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5

ÃËÀÂÀ IÃËÀÂÀ I

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÕÐÀÌÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÕÐÀÌ

1. Предыстория. Скиния
Завета и Иерусалимский
храм

2. Храм
и храмоздательство
в византийской традиции
Христианские храмы 

послеконстантиновской 

эпохи

Храм как образ человека. 

«Божественная пропорция»

Крестово-купольный храм 

в Византии

Национальные традиции 

православного церковного 

зодчества

3. Русская церковная
архитектура
Храмы Киевской Руси

Храмоздательство после 

монгольского нашествия. 

Церковное зодчество 

Московской Руси

Русская церковная 

архитектура 

послепетровского периода

Современное 

храмоздательство 

в Русской Церкви

4. Устройство храма
и церковная утварь
Устройство храма

Богослужебная утварь

5. Литургические
облачения духовенства

1. Раннехристианская
живопись.
Фрески римских
катакомб

2. Византийская
иконописная традиция
Византийская мозаика 

и фреска IV–VII веков

Христианская икона 

в VI–VII веках. Синайские 

энкаустические иконы

Проблема происхождения 

«канонического» образа 

Христа. Нерукотворный 

Образ и Туринская 

плащаница

Иконоборчество 

и иконопочитание

Система живописной 

декорации византийского 

храма. Основные 

иконографические типы

Византийская мозаика и 

фреска IX–XIV веков

Византийская икона 

IX–XIV веков

Книжная миниатюра

3. Русская икона
Иконописание на Руси. 

Феофан Грек

Преподобный 

Андрей Рублев 

и развитие иконостаса. 

Иконография Троицы

18

26

26

38

42

45

51

51

55

62

69

73

73

80

88

102

107

107

113

117

124

136

145

156

162

166
166

171

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ïðåäèñëîâèå 

ÐÀÇÄÅË IV ÐÀÇÄÅË IV 

ÕÐÀÌ È ÈÊÎÍÀÕÐÀÌ È ÈÊÎÍÀ

11 ÃËÀÂÀ IIÃËÀÂÀ II

ÈÊÎÍÀÈÊÎÍÀ  
È ÈÊÎÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈÅÈÊÎÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈÅ
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6 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

ÃËÀÂÀ IÃËÀÂÀ I

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ

Дионисий 

и последующее 

развитие русской 

иконописи

Послепетровский 

период. Академи-

ческая живопись 

в православном 

храме

Русская икона 

в послереволюци-

онный период

4. Значение иконы
Богословское зна-

чение иконы

Антропологическое 

значение иконы

Космический 

смысл иконы

Литургический 

смысл иконы

Мистический 

смысл иконы

Нравственное зна-

чение иконы

Богослужение и богословие

Литургический язык

Литургический церемониал. 

Архиерейское богослужение

Церковный календарь

Богослужебные круги 

и богослужебные книги

175

179

183

188
188

191

197

201

208

212

218

221

226

228

233

237

237

240

244

248

256

261

269

272

272

280

283

285

294

1. Формирование 
суточного 
богослужебного круга
Тайная Вечеря

Евхаристия 

в ранней Церкви

Евхаристия 

в ранневизантийский 

период

Не-евхаристические 

богослужения 

суточного круга

Развитие христианской 

гимнографии

Богослужение 

в Константинополе

Монашеский характер 

православного 

богослужения

2. Вечерня, повечерие,
полунощница, утреня, 
часы
Вечерня

Повечерие

Полунощница

Утреня

Часы

ÃËÀÂÀ IIÃËÀÂÀ II

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ 
ÑÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÊÐÓÃÀÑÓÒÎ×ÍÎÃÎ ÊÐÓÃÀ

ÐÀÇÄÅË V  ÐÀÇÄÅË V  

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ
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3. Божественная литургия
Проскомидия

Начало литургии 

оглашенных

Малый вход и Трисвятое

Литургия слова

Начало литургии верных. 

Великий вход

Приготовление 

к евхаристическому 

приношению

Целование мира 

и Символ веры

Евхаристический канон 

в литургии 

Иоанна Златоуста

Евхаристический канон в 

литургии Василия Великого

Преложение Святых Даров: 

богословские аспекты

Ходатайственная молитва

Приготовление 

к причащению. 

Молитва Господня. 

«Святая святым»

Причащение

Завершение литургии

Литургия 

Преждеосвященных Даров

1. Формирование 
годового 
богослужебного круга 
Развитие 

годового богослужебного 

круга с I по IV век

Отцы IV века о церковных 

праздниках

Развитие 

годового богослужебного 

круга после IV века

2. Богослужение 
от начала церковного 
года до Введения во храм 
Пресвятой Богородицы
Рождество Богородицы

Воздвижение Креста 

Господня

Покров Пресвятой 

Богородицы

Введение во храм 

Пресвятой Богородицы

3. Рождественский цикл
Рождественский пост

Рождество Христово

Обрезание Господне

Богоявление

Сретение Господне

4. Богослужение 
от Недели о мытаре 
и фарисее до Великой 
Субботы
Подготовка 

к Великому посту

296
303

307

310

316

321

330

333

337

346

356

365

371

379

385

389

401

404

404

414

417

417

425

432

438

438

442

446

448

451
451

453

462

465

472

475

475

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÃËÀÂÀ IIIÃËÀÂÀ III

ÑÅÄÌÈ×ÍÛÉÑÅÄÌÈ×ÍÛÉ  
ÊÐÓÃ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÐÓÃ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß

1. Формирование 
седмичного 
богослужебного круга

2. Воскресное и вседневное 
богослужение
Воскресное богослужение

Вседневное богослужение

ÃËÀÂÀ IVÃËÀÂÀ IV

ÃÎÄÎÂÎÉÃÎÄÎÂÎÉ  
ÊÐÓÃ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈßÊÐÓÃ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß
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8 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

Великопостное 

богослужение. Молитва 

Ефрема Сирина

Богослужение первой 

седмицы Великого поста. 

Великий канон

Воскресенья Великого поста

Благовещение Пресвятой 

Богородицы

Лазарева суббота и Вход 

Господень в Иерусалим

Страстная седмица

5. Пасхальный цикл
Воскресение Христово. 

Пасха

Недели по Пасхе

Вознесение Господне

Пятидесятница

6. Богослужение 
от начала Петрова поста до 
конца церковного года
Апостольский пост и 

празднования в честь 

святых апостолов

Преображение Господне

Успение Пресвятой 

Богородицы

484

487

490

493

496

501

526
526

533

536

538

544

544

545

550

ÃËÀÂÀ VÃËÀÂÀ V

ÒÀÈÍÑÒÂÀÒÀÈÍÑÒÂÀ  È ÎÁÐßÄÛÈ ÎÁÐßÄÛ

1. Таинство 
в православном 
понимании

2. Крещение 
и миропомазание
Формирование 

чинопоследования

Святоотеческое 

учение о крещении

Обряды, 

предшествующие 

крещению. Наречение 

имени.

Оглашение

Освящение воды 

в Таинстве крещения

Помазание елеем, 

погружение в воду, 

облачение в белую ризу

Миропомазание

Крещальная процессия, 

Апостол и Евангелие

Завершение Таинства. 

Обряды восьмого дня.

3. Евхаристия 
(причащение)
Святоотеческое учение 

о Евхаристии

Как часто 

следует причащаться?

Правила подготовки 

к причащению

4. Покаяние
Покаяние и исповедание 

грехов в Ветхом и Новом 

Заветах

555

563

563

575

586

589

599

604

607

612

614

616

618

631

644

651
651
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9ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Покаяние 

в Древней Церкви

Чинопоследование 

исповеди

5. Таинство священства
Рукоположение в ранней 

Церкви. Формирование 

чинопоследований

Поставление 

во чтеца и иподиакона

Рукоположение 

в сан диакона

Рукоположение 

в сан пресвитера

Рукоположение 

во епископа

Возведение 

в священные степени

6. Елеосвящение
Елей как религиозный 

символ. Формирование 

чинопоследования

Смысл и содержание 

Таинства

Чинопоследование 

елеосвящения

7. Брак
Брак как Таинство

Формирование 

чинопоследования 

венчания

Обручение

Венчание

8. Пострижение 
в монашество
Формирование 

чинопоследования. 

Монашеские одежды

Чинопоследования 

пострижения в рясофор, 

малую и великую схиму

9. Погребение 
и поминовение 
умерших
Молитва за усопших 

в Древней Церкви

Молитвы и обряды, 

сопровождающие 

кончину христианина

Чин погребения 

усопшего (отпевание)

Панихида и лития

Особые случаи 

заупокойного 

поминовения

10. Освящение воды
Великое водоосвящение

Малое водоосвящение

11. Освящение храма
Основание храма

Освящение храма 

и антиминса

12. Мироварение 
и освящение мира

13. Чины освящения 
различных предметов, 
молебны 
и молебные пения
Освящение предметов 

церковной утвари и икон

Молебные пения

Молебны и акафисты. 

Уставное и неуставное 

богослужение

654

660

673
673

683

686

689

690

697

701
701

709

712

719
719

723

726

730

737

737

742

751

753

760

762

768

768

775
775

778

781
781

782

787

793

793

796

799
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10 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

1. Предыстория. Музыка 
в древнем Израиле 
и Древней Греции
Музыка и пение 

в Ветхом Завете

Античное музыкальное 

искусство

2. Раннехристианское и 
византийское церковное 
пение
Раннехристианская 

музыка. Святоотеческое 

учение о музыке и пении

Византийская церковная 

музыка

3. Русское церковное 
пение
Церковное пение 

в Киевской и Московской 

Руси. Знаменный распев

Партесное пение. Русское 

церковное пение 

в послепетровский период

Современное состояние 

богослужебного пения 

в Русской Церкви

4. Церковное пение 
в других Поместных 
Православных Церквах

ÃËÀÂÀ IIÃËÀÂÀ II

ÊÎËÎÊÎËÀ È ÇÂÎÍÛÊÎËÎÊÎËÀ È ÇÂÎÍÛ

Колокол и било в Византии

Колокольный звон на Руси

Библиография

Сокращения

Именной указатель

ÐÀÇÄÅË VI  ÐÀÇÄÅË VI  

ÖÅÐÊÎÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÍÀß 
ÌÓÇÛÊÀÌÓÇÛÊÀ

ÃËÀÂÀ IÃËÀÂÀ I

ÁÎÃÎÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÏÅÍÈÅÏÅÍÈÅ

806

806

811

822

822

832

841

841

861

886

889

895

896

905

943

944
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Первый том нашей книги о Православии содержал сведения 

об истории, каноническом устройстве и вероучении Право-

славной Церкви. Настоящий, второй том полностью посвящен 

литургической жизни Православной Церкви во всем ее много-

образии.

Если христианство — литургическая религия1, то православное 

христианство является таковой по преимуществу. Именно через 

богослужение суть Православия выражается с наибольшей оче-

видностью и ощутимостью. Вне контекста богослужения Право-

славие может изучаться лишь как исторический или культурный 

феномен, но к его подлинному духовному богатству невозможно 

приобщиться иначе как через регулярное вдумчивое участие в бо-

гослужении.

Одним из феноменов нового времени является наличие боль-

шого числа так называемых непрактикующих христиан — тех, 

кто ассоциирует себя с Церковью, но не участвует в жизни кон-

кретной церковной общины. Очень многие в России, Греции 

и других традиционно православных странах называют себя 

православными, однако считают регулярное посещение церкви 

необязательным. Некоторые говорят: «Бог у меня в душе», по-

лагая, что для общения с Богом нет необходимости приходить 

в храм.

Действительно, с Богом можно общаться и вне храма, и молит-

ва, возносимая от чистого сердца, достигает Бога вне зависимо-

сти от того, где она произносится. Но храм — не просто место для 

молитвы, и богослужение — не просто один из видов молитвы. 

Храмовое богослужение — это школа богословия и богомыслия, 

где для христианина раскрывается богатство Священного Преда-

ния Православной Церкви во всей его полноте. По словам святого 

Иоанна Кронштадтского,

1 | Florovsky. Th e Elements of Liturgy. P. 24.
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12 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

õðàì è áîãîñëóæåíèå åñòü îëèöåòâîðåíèå, îñóùåñòâëåíèå âñåãî õðèñòè-

àíñòâà: òóò â ñëîâàõ, â ëèöàõ è äåéñòâèÿõ âîçâåùàåòñÿ âñå äîìîñòðîè-

òåëüñòâî íàøåãî ñïàñåíèÿ, âñÿ ñâÿùåííàÿ è öåðêîâíàÿ èñòîðèÿ, âñÿ 

áëàãîñòü, ïðåìóäðîñòü, âåðíîñòü è íåèçìåíÿåìîñòü Áîæèÿ â Ñâîèõ 

äåëàõ è îáåòîâàíèÿõ, ïðàâäà è ñâÿòîñòü Åãî, âå÷íàÿ ñèëà Åãî. Òóò 

÷óäíàÿ âî âñåì ãàðìîíèÿ, èçóìèòåëüíàÿ ëîãè÷åñêàÿ ñâÿçü â öåëîì è 

÷àñòÿõ: ýòî èñòèííàÿ Áîæåñòâåííàÿ ïðåìóäðîñòü, äîñòóïíàÿ ïðîñòûì, 

ëþáÿùèì ñåðäöàì2.

Только в храме и только через таинства церковные, преподавае-

мые посредством священников, православный христианин соеди-

няется с Богом и приобщается Божественной благодати, которой 

невозможно приобщиться иным образом. Только в храме, благо-

даря причащению Святых Таин, христианин может соединиться с 

Богом духовно и телесно. В храме преодолевается кажущаяся не-

преодолимой дистанция между человеком и Богом. Не случайно 

многие люди в храме ощущают присутствие Божие, особую бли-

зость Бога.

