован даже меньше, чем в Собо-
ре Тампере. Однако это не означало возврата к не-
сущим стенам из кирпича, а знаменовало широкое 
применение нового типа конструкции�  из железо-
бетона. С. Рингбом, исследовавшии�  использование 
природного камня в архитектуре северных стран в 
конце XIX — начале ХХ века, отмечал, что это было 
подражанием новым интернациональным веяниям: 
использование камня было своего рода синтезом 
исторического прошлого и современности 9. В ре-
зультате, модернизированные формы церкви Кал-
лио отличаются повышеннои�  притягательностью, 
вниманием к фактурам, текстурам и цвету материа-
лов, что свидетельствует о том, что ордерная компо-
зиция прошла свозь опыт эпохи модерна.

Однако построи� ки финских архитекторов 
очень скоро вышли за пределы Северного клас-
сицизма и тем самым открыли путь архитектуре 
модернизма. В Финляндии это архитектурное на-
правление проявилось в формах рационализма и 
функционализма, которые привели к дальнеи� шему 
упрощению и геометризации архитектурных форм 
и полному исчезновению декора под влиянием 
идеи�  Баухауза и Ле Корбюзье. Первыми финскими 
архитекторами, работавшими в этом стиле, были 
Эрик Брюгман и АлварАалто, но и в творчестве 
Ларса Сонка модернизм оставил заметныи�  след.

Церковь Микаэля Агриколы (Mikael 
Agricolankirkko, Tehtaankatu 23), построенная Сон-
ком в южном раи� оне финскои�  столицы Эи� ра, яв-
ляется одним из ярких примеров модернизма в 
финскои�  архитектуре 1930-х годов (ил. 3). Она от-
личается от церкви Каллио большеи�  суровостью 
глухих, упрощенных геометризованных объемов. 
Храм посвящен реформатору и автору финскои�  

8 Блинова Е.К. Ордер как архитектурно-художественная 
система. Историография и методологические аспекты. СПб.: 
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. С. 73.
9 Ringbom S. Stone, Style and Truth. The Vogue for Natural 
Stone in Nordic Architecture 1880–1910. Finnish Association of 
Antiquities. Publication № 91. Helsinki, 1987.

стоимости. Все эстетические соображения привя-
зывались к идеям экономии и функциональности, 
поэтому после ряда изменении� , внесенных в пер-
воначальныи�  проект, в интерьерах церкви были 
использованы деревянные конструкции, стены 
были выполнены из кирпича, а применение нату-
рального камня было ограничено внешнеи�  обли-
цовкои�  стен.

Идея прямоугольника, завершающегося ко-
локольнеи�  на одном конце была не нова для Сон-
ка — он использовал ее при строительстве церкви 
Св. Михаила в Турку в 1894 году. Система базилики 
в оформлении интерьера заставляет вспомнить 
средневековую архитектуру, и эта ассоциация еще 
больше подкрепляется ребрами сводов и эркеров. 
В то же время, структура нефа была довольно не-
обычнои� , также как и вся композиция алтарнои�  
части, в которои�  алтарь, кафедра и орган располо-
жены друг над другом — такое расположение эле-
ментов церковного здания было новым для архи-
тектуры Финляндии. Смелое проектное решение 
было принято в соответствии с программои�  кон-
курса, разрешающеи�  отклонения от канона.

Несущие конструкции выполнены из бетона и 
кирпича, однако их местоположение сегодня труд-
но определить, так как они не были выделены цве-
том на чертежах. Помимо использования бетона, в 
строительстве церкви должны были быть исполь-
зованы и другие новеи� шие технологии, например, 
металлические перекрытия свода центрального 
нефа, но из соображении�  экономии перекрытия 
сделали деревянными. Материалы внутреннеи�  
отделке церкви сами по себе не несут художе-
ственнои�  нагрузки, и эстетическии�  эффект был 
достигнут исключительно благодаря отделке — 
штукатурка, стюк на стволах колонн и позолота на 
капителях. Центральныи�  свод декорирован стили-
зованным орнаментом, основанным на природных 
мотивах, но он никак не связан с конструктивными 
особенностями здания, как в церкви Св. Иоанна, и 
служит лишь для лучшего визуального восприятия 
различных частеи�  интерьера. Тем не менее, мини-
малистскии�  декор интерьера в сочетании с очень 
простыми по дизаи� ну светильниками создает ощу-
щение свободного пространства и одновременно 
величия внутри церкви Каллио. Расположив вхо-
ды с севернои�  стороны здания, Сонк смог создать 
цельныи�  южныи�  фасад, которыи�  прекрасно виден 
в конце самои�  длиннои�  улицы Хельсинки.

