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Аннотация
В книге раскрываются особенности архитектуры как

вида искусства, специфика раннехристианского, романского,
готического, византийского, православных храмов; освещается
история русского церковного зодчества с анализом храмовой
декорации.
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Т. Г. Дорофеева
Христианское зодчество:
история и современность

 
ВВЕДЕНИЕ

 
Трудно переоценить важность церковного искусства в ду-

ховно-нравственном становлении личности, ибо оно содер-
жит вечные нравственные и эстетические ценности. Много-
численные его памятники вошли в сокровищницу мирового
искусства.

Цель монографии «Христианское зодчество: история и
современность» – раскрыть особенностями церковной архи-
тектуры в историческом ракурсе.

Объектами в монографии предстают памятники, создан-
ные христианской цивилизацией как Восточной, так и За-
падной традиций. Очевидно, что акцент содержания целе-
сообразно смещен на изучение памятников искусства, рож-
денных Православной Церковью. Автор раскрывает особен-
ности античного, романского, готического, византийского и
русских храмов. Особое внимание уделяется анализу рус-
ской церковной архитектуры Киевской Руси, Владимира,
Новгорода, Москвы и Петербурга и характеристике особен-



 
 
 

ностей современного этапа развития церковного зодчества в
России.

В разделе, посвященном православному храму, автор
приводит богословскую трактовку его частей, что необходи-
мо для объяснения смысла символов, которыми богато ар-
хитектурное наследие Православной Церкви.

В работе анализируются основные этапы истории церков-
ной монументальной живописи и специфика храмовой деко-
рации выдающихся русских памятников.

Словарь по церковному искусству поможет сориентиро-
ваться в богатом мире церковного искусства.

Насыщенность яркими примерами выделяет данную ра-
боту среди книг, посвященных истории церковного искус-
ства.

Изучение материала монографии студентами позволит
поднять уровень их культуры и обогатит внутренний мир.



 
 
 

 
АРХИТЕКТУРА КАК

ВИД ИСКУССТВА
 

Архитектура, как одна из отраслей человеческой деятель-
ности, возникла на самых ранних стадиях развития обще-
ства. Уже первобытный человек нуждался в примитивном
жилье, в простейших сооружениях, защищавших его от на-
падений диких зверей, он создавал площадки, где соверша-
лись обряды.

В ходе исторического развития и прогресса в умствен-
ном, мыслительном развитии человека строительные задачи
усложнялись, постройки становились более разнообразными
по своему назначению, и по планам, и по конструкциям.

Каждая эпоха выдвигала перед архитектурой новые зада-
чи, определяющиеся структурой общества данного времени,
его производственной основой, географическими условия-
ми, системой религиозных представлений и иными фактора-
ми.

Постоянно сопровождая человека в течение всей жиз-
ни, архитектура оказывает на него огромное организующее
и воспитательное воздействие. Планировка города, облик
улиц и находящихся на них зданий, облик внутренних поме-
щений – все это подчас незаметно влияет на человека, ока-
зывает воздействие на настроение, жизнедеятельность. Че-



 
 
 

ловек, будучи занятым своими мыслями, может не думать об
архитектуре здания, в котором находится. Но, тем не менее,
размеры и пропорции помещения, его освещенность, окрас-
ка стен влияют «подсознательно» на психику, «самоощуще-
ние».



 
 
 

 
Основные принципы архитектуры

 
В Древней Греции слово «архитектура» означало «глав-

ное строительство». Этот термин как бы утверждал ведущее
значение архитектуры в науке и искусстве того времени. Ар-
хитектура – самая древняя из технических областей знания.

Архитектура – понятие чрезвычайно емкое. С одной сто-
роны, это особый род деятельности, имеющий своей целью
оформление материально-техническими средствами, путем
возведения сооружений и планировки территорий, различ-
ных производственных, общественных и бытовых процес-
сов.

С другой стороны, под словом «архитектура» подразуме-
вается совокупность определенных художественно-компо-
зиционных качеств, присущих тому или иному сооружению.

Древнеримский теоретик Витрувий, оставивший уни-
кальный трактат «Десять книг об архитектуре», отмечал, что
архитектура должна заключать в себе три элемента: пользу,
прочность и красоту. Они между собой связаны и дополня-
ют друг друга.

Польза является неотъемлемым элементом всякого со-
оружения. Возведение каждого, даже скромного по сво-
им размерам сооружения требует затраты значительных
средств. Поэтому человеческое общество не позволяло себе
создавать ненужные, бесполезные здания.



 
 
 

Каждая эпоха и каждый народ создавали свои, только
им присущие типы зданий, вызванные к жизни социальным
строем общества, формой государственной власти, бытовы-
ми особенностями, религией, климатическими и прочими
факторами. Менялись в ходе исторического процесса и пла-
ны тех зданий, которые были общими для ряда эпох.

Сооружения строятся на длительный срок. Отсюда возни-
кает необходимость сделать их прочными.

Задача обеспечения прочности решалась по-разному в
различные эпохи, у разных народов в зависимости от уровня
производительных сил общества и от наличия в стране тех
или иных строительных материалов.