В предисловии к первому тому нашей книги Святейший Пат-

риарх Московский и всея Руси Алексий отмечал, что, несмот ря 

на наличие множества храмов, доступность религиозной лите-

ратуры, присутствие Церкви в средствах массовой инфор-

мации, «для многих — как в нашем Отечестве, так и за рубе-

жом — Православие остается загадкой… По каким правилам 

совершается богослужение в православном храме? В чем смысл 

иконы? Какие принципы лежат в основе церковного искусства? 

На эти и многие другие вопросы призвана ответить настоящая 

книга».

Второй, «литургический» том книги, который читатель держит 

в руках, открывается разделом, посвященным православному хра-

му — его архитектурным особенностям, богословскому значению, 

внутреннему убранству. В этом разделе говорится о различных 

предметах церковной утвари и о богослужебных облачениях ду-

ховенства. Здесь же речь идет о храмовой росписи, об иконе и ее 

богословском значении.

В следующем, центральном разделе настоящего тома речь 

идет об основных особенностях православного богослуже-

ния, о Божественной литургии и других богослужениях су-

точного круга, о седмичном круге богослужения, о форми-

ровании го дичного круга церковных праздников и о богослов-

ском и ду ховном значении каждого из великих праздников. 

Отдельная глава посвящена таинствам и обрядам Православной 

Церкви.

2 | Иоанн Кронштадтский. Мысли о Церкви. Т. 1. С. 185.
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Заключительный раздел тома посвящен историческому раз-

витию и современному состоянию церковного пения, а также 

колокольному звону.

В каждом из разделов материал излагается достаточно под-

робно, со ссылками на источники и литературу, в том числе 

имеющую специализированный характер (богословскую, фило-

софскую, историческую, литургическую, искусствоведческую, 

музыковедческую). Необходимость обращения к специальной 

литературе связана с общим содержанием книги, не предпо-

лагающим быстрого и легкого чтения. Для лучшего усвоения 

материала все разделы книги снабжены иллюстрациями, а раз-

дел о церковной музыке, помимо иллюстраций, содержит так-

же нотные примеры.

Несмотря на то что книга имеет обзорный характер и охватыва-

ет разнообразный материал, изложение этого материала нередко 

окрашено в личные тона. Мы считали себя вправе не просто огра-

ничиться изложением литургического материала, но и снабжать 

его в некоторых случаях собственными комментариями и наблю-

дениями, основанными как на научной литературе, так — еще в 

большей степени — на опыте регулярного совершения литургии, 

других богослужений, таинств и обрядов на протяжении более 

двадцати лет.

Книга содержит значительное количество богослужебных 

текстов на славянском языке, чтение которых может кому-то 

показаться утомительным. Мы сочли важным знакомить чита-

теля с основными литургическими текстами, относящимися к 

богослужениям, таинствам, обрядам и церковным праздникам, 

поскольку именно эти тексты дают основной ключ к пониманию 

смысла всего, что происходит в Церкви. Для облегчения пони-

мания текстов мы приводим их с параллельным русским пере-

водом.

Как и в первом томе книге, в настоящем томе использова-

но большое количество цитат из творений отцов Церкви. Эти 

цитаты даны либо в нашем собственном переводе с языка 

оригинала (греческого, сирийского), либо в переводах других 

авторов. Многие переводы исправлены по оригиналу, хотя то-

тальная сверка всех цитат с оригиналом оказалась нам не под 

силу.

Автор выражает благодарность священнику Александру Берта-

шу за чтение главы о церковной архитектуре, архимандриту Зино-

ну (Теодор) — за чтение той же главы и главы об иконе, диакону 

Михаилу Желтову — за чтение глав, посвященных богослужению 

суточного круга и формированию годичного круга церковных 

праздников. Все три читателя сделали ценные замечания, уточне-

ния и дополнения, которые мы постарались учесть при работе над 

текстом книги.
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Автор благодарит издательство Сретенского монастыря, воз-

главляемое архимандритом Тихоном (Шевкуновым), за кропот-

ливую редакторскую работу, подбор иллюстраций и под   готов-

ку первого и второго томов книги к печати.

+Àðõèåïèñêîï Èëàðèîí
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ПРАВ О СЛАВНЫЙ ПРАВ О СЛАВНЫЙ 
ХРА МХРА М
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В современном православном словоупотреблении храмом, 

или церковью3, называется здание, предназначенное для со-

вершения богослужений, таинств и обрядов.

Расцвет храмоздательства на христианском Востоке и Западе 

относится к периоду между IV и VIII веками. Тогда же в трудах 

 отцов Церкви, в частности Дионисия Ареопагита и Максима Ис-

поведника, храм как здание для молитвы и богослужения получает 

богословское осмысление. Этому, однако, предшествовала долгая 

предыстория, начавшаяся в ветхозаветные времена и продолжив-

шаяся в эпоху раннехристианской Церкви (I–III вв.).

3 | В данном случае слово «церковь» пишется со строчной буквы. С прописной 

буквы это слово пишется в том случае, если употребляется для обозначения 

Церкви как общества верующих по всей вселенной либо в конкретном месте.

Церковь Успения 
Божией Матери
Охромена. Греция. IX в.
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1. ÏÐÅÄÛÑÒÎÐÈß. 
ÑÊÈÍÈß ÇÀÂÅÒÀ 
È ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÈÉ 
ÕÐÀÌ

У древних евреев во времена патриархов не было особых 

зданий для богослужения. Этим евреи отличались от 

языческих народов, в частности от египтян, у которых 

существовала широко развитая храмовая архитектура. У евреев 

были, однако, священные места, связанные с явлениями Бога че-

ловеку (см.: Быт 32, 30). Такие места могли обозначаться памятника-

ми в виде камня, на который возливали елей (см.: Быт 28, 18–22). В ме-

стах явлений Божиих устраивались жертвенники (см.: Быт 12, 8; 26, 25), 

представлявшие собой груду неотесанных камней для разжига-

ния костра под открытым небом. Жертвенни-

ки устраивались также на новоприобретенных 

участках земли (см.: Быт 8, 20; 33, 20).

После исхода из египетского плена евреи 

под ру ководством Моисея, по повелению Бо-

жию, строят скинию — переносное святилище 

(см.: Исх 26–27). Скиния, представлявшая собой 

походный храм-ша тер внушительных размеров, 

воспринималась как ме с то присутствия Божия 

(см.: Исх 25, 8); именно там совершалось богослу-

жение, приносились жертвы Богу. Скиния рас-

полагалась внутри прямоугольного двора пло-

щадью 100×50 локтей4 (см.: Исх 27, 18). Двор скинии 

был окружен столбами — по двадцать с южной и северной сторон, 

по десять — с западной и восточной (см.: Исх 27, 9–13)5.

Точный размер скинии в Библии не указан; по мнению древ-

них толкователей6, скиния представляла собой палатку высо-

той 10 локтей и площадью 30×10 локтей, де лившуюся на две 

 части — святилище площадью 20×10 локтей и Святое святых пло-

щадью 10×10 локтей. В святилище находились культовые пред    -

4 | Древнееврейский локоть — около 50 см.

5 | О десяти столбах с восточной стороны упоминается только в Септуагинте; 

в еврейском (масоретском) тексте Торы это упоминание отсутствует.

6 | В частности, Филона Александрийского и Иосифа Флавия.

Процветший жезл 
Ааронов. Моисей и Аарон 
в скинии откровения 
Книжная миниатюра. XIII в.
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меты — золотой светильник с семью лампадами (см.: Исх 25, 31–37), 

жертвенник для хлебов предложения (см.: Исх 25, 23–30), жертвен-

ник для воскурения фимиама (см.: Исх 30, 1–6) и умывальник 

(см.: Исх 30, 17–21). В Святом святых располагался ковчег Завета — 

 деревянный ящик с золотой крышкой (см.: Исх 25, 10–17), внутри кото-

рого хранились скрижали Завета (см.: 3 Цар 8, 9); там же были раз-

мещены расцветший жезл Ааронов и сосуд с манной (см.: Евр 9, 4). 

Святое святых было отделено от святилища завесой из голубой, 

пурпурной и червленой шерсти и крученого виссона, висевшей на 

четырех столбах (см.: Исх 26, 31–32).

Скиния и все находившиеся в ней предметы были освящены 

через помазание елеем (см.: Исх 40, 9–11), после чего слава Господня 

наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, по-

тому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию 

(Исх 40, 34–35). Когда облако поднималось от скинии, сыны Израиле-

вы сворачивали ее, собирали свои палатки и отправлялись в путь; 

в остальное время днем над скинией стояло облако, а ночью столп 

огня (см.: Исх 40, 36–38).

Устройство скинии соответствовало еврейскому богослужеб -

ному культу, включавшему в себя многочисленные жертвопри-

ношения. В книге Левит (см.: гл. 1–5) описывается несколько раз  -

новидностей жертвоприношений. Это, прежде всего, жертва 

всесожжения — принесение в жертву крупного или мелкого рога-

того скота (тельца, овцы, козла): жертвенное животное при этом 

закалалось мечом, рассекалось на части и сжигалось вместе со все-

ми внутренностями. В жертву всесожжения приносились также 

птицы. Хлебным приношением называлось принесение в жертву 

горсти муки с елеем и ливаном, либо пресных печеных хлебов, 

либо пшеничных зерен. Мирной жертвой называлось принесение 

в жертву внутренностей и жира животных. Существовали также 

особые ритуалы жертвы за грех и жертвы повинности.

Кровавый жертвенный культ требовал наличия открытого про-

странства, которым служил внешний двор скинии. Внутри же ски-

нии кровавые жертвы не приносились, но ежедневно воскурялся 

фимиам (см.: Исх 30, 7–9). Лишь раз в год священник входил внутрь 

скинии с жертвенной кровью в знак очищения народа израильско-

го (см.: Исх 30, 10; Евр 9, 7).

Скиния неоднократно переносилась с одного места на другое 

до тех пор, пока при царе Давиде она не была водворена в Иеру-

салиме, превращенном в главный духовный и политический центр 

еврейского государства. Теперь, когда странствия евреев закончи-

лись и они получили в удел землю обетованную, надлежало вместо 

походного храма из брусьев и ткани построить каменный храм. 

Эта мысль появилась у царя Давида, однако Бог не благоволил, 

чтобы строительство храма осуществил он (см.: 2 Цар 7, 1–17). Храм 

был построен при его сыне Соломоне.

Принадлежности скинии
Книжная миниатюра. XII в.
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Строительство храма было одним из самых грандиозных архи-

тектурных проектов в истории человечества: в нем участвовали 

30 тысяч человек, добывавших дерево в Ливане, 80 тысяч камено-

тесов, 70 тысяч строителей и 3300 надсмотрщиков (см.: 3 Цар 5, 12–18). 

Храм был построен за семь лет (см.: 3 Цар 6, 38). По современным мер-

кам размер храма, особенно учитывая вложенные в его строитель-

ство силы и средства, может показаться скромным: длина храма 

была 60 локтей (с востока на запад), ширина 20 локтей (с севера 

на юг), высота 30 локтей; при храме имелся притвор размером 

20×10 локтей (см.: 3 Цар 6, 2–3)7. Стены храма были построены из 

цельного тесаного камня, внутри стены и потолок были обложены 

кипарисовым деревом. По бокам к храму были пристроены комна-

ты высотой в 5 локтей (см.: 3 Цар 6, 10). Многие элементы храма были 

сделаны из чистого золота.

Как и скиния, внутренняя часть храма включала святилище и 

Святое святых, где находились те же самые предметы, что и в ски-

нии. К храму прилегал большой двор, разделенный на две части: 

внешняя часть называлась двором большим, внутренняя — дво-

ром священническим; между двумя частями двора стояли ворота, 

обложенные медью (см.: 2 Пар 4, 9). Во внутреннем дворе стоял жерт-

венник для совершения всесожжений. Внешний двор предназна-

чался для народа, участвовавшего в богослужении.

Как и в скинии, в храме ежедневно приносились кровавые жерт-

вы. По особым случаям и в дни великих праздников численность 

жертвенного скота составляла тысячи голов. Так, например, при 

освящении храма Соломоном в мирную жертву было принесено 

22 тысячи голов крупного скота и 120 тысяч — мелкого скота, так 

что жерт венник не мог вместить всех животных и хлебные прино-

шения (см.: 3 Цар 8, 63–64). По словам священника Павла Флоренского,

âå÷íûé îãîíü ãîðåë íà íåì; ýòî áûë íå î÷àã, à öåëûé ïîæàð, â êîòîðûé 

íåïðåñòàííî ïîäêèäûâàëñÿ ìàòåðèàë ãîðþ÷èé. Ïðåäñòàâüòå ñåáå òðåñê, 

ñâèñò, øèïåíèå îãíÿ íà òàêîì æåðòâåííèêå, ïðåäñòàâüòå ñåáå ïî÷òè öèê-

ëîí, îáðàçóþùèéñÿ íàä õðàìîì. Ïî ïðåäàíèþ, îí íèêîãäà íå ãàñ îò äîæ-

äÿ… Òóò ñæèãàëè öåëûõ áûêîâ, íå ãîâîðÿ î ìíîæåñòâå êîçëîâ, áàðàíîâ 

è ò.ä. Âîîáðàçèòå, êàêîé ñòîÿë çàïàõ ãàðè, ñàëà… Ïîðîþ ñâÿùåííèêè 

õîäèëè ïî ùèêîëîòêó â êðîâè — âåñü îãðîìíûé äâîð áûë çàëèò êðîâüþ… 

Â ïîòîê Êåäðîíñêèé ñòåêàëà êðîâü — è îñàäêîì êðîâè óäîáðÿëàñü âñÿ 

Ïàëåñòèíà8.