Этот проект позволил Сонку опробовать целыи�  
ряд новых идеи� , и церковь Каллио явилась пово-
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спроектированнои�  им больницы, с которои�  нача-
лось развитие этого раи� она Хельсинки, и которая 
кажется игрушечнои�  рядом с огромнои�  церковью. 
Агрикола — безмолвныи� , недвижимыи�  как будто 
сторожит раи� он Эи� ра. На смену жизнерадостному 
стилю модерн и элегантному неоклассицизму при-
шел «сухои� » модернизм. Красно-коричневая грома-
да церкви поднимается из низины парка, наиско-
сок от больницы; шпиль, словно рука священника, 
осеняет город знамением, и возникает контраст 
между юностью национального романтизма и его 
закатом. Вертикаль шпиля церкви Микаэля Агри-
колы в Эи� ре — одна из самых хельсинкских по духу 
построек — смотрится вполне органично, хотя в 
другом городе такое сочетание разных стилеи�  мог-
ло бы показаться неуместным.

письменности Микаэлю Агриколе, которыи�  пере-
вел в XVI веке Новыи�  Завет на финскии�  язык.

Архитектурныи�  конкурс на строительство 
церкви в раи� оне Эи� ра, организованныи�  в 1930 коду 
вызвал полемику в профессиональных кругах. 
Было представлено 56 проектов, которые свиде-
тельствовали о том, что на смену неоклассицизму 
в финскои�  архитектуре в начале 1930-х годов при-
шел модернизм. В результате ни один из проектов 
не удовлетворил жюри конкурса, члены которого, 
очевидно, пытались противостоять новому на-
правлению. В итоге был объявлен новыи�  конкурс 
в 1935 году, при этом было добавлено условие, 
согласно которому участники конкурса должны 
были следовать традиции церковнои�  архитекту-
ры. Кроме того, в жюри был приглашен Бертель 
Юнг — выдающии� ся финскии�  архитектор и градо-
строитель, ровесник Л. Сонка и его соавтор в ряде 
проектов, в том числе и в раи� оне Эи� ра, которыи�  
был настроен критически по отношению к новым 
идеям модернизма.

Несмотря на уточнение условии�  конкурса, 
первое место получил проект Сонка, хотя он явно 
воплощал идеи модернизма. Вместе с ним над про-
ектом церкви и ее внутренним убранством рабо-
тали крупные мастера того времени: освещение 
было спроектировано архитектором Арво Мурома, 
алтарная скульптура на тему погребения Христа 
принадлежит резцу Бруно Тууканнена, он же соз-
дал росписи на арках нефов, посвященные жизни 
Иисуса Христа. Кораблик, спускающии� ся с потол-
ка — модель финского корабля начала XIX века 
«Фортуна». Весь текстиль для церковного алтаря 
был выткан в 1935 году и в его исполнении, как и в 
наборе для причастия, очевидно влияние ар деко. 
Орган на 40 регистров, которыи�  сеи� час находится в 
церкви Микаэля Агриколы, был сделан в 1968 году 
мастером Веи� ко Виртаненом.

Колокольня со шпилем 103 метра в высоту 
и это делает церковь Микаэля Агриколы самым 
высоким храмом Финляндии. На колокольне и 
сегодня, согласно оригинальному проекту, три 
колокола. Конструкция 30-метрового шпиля, вен-
чающего колокольню, позволяет опускать его 
внутрь башни, чем воспользовались во время Вто-
рои�  Мировои�  вои� ны.

В 2003–2004 годах в церкви была проведена 
реставрация, целью которои�  было восстановить 
историческии�  облик храма как можно точнее.

Ларс Сонк построил церковь Микаэля Агри-
колы в 1935 году, почти через тридцать лет после 
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Ил. 3. Церковь Микаэля Агриколы, Хельсинки, 1933–1935.
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приемам неоклассицизма в его региональном ва-
рианте Северного классицизма, которыи�  отлича-
ется в сооружениях Сонка своеобразием, сохра-
няя специфические черты, присущие финскому 
модерну, и обеспечивая поворот зрелого мастера 
в русло новых искании�  под влиянием развития 
идеи�  модернизма в европеи� ских странах. Таким 
образом, Ларс Сонк индивидуализировал и мо-
дифицировал идеи своего времени, сочетая их с 
вечными темами, и пропуская через собственное 
видение мира.

В результате изучения трех крупнеи� ших 
культовых построек Ларса Сонка, можно сделать 
вывод о том, что в подходах к построению объ-
емно-пространственнои�  композиции и приемах 
декора, разработанных финским зодчим, нашли 
отражение важнеи� шие этапы развития европеи� -
скои�  архитектуры рубежа XIX-XX веков и первои�  
трети ХХ века. Первыи�  этап творчества Л. Сонка 
был неразрывно связан с эпохои�  национально-
го романтизма и становлением модерна в Фин-
ляндии. С середины 1910-х годов он обратился к 
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