Вопрос о прочности зданий включает два элемента – стро-
ительные материалы и создаваемые из них конструкции.
Технологические особенности строительных материалов во
многом определяют и характер конструкций. То, что легко
выполнимо из дерева, порой не может быть осуществлено
из кирпича, и наоборот, кирпичные конструкции, например,
своды, невозможно «перевести» в дерево или в металл.

Зодчие Древней Греции в монументальном строительстве
применяли в качестве основного материала камень, пере-
крытия у них были исключительно балочными. Римская ар-
хитектура широко использовала составные конструкции из
кирпича и т.н. римского бетона, а для перекрытий предпочи-
тала различные формы сводов. Средневековое зодчество бы-
ло основано на каменной технике. В эпоху Возрождения гос-



 
 
 

подствующее положение завоевывает кирпичная строитель-
ная техника, которая сохраняется вплоть до XIX в. вклю-
чительно. С первой половины XIX  в., наряду с кирпичом
и деревом, при возведении различных сооружений все ча-
ще начинают применяться металлы, значительно расширив-
шие технические возможности строителей. С конца XIX в.
употребляются бетон и железобетон, являющиеся ведущими
строительными материалами и в наши дни.

Современная строительная техника открыла совершенно
новый этап в развитии архитектуры. Отбросив старые ку-
старные методы постройки зданий и старые конструкции,
она дает в руки архитектора новые сборные конструкции,
технологически совершенные и экономичные. Постройка
сооружений заменяется индустриальным процессом их мон-
тажа из крупных элементов заводского изготовления.

Обязательным качеством каждого здания должна являть-
ся и красота. Художественные особенности архитектуры
обусловлены органической связью общих и частных архи-
тектурных форм.

Под общими архитектурными формами подразумеваются
основные объемные элементы, составляющие композицию
здания. Сюда входят не только внешние, но и внутренние
объемы (т.е. внутренние помещения).

Частными архитектурными формами являются декора-
тивные элементы, имеющие частный характер по отноше-
нию ко всей композиции. К ним относятся: колонны, карни-



 
 
 

зы, фронтоны, наличники окон и дверей, скульптурные де-
тали и прочее.

Архитектор, проектируя то или иное здание, оперирует и
общими и частными архитектурными формами. Между ни-
ми должны существовать самая тесная органическая связь и
полное соответствие. И те, и другие играют большую роль в
архитектуре, и все же основным, самым главным средством
в руках зодчего являются общие архитектурные формы. Ни-
какие детали, как бы ни были они пластически убедитель-
ны, не смогут компенсировать недостатки в композицион-
ном строе здания.

В различные времена и у разных народов существовали
свои представления о красоте и художественной гармонии в
области архитектуры.

Количество объемов в композиции здания, порядок их
расположения, пропорции отдельных частей и всего здания
в целом обусловливают особенности художественного воз-
действия сооружения. Изменяя количество элементов, раз-
лично ритмически их, располагая в пространстве, по отно-
шению друг к другу, увеличивая их число, изменяя разме-
ры отдельных частей, можно добиться совершенно разных
художественных результатов. В одном случае здание будет
казаться мрачным, тяжелым, в другом, наоборот, легким,
изящным.

Даже отдельно взятый объем может производить раз-
личное впечатление. Кубическая форма создает впечатле-



 
 
 

ние устойчивости, незыблемости; пологие очертания как
бы «приземляют» сооружение; суженные, «устремленные
ввысь» пропорции вызывают ощущение стройности.

Сооружение может быть симметричным или асимметрич-
ным. В первом случае оно будет казаться уравновешенным,
спокойно стоящим, во втором – зрительно более «динамич-
ным», более острым по композиции.

Многое в архитектуре строится на контрастах. Сопостав-
ление двух или нескольких резко отличающихся друг от дру-
га по размерам, форме и пропорциям элементов иногда дает
очень значительный художественный результат. Как прави-
ло, выделяется композиционный центр здания. Обычно он
связан с главным фасадом сооружения. Большое значение
имеет и силуэт здания.

Художественный эффект внутренних объемов определя-
ется связью помещений, которая не должна быть монотон-
ной. При переходе от одного помещения в другое по возмож-
ности, при выделении композиционного центра (или цен-
тров), должна развертываться целая пространственная пано-
рама разнообразных, интересно сочетающихся между собой
объемов.

Частные архитектурные формы подразделяются на «ор-
ганические» и «дополнительные». К числу «органических»
форм относятся те элементы, которые неотъемлемы от са-
мого здания – двери, окна, балконы, лоджии, те выступы
или отступы стен, которые определяются самой структурой,



 
 
 

внутренним строением сооружения, а также изолированно
стоящие опоры – колонны, столбы (за исключением образу-
ющих декоративные портики).

«Дополнительные» формы – те архитектурные детали, ко-
торые не входят в основную «технологическую» систему зда-
ния и имеют только декоративный смысл.

Изменением размеров, пропорций и ритмичности распо-
ложения «органических частных форм» можно много до-
биться в смысле увеличения выразительности здания. Худо-
жественная, пластическая выразительность сооружения по-
вышается также за счет «дополнительных частных форм».

Совокупность основных черт и признаков сооружений со-
ставляет архитектурный стиль данного времени и данного
народа. Каждая эпоха создает свой особый архитектурный
стиль, он порождается данной эпохой, вместе с ней эволю-
ционирует и отмирает или же переходит в другой стиль, во
многом от него отличающийся.