Освящение храма царем Соломоном и перенесение в храм 

ковчега Завета — главной святыни израильского народа — стало 

7 | По версии Септуагинты. О пропорциях Иерусалимского храма и их возможной 

связи с музыкальной гармонией см.: Barker. Th e Great High Priest. P. 274–275.

8 | Флоренский. Из богословского наследия. С. 97–98. Выделено автором.
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важнейшим событием в религиозной истории Из-

раиля. С этого момента храм становится главным 

духовным центром и главной святыней Израи-

ля; к храму молящийся иудей простирает руки, в 

храме присутствует слава Божия (см.: 3 Цар 8, 10–39). 

Храм превращается в крупнейший центр палом-

ничества, куда со всей Палес тины приходят люди, 

чтобы принести жертву Господу. Одновремен-

но храм становится и главным государственным 

символом Израиля: процветание храма свиде-

тельствует о благополучии израильского государ-

ства; упадок и разорение — соответствуют утрате 

могущества еврейским народом.

Несмотря на ту исключительную важность, ко-

торую в ветхом Израиле придавали храму и сопря-

женному с ним культу жертвоприношений, ни храм, 

ни культ не могли сами по себе очищать и освящать 

человека, если он не отказывался от злых дел и идо-

лопоклонства, не исполнял заповеди и законы Бо-

жии. Об этом неустанно напоминали пророки:

Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü Ñàâàîô, Áîã Èçðàèëåâ: èñïðàâüòå ïóòè âàøè è äåÿ-

íèÿ âàøè, è ß îñòàâëþ âàñ æèòü íà ñåì ìåñòå. Íå íàäåéòåñü íà îáìàí-

÷èâûå ñëîâà: «çäåñü õðàì Ãîñïîäåíü, õðàì Ãîñïîäåíü, õðàì Ãîñïîäåíü»… 

Âîò, âû íàäååòåñü íà îáìàí÷èâûå ñëîâà, êîòîðûå íå ïðèíåñóò âàì ïîëü-

çû. Êàê! âû êðàäåòå, óáèâàåòå è ïðåëþáîäåéñòâóåòå, è êëÿíåòåñü âî ëæè 

è êàäèòå Âààëó, è õîäèòå âî ñëåä èíûõ áîãîâ, êîòîðûõ âû íå çíàåòå, è 

ïîòîì ïðèõîäèòå è ñòàíîâèòåñü ïðåä ëèöåì Ìîèì â äîìå ñåì, íàä êîòî-

ðûì íàðå÷åíî èìÿ Ìîå, è ãîâîðèòå: «ìû ñïàñåíû», ÷òîáû âïðåäü äåëàòü 

âñå ýòè ìåðçîñòè. Íå ñîäåëàëñÿ ëè âåðòåïîì ðàçáîéíèêîâ â ãëàçàõ âàøèõ 

äîì ñåé, íàä êîòîðûì íàðå÷åíî èìÿ Ìîå?.. (Èåð 7, 3–4; 8–11).

Жертвы и всесожжения — мерзость для Господа, если их прино-

сят люди, погрязшие в идолопоклонстве и нравственных пороках. 

Только тот культ угоден Богу, который ведет к духовному и нрав-

ственному перерождению:

Ê ÷åìó Ìíå ìíîæåñòâî æåðòâ âàøèõ? ãîâîðèò Ãîñïîäü. ß ïðåñûùåí 

âñåñîææåíèÿìè îâíîâ è òóêîì îòêîðìëåííîãî ñêîòà, è êðîâè òåëüöîâ è 

àãíöåâ è êîçëîâ íå õî÷ó. Êîãäà âû ïðèõîäèòå ÿâëÿòüñÿ ïðåä ëèöå Ìîå, 

êòî òðåáóåò îò âàñ, ÷òîáû âû òîïòàëè äâîðû Ìîè? Íå íîñèòå áîëüøå 

äàðîâ òùåòíûõ: êóðåíèå îòâðàòèòåëüíî äëÿ Ìåíÿ; íîâîìåñÿ÷èé è ñóááîò, 

ïðàçäíè÷íûõ ñîáðàíèé íå ìîãó òåðïåòü: áåççàêîíèå — è ïðàçäíîâàíèå! 

Íîâîìåñÿ÷èÿ âàøè è ïðàçäíèêè âàøè íåíàâèäèò äóøà Ìîÿ: îíè áðåìÿ 

äëÿ Ìåíÿ; Ìíå òÿæåëî íåñòè èõ. È êîãäà âû ïðîñòèðàåòå ðóêè âàøè, ß 

çàêðûâàþ îò âàñ î÷è Ìîè; è êîãäà âû óìíîæàåòå ìîëåíèÿ âàøè, ß íå 

Пророк царь Соломон 
Икона из Преображенской церкви

Спасо-Кижского погоста. Нач. ХVIII в.
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ñëûøó: âàøè ðóêè ïîëíû êðîâè. Îìîéòåñü, î÷èñòèòåñü; óäàëèòå çëûå äåÿ-

íèÿ âàøè îò î÷åé Ìîèõ; ïåðåñòàíüòå äåëàòü çëî; íàó÷èòåñü äåëàòü äîáðî, 

èùèòå ïðàâäû, ñïàñàéòå óãíåòåííîãî, çàùèùàéòå ñèðîòó, âñòóïàéòåñü çà 

âäîâó (Èñ 1, 11–17).

История храма неразрывно связана с историей израильского 

народа. Первый Иерусалимский храм просуществовал прибли-

зительно с 950 по 586 год до н.э., когда он был сожжен вавилон-

ским полководцем Навузарданом (см.: 4 Цар 25, 9). В течение 70 лет 

вавилонского плена евреи жили мечтой о восстановлении храма. 

К этому периоду относится видение пророка Иезекииля, которо-

му явился муж с льняной веревкой и тростью измерения в руке: 

длина трости была в шесть локтей, считая один локоть в локоть с 

ладонью (Иез 40, 3–5). Обходя внешний и внутренний дворы храма, 

а также все помещения храма, муж, которого вид был как бы вид 

блестящей меди (Иез 40, 3), измерял длину и ширину стен, а пророк 

записывал.

После возвращения израильтян из вавилонского плена в 538 году 

до н.э. на месте первого храма началось строительство второго, 

в котором, однако, уже не было ковчега Завета. Второй храм был 

построен в 516 году до н.э. Согласно указу персидского царя Кира, 

храм должен был иметь высоту и ширину в 60 локтей (см.: 1 Ездр 6, 3), 

 однако точно не известно, каким был его размер в действительно-

сти. В 167 году до н.э. храм был осквернен войсками Антиоха Епи-

фана, однако в 164-м был заново освящен при Иуде Маккавее.

В период второго храма на всей территории Израиля появляет-

ся множество синагог — домов для собраний. В отличие от храма 

синагога не воспринималась как культовое сооружение: синагога 

была прежде всего домом учения, где благочестивые евреи читали 

Тору и обсуждали ее содержание. В то же время в синагогах воз-

носились совместные молитвы, имевшие характер богослужения. 

Однако основным богослужебным центром Израиля, где прино-

сились предписанные законом жертвы, оставался Иерусалимский 

храм.

В I веке до н.э. храм пришел в запустение, и около 20 года до н.э. 

иудейский царь Ирод Великий начал масштабную реконструкцию 

храма, значительно расширив его пределы. При строительстве хра-

ма Ирода использовались элементы греческой классической архи-

тектуры — колонны, балюстрады, галереи, портики. Размер хра-

ма Ирода значительно превышал размеры первоначального хра  ма 

Соломонова. Строительные и реставрационные работы продолжа-

лись и после смерти Ирода. К тому моменту, когда Иисус Христос 

начинал свое земное служение, время работ уже исчислялось 46 го-

дами (см.: Ин 2, 20). В эту эпоху Иерусалимский храм представлял 

 собой гигантский комплекс зданий, восхищавших современников 

своей красотой и великолепием. Иосиф Флавий писал:
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Õðàì… áûë ïîñòðîåí íà õðåáòå ñèëüíî óêðåïëåííîãî õîëìà. Ñàìàÿ íèç-

êàÿ ÷àñòü õðàìà ïîêîèëàñü íà ôóíäàìåíòå â òðèñòà ëîêòåé âûñîòû, à ìå-

ñòàìè è áîëüøå… Äîñòîéíû òàêîãî îñíîâàíèÿ áûëè òàêæå âîçäâèãíóòûå 

íà íåì çäàíèÿ. Âñå ãàëåðåè áûëè äâîéíûå; äâàäöàòèïÿòèëîêòåâûå ñòîëáû, 

íà êîòîðûõ îíè ïîêîèëèñü, ñîñòîÿëè êàæäûé èç îäíîãî êóñêà ñàìîãî 

áåëîãî ìðàìîðà; ïîêðûòû æå îíè áûëè ïîòîëêàìè èç êåäðîâîãî äåðåâà. 

Âûñîêàÿ öåííîñòü ýòîãî ìàòåðèàëà, êðàñèâàÿ îòäåëêà è ãàðìîíè÷íîå ñî-

÷åòàíèå åãî ïðåäñòàâëÿëè âåëè÷åñòâåííûé âèä, õîòÿ íè êèñòü õóäîæíèêà, 

íè ðåçåö âàÿòåëÿ íå óêðàøàëè çäàíèÿ ñíàðóæè… Íåïîêðûòûå äâîðîâûå 

ìåñòà áûëè âûìîùåíû âåçäå ðàçíîöâåòíîé ìîçàèêîé… Ê ñàìîìó çäàíèþ 

õðàìà, âîçâûøàâøåìóñÿ ïîñåðåäèíå, ò.å. ê ñâÿòèëèùó, âåëè äâåíàäöàòü 

ñòóïåíåé. Ôðîíòîí çäàíèÿ èìåë, êàê â âûñîòó, òàê è â øèðèíó, ñòî 

ëîêòåé; çàäíÿÿ æå ÷àñòü áûëà íà ñîðîê ëîêòåé ó’æå; èáî ñ îáåèõ ñòîðîí 

ôðîíòîíà âûñòóïàëè äâà êðûëà, êàæäîå íà äâàäöàòü ëîêòåé… Èç äâóõ 

îòäåëåíèé õðàìîâîãî çäàíèÿ âíóòðåííåå áûëî íèæå âíåøíåãî. Â íåãî 

âåëè çîëîòûå äâåðè ïÿòèäåñÿòè ïÿòè ëîêòåé âûñîòû è øåñòíàäöàòè øè-

ðèíû; íàä íèìè ñâåøèâàëñÿ îäèíàêîâîé âåëè÷èíû âàâèëîíñêèé çàíàâåñ, 

ïåñòðî âûøèòûé èç ãèàöèíòà, âèññîíà, øàðëàõà è ïóðïóðà, ñîòêàííûé 

íåîáû÷àéíî èçÿùíî è ïîðàæàâøèé ãëàç çàìå÷àòåëüíîé ñìåñüþ òêàíåé. 

Ýòîò çàíàâåñ äîëæåí áûë ñëóæèòü ñèìâîëîì âñåëåííîé: øàðëàõ îáî-

çíà÷àë îãîíü, âèññîí — çåìëþ, ãèàöèíò — âîçäóõ, à ïóðïóð — ìîðå… 

Âíåøíèé âèä õðàìà ïðåäñòàâëÿë âñå, ÷òî òîëüêî ìîãëî âîñõèùàòü ãëàç è 

äóøó. Ïîêðûòûé ñî âñåõ ñòîðîí òÿæåëûìè çîëîòûìè ëèñòàìè, îí áëèñòàë 

íà óòðåííåì ñîëíöå ÿðêèì îãíåííûì áëåñêîì, îñëåïèòåëüíûì äëÿ ãëàç, 

êàê ñîëíå÷íûå ëó÷è9.

С храмом связаны многие события из жизни Христа. 

Пресвятая Дева, в соответствии с предписаниями закона 

Мо  исеева, приносит Младенца Иисуса в храм (см.: Лк 2, 22–39). 

Ежегодно на праздник Пасхи родители Иисуса посеща-

ют Иерусалим для участия в храмовом богослужении 

(см.: Лк 2, 41). В одно из таких посещений двенадцатилетний 

отрок Иисус остается в храме, родители ищут Его и затем 

находят сидящим среди учителей и спрашивающим их. На 

упрек Матери Иисус отвечает: зачем вам было искать 

Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что 

принадлежит Отцу Моему (Лк 2, 42–49)? 

Обычай ежегодного посещения храма в праздник 

Пасхи Христос сохраняет на протяжении всей Своей 

земной жизни. Кроме того, согласно Евангелию, обыча-

ем Иисуса было посещать синагогу по субботам (Лк 4, 16: 

вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в си-

нагогу). Посещение синагоги в субботу и храма на Пасху 

было основой молитвенной жизни благочестивого иудея 

9 | Иосиф Флавий. Иудейская война 5, 5.

Отрок Иисус в храме
«Таблетка». Новгород. Кон. XV–нач. XVI в.

Pravoslavie_t2_2010.indd   23 13.09.2010   11:56:04



24 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
ÐÀÇÄÅË IV

ÕÐÀÌ È ÈÊÎÍÀ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ

ÈËÀÐÈÎÍ

времен Иисуса Хри ста, и Сам Иисус в 

этом плане мало отличался от Своих 

соплеменников.

Иисус называет храм домом Божи-

им (см.: Мф 12, 4) и домом Отца Своего 

(см.: Ин 2, 16). Иисус ревнует о благолепии 

храма, и, обнаружив, что в храме про-

дают овец, волов и голубей и сидят 

 меновщики денег, Он бичом выгоня-

ет торгующих из храма, опрокидывает 

их столы и рассыпает монеты. При 

этом Он говорит: напи сано: дом Мой 

домом молитвы наречется; а вы сдела-

ли его вертепом разбойников (Мф 21, 13). 