История строительства знает немало попыток «вдохнуть
жизнь» в давно угасшие, ставшие достоянием прошлого ар-
хитектурные формы. Такие попытки были широко распро-
странены в XIX в. Архитекторы этого времени строили впол-
не современные по планам и конструкциям здания, но при-
давали им облик, напоминающий здания других времен. Та-
кой метод проектирования называется «эклектизмом». Он
имеет две разновидности: эклектизм (смешение нескольких
чужеродных стилей) и ретроспективизм (использование мо-



 
 
 

тивов одного стиля).
Архитектор, работая над внешним объемом сооружения,

одновременно ведет работы и над экстерьером (внешним об-
ликом здания) и интерьером (внутренним обликом здания).

Любое сооружение результат работы большого коллек-
тива: автора (или авторов) архитектурного проекта, инже-
неров-конструкторов, инженеров-производителей работ и
большого числа строителей различной степени квалифика-
ции.

Нередко здания располагаются среди природы или в опре-
деленной связи с природным окружением. В этих случаях
сооружение, таким образом, включается в ландшафт, что
оно кажется как бы естественно возникающим из него и его
дополняющим.

Некоторые сооружения могут подавлять собой все окру-
жающее, господствовать над местностью. Другие же здания,
наоборот, как бы «растворяются» в пейзаже, «тонут» в нем.

Своеобразной областью архитектуры являются искус-
ственные зеленые насаждения – парки. Существуют три ос-
новные, исторически сложившиеся системы парковой пла-
нировки. Первая из них, т.н. «итальянская», предусматрива-
ет размещение парка по склону горы и четко выраженную
ось, с организацией на ней многочисленных лестниц, панду-
сов, гротов, террас, каскадов воды.

Вторая система получила название системы регулярного
или «французского» парка. Она также характеризуется стро-



 
 
 

го симметричной планировкой, но, в отличие от первой си-
стемы, строится не на рельефе, а на ровной (или почти ров-
ной) местности. Для французских парков типичны геомет-
рическая сетка аллей, широкое применение стриженой зеле-
ни, фонтанов и водоемов.

Третья система планировки получила название пейзаж-
ной или «английской». Пейзажные парки асимметричны по
композиции, они подражают естественным формам приро-
ды. Изгибы дорожек, расположение групп деревьев искусно
имитируют обычную природную обстановку.

В ряде парков, особенно современных, элементы всех
этих трех систем нередко сочетаются друг с другом.



 
 
 

 
Конструкция зданий

 
Все здания самых различных эпох, назначения и фор-

мы состоят из двух основных больших групп конструкций:
опорных (несущих) и перекрывающих (несомых).

Опорные конструкции поддерживают конструкции пере-
крывающие, они включают: фундаменты сооружений, стены
и изолированно стоящие опоры (столбы или стойки).

Фундаменты являются конструктивной основой сооруже-
ния. Находясь полностью в земле, они передают давление
надземной части на прочный слой грунта, называемый мате-
риком.

Нижняя часть фундамента, называемая нижним осно-
ванием, или подошвой, обычно шире верхней его части
(верхнего основания). Это необходимо для придания зданию
устойчивости и для распределения давления от него на воз-
можно большую часть грунта.

Фундаменты, на которые опираются стены, имеют в плане
форму ленты и поэтому называются ленточными, фундамен-
ты же, находящиеся под отдельно стоящими опорами, ста-
вятся изолированно друг от друга и вследствие этого носят
название островных. На фундаменты непосредственно опи-
раются капитальные стены и столбы.

Капитальными стенами называются стены, входящие в со-
став основных, несущих конструкций здания (в отличие от



 
 
 

перегородок, роль которых состоит лишь в разграничении
отдельных помещений). Капитальные стены бывают наруж-
ными и внутренними.

Наружные стены ограждают здание и располагаются по
его периметру. Они делятся, в свою очередь, на продольные
и поперечные (торцевые).

Основным условием любой кладки является перевязка
швов. Швом называется плоскость соприкосновения двух
кирпичей или камней. Швы бывают горизонтальные и вер-
тикальные. Правило перевязки швов, всегда соблюдавшееся
строителями самых различных эпох, заключается в том, что-
бы вертикальные швы одного ряда не находились над верти-
кальными швами нижележащего ряда. Только в этом случае
обеспечивается связанность, монолитность всей стены.

Для скрепления кирпичей (камней) швы заполняются
раствором – известковым, известково-цементным или це-
ментным. Раствор представляет собой смесь вяжущего ве-
щества (извести, цемента) с песком и водой. В результате хи-
мической реакции, происходящей в вяжущем веществе под
воздействием воды, раствор отвердевает и соединяет кирпи-
чи или блоки камня.

Толщина стены, так же как и сечение изолированно стоя-
щих опор, определяется в зависимости от приходящейся на
них нагрузки. Нижняя часть стен сооружения, находящаяся
над фундаментом выше уровня земли и несколько выступа-
ющая вперед, называется цоколем. Высота цоколя колеблет-



 
 
 

ся от 0,5 м до 1,5 м и даже более. Снаружи он обычно обли-
цовывается камнем, иногда гранитом. Цоколь является про-
межуточным, переходным элементом от фундамента к сте-
нам. До известной степени он предохраняет здание от про-
никновения грунтовой сырости. Зрительно цоколь воспри-
нимается как постамент сооружения.

В многоэтажных сооружениях толщина стен убывает по
этажам, снизу вверх. Это оправдано тем, что нагрузка на
стены уменьшается от этажа к этажу. Уменьшение толщины
стен достигается обрезами с внутренней стороны их сторо-
ны, на уровне междуэтажного перекрытия, поэтому, снару-
жи их невидно.

Стены обычно завершаются карнизом. Его назначение –
предохранять стены сооружений от стекающей с крыш во-
ды. Помимо этого, карниз играет эстетическую роль, как эле-
мент зрительно завершающий фасад здания.

Форма карниза выработана еще античной архитектурой.
В соответствии с установившейся традицией карниз име-
ет три части. Основная из них – выступающая вперед пли-
та, т.н. «слезник». Под слезником расположена вторая часть
карниза – поддерживающая, а выше его третья – венчающая.

Выше карниза часто устанавливается парапет в виде невы-
сокой каменной стенки или сквозной решетки. Очень вы-
сокий и массивный парапет, устраиваемый иногда над цен-
тральной частью главного фасада, называется аттиком.

В стенах здания делаются проемы – дверные и оконные.



 
 
 

Они завершаются перемычками – прямыми или сводча-
тыми.

В старых зданиях, имевших очень толстые и массивные
стены, нередко делались ниши – прямоугольные или полу-
круглые в плане. Завершались они сводиками или прямыми
перемычками.

Нередко можно наблюдать, как стена снаружи сооружения
или внутри его, по всей высоте, вместе с карнизом выступает
несколько вперед или отходит назад. Такие выступы, или от-
ступы стены называются креповками. Их можно наблюдать
и на внутренних стенах зданий. В целях усиления пластиче-
ского эффекта зодчие применяли многократные креповки,
когда за первой креповкой почти сразу же следует вторая,
затем третья, чаще с различными интервалами.

Если вперед выдвигается большой (широкий) участок сте-
ны, равный по протяженности примерно ширине корпуса
или превышающий ее, то это будет уже ризалит фасада.
Выступающая вперед центральная часть фасада называет-
ся центральным ризалитом, выступы же, расположенные по
сторонам здания – боковыми ризалитами.

Балконы представляют собой выступающие по сравнению
с плоскостью стены площадки, поддерживаемые снизу кон-
сольными балками.

Эркеры представляют собой закрытые балконы типа фо-
нарей, освещаемые окнами. Нередко они бывают двух –
трехэтажными.



 
 
 

Лоджии аналогичны по своему назначению балконам, но
в отличие от них, не выступают вперед по сравнению с плос-
костью фасада, а наоборот, западают в глубь здания. Таким
образом, они открыты наружу только с передней стороны, с
двух же боковых, так же как и с задней стороны, ограничи-
ваются стенами.

Стены могут облицовываться снаружи штукатуркой, раз-
личного рода плитками, блоками естественного камня. Об-
лицовка может присоединяться к основной кладке крепким
цементным раствором или металлическими креплениями.
Внутри зданий основным облицовочным материалом слу-
жит штукатурка, иногда мрамор.

Изолированно стоящие опоры-стойки бывают двух типов:
имеющие в сечении квадратные или прямоугольные очерта-
ния – пилоны, круглые – колонны. Ряд пилонов называет-
ся пилонадой, ряд колонн – колоннадой. Отдельно стоящие
опоры имеют то преимущество, что занимают очень неболь-
шое место.

Столбы выполняются из различных материалов: дерева,
кирпича, камня, металла, железобетона. В правильно скон-
струированных столбах вертикальная сила нагрузки должна
совпадать с осью столба.

Перекрытия должны выдерживать собственный вес и при-
ходящуюся на них временную нагрузку (внутреннее обору-
дование, мебель, людей). Перекрытия должны быть непо-
движными при сотрясениях. Они, так же как и опоры, долж-



 
 
 

ны сопротивляться воздействию высокой температуры при
пожаре. Так же, как и несущие конструкции, перекрытия де-
лаются по возможности наименьшей толщины, чтобы не уве-
личивать внешнего объема здания и не сокращать объемов
внутренних помещений.

К перекрытиям относятся междуэтажные перекрытия, от-
деляющие друг от друга этажи, и чердачные. И те, и другие
по своей форме могут быть балочными и сводчатыми.

Балкой называется прямолинейный стержень. Балочные
перекрытия отличаются своей плоской формой. Обычно
балки опираются двумя концами на две опоры – стены или
стойки.

Существуют балки только с одним заделанным концом,
второй же является свободно висящим. Такие балки называ-
ются кронштейнами или консолями. Они используются для
поддержания выступающих частей сооружений. Балки быва-
ют деревянными, каменными, металлическими или железо-
бетонными.

Расстояние между двумя опорами называется пролетом.
Балки настилают параллельно, на одинаковом расстоянии
друг от друга. Укладываются балки всегда поперек помеще-
ния, что дает возможность уменьшить пролет.