В то же время о Самом Себе Иисус 

 говорит: здесь Тот, Кто больше храма 

(Мф 12, 6). На вопрос самарян о том, где 

надлежит воздавать поклонение Богу — в храме Иерусалимском 

или на горе Гаризим, — Иисус отвечает: наступает время, когда и 

не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу… На-

станет время, и настало уже, когда  истинные поклонники будут 

поклоняться Отцу в духе и истине (Ин 4, 21; 23). Эти слова были од-

новременно предсказанием о разрушении храма Иерусалимского 

и напоминанием о том, что покло нение Богу не может быть огра-

ничено каким-либо конкретным местом.

Великолепие Иерусалимского храма, заново отстроенного Иро-

дом Великим, восхищало учеников Спасителя. Но Иисус в ответ на 

восторги учеников предсказывает разрушение храма (см.: Мф 24, 1–2). 

В то же время, отвечая на вопрос иудеев о том, каким знамением Он 

докажет, что имеет власть выгонять из храма торгующих, Иисус го-

ворит: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его (Ин 2, 19). Эти 

слова ставят в упрек Иисусу на суде (см.: Мф 26, 61); этими же словами 

иудеи попрекают Иисуса, висящего на кресте (см.: Мф 27, 40). Между 

тем Иисус говорил не о храме рукотворном, а о храме тела Своего 

(Ин 2, 21), который Бог воздвиг через три дня после того, как его уни-

чтожили иудеи.

Устанавливая связь между храмом Иерусалимским и храмом 

тела Своего, Иисус предсказывает создание Церкви как всемир-

ного храма, не ограниченного конкретным местом, основанного 

на Евхаристии, где истинные поклонники поклоняются Отцу в 

духе и истине. Учение о Церкви как о храме, краеугольным кам-

нем которого является Христос, содержится в Посланиях апосто-

лов Петра и Павла (см.: 1 Пет 2, 4–6; 1 Кор 3, 11). Иисус Христос — тот 

краеугольный камень, на котором все здание, слагаясь строй-

но, возрастает в святый храм в Господе (Еф 2, 20–21). Все хрис-

тиане вместе составляют храм Бога живого (2 Кор 6, 16) и тело 

Христос изгоняет торгующих из храма
Собор Протата в Карее. Афон. XIII в.
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Христово (1 Кор 12, 27); каждый христианин в отдельности есть член 

тела Христова (см.: там же), а тело христианина — храм Духа Свято-

го (см.: 1 Кор 6, 19).

В общине учеников Спасителя после Его смерти и воскресения 

в течение некоторого времени сохра нялся обычай посещать Иеру-

салимский храм. В Деяниях говорится, что ученики Христа каждый 

день еди нодушно пребывали в храме (Деян 2, 46). Упоминается так-

же о том, как апостолы Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы 

де вятый (Деян 3, 1). Впрочем, христиане посещали храм не столько 

для участия в иудейских религиозных обрядах, сколько с целью про-

поведи иудеям о Христе (см.: Деян 5, 20). С этой же целью апостолы по-

сещали синагоги (см.: Деян 9, 20; 13, 14; 44; 14, 1; 19, 8) и молитвенные дома 

(см.: Деян 16, 16).

Открытое противодействие иудеев проповеди христианства 

вскоре сделало посещение храма невозможным для христиан. 

Дистанция между храмом и христианской общиной увеличивалась 

очень быстро, и среди христиан росло сознание ненужности храма 

для поклонения Богу в духе и истине (Ин 4, 24). Не случайно перво-

мученик Стефан, обращаясь к иудеям и напоминая о строительстве 

Соломоном храма, говорит о том, что Всевышний не в рукотворен-

ных храмах живет, ибо небо — Престол Его и земля — подножие 

ног Его (Деян 7, 46–49).

Окончательному разрыву христианской общины с Иерусалим-

ским храмом, помимо гонений со стороны иудеев, способствовало 

принятие в общину бывших язычников без совершения над ними 

обряда обрезания. Кроме того, христианская община довольно 

скоро вышла за пределы Иудеи и распространилась по другим ча-

стям римской «экумены». Наконец и сам храм был полностью раз-

рушен в 70 году, когда в результате короткой «иудейской войны» 

Иерусалим захватили войска римского полководца Тита.
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ХРИС ТИ АНСК ИЕ ХРА МЫ ХРИС ТИ АНСК ИЕ ХРА МЫ 
ПО СЛЕКОНС ТАНТИНОВ СКОЙ ЭПОХИПО СЛЕКОНС ТАНТИНОВ СКОЙ ЭПОХИ

У раннехристианской общины не сразу появились свои культо-

вые здания. Христос совершил Тайную Вечерю в обычном жи-

лом доме, в горнице большой, устланной, готовой (см.: Мк 14, 15; 

Лк 22, 12). Местами христианских евхаристических собраний после 

воскресения Христа также были горницы — комнаты в частных до-

мах (см.: Деян 1, 13). Преломляя по домам хлеб, христиане принимали 

пищу в веселии и простоте сердца (Деян 2, 46). Этот домашний, част-

ный,  семейный характер первохристианских евхаристических собра-

Тайная Вечеря 
Фреска. 

Монастырь 

Студеница. 

Сербия. XIII в.
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ний был далек от торжественности храмовых богослужений после-

константиновской эпохи.

В период с I по III век христианское богослужение нередко со-

вершалось в катакомбах — обширных подземельях, вырытых на 

глубине от 8 до 25 метров10 и служивших местами захоронений. 

Катакомбы имелись во многих городах Римской империи — как 

на Западе, так и на Востоке. Катакомбы представляли собой длин-

ные коридоры, в стенах которых в мягкой вулканической поро-

де — туфе — одно над другим высекались места для гробниц. Для 

молитвенного поминовения усопших в катакомбах высекались 

церкви прямоугольной формы. Наиболее известны катакомбы, 

расположенные в окрестностях Рима. Общая протяженность под-

земных коридоров, входящих в римские катакомбы, составляет 

несколько сотен километров; в общей сложности в катакомбах на-

считывается от 600 до 800 тысяч захоронений.

Вопреки распространенному представлению катакомбные церк-

ви не служили для христиан местом, где они могли скрываться от 

гонений: как правило, места расположения катакомб были слиш-

ком хорошо известны. Катакомбные церкви использовались для 

богослужений и для поминовения усопших, в частности тех муче-

ников, тела которых были в них захоронены. Гробницы мучеников 

нередко становились алтарями катакомбных церквей. Катакомб-

ные церкви, а также отдельные гробницы первоначально украша-

лись символическими изображениями, орнаментами, сюжетами 

из античной мифологии; затем появились изображения Христа, 

Богоматери, святых, событий Священной истории.

Посещение катакомб по воскресеньям было традицией мно-

гих благочестивых христиан. Об этом свидетельствует блажен-

ный  Иероним:

Êîãäà ÿ, áóäó÷è åùå ìàëü÷èêîì, ó÷èëñÿ â Ðèìå, òî ñ÷èòàë äîëãîì âìåñòå 

ñ äðóãèìè ñâåðñòíèêàìè ïî âîñêðåñíûì äíÿì ïîñåùàòü ìåñòà ïîãðåáå-

íèÿ àïîñòîëîâ è ìó÷åíèêîâ è ñõîäèòü â êàòàêîìáû, âûðûòûå â çåìëå íà 

çíà÷èòåëüíîé ãëóáèíå. Âîéäÿ ñþäà, âèäèøü ñòåíû, ïî îáåèì ñòîðîíàì 

çàïîëíåííûå òðóïàìè ìåðòâåöîâ; ìåñòî ñòîëü òåìíîå, ÷òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ, 

áóäòî ñáûëèñü ñëîâà ïðîðîêà: äà ñíèäóò âî àä æèâè (Ïñ 54, 16). Òàì è ñÿì 

ïðîíèêàåò ñþäà ñâåðõó ñâåò, åäâà äîñòàòî÷íûé äëÿ òîãî, ÷òîáû îáëåã÷èòü 

íà îäíî ìãíîâåíèå óæàñ, âíóøàåìûé òåìíîòîþ; äâèãàÿñü äàëüøå è ñíîâà 

ïîãðóæàÿñü â òüìó íî÷è, íåâîëüíî âñïîìèíàåøü ñëîâà ïîýòà Âåðãèëèÿ: 

«Óæàñ îâëàäåâàåò äóøîþ, ñòðàøèò ñàìà òèøèíà»11.

Помимо катакомб, местами евхаристических собраний в период 

с I по III век могли служить дома богатых римлян и в особенности 

10 | Голубцов. Из чтений по церковной археологии и литургике. С. 95.

11 | Иероним. Толкование на Иез 12, 11. PL 25, 375. Цитата из: Вергилий. Энеида II, 755.
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специальные помещения в этих домах, предназначенные для со-

браний и деловых встреч, называвшиеся базиликами.

Термин «базилика» употребляется как в отношении неболь-

ших по размеру помещений во дворцах и частных виллах, так и в 

отношении зданий значительного размера, строившихся на цен-

тральных площадях крупных городов и предназначенных для по-

литических собраний, судебных заседаний и торговых сделок. Ба-

зилика представляет собой здание продолговатой прямоугольной 

формы с двускатной крышей. Вход в базилику размещался в тор-

це здания; противоположная сторона имела форму апсиды (лат. 

absida, гр. αψις — свод, арка) — полукруглого выступа. Базилика 

могла разделяться на несколько нефов (от лат. navis — корабль), 

имевших самостоятельные перекрытия: как правило, количество 

нефов было нечетным (чаще всего 3, иногда 5). Нефы имели пря-

моугольный план и отделялись один от другого рядами колонн, 

соединенных между собой арками; центральный неф был выше и, 

как правило, шире боковых.

Самыми древними из известных крупных городских базилик 

являются базилики Порция (184 до н.э.) и Эмилия (179 до н.э.) на 

римском форуме. Наиболее впечатляющей по размерам из ба-

зилик римского форума была базилика Максенция-Константина 

(306–312), представлявшая собой гигантское трехнефное здание 

площадью 6 тысяч квадратных метров. Средний неф, завершав-

шийся полукруглой апсидой, был перекрыт тремя сводами, ко-

торые опирались на восемь столбов и поддерживались снаружи 

контрфорсами. Наружные стены были прорезаны ярусами ароч-

ных проемов.

Использование светских построек для христианского бого-

служения было широко распространено в эпоху гонений. Одна-

ко уже в этот период появляются и первые здания, построенные 

Базилика 
Максенция-

Константина
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спе циально для совершения христианских богослужений. Церкви 

I–III веков по своему внешнему облику не отличались от светских 

построек; архитектурные формы христианской базилики — от 

форм базилики светской. Лишь войдя внутрь, можно было — бла-

годаря настенным росписям и предметам литургического обихо-

да — понять, что человек оказался в христианском храме. Отдель-

но строились баптистерии — помещения, в которых совершалось 

крещение оглашенных.

Наиболее древней из сохранившихся наземных христианских 

церквей этого периода считается церковь в сирийском городе 

Дура-Европос. В этом городе-крепости на берегу Евфрата христи-

анская церковь, построенная не позднее первой половины III века, 

соседствовала с еврейской синагогой, храмами Митры, Зевса, Адо-

ниса и других языческих божеств. К церкви был пристроен неболь-

шой баптистерий, к которому примыкали римские бани. В 256 или 

257 году крепость была захвачена персами, разрушена и впослед-

ствии поглощена пустыней. Город был обнаружен при раскопках, 

произведенных в 1920–1930-х годах.

За исключением церкви в Дура-Европос, до настоящего времени 

не сохранились наземные христианские церкви доконстантинов-

ской эпохи. Это связано с тем, что в эпоху гонений церкви безжа-

лостно уничтожались язычниками. Сохранились лишь катакомб-

ные церкви, благодаря которым мы имеем достаточно полное 

представление о христианском зодчестве и изобразительном ис-

кусстве I–III веков.

Кардинальный перелом в положении Церкви, наступивший 

благодаря миланскому эдикту императора Константина (313), 

открыл невиданные возможности для христианского храмо-

здательства. В течение IV–V веков множество христианских хра-

мов строилось на всей территории Римской империи. В 313 году 

Константин заложил в Риме Латеранскую базилику — основное 

место служения римского епископа. В 324 году на месте гроб-

ницы апостолов Петра и Павла в Риме была заложена еще одна 

базилика. В 326–333 годах в Вифлееме была построена базили-

ка Рождества Христова. В 336 году завершилось строительство 

иерусалимского храма Воскресения Христова на Гробе Господ-

нем, имевшего форму базилики. В первой половине IV века хри-

стианские базилики сооружались и в других городах на Востоке 

и Западе империи.

Однако подлинный «бум» христианского строительного искус-

ства начался не после миланского эдикта, а после 381 года, ко гда 

было окончательно побеждено арианство. Именно в конце IV века, 

при императоре Феодосии, сооружение базилик приобрело массо-

вый характер, «их начали строить во всех городах всех провинций, 

иногда группами по две или несколько, если речь шла о епископ-

ских кафедрах, местах паломничества, монастырях или наиболее 

Константин Великий 
приносит город 
в дар Христу 
Храм Святой Софии 

в Константинополе. Мозаика 
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важных городах»12. Базилики строились в Италии, Галлии, Египте, 

Сирии, Палестине, Месопотамии, Малой Азии, на берегах Эгей-

ского моря.