Сводами, или арками, называются криволинейные стро-
ительные конструкции, служащие для перекрытия помеще-
ний и проемов. Свод состоит из следующих элементов: опор-
ные части свода называются пятами, верхняя – замком сво-



 
 
 

да, линия, проходящая в замковой части свода и соединя-
ющая его верхние точки называется шелыгой. Расстояние
между пятами свода называется пролетом свода. Отвесная
линия, опущенная из замковой части свода до встречи с пря-
мой, соединяющей пяты, составляет стрелу подъема свода.

Самые распространенные формы сводов – коробовой,
крестовый, коробовой с распалубками, сомкнутый, парус-
ный и зеркальный. К сводам помимо этого, относятся также
купольный свод и конха.

Своды выкладываются из соприкасающихся друг с дру-
гом клиновидных камней. Нагрузка свода передается на пя-
ты. Возникает и вертикальное, и горизонтальное давление,
которое называется распором.

Распор стремится раздвинуть, опрокинуть опоры, поэто-
му его гасят специальными конструкциями: контрфорсами
(массивными пилонами, приставленными с наружной сто-
роны сооружения) и затяжками (струнами, стягивающими
опорные части сводов). Своды низких, пологих очертаний
порождают больший распор. Последний уменьшается при
увеличении стрелы подъема свода.

Своды позволили во много раз, по сравнению с балочной
конструкцией, увеличить размеры пролетов перекрытий.

Крышей называется покрытие, завершающее сооружение
и служащее для защиты его от внешней среды и, прежде все-
го от атмосферных осадков. Крыша состоит из внешней обо-
лочки – кровли, и поддерживающих ее конструкций – стро-



 
 
 

пил. Внутренний объем, занимаемый стропилами, носит на-
звание чердака.

Крыши бывают односкатными, двускатными, четырех-
скатными, мансардными, когда скаты имеют перелом с це-
лью увеличения объема чердака.

Верхняя, горизонтальная линия пересечения скатов назы-
вается коньком крыши, наклонные линии пересечения ска-
тов – ребрами. Наклон крыш определяется климатом, мате-
риалом кровли, стилем здания. В качестве кровельных мате-
риалов используется железо, черепица, шифер, толь и дру-
гие.

Лестницы сооружений делятся на наружные и внутрен-
ние. Лестница состоит из площадок и соединяющих их
маршей. Марш представляет собой наклонную ступенчатую
плоскость, позволяющую восходить с этажа на этаж. Марш –
главный элемент лестницы. Он подразделяется на: косоуры
(наклонно расположенные балки, перекинутые между пло-
щадками), ступени (лежащие на косоурах) и перила. Сту-
пень состоит из проступи, на которую ставится нога и под-
ступенка [По: 1, 3,14, 34, 48, 50].



 
 
 

 
АНТИЧНЫЙ ОРДЕР

 
Греческий ордер – это не только конструкция, но и пол-

ноценная художественная выразительная система, отличаю-
щаяся гармонической пропорциональностью своих частей.
Поэтому не случайно он активно использовался строителя-
ми последующего времени (часто в видоизмененном виде) в
самых различных архитектурных направлениях. Христиан-
ское зодчество не является исключением.

Греческий ордер представляет собой сочетание трех ос-
новных частей: колонны, ее подножия – стереобата и антаб-
лемента.

Стереобат – трехступенчатое основание храма, верхняя
площадка которого называется стилобат. Колонна включает
базу, ствол (фуст) и верхнюю часть – капитель. Антаблемент
– перекрывающая часть сооружения. Он делится в свою оче-
редь на архитрав, фриз, карниз.

Выше антаблемента в узких частях храма образуется тре-
угольной формы фронтон, ограниченный сверху двумя ска-
тами крыши. В тимпане фронтона часто помещались скульп-
турные группы, а по углам и посредине – акротерии (статуи
или орнаменты).

Греческий ордер получил яркое воплощение в различных
типах храмов. Самый ранний тип храма – храм в антах, глав-
ный фасад которого оформляется торцами боковых стен,



 
 
 

называемых антами, между которыми находятся две колон-
ны. Так называемый простиль (следующий тип храма) име-
ет на фасаде колонны, расположенные впереди антов; обыч-
но этих колонн четыре. Амфипростиль содержит колонны
и на переднем и на заднем фасадах. Самый распространен-
ный тип храма – периптер, в котором колонны располагают-
ся по всему периметру сооружения. По числу колонн на тор-
цах периптер называется шестиколонным, восьмиколонным
и т.д. Наиболее сложный тип храмового здания – диптер, ко-
торый включает два ряда колонн, окружающих храм. Суще-
ствовали храмы – гипетры, которые в силу большой ширины
оставались не перекрытыми и имели вид двора, окруженно-
го портиками.

Наряду с прямоугольными изредка строились круглые
храмы – фолосы, также обнесенные колоннадой.

Сама целла (внутренняя часть культового сооружения)
храма делится на три помещения: переднее, служащее пред-
дверием;

пронаос, центральное, самое обширное; наос, собственно
святилище и опистод для хранения даров (с входом с заднего
фасада).

Первоначально храмы строились из дерева и сырцового
кирпича, в дальнейшем из камня: известняка, туфа, раку-
шечника и из мрамора. Переход к камню осуществлялся
не сразу. В каменных храмах некоторое время сохранялись
деревянные части (архитравы, колонны). Каменная кладка



 
 
 

производилась насухо.
Колонны вначале вытесывались из монолитов: позднее

для облегчения работ они составлялись из отдельных камен-
ных барабанов, соединенных деревянными или металличе-
скими штырями.

Постели камней точно притесывались по краям, а в сере-
дине заглублялись и подвергались лишь грубой обработке.
Это обеспечивало устойчивость камня, надежно опертого по
контуру, и экономило труд.

Колонны ставились обычно с небольшим наклоном к сте-
нам храма, что имело конструктивный смысл, так как в свя-
зи со смещением центра тяжести колонн затруднялось их
опрокидывание наружу, возможное при сейсмических толч-
ках (опрокидыванию колонн внутрь препятствовали попе-
речные балки и плиты).

После установки колонн на них протесывали желобкикан-
нелюры, которые предварительно намечали лишь на основа-
нии нижнего и верхнего барабанов. Обточка других деталей
колонны производилась заранее.

Архитравы – каменные балки, являются наиболее от-
ветственной частью конструкции. Первоначально они были
цельными, позже составлялись из двух-трех плит, постав-
ленных на ребро. Поэтому какой-либо дефект в одной из
плит не мог привести к разрушению всего архитрава. Фриз
скрывает перекрытие портика. Карниз греческого храма со-
стоял из каменной плиты, над которой обычно располагал-



 
 
 

ся терракотовый или мраморный водосточный желоб – сима.
Внутренние колоннады чаще имели неполный антаблемент,
состоящий из архитрава и карниза.

Стены наоса, выложенные из плотно притесанных и
скрепленных между собой камней, с наружной стороны име-
ли цоколи из поставленных на ребро крупных плит – орто-
статов.

Дверные проемы обрамлялись каменными косяками,
несколько наклоненными внутрь. Кесонные перекрытия об-
ходов храма вначале были деревянными, и их формы впо-
следствии воспроизводились в каменной конструкции.

Кровля настилались из гончарной, а иногда из мраморной
черепицы по деревянным стропилам и обрешетке.

В процессе развития греческой архитектуры сложились
два основных ордера – дорический и ионический, формы и
пропорции которых развивались и варьировались на протя-
жении многих веков. Основным различием между дориче-
ским и ионическим ордером является то, что первый из них
массивен и прост по своим формам, а второй более строен
и богато украшен. Витрувий сравнивает дорический ордер
с обнаженным, атлетическим сложенным мужским телом, а
ионический ордер – с изящной, драпированной в богатые
одежды женской фигурой. Нередко оба ордера применяются
одновременно в одном и том же архитектурном ансамбле и
даже в одном и том же здании.

Названные выше ордерные части применялись в обоих



 
 
 

стилях и различались лишь в деталях.
В дорическом стиле колонны не имеют баз, капители про-

сты и состоят из квадратной плиты (абака) и поддерживаю-
щей ее круглой подушки (эхина). Ствол колонны изборож-
ден обычно двадцатью каннелюрами с острыми гранями. Он
сильно сужается по направлению снизу вверх, а на уровне
глаз стоящего человека образует утолщение – энтазис. Шея
дорической колонны охвачена тремя или пятью рядами ко-
лец (так называемых ремешков).

Гладкий архитрав увенчан полочкой (тенией). Под ней по-
мещаются дополнительные полочки-регулы с каплями (гут-
тами). Дорический фриз состоит из чередования двух ти-
пов плит: прямоугольных, слегка выступающих (триглифов)
и квадратных плит (метоп). Лицевая поверхность триглифа
обрабатывается двумя бороздками и двумя скосами по уг-
лам, а метопы украшены скульптурой.

Над фризом помещается карнизная плита, на ее нижней
части помещаются прямоугольные плиты (мутулы) с кап-
лями (гуттами). По симе размещались отверстия для водо-
стоков, обычно украшенные львиными головами. При от-
сутствии симы по боковым фасадам ставились пальметты
– антефиксы, которые, играя роль декоративного венчания,
смягчали строгость горизонтальных линий карниза.

В ионическом стиле колонны имеют профилированные
базы. Они разделяются на два основных типа: малоазийский
и аттический. Основными элементами малоазийской базы



 
 
 

являются вал и круглая в плане подушка с вогнутым про-
филем, зрительно выражающим упругое напряжение под тя-
жестью колонны. База часто снабжается горизонтальными
каннелюрами. Иногда подушка дополнительно расчленялась
или под нее подводилось сложное основание. Формы аттиче-
ской базы особенно ясны и лаконичны. Ее профиль состоит
из двух валов с зажатой между ними скоцией. Валы иногда
украшались бороздками или плетенкой. Ствол ионической
колонны гораздо тоньше дорической, не так быстро сужает-
ся кверху и не имеет энтазиса. Обычно число каннелюр два-
дцать четыре, но бывает и гораздо больше – до сорока вось-
ми. Каннелюры гораздо глубже врезаны, отделены не остры-
ми гранями, как в дорической колонне, а тонкими полосами,
как бы сохраняющими первоначальную поверхность ствола.