Форма базилики соответствует восприятию храма как кораб-

ля — Ноева ковчега, в котором христиане обретают спасение, дви-

гаясь по волнам житейского моря к гавани Царства Небесного. Об 

этом говорится в «Апостольских постановлениях» (IV в.):

Êîãäà æå ñîáåðåøü Öåðêîâü Áîæèþ, òî, ñëîâíî êîðì÷èé âåëèêîãî êîðàá-

ëÿ, ñî âñåì çíàíèåì ïðèêàçûâàé ñîñòàâëÿòü ñîáðàíèÿ, ïîâåëåâàÿ äèàêî-

íàì, êàê áû ìàòðîñàì, ÷òîáû íàçíà÷àëè ìåñòà áðàòüÿì, êàê áû ãðåáöàì, 

ñî âñåì òùàíèåì è ñòåïåííîñòüþ. Ïðåæäå âñåãî, çäàíèå äà áóäåò ïðîäîë-

ãîâàòî, îáðàùåíî íà âîñòîê, ñ ïðèòâîðàìè ïî îáåèì ñòîðîíàì ê âîñòîêó, 

ïîäîáíîå êîðàáëþ. Â ñåðåäèíå äà áóäåò ïîñòàâëåí ïðåñòîë åïèñêîïà, à 

ïî îáåèì ñòîðîíàì åãî ïóñòü ñèäèò ïðåñâèòåðñòâî è ñòîÿò ïðîâîðíûå è 

ëåãêî îäåòûå äèàêîíû, èáî îíè óïîäîáëÿþòñÿ ìàòðîñàì è íàäñìîòðùèêàì 

íàä ãðåáöàìè ïî áîêàì êîðàáëÿ; à ïî èõ ðàñïîðÿæåíèþ â äðóãîé ÷àñòè 

çäàíèÿ ïóñòü ñÿäåò íàðîä ñî âñåì áåçìîëâèåì è áëàãî÷èíèåì, à æåíùè-

íû — îòäåëüíî, è îíè ïóñòü ñÿäóò, ñîáëþäàÿ ìîë÷àíèå13.

Как и у корабля, у храма есть своя носовая часть (восточная 

апсида) и своя корма (западная часть). Символика корабля сохра-

нилась и получила развитие в позднейших купольных храмах, где 

сферический купол символизирует парус, надутый ветром. Однако 

пропорции базилики более соответствовали образу корабля и идее 

движения вперед по прямой. В купольных храмах и архитектурные 

формы, и в особенности программа стенных росписей воспроиз-

водят, скорее, идею кругового движения: взор зрителя не столь-

ко устремляется вперед, к алтарю, сколько движется по кругу от 

одного священного изображения к другому14.

Обращенность храма к востоку, упоминающаяся в «Апостоль-

ских постановлениях», — древнейшая христианская традиция15. 

По словам Иоанна Дамаскина, «мы поклоняемся на восток не про-

сто и не случайно», а прежде всего потому, что Бог есть духовный 

свет (см.: 1 Ин 1, 5), и Христос в Писании назван Солнцем правды 

(см.: Мал 4, 2) и Востоком (Лк 1, 78). Кроме того, рай был насажден на 

востоке (см.: Быт 2, 8); скиния Моисея имела завесу и очистилище на 

восток; врата Господни в храме Соломоновом находились на вос-

токе. Наконец, «Господь распятый взирал на запад, и таким обра-

зом мы поклоняемся, устремляя к Нему взоры». Восходя на небо, 

Он возносился к востоку (см.: Деян 1, 11), и во Второе Пришествие 

12 | Grabar. L’âge d’or de Justinien. P. 5.

13 | Апостольские постановления 2, 57.

14 | Лазарев. Византийская живопись. С. 100.

15 | См.: Габриэль (Бунге). Скудельные сосуды. С. 51–61.
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Свое Он явится с востока (см.: Мф 24, 27). «Итак, — заключает Дама-

скин, — ожидая Его Пришествия, мы кланяемся на восток. Таково 

же и незаписанное предание апостолов. Ибо они многое передали 

нам без писания»16.

Обращенность на восток придает храму и совершаемому в нем 

богослужению эсхатологический смысл. По словам П. Евдокимо-

ва, «любая верно направленная молитва есть ожидание и, таким 

образом, эсхатологична в самой своей сущности… Характерная 

для христиан молитвенная обращенность к востоку отличается от 

иудейской обращенности к Иерусалиму и от мусульманской обра-

щенности к Мекке. Входя в храм, идешь по пути спасения, к обита-

лищу святых и земле живых, где сияет незаходимое Солнце»17.

Базилика как архитектурный тип доминировала в христианском 

храмостроительстве на всем протяжении IV и V веков. В западном 

христианском зодчестве прямоугольная в плане базилика сохрани-

лась в качестве основной архитектурной формы и в последующие 

столетия. На Востоке же начиная с VI века развивается куполь-

ная архитектура18 и формируется новый тип храма — купольная 

базилика. Этот тип, являющийся предшественником крестово-

купольного храма, доминирует в храмовой архитектуре христи-

анского Востока в период с VI по IX век. Купольная базилика VI 

и последующих веков представляет собой новый шаг в развитии 

церковной архитектуры в сравнении с базиликами IV века. Архи-

тектурные формы купольных базилик подчеркивают сакральный 

характер храмового пространства, отличаются большим разнооб-

разием, сложностью и гармоничностью.

Византийский храм, каким он сложился в IV–VIII веках, со-

стоял из трех частей — алтаря, храма и нартекса (притвора). 

В трехнефных храмах алтарь занимал восточную часть централь-

ного нефа, тогда как в северном нефе ставился жертвенник, а юж-

ный мог использоваться в качестве ризницы. Нередко ризница 

представляла собой отдельное от храма помещение или специ-

альную пристройку.

Алтарь отделялся от храма преградой, которая в ранневизантий-

ских храмах представляла собой либо низкий парапет, состоявший 

из резных плит, либо портик из нескольких колонн, на капителях 

которых покоится широкая прямоугольная балка — архитрав19. На 

архитраве размещались изображения Христа и святых. В отличие 

от более позднего по происхождению иконостаса в алтарной пре-

граде отсутствовали иконы, и пространство алтаря оставалось 

полностью открытым для взоров верующих. Алтарная преграда 

16 | Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 4, 12.

17 | Евдокимов. Искусство иконы. С. 166.

18 | Комеч. Архитектура. С. 586–595; Якобсон. Архитектура. С. 496–497.

19 | Лазарев. Византийская живопись. С. 116.
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нередко имела П-образный план: помимо 

центрального фасада, у нее было еще два 

боковых фасада. В середине центрально-

го фасада размещался вход в алтарь; он 

был открытым, без дверей.

Посреди храма (особенно это касалось 

больших по размеру храмов и ка фед-

ральных соборов) устанавливался ам   -

вон — возвышение для чтеца. Именно на 

амвоне происходила литургия оглашен-

ных, включавшая чтение Священного Пи-

сания и проповедь.

Стены многих византийских храмов 

богато облицовывались или украшались 

священными изображениями. Типичным 

для византийского храма было сочета-

ние мраморной облицовки с мозаикой. 

Мозаичными изображениями покрыва-

лись преимущественно верхние части 

интерьера, причем в основном изогну-

тые поверхности — купола, подкуполь-

ное пространство, своды, арки. Прямые 

поверхности стен облицовывались мра-

мором20. Для более поздней эпохи было 

характерно сочетание мозаики с фреска-

ми (росписями по сырой штукатурке).

Классическим и наиболее ярким при-

мером византийской купольной базили-

ки является храм Святой Софии в Кон-

стантинополе, построенный императором Юстинианом в 537 году 

по проекту архитекторов Анфимия Траллийского и Исидора Ми-

летского. Высота храма — 55,6 м. Основное пространство хра -

ма представляет собой гигантский прямоугольник размерами 

77×71,7 м, разделенный на три продольных нефа. Центральный неф 

увенчан полусферическим куполом диаметром 31,5 м. Продольные 

нефы отделены один от другого стенами, которые наверху завер-

шаются арочными конструкциями. Своды храма поддерживают-

ся многочисленными колоннадами. Боковые нефы значительно 

ниже центрального, однако разделены на два этажа (верхний этаж 

предназначался для женщин). Галереи боковых нефов и нартек-

са представляют собой анфиладу арочных проемов.

Купольная система храма является подлинным шедевром архи-

тектурного мастерства. Построить здание такого размера и увен-

чать его гигантским куполом без видимой опоры — сложнейшая 

20 | Лазарев. Византийская живопись. С. 103–104.

Император Юстиниан предстоит 
Богородице с моделью храма 
Святой Софии в руках 
Мозаика. Храм Святой Софии в Константинополе 
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задача. Вместо того чтобы наращивать толщину стен для поддерж-

ки массивного главного купола, архитекторы изобрели систему 

полукуполов. Два полукупола примыкают к главному куполу с вос-

тока и запада; к каждому из полукуполов примыкает по два мень-

ших полукупола. Задачу поддержания главного купола выполняют 

многочисленные арки и своды. В результате огромная сила давле-

ния («распор») купола дробится и сдерживается. Создается впе-

чатление, что купол как бы висит в воздухе. Это впечатление уси-

ливается благодаря множеству тесно посаженных арочных окон, 

расположенных в основании купола, из которых во внутреннее 

пространство храма льются лучи света.

Храм Святой Софии был чудом архитектуры своего времени 

и до сего дня поражает масштабностью замысла и оригиналь-

ностью конструкции. Вот как описывает его Прокопий Кесарий-

ский (VI в.):

Ýòîò õðàì ïðåäñòàâëÿë ÷óäåñíîå çðåëèùå, — äëÿ ñìîòðåâøèõ íà íåãî 

îí êàçàëñÿ èñêëþ÷èòåëüíûì, äëÿ ñëûøàâøèõ î íåì — ñîâåðøåííî íå-

âåðîÿòíûì. Â âûñîòó îí ïîäíèìàåòñÿ êàê áóäòî äî íåáà, è, êàê êîðàáëü 

íà âûñîêèõ âîëíàõ ìîðÿ, îí âûäåëÿåòñÿ ñðåäè äðóãèõ ñòðîåíèé, êàê áû 

ñêëîíÿÿñü íàä îñòàëüíûì ãîðîäîì… Åãî äëèíà è øèðèíà òàê ãàðìîíè÷íî 

ñîãëàñîâàíû, ÷òî åãî âîîáùå íåëüçÿ íàçâàòü íè î÷åíü äëèííûì, íè ñâåðõ 

ìåðû øèðîêèì. Íåñêàçàííîé êðàñîòîé ñëàâèòñÿ îí. Áëåñêîì ñâîèõ óêðà-

øåíèé ïðîñëàâëåí îí è ãàðìîíèåé ñâîèõ ðàçìåðîâ; íåò â íåì íè÷åãî 

èçëèøíåãî, — íî íåò è íè÷åãî íåäîñòàþùåãî, òàê êàê îí âåñü âî âñåõ 

ñâîèõ ÷àñòÿõ, â íàäëåæàùåé ìåðå ÿâëÿÿñü áîëåå âåëè÷åñòâåííûì, ÷åì 

îáû÷íî, è áîëåå ãàðìîíè÷íûì, ÷åì ìîæíî îæèäàòü îò òàêîé ãðîìàäû, 

íàïîëíåí ñâåòîì è ëó÷àìè ñîëíöà. Ìîæíî áûëî áû ñêàçàòü, ÷òî ìåñòî 

ýòî íå èçâíå îñâåùàåòñÿ ñîëíöåì, íî ÷òî áëåñê ðîæäàåòñÿ â íåì ñàìîì: 

òàêîå êîëè÷åñòâî ñâåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ýòîì õðàìå… Îãðîìíûé 

ñôåðîèäàëüíûé êóïîë, ïîêîÿùèéñÿ íà ýòîì êðóãëîì çäàíèè, äåëàåò åãî 

èñêëþ÷èòåëüíî ïðåêðàñíûì. È êàæåòñÿ, ÷òî îí ïîêîèòñÿ íå íà òâåðäîì 

ñîîðóæåíèè âñëåäñòâèå ëåãêîñòè ñòðîåíèÿ, íî çîëîòûì ïîëóøàðèåì, ñïó-

ùåííûì ñ íåáà, ïðèêðûâàåò ýòî ìåñòî. Âñå ýòî, ñâåðõ âñÿêîãî âåðîÿòèÿ 

èñêóñíî ñîåäèíåííîå â âûñîòå, ñî÷åòàÿñü îäíî ñ äðóãèì, âèòàåò â âîç-

äóõå, îïèðàÿñü òîëüêî íà áëèæàéøåå ê ñåáå, à â îáùåì îíî ïðåäñòàâëÿåò 

çàìå÷àòåëüíóþ åäèíóþ ãàðìîíèþ âñåãî òâîðåíèÿ21.

Внутреннее убранство храма Святой Софии было не менее 

впечатляющим, чем его архитектурные формы. Колонны храма 

выполнены из мрамора и порфира разных оттенков, капители 

колонн украшены тонкой резьбой. Все стены храма были богато 

инкрустированы мрамором или покрыты мозаикой, в которой 

преобладали золотые тона. О сюжетах первоначальной мозаики 

21 | Прокопий Кесарийский. О постройках Юстиниана. Кн. 1, I, 27–47.
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храма Святой Софии можно судить лишь весьма приблизительно, 

так как иконоборцы уничтожили многие первоначальные мозаич-

ные изображения. Изготовленные заново в послеиконоборческую 

эпоху (IX–XII вв.), мозаики Святой Софии были в большинстве 

своем уничтожены турками после превращения храма в мечеть 

в 1453 году. Лишь некоторые мозаичные изображения, оказавши-

еся под толстым слоем штукатурки, уцелели и были раскрыты в 

XIX веке.

Алтарная преграда храма Святой Софии представляла собой ко-

лоннаду с П-образным архитравом, поддерживаемым колоннами. 

Длина архитрава, включая боковые фасады, превышала 30 метров; 

на архитраве располагались медальоны с изображениями Христа, 

Пресвятой Богородицы и святых22.

От входа в алтарь в направлении восток-запад по центру шла 

колоннада, которая вела к амвону, стоявшему посреди храма. 

22 | Лазарев. Византийская живопись. С. 116.

Внутреннее 
убранство 

храма 
Святой 

Софии
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Амвон возвышался на несколько метров над полом, так чтобы 

голос чтеца или проповедника был слышен на значительное рас-

стояние. Амвон представлял собой грандиозное сооружение из 

мрамора, инкрустированного драгоценными камнями. По сло-

вам византийского поэта Павла Силенциария (VI в.), «как среди 

морских волн возвышается остров, украшенный колосьями и ви-

ноградными листьями, цветистым лугом и лесистыми холмами, 

так посреди обширного храма зрится высокий амвон, состоящий 

из мраморов, испещренный цветниками камней и красотами 

искусства»23.

Над престолом возвышалось другое выдающееся художествен-

ное изделие — киворий (κιβώριον — шатер). Павел Силенциарий 

называет его «священной башней», поднимающейся в воздух над 

престолом и склоняющейся сверху четырехгранным сводом на 

серебряные колонны. Над сводами конусом возвышается восьми-

гранный верх, покрытый серебром. Из спаек досок у острия верха 

выходит чаша в виде лилии, внутри ее — серебряное яблоко, а над 

ним крест. Между колоннами — четыре богато украшенные завесы, 

над которыми поставлены светильники24. Киворий, сделанный из 

серебра, был богато украшен золотом и драгоценными камнями25.

Говоря о внутреннем убранстве храма Святой Софии, Прокопий 

Кесарийский не скрывает своего восхищения перед его богатством 

и разнообразием:

×èñòûì çîëîòîì âûëîæåí ïîòîëîê, ñîåäèíÿÿ ñ êðàñîòîé âåëèêîëåïèå; 

ñîðåâíóÿñü â áëåñêå, åãî ñèÿíèå ïîáåæäàåò áëåñê êàìíåé… Êòî èñ-

÷èñëèë áû âåëèêîëåïèå êîëîíí è ìðàìîðîâ, êîòîðûìè óêðàøåí õðàì? 

Ìîæíî áûëî áû ïîäóìàòü, ÷òî íàõîäèøüñÿ íà ðîñêîøíîì ëóãó, ïîêðûòîì 

öâåòàìè. Â ñàìîì äåëå, êàê íå óäèâëÿòüñÿ òî ïóðïóðíîìó èõ öâåòó, òî 

èçóìðóäíîìó; îäíè ïîêàçûâàþò áàãðÿíûé öâåò, ó äðóãèõ, êàê ñîëíöå, 

ñèÿåò áåëûé; à íåêîòîðûå èç íèõ, ñðàçó ÿâëÿÿñü ðàçíîöâåòíûìè, ïîêà-

çûâàþò ðàçëè÷íûå îêðàñêè, êàê áóäòî áû ïðèðîäà áûëà èõ õóäîæíèêîì. 

È âñÿêèé ðàç êàê êòî-íèáóäü âõîäèò â ýòîò õðàì, ÷òîáû ìîëèòüñÿ, îí 

ñðàçó ïîíèìàåò, ÷òî íå ÷åëîâå÷åñêèì ìîãóùåñòâîì èëè èñêóññòâîì, íî 

Áîæüèì ñîèçâîëåíèåì çàâåðøåíî òàêîå äåëî26.

Храм Святой Софии был задуман как христианская версия трех 

ветхозаветных культовых сооружений — скинии, Иерусалимского 

храма и храма, описанного в гл. 40–47 книги пророка Иезекииля.

Связь между храмом Святой Софии и скинией, как она описана 

в Септуагинте, достаточно очевидна. В частности, в храме Святой 

23 | Павел Силенциарий. Описание храма Святой Софии 660–663. PG 86, 2144 B.

24 | Там же 720–744. PG 86, 2147 AB.

25 | Срезневский. Древний византийский ковчежец. С. 31–32.

26 | Прокопий Кесарийский. О постройках Юстиниана 1, I, 54–61.
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Софии было по двадцать колонн с северной и южной сторон, что 

в точности соответствовало количеству столпов двора скинии. 

В западной стене храма (она же восточная стена нартекса) распо-

лагалось девять входов, что соответствовало количеству проемов 

между десятью столбами восточной стены скинии (искусствоведы 

сравнивают эту стену с завесой, отделявшей двор скинии от внеш-

него мира27). Центральное пространство храма Святой Софии — 

четыре гигантских столпа с покоящимся на них куполом — могло 

восприниматься как увеличенная копия Святого святых с заве-

сой на четырех столпах28. Киворий, возвышавшийся над престо-

лом и стоявший на четырех столбах, тоже символизировал Святое 

святых.

Не менее очевидна связь между храмом Святой Софии и Иеру-

салимским храмом. Согласно легенде, войдя в новопостроенный 

храм, Юстиниан произнес: «Я превзошел тебя, Соломон». В глазах 

византийцев этот храм получил то же значение, какое храм Соло-

монов до его разрушения имел в глазах иудеев. Связь с Иерусалим-

ским храмом подчеркивалась и общим архитектурным планом 

храма Святой Софии. Перед входом в него располагался простор-

ный двор с фонтаном (аналог внешнего двора Иерусалимского 

храма). Внутреннее пространство храма было разделено на алтарь 

(аналог «Святого святых»), собственно храм (аналог святилища) и 

нартекс (аналог двора священников)29.

С храмом Святой Софии связано формирование на христиан-

ском Востоке представления о храме как о месте особого присутст-

вия Божия, как о «доме Божием». Храм Святой Софии был посвящен 

Христу, и освящение его было совершено 24 декабря, в канун Рож-

дества Христова. В христианской традиции София-Премудрость Бо-

жия, о которой речь идет в Притчах Соломоновых и в книге Пре-

мудрости Соломона, издревле отождествлялась с Христом. Особое 

внимание византийцев привлекали слова: Премудрость построила 

себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, раствори-

ла вино свое и приготовила у себя трапезу; послала слуг своих про-

возгласить с возвышенностей городских: кто неразумен, обратись 

сюда! И скудоумному она сказала: идите, ешьте хлеб мой и пейте 

вино, мною растворенное (Притч 9, 1–5). Эти слова воспринимались как 

символическое описание Евхаристии и одновременно как описание 

храма, в котором совершается евхаристическое богослужение. Храм 

Святой Софии мыслился как дом, построенный Самой воплощенной 

Премудростью Божией, где Сам Христос приглашает веру ющих в 

Него вкушать от Своих Тела и Крови.

27 | См.: Swift. Hagia Sophia. P. 34. 

28 | См.: Barker. Hagia Sophia. Форма этой завесы не вполне ясна 

из описания Библии, однако вероятнее всего четыре столпа, 

на которых она висела, располагались по углам квадрата.

29 | Там же.
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Строительство Святой Софии способствовало и развитию 

представления о храме как об образе космоса, где купол изобража-

ет небесный свод, а все пространство символизирует населяемую 

вселенную — мир видимый и невидимый. Связь между храмом и 

космосом коренится в восприятии космоса как единого литурги-

ческого организма, — восприятии, характерном уже для Ветхого 

Завета30. В псалмах космос представлен как пространство, запол-

ненное живыми и неживыми существами, которые — каждое по-

своему — возносят хвалу Создателю:

Íåáåñà ïðîïîâåäóþò ñëàâó Áîæèþ, è î äåëàõ ðóê Åãî âåùàåò òâåðäü 

(Ïñ 18, 2).

Õâàëèòå Ãîñïîäà ñ íåáåñ, õâàëèòå Åãî â âûøíèõ. Õâàëèòå Åãî, âñå Àíãåëû 

Åãî, õâàëèòå Åãî, âñå âîèíñòâà Åãî. Õâàëèòå Åãî, ñîëíöå è ëóíà, õâàëèòå 

Åãî, âñå çâåçäû ñâåòà. Õâàëèòå Åãî, íåáåñà íåáåñ è âîäû, êîòîðûå ïðå-

âûøå íåáåñ… Õâàëèòå Ãîñïîäà îò çåìëè, âåëèêèå ðûáû è âñå áåçäíû, 

îãîíü è ãðàä, ñíåã è òóìàí, áóðíûé âåòåð, èñïîëíÿþùèé ñëîâî Åãî, ãîðû 

è âñå õîëìû, äåðåâà ïëîäîíîñíûå è âñå êåäðû, çâåðè è âñÿêèé ñêîò, 

ïðåñìûêàþùèåñÿ è ïòèöû êðûëàòûå (Ïñ 148, 1–4; 7–10).

Храм мыслится как место встречи неба и земли, Ангелов и лю-

дей, которые вместе участвуют в богослужении, прославляя Гос-

пода, Создателя неба и земли; место, объединяющее в молитве и 

предстоянии Богу всех людей — как присутствующих за богослу-

жением, так и отсутствующих, как живых, так и усопших. Струк-

тура храма, разделенного на несколько частей, символизирует 

иерархическую структуру мироздания, единство мира духовного 

и мира физического. Об этом говорит преподобный Максим Ис-

поведник:

Ñâÿòàÿ Öåðêîâü Áîæèÿ åñòü îáðàç è èçîáðàæåíèå öåëîãî ìèðà, ñîñòîÿ-

ùåãî èç ñóùíîñòåé âèäèìûõ è íåâèäèìûõ… Âåäü åñëè ðàññìàòðèâàòü 

öåðêîâü ñ òî÷êè çðåíèÿ çîä÷åñòâà, òî îíà, ÿâëÿÿñü åäèíûì çäàíèåì, 

äîïóñêàåò ðàçëè÷èå â ñèëó îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ ñâîèõ ÷àñòåé è äåëèòñÿ 

íà ìåñòî, ïðåäíàçíà÷åííîå òîëüêî äëÿ èåðååâ è ñëóæèòåëåé, êîòîðîå 

íàçûâàåòñÿ ó íàñ àëòàðåì, è ìåñòî, äîñòóïíîå äëÿ âñåõ âåðóþùèõ, èìå-

íóåìîå ó íàñ õðàìîì. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, îíà îñòàåòñÿ åäèíîé ïî 

èïîñòàñè… Åùå öåðêîâü ïîêàçûâàåò, ÷òî’ åñòü êàæäàÿ ÷àñòü äëÿ ñàìîé 

ñåáÿ, êîãäà ñóùåñòâóåò âçàèìîñâÿçü îáåèõ ÷àñòåé. Èáî õðàì åñòü àëòàðü 

â âîçìîæíîñòè, ïîñêîëüêó îí îñâÿùàåòñÿ, êîãäà ñâÿùåííîäåéñòâèå âîñ-

õîäèò ê ñâîåé âûñøåé òî÷êå. È, íàîáîðîò, àëòàðü åñòü õðàì, äåéñòâè-

òåëüíî îáëàäàÿ èì, êàê íà÷àëîì ñâîåãî òàéíîäåéñòâèÿ. Öåðêîâü æå è â 

àëòàðå, è â õðàìå ïðåáûâàåò åäèíîé è òîé æå ñàìîé… Ñâÿòàÿ Öåðêîâü 

Áîæèÿ åñòü òàêæå ñèìâîë è îäíîãî ÷óâñòâåííîãî ìèðà ñàìîãî ïî ñåáå. 

30 | См.: Настольная книга священнослужителя. Т. 4. С. 9.
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Èáî áîæåñòâåííûé àëòàðü â íåé ïîäîáåí íåáó, à áëàãîëåïèå õðàìà — 

çåìëå31.

Итак, в самой структуре храма, состоящего из собственно хра-

ма и алтаря, усматривается указание на иерархическое устройство 

космоса (в реальности храм, как мы говорили, состоял из трех ча-

стей — алтаря, храма и нартекса, однако святой Максим трактует 

храм и нартекс как единое целое).

Однако еще более очевидной связь между храмом и космосом 

становится при рассматривании иконографической программы 

внутренней росписи византийского храма. В дальнейшем мы по-

святим отдельную главу данной теме. Сейчас мы лишь отметим, 

что внутреннее пространство византийского храма благодаря мо-

заикам, фрескам и другим священным изображениям было орга-

низовано так, чтобы воспроизводить все многообразие духовного 

и материального мира. Священные изображения делали простран-

ство храма духовно насыщенным: они представляли тот идеальный 

мир, по образцу которого устроен тварный космос. 

ХРА М К АК ОБРА З ЧЕ ЛОВЕК А . ХРА М К АК ОБРА З ЧЕ ЛОВЕК А . 
«Б ОЖ ЕС ТВЕНН А Я ПР ОПОРЦИЯ»«Б ОЖ ЕС ТВЕНН А Я ПР ОПОРЦИЯ»
Будучи образом космоса, храм одновременно является и образом 

человека. Об этом Максим Исповедник говорит так:

…Ñâÿòàÿ öåðêîâü Áîæèÿ åñòü ÷åëîâåê; àëòàðü â íåé ïðåäñòàâëÿåò äóøó, 

áîæåñòâåííûé æåðòâåííèê — óì, à õðàì — òåëî. Ïîòîìó ÷òî öåðêîâü 

ÿâëÿåòñÿ îáðàçîì è ïîäîáèåì ÷åëîâåêà, ñîçäàííîãî ïî îáðàçó è ïî-

äîáèþ Áîæèþ. È õðàìîì, êàê òåëîì, îíà ïðåäñòàâëÿåò íðàâñòâåííóþ 

ôèëîñîôèþ; àëòàðåì, ñëîâíî äóøîé, óêàçûâàåò íà åñòåñòâåííîå ñîçåð-

öàíèå; áîæåñòâåííûì æåðòâåííèêîì, êàê óìîì, ïðîÿâëÿåò òàèíñòâåííîå 

áîãîñëîâèå32.

Представление о церкви как об образе человека и о храме как 

об образе человеческого тела не было лишь умозрительным бого-

словским построением. Оно прямо соотносилось с архитектур-

ными особенностями восточно-христианских храмов.

Прежде всего, связь между храмом и человеческим телом вы-

ражалась в том, что система мер, употреблявшаяся при строи-

тельстве, была основана на размерах частей тела. Основной 

31 | Максим Исповедник. Мистагогия 2–3.