В ионической капители между абаком и эхином помеще-
на подушка с двумя завитками – волютами, которые обра-
батываются спиральным пояском и заканчиваются круглым
глазком.

Ионический архитрав разделяется на три полосы – фас-
ции, слегка выступающие друг над другом. Над архитравом
помещались зубчики – дентикулы или фриз. Он часто укра-
шался барельефом (в виде ленты) и называется в связи с
этим также «зоофором» (несущий изображения).

В тех случаях, когда античные зодчие заменяли колон-
ны статуями, передавая им функцию подпоры, они ставили
мужские фигуры атлантов в постройках дорического стиля,



 
 
 

а в ионических – женские фигуры кариатид.
Вариантом ионического ордера является третий грече-

ский ордер – коринфский, главное отличие которого лежит
в особенностях капители. Ядро капители имеет форму чаши
или корзины, обвитой удвоенным рядом акантовых листьев.
Из них вырастают тонкие стебли, которые на углах сверты-
ваются в восемь волют. Середина каждой из сторон абака
украшается пальметтой или розеткой. Следующее отличие
коринфского ордера заключено в том, что фриз содержит не
скульптурную ленту, а орнамент.

Архитектурные детали и скульптурные украшения грече-
ских ордеров ярко раскрашивались главным образом в си-
ний и красный цвета; раскраска придавала зданию особенно
нарядный вид.

Римская архитектура унаследовала от греческой архитек-
туры три ее ордера и прибавила к ним свои: тосканский и
композитный.

Тосканский ордер – упрощенный вариант дорического.
Его отличие заключается в том, что колонна опирается на
базу, но лишена каннелюр. В композитном ордере капитель
сочетает ионические волюты с коринфским мотивом аканта.

В римской архитектуре постепенно совершается ради-
кальный перелом конструктивных принципов: от горизон-
тального антаблемента (от системы архитрава) римские ар-
хитекторы все охотнее переходят к перекрытию опор с по-
мощью арок и сводов. Для поддержки арок и сводов более



 
 
 

пригоден столб, который отличается от колонны своими уг-
ловатыми формами и тем, что не сужается кверху и лишен
каннелюр.

Иногда обе конструкции использовались в одном здании,
причем, арки опирались на столбы, а колонны поддержива-
ли антаблемент. Широкое распространение получили полу-
колонны и пилястры [По: 1, 3, 9, 11, 14, 31, 36, 39, 46, 50].



 
 
 

 
РАННЕХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ

 
Со времени своего возникновения христианский культ

подразумевал наличие особого помещения, в котором общи-
на верующих во главе со своим наставником могла собирать-
ся для богослужения и обсуждения своих нужд.

Во времена распространения христианства местом молит-
венных собраний христиан часто служили особые построй-
ки для светских собраний в домах богатых верующих рим-
лян – базилики. В Римской империи существовали и обще-
ственные базилики, в которых совершались торговые сдел-
ки и суды, проводились совещания. Базилика представля-
ла собой стройное прямоугольное здание с плоским потол-
ком, украшенное изнутри по всей длине рядами колонн, ко-
торые делили здание на несколько нефов. Средний неф, име-
ющий двускатную крышу, был выше и шире боковых нефов,
покрывающихся односкатными крышами. Освещение осу-
ществлялось посредством рядов окон, находящихся в верх-
них частях среднего нефа. Вход в базилику находился на од-
ной из узких сторон здания, а в противоположной стороне
имелась апсида – полукруглая ниша, отделенная колоннами
(в апсидах гражданских базилик могло стоять кресло импе-
ратора, культовая статуя или помещаться трибунал; во всех
случаях апсида открывалась в зал аркой).

Большое внутреннее пространство таких зданий, ничем



 
 
 

не занятое, благоприятствовало тому, чтобы в них устраива-
лись церкви.

Ранние источники свидетельствуют о том, что в Римской
империи в период до легализации христианства для богослу-
жения использовались не только частные базилики, но и спе-
циально построенные церковные здания (например, церковь
в Арбеле (Двуречье), церковь в Эдессе (Сирия)). Описания
их не сохранились.

В период гонений на христиан в Римской империи местом
для проведения собраний, богослужений и погребений хри-
стиан служили обширные подземелья – катакомбы – лаби-
ринты многоэтажных коридоров. В стенах этих коридоров
одна над другой делались могилы, куда полагали умерших,
закрывая могилы каменной плитой с надписями и символи-
ческими изображениями.

Помещения в катакомбах по размерам и назначению де-
лились на три основные категории: кубикулы, крипты и ка-
пеллы.

Кубикулы – небольшие помещения с захоронениями – се-
мейные склепы. Форма их весьма разнообразна: четырех-
угольная, пятиугольная, круглая.

Крипта – это храм средней величины, предназначенный
не только для погребения, но и для собраний и богослужения
70-80 человек.

Капелла с множеством могил в стенах и алтарной части –
это довольно просторный храм, вмещавший большое число



 
 
 

людей.
Подземный христианский храм представлял собою пря-

моугольное помещение. В восточной, а иногда в западной
его части, делалась обширная полукруглая ниша, отделенная
низкой решеткой от остальной части храма. В центре это-
го полукружия обычно помещалась гробница мученика, слу-
жившая престолом. В капеллах имелась за престолом кафед-
ра епископа, перед алтарем – солея. Затем следовала сред-
няя часть храма, а за ней – отдельная часть для оглашенных
и кающихся, соответствующая притвору.