32 | Там же 4.
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единицей измерения был локоть — длина руки от локтя до кон  -

ца среднего пальца: в Библии эта мера называется локтем или 

локтем с ладонью (см.: Иез 40, 3–5). В качестве мер длины использо-

вались также палец, ладонь, шаг, расстояния между различными 

частями тела, например между концом среднего пальца левой 

руки и концом среднего пальца правой руки при разведенных па-

раллельно земле руках (сажень), между кончиками пальцев вы-

тянутой вверх левой руки и правой стопой (косая сажень). Меры 

длины отличались одна от другой в разных цивилизациях: древ-

нееврейской, египетской, римской, греческой, древнерусской. Но 

в основе системы мер всегда лежали части тела взрослого муж-

чины среднего роста (170–180 см). Византия, в частности, унасле-

довала древнегреческую систему мер, которая включала следу-

ющие единицы изме рения: оргия, или сажень (179 см), двойной 

шаг (148 см), локоть (ок. 44,5 см), фут (ок. 30 см), ширина ладони 

(ок. 7,5 см), ширина пальца (1,85 см)33.

Использование системы мер, основанной на членениях челове-

ческого тела, способствовало цельности и гармоничности архи-

тектурных сооружений. В основе строения человеческого тела ле-

жит принцип гармоничного соотношения между частью и целым, 

а также отдельных частей между собой. Принцип соотношения, 

или соразмерности, обозначаемый латинским термином «пропор-

ция» или греческим «аналогия», лежит и в основе храмовой архи-

тектуры, на что указал римский архитектор I века до н.э. Витрувий, 

говоря об античных (языческих) храмах:

Êîìïîçèöèÿ õðàìîâ îñíîâàíà íà ñîðàçìåðíîñòè, ïðàâèëà êîòîðîé äîëæ-

íû òùàòåëüíî ñîáëþäàòü àðõèòåêòîðû. Îíà âîçíèêàåò èç ïðîïîðöèè, 

êîòîðóþ ïî-ãðå÷åñêè íàçûâàþò «àíàëîãèÿ». Ïðîïîðöèÿ åñòü ñîîòâåòñòâèå 

ìåæäó ÷ëåíàìè âñåãî ïðîèçâåäåíèÿ è åãî öåëûì ïî îòíîøåíèþ ê ÷àñòè, 

ïðèíÿòîé çà èñõîäíóþ, íà ÷åì è îñíîâàíà âñÿêàÿ ñîðàçìåðíîñòü. Èáî 

äåëî â òîì, ÷òî íèêàêîé õðàì áåç ñîðàçìåðíîñòè è ïðîïîðöèè íå ìîæåò 

èìåòü ïðàâèëüíîé êîìïîçèöèè, åñëè â íåì íå áóäåò òî÷íî òàêîãî ÷ëåíå-

íèÿ, êàê ó õîðîøî ñëîæåííîãî ÷åëîâåêà. Âåäü ïðèðîäà ñëîæèëà ÷åëîâå-

÷åñêîå òåëî òàê, ÷òî ëèöî îò ïîäáîðîäêà äî âåðõíåé ëèíèè ëáà è êîðíåé 

âîëîñ ñîñòàâëÿåò äåñÿòóþ ÷àñòü òåëà... ãîëîâà âìåñòå ñ øååé íà÷èíàÿ ñ 

åå îñíîâàíèÿ îò âåðõà ãðóäè äî êîðíåé âîëîñ — øåñòóþ ÷àñòü… ñòóïíÿ 

ñîñòàâëÿåò øåñòóþ ÷àñòü34.

Итак, голова вместе с шеей (от уровня плеч) относится к телу как 

1:6, лицо к телу как 1:10, ступня к телу как 1:6. Эта соразмерность 

33 | О византийских мерах длины см.: Schilbach. Byzantinische Metrologie. Автор 

монографии доказывает, что величина исходной меры — византийского 

фута — не была одинакова для различных храмов. В соборе Святой Софии она 

составляла 31,23 см, в других храмах могла быть чуть больше или чуть меньше.

34 | Витрувий. Девять книг об архитектуре. С. 79.
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была, согласно Витрувию, перенесена на размер дорийской колон-

ны: ее создатели измерили след ступни по отношению к челове-

ческому росту и, найдя, что ступня относится к телу как один к 

шести, применили это отношение к колоннаде. Высота дорийской 

колонны вместе с капителью в шесть раз превышает ее толщину. 

Таким образом, заключает Витрувий, «дорийская колонна стала 

воспроизводить в зданиях пропорции, крепость и красоту муж-

ского тела»35.

Принципы античной архитектуры не были забыты в византий-

скую эпоху. Напротив, при строительстве византийских храмов, 

будь то во времена Константина, Юстиниана или в дальнейшем, 

использовались те же стандарты, что и в античности. Меры чело-

веческого тела, в отличие от принятой в современном зодчестве 

метрической системы, в самих себе заключали скрытую гармонию. 

Спроецированные на архитектурное здание, эти меры придавали 

ему стройность и красоту: «антропометричные меры, становясь 

размерами сооружений, привносят в архитектуру свойство вза-

имопроникания, то есть гармонию. Вот почему мы говорим: чело-

век — камертон гармонического строя архитектуры»36.

В византийской и древнерусской храмовой архитектуре широ-

ко применялся принцип, получивший со времен эпохи Возрожде-

ния название «золотого сечения», но известный уже архитекторам 

Древнего Египта и Древней Греции (в соответствии с этим принци-

пом были построены такие сооружения, как египетские пирамиды 

и афинский Парфенон). Использование золотого сечения в архи-

тектуре наряду с принципом симметрии придает зданию гармо-

ничность и стройность, упорядочивает отдельные элементы зда-

ния и превращает совокупность элементов в единое целое.

В геометрии «золотым сечением», или «божественной про-

порцией»37, называют деление отрезка на две части в таком соот-

ношении, при котором бóльшая часть так относится к меньшей, 

как сумма обеих частей отрезка к большей части. Именно такое 

соотношение Платон считал совершенной пропорцией:

Äâà ÷ëåíà ñàìè ïî ñåáå íå ìîãóò áûòü õîðîøî ñîïðÿæåíû áåç òðåòüåãî, 

èáî íåîáõîäèìî, ÷òîáû ìåæäó îäíèì è äðóãèì ðîäèëàñü íåêàÿ îáúåäè-

íÿþùàÿ èõ ñâÿçü. Ïðåêðàñíåéøàÿ æå èç ñâÿçåé òàêàÿ, êîòîðàÿ â íàèáîëü-

øåé ñòåïåíè åäèíèò ñåáÿ è ñâÿçóåìîå, è çàäà÷ó ýòó íàèëó÷øèì îáðàçîì 

âûïîëíÿåò ïðîïîðöèÿ, èáî, êîãäà èç òðåõ ÷èñåë — êàê êóáè÷åñêèõ, òàê è 

êâàäðàòíûõ — ïðè ëþáîì ñðåäíåì ÷èñëå ïåðâîå òàê îòíîñèòñÿ ê ñðåäíå-

ìó, êàê ñðåäíåå ê ïîñëåäíåìó, è ñîîòâåòñòâåííî ïîñëåäíåå ê ñðåäíåìó, 

35 | Витрувий. Девять книг об архитектуре. С. 79.

36 | Шевелев. О формообразовании. С. 30.

37 | Термин «божественная пропорция» принадлежит итальянскому 

математику XV века Луке Пачоли; термин «золотое сечение» 

(sectio aurea) — его другу Леонардо да Винчи.
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êàê ñðåäíåå ê ïåðâîìó, òîãäà ïðè ïåðåìåùåíèè ñðåäíèõ ÷èñåë íà ïåðâîå 

è ïîñëåäíåå ìåñòî, à ïîñëåäíåãî è ïåðâîãî, íàïðîòèâ, íà ñðåäíèå ìåñòà 

âûÿñíèòñÿ, ÷òî îòíîøåíèå íåîáõîäèìî îñòàåòñÿ ïðåæíèì, à êîëü ñêîðî 

ýòî òàê, çíà÷èò, âñå ýòè ÷èñëà îáðàçóþò ìåæäó ñîáîé åäèíñòâî38.

Арифметически данная пропорция выражается при помощи 

чисел 0,618 и 1,618: если отрезок разделен на две части, то соот-

ношение между частями должно быть таким, чтобы при делении 

меньшей части на бóльшую получалось постоянное иррациональ-

ное число, равное приблизительно 0,618, а при делении большей 

части на меньшую — равное приблизительно 1,618. Золотое сече-

ние может быть построено при помощи двойного квадрата — двух 

квадратов, соединенных в один прямоугольник. В таком случае 

длинная сторона двойного квадрата будет относиться к короткой 

как 2:139.

Принцип золотого сечения в сочетании с принципом симметрии 

широко распространен в органическом мире: он усматривается, в 

частности, в строении человеческого тела40. Как в теле человека 

нет случайных соотношений, так не должно быть случайных, не-

пропорциональных соотношений и в отдельных архитектурных 

элементах храма. В византийском зодчестве эффект грандиоз-

ности достигался не столько за счет размеров здания, сколько за 

счет правильного использования принципа пропорционального 

соответствия. Так, например, во многих купольных базиликах, в 

частности в храме Святой Софии, ширина среднего нефа относит-

ся к ширине бокового нефа приблизительно как 0,62:0,38, что дает 

золотую пропорцию. В той же — или примерно той же — пропор-

ции в храме Святой Софии соотносятся: нижняя галерея бокового 

нефа и его верхняя галерея; высота храма от пола до основания 

креста и высота от верхней галереи до основания креста; диаметр 

купола и радиус примыкающего к нему полукупола; диаметр купо-

ла и высота обеих галерей; радиус полукупола и радиус алтарной 

38 | Платон. Тимей 31c–32a.

39 | Золотое сечение есть отношение разницы между длиной диагонали 

двойного квадрата и его короткой стороной к его длинной стороне. 

Если, например, стороны двойного квадрата равны 20 и 10 см, то 

диагональ будет равна 22,36 см; разница между длиной диагонали и 

короткой стороной прямоугольника составит 12,36 см; отношение 

12,36:20 будет равно 0,618 (а отношение 20:12,36 составит 1,618).

40 | Части тела взрослого мужчины находятся в отношениях либо осевой 

симметрии, либо «золотой» пропорции. Симметричны все парные части 

тела или соответствующие их отрезки (правая и левая рука, правая и 

левая нога, голень правой ноги и голень левой ноги и т.д.). В соотношении 

золотой пропорции находятся, например: средний палец и ладонь; ладонь 

и кисть руки; кисть руки и локтевой сустав; предплечье и локтевой сустав 

вместе с кистью руки; расстояние от пупа до макушки и расстояние от 

низа стопы до пупа; расстояние от конца среднего пальца опущенной руки 

до низа стопы и расстояние от макушки до конца среднего пальца.
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апсиды; радиус полукупола и ширина четырех боковых камер (спи-

сок можно продолжить).

Законы геометрической пропорции лежали в основе соотно-

шения между длиной, шириной и высотой храма, между высотой 

колонн и высотой купола. Ни один размер в многоплановой ар-

хитектонике храма не был случайным: размер всякого элемента 

интерьера и экстерьера пропорционально соотносился с размером 

другого элемента.

Именно искусство пропорционального соединения разнород-

ных элементов является главной характерной особенностью визан-

тийского храмостроительства. И именно благодаря правильным 

пропорциям достигался тот эффект, который столь красноречиво 

описал Прокопий Кесарийский, говоря о том, что длина и шири-

на храма Святой Софии гармонично согласованы, что в этом хра-

ме нет ничего излишнего и ничего недостающего и что он являет 

«единую гармонию всего творения».

Правильные пропорции храмового здания были залогом не толь-

ко его красоты и долговечности, но также и наличия в нем хорошей 

акустики. Известно, что византийские храмы обладали исключи-

тельными акустическими свойствами: это было особенно необхо-

димо для храмов столь значительных размеров, как Святая София, 

где голос священника или епископа должен был быть слышен всем 

присутствующим за богослужением. В эпоху, когда не существова-

ло электронных средств усиления звука, использовали иные сред-

ства: прежде всего, силу звука усиливали арочные проемы и пере-

крытия. Кроме того, для улучшения акустических свойств храмов 

в стены и своды закладывали полые глиняные сосуды, отверсти-

ем обращенные внутрь41. На Руси эти сосуды получили название 

«голосников», что указывало на их акустические функции. Кроме 

того, голосники выполняли и другую важную функцию — они об-

легчали вес сводов.

К РЕС ТОВ О-К УПОЛЬНЫЙ ХРА М К РЕС ТОВ О-К УПОЛЬНЫЙ ХРА М 
В ВИЗАНТИИВ ВИЗАНТИИ

Наиболее законченное выражение идея пропорционального 

 со отношения различных частей храма нашла в византийских 

крестово-купольных храмах IX и последующего столетий, а так -

же в кресто    во-купольных храмах Грузии, Балкан и Руси. В плане 

крестово-купольный храм образует либо равноконечный крест, 

ли  бо крест, у которого нижний конец, соот ветст ву  ю щий   за   падному 

41 | Choisy. L’art de bâtir. P. 72.
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крылу храма, длиннее трех других концов. Верхний конец креста, 

соответствующий восточному крылу, завершается, как и у базили-

ки, полукруглой или прямоугольной в плане алтарной апсидой. 

В тех местах, где продольный центральный неф пересекается с 

 поперечным нефом, устанавливаются четыре опорных столба, на 

которых покоится купол. 