В период, когда в Римской империи христианство получи-
ло статус государственной религии, началось массовое стро-
ительство церквей.

Существовала практика обращения в христианские церк-
ви языческих храмов и гражданских сооружений. Однако ос-
новная масса зданий была все же выстроена заново из мате-
риала античных зданий. Их строили либо на участках разо-
бранных для этого храмов или других сооружений, либо в
непосредственном соседстве с ними, как с источником снаб-
жения строительными материалами.

Раннехристианские храмы строились преимущественно
по типу базилики, реже центрическими. Центрическая фор-
ма выбиралась в основном для надгробных церквей и для
баптистериев.

Базилике часто предшествовал перистильный двор (его
называли атриумом). Преобладала трехнефная базилика с



 
 
 

балочным перекрытием, со средним повышенным нефом и
полукруглой апсидой, в которой размещался алтарь. Перво-
начально левый боковой неф занимали женщины, а правый
– мужчины. Средний неф резервировался для ритуальных
процессий. В конце, противоположном входу, нередко при-
страивался поперечный объем трансепта, более или менее
выступавший за стены нефа и заключавший в себе предна-
значенное для духовенства пространство по сторонам алта-
ря.

Преобладание базиликальной формы в архитектуре объ-
ясняется тем, что с нею не связывались представления о язы-
ческом храме, а также тем, что базилики могли вмещать в
отличие от языческих храмов (которые представлялись до-
мами богов) много народа, что соответствовало требовани-
ям христианского храма.

Фасады церквей часто были совсем лишены украше-
ний. Художественная ценность базилик в значительной ме-
ре определялась интерьером: материалом колонн, вымост-
кой полов, облицовкой стен и живописью.

Интерьер городских церквей часто облицовывался мра-
мором и золотом, в более скромных сельских – мозаиками.
На полу размещались орнаментальные узоры, а в апсиде и на
стенах – фигурные изображения.

Затененность и затесненность боковых нефов подчерки-
вает значение главного нефа. Все средства – свет, цвет, осе-
вая композиция, специфическое обрамление апсиды высоко



 
 
 

поднятой аркой – направлены к выделению алтаря, стоящего
на фоне мозаик апсиды.

В мозаиках первых базилик обнаруживается сплетение
эллинистических мотивов с христианскими: евангельские
персонажи изображены в динамических, выразительных по-
зах на фоне архитектурного или сельского пейзажа. Однако
под влиянием византийских образцов происходит угасание
античных традиций и видоизменяются иконографические
приемы римских мозаичистов. Исчезают светотени и глубо-
кие планы. Трогательные в своей наивной реалистичности,
раннехристианские композиции, теперь возникают как ви-
дения на золотом или синем фоне. Чаще всего – это сухие,
натянутые фигуры церемонно шествующих святых, облачен-
ных в златотканые одежды.

В центрических баптистериях, мавзолеях и в сходных
с мавзолеями памятных храмах видна прямая преемствен-
ность от позднеантичных мавзолеев; в них иногда применя-
лись каменные или кирпичные своды. Но в центрических
зданиях Сирии и Малой Азии преобладал шатер или лег-
кий купол из дерева. Их отличает свободное, обильно осве-
щенное внутренне пространство. Они имели форму ротонды
или восьмигранника. Иногда центричные постройки соеди-
нялись с базиликальными особенно в знаменитых памятных
храмах Палестины.

Композиция раннехристианской базилики, сложившаяся
в Риме в IV-V вв. послужила исходной формулой для разви-



 
 
 

тия романского и готического храмостроения.
Знаменитые римские раннехристианские храмы:

базилика св. Петра, базилика св. Павла, Латеранская базили-
ка, базилика Максенция, базилика Санта Мариа Маджоре,
базилика Сан Лоренцо фуори ле мура, базилика Санта Са-
бина, базилика Санта Агнесса, базилика Сан Клементо [По:
1, 9,14, 42].



 
 
 

 
РОМАНСКИЙ ХРАМ

 
Термин «романская архитектура» был введен в научный

обиход в 1825 г. французским археологом Арциссом де Ко-
мон как определение западноевропейского зодчества XI-
XII  вв., непосредственно предшествующего готике (XIII-
XV  вв.). До XIX  в. все средневековое искусство целиком
обозначалось словом «готика».

Готическая архитектура возникла путем эволюции роман-
ской. И романское, и готическое зодчество развивались в од-
них и тех же, в основном, социально-исторических услови-
ях. Общими в принципе были и композиционные приемы.
Главное отличие между названными стилями заключалось
в том, что романский стиль характеризовался особой мас-
сивностью сооружений, а готические конструкции приобре-
ли совершенный, облегченный каркасный характер.

«Романской» архитектура была названа потому, что в ней
увидели возрождение некоторых римских конструкций и
форм (цилиндрические и крестовые своды, полуциркуляр-
ные арки, бутобетонное ядро стен и опор с облицовкой теса-
ным камнем), а также потому, что она возникла на террито-
рии, населенной народами, говорящими на языках «роман-
ской» группы.
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