План крестово-купольного храма символизирует не только 

крест, но и человека с распростертыми крестообразно руками 

(т.е. человека в традиционной для христианской древности молит-

венной позе). Соотношение между западной частью центрального 

нефа и его восточной частью во многих случаях соответствует со-

отношению между нижней частью тела человека (до груди) и верх-

ней частью (от груди до верха головы). Крылья трансепта равны 

по длине, что соответствует равенству длины обеих рук человека. 

Соотношение крыла трансепта к западному крылу центрального 

нефа соответствовало соотношению вытянутой руки к нижней ча-

сти тела (от груди до стоп)42.

Форма креста использовалась в храмовой архитектуре уже 

в V веке. Храм Апостола Иоанна в Ефесе (V в.) представлял со-

бой грандиозное сооружение, состоявшее из четырех базилик, 

соединенных крестообразно одна с другой. Такая же конструк-

ция лежала в основе другой не менее грандиозной постройки 

V века — церкви монастыря Преподобного Симеона Столп-

ника в Калат-Семане (Сирия). Однако в обоих указанных слу-

чаях крестообразная форма достигалась за счет пристройки 

к основной базилике трех дополнительных базилик.

Генезис крестово-купольного храма иной: этот храм 

представляет собой одну купольную базилику, укорочен-

ную по оси восток-запад и прорезанную поперечным нефом 

(тран септом), придающим базилике форму креста. Некото-

рые византийские купольные базилики VI века, по сути, близки к 

крестово-купольным храмам, в частности храм Святых апостолов, 

построенный в Константинополе в 536–550 годах Анфимием Трал-

лийским. О начале строительства этого храма Прокопий Кесарий-

ский говорит следующее:

Áûëè ïðîâåäåíû äâå ïðÿìûå ëèíèè, ïîñåðåäèíå ïåðåñåêàþùèåñÿ äðóã ñ 

äðóãîì íàïîäîáèå êðåñòà; ïåðâàÿ ïðÿìàÿ øëà ñ âîñòîêà íà çàïàä, ïåðå-

ñåêàþùàÿ åå âòîðàÿ ëèíèÿ áûëà îáðàùåíà ñ ñåâåðà íà þã. Îãðàæäåííûå 

èçâíå ïî ïåðèôåðèè ñòåíàìè, âíóòðè, è íàâåðõó è âíèçó, îíè áûëè 

42 | В хронике аббатства Сен-Трон (XI век) о новосооруженном крестово-

купольном храме говорится: «Новая церковь построена, как говорят учителя, 

по величине человеческого тела. Алтарная часть вместе с обходами вокруг 

алтаря соответствует голове и шее, хор — грудной клетке, обе простертые 

в стороны ветви трансепта — рукам, неф — животу, а второй трансепт на 

западе — ногам». Цит. по: Всеобщая история архитектуры. Т. 4. С. 640.

Руины храма 
Апостола Иоанна в Ефесе
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óêðàøåíû êîëîííàìè… Ñòîðîíû ïðÿìîé, ëåæàùåé ïîïåðåê, èäóùèå â òó 

è äðóãóþ ñòîðîíó, ÿâëÿþòñÿ ìåæäó ñîáîé îäèíàêîâûìè; ó òîé æå ïðÿ-

ìîé, êîòîðàÿ îáðàùåíà íà çàïàä, îäíà ÷àñòü áîëüøå äðóãîé íàñòîëüêî, 

÷òîáû îáðàçîâàëàñü ôîðìà êðåñòà43.

Во второй половине IX века крестово-купольный храм стано-

вится преобладающей формой храмовой архитектуры в Византии. 

Широкому распространению этого типа храма способствовала его 

бóльшая технологическая простота в сравнении с грандиозными 

купольными базиликами.

Характерным примером крестово-купольного храма этого пе-

риода является церковь Пресвятой Богородицы в Скрипу (Бео-

тия), построенная в 873–874 годах. В плане она представляет со-

бой крест с куполом; в основе плана лежит трехнефная базилика, 

пересеченная в центре поперечным нефом. Храм богато украшен 

не только изнутри, но и снаружи: на главной апсиде храма имеют-

ся барельефы и медальоны с изображениями животных и богатым 

растительным орнаментом.

Нередко план крестово-купольного храма представляет собой 

квадрат, расчлененный на девять пространственных ячеек (компарт-

ментов) четырьмя опорами купола: четыре конца креста вписаны в 

квадрат. По такому плану построен пятинефный храм монастыря 

Акаталепта в Константинополе, датируемый концом IX века.

Если сравнить византийские крестово-купольные храмы рубежа 

двух тысячелетий с купольными базиликами VI века, то бросается 

в глаза существенное изменение пропорций в сторону «вертикали-

зации». Византийский храм на протяжении всей второй половины 

первого тысячелетия постепенно «вытягивался» в высоту — как за 

счет сокращения длины западной части центрального нефа, так и 

за счет увеличения высоты стен по отношению к их длине. Кро-

ме того, изменили форму купола храмов: они стали меньшими по 

диаметру, но бóльшими по высоте, поскольку ставились теперь на 

высоких барабанах.

В начале второго тысячелетия величественные крестово-ку поль-

ные храмы возводятся в монастырях Святой Горы Афон — Великая 

лавра, Ивирон, Ватопеди. Выдающимися памятниками крестово-ку-

польной архитектуры являются кафоликоны (соборные храмы) мо-

настырей Неа-Мони на о. Хиос (1042–1056), Осиос Лукас (1011 или 

1022) и Дафни (ок. 1080). Активное церковное строительство про-

должается и в поздневизантийский период: к этому периоду от-

носятся, в частности, собор Святой Софии в Трапезунде (между 1238 

и 1263), церковь Панагии Паригоритиссы в Арте (1282–1289), церковь 

Спасителя монастыря Хора в Константинополе (нач. XIV в.). На ру-

беже XIII и XIV веков при некоторых византийских храмах воз ни-

43 | Прокопий Кесарийский. О постройках Юстиниана. Кн. 1, IV, 11–13.
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кают колокольни башнеобразной формы: в их возникновении уче-

ные усматривают итальянское влияние44.

После падения Византийской империи традиции византийского 

церковного зодчества в некоторой степени сохранялись в Осман-

ской империи. Турецкое мусульманское зодчество испытало на себе 

мощное влияние византийской архитектуры (чтобы в этом убедить-

ся, достаточно сравнить храм Святой Софии в Стамбуле и находя-

щуюся рядом с ним Голубую мечеть). Строительство христианских 

храмов в поствизантийский период продолжалось на оккупирован-

ных турками территориях, однако крестово-купольная архитектура 

в этот период перестала быть преобладающей. В XVIII–XIX веках 

распространение получили постройки базиликального типа с тремя 

нефами, увенчанные невысоким куполом.

После освобождения Греции от османского ига в XIX веке 

строительство храмов на территориях, ранее входивших в состав 

Османской империи, существенно интенсифицировалось. К этому 

времени в греческую церковную архитектуру проникли западные 

веяния, и некоторые храмы стали строиться в стиле классициз-

ма. К концу XIX века господствующим стал эклектичный стиль, 

в котором отдельные элементы неоклассицизма сочетались с тра-

диционными византийскими мотивами, а в некоторых случаях с 

элементами барокко и готики. Трехнефная базилика оставалась 

господствующей архитектурной формой для греческих православ-

ных храмов этого периода.

Возрождение интереса к крестово-купольной архитектуре ви-

зантийского образца наблюдается в течение всего XX века. Крупней-

ший греческий архитектор Г. Номикос построил более 200 церквей 

в неовизантийском стиле, в том числе множество крестово-ку поль-

ных храмов и купольных базилик. Одним из наиболее известных 

творений архитектора является собор Святого Нектария Эгинского 

на о. Эгина (1973–1994), задуманный как уменьшенная копия констан-

тинопольской Софии.

Н АЦИОН АЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ Н АЦИОН АЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ПРАВ О СЛАВНОГО ЦЕРКОВНОГО ПРАВ О СЛАВНОГО ЦЕРКОВНОГО 
З ОДЧЕС ТВАЗ ОДЧЕС ТВА
Традиции византийского церковного зодчества получили развитие 

и приобрели ярко выраженную национальную окраску в окраин-

ных областях Византийской империи, а также за ее пределами, где 

44 | Казарян. Архитектура. С. 302.

Церковь монастыря 
Неа-Мони
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распространялось восточное (православное) христи-

анство. Генетическая связь с Византией сохранялась, в 

частности, в церковной архитектуре Грузии и Балкан.

В Грузии строительство храмов началось сразу же по-

сле ее крещения в 326 году. Первые грузинские храмы 

строились мастерами, приглашенными из Греции. Наи-

более ранние из сохранившихся грузинских храмов — 

часовня монастыря Некреси (последняя четверть IV в.), 

Болнисский Сион (478–493), Анчисхати в Тбилиси (VI в.) 

и др. — имели форму базилики. Со второй половины 

VI века основным типом становится центральнокуполь-

ный храм: примером такого храма является мцхетская церковь Джва-

ри (586/7–604). Храмоздательство не прекращалось в период раздроб-

ленности, междоусобиц и арабских нашествий (со 2-й пол. VII по 

X вв.). Однако наивысшего расцвета грузинское церковное зодчест-

во достигло после политического объединения Грузии на рубеже X и 

XI веков. В 1010–1029 годах во Мцхете был построен грандиозный со-

бор Светицховели, где с XII века грузинские цари венчались на цар-

ство. Кафедральные соборы возникают и в других городах Грузии 

(Ошки, Кутаиси, Картли, Кахети)45.

Величественные соборы и небольшие сельские и монастырские 

храмы продолжали строиться в Грузии в XII–XIV веках. Выдаю-

щимися памятниками грузинского зодчества являются храм мона-

стыря Гелати (XII в.), храмы в Бетаниа, Кинцвиси и Тимотесубани 

(рубеж XII и XIII вв.), монастырь Зарзма (нач. XIV в.). Вторая по-

ловина XIV и весь XV век стали временем упадка в церковной ар-

хитектуре. Строительство храмов возобновилось лишь в XVI веке. 

В архитектуре XVI–XVIII веков преобладали традиционные для 

грузинского зодчества стандарты; иноземные влияния (в частно-

сти, иранское) были незначительными и касались лишь отдельных 

элементов архитектуры и декора.

Характерной и наиболее бросающейся в глаза особенностью 

грузинских храмов является конусообразный купол (подобные ку-

пола встречаются только в армянской архитектуре). Развитие этой 

формы купола происходило постепенно: как и в Византии, купол 

вместе с барабаном постепенно увеличивался в высоту. В храмах 

VI–VII веков, таких как Джвари, невысокие, как бы приплюсну-

тые купола, стоят на низких барабанах. К XII веку высота барабана 

и купола увеличивается в несколько раз. В строениях же XVI века, 

таких как Ахали-Шуамта, барабан становится непропорциональ-

но высоким; храм приобретает вертикальные, подчеркнуто вытя-

нутые в высоту очертания.

Многие грузинские храмы украшены барельефами. В период с 

VII по середину XI века значительное место в скульптурном декоре 

45 | Элизбарашвили. Церковное искусство. С. 283–289.

Церковь монастыря 
Джвари
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ÃËÀÂÀ I

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÕÐÀÌ
§2 ÕÐÀÌ Â ÂÈÇÀÍÒÈÉÑÊÎÉ 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

храмов занимают изображения людей и Ангелов. Со второй поло-

вины XI века преобладающим становится орнаментальный декор. 

После XIII века наблюдается падение интереса к скульптурному 

декору, хотя некоторые храмы продолжают украшаться барельефа-

ми. Одной из наиболее распространенных композиций является 

«Вознесение креста»: два Ангела, поддерживающие крест в круге 

(такая композиция имеется уже в Джвари). Постоянным персона-

жем скульптурного декора является святой великомученик Геор-

гий, небесный покровитель Грузии.

В XIX веке, когда Грузинская Церковь утратила автокефалию 

и вошла в состав Русской Церкви, некоторые грузинские храмы 

строились в русском стиле (с луковичными куполами). Однако 

большинство церквей сохраняло традиционные для Грузии фор-

мы. Церковное строительство в Грузии прервалось после револю-

ции 1917 года и возобновилось только на рубеже XX и XXI веков. 

Современные церковные зодчие обращаются к традиционным для 

Грузии формам, хотя унаследованные от Византии правила про-

порции обычно не соблюдаются. Наиболее ярким примером со-

временного грузинского зодчества является собор Святой Троицы 

(Самеба) в Тбилиси (2002–2006). В архитектуре этого величе-

ственного собора воспроизведены многие элементы традиционно-

го грузинского зодчества, однако пропорциональное соотношение 

между отдельными частями здания не соблюдено. Современный 

архитектор воспринял лишь внешние формы традиционной гру-

зинской архитектуры, но не сумел уловить внутреннюю логику 

древних зодчих, не смог (или не захотел) воспроизвести тот ар-

хитектурный канон, по которому строились грузинские храмы на 

протяжении многих столетий.

Балканское церковное зодчество конца первого и 1-й половины 

второго тысячелетия представляет собой, по сути, разновидность 

византийской храмовой архитектуры с некоторыми характерными 

национальными особенностями.

Самые ранние христианские постройки на территории совре-

менной Болгарии относятся к IV–VII векам. В этот период в бол-

гарской церковной архитектуре наиболее распространенным был 

тип трехнефной базилики с полукруглой апсидой в восточной ча-

сти. В последующие века преобладающим становится крестово-

купольный храм. К числу характерных особенностей болгарской 

архитектуры до X века включительно относится наличие пастофо-

риев46, боковых конх, пристроек с востока и запада, башен на за-

падном фасаде, двора с южной стороны, объединение нескольких 

нефов под общей крышей47. 

46 | Пастофории (греч. παστοφόρια) — дополнительные 

пристройки к центральной апсиде.

47 | Ваклинова. Раннехристианское и ранневизантийское искусство. С. 595.

Собор Святой Троицы 
(Самеба) в Тбилиси
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