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Предислобие

Там, где отношение к Богу понимается серьезно,
оно выражается в культе... с исторической точки зрения
преобладающее число всех значительных художественных
созданий мировой истории представляет собой культовые
сооружения и культовые образы, даже если они
принадлежат секуляризованным или неявным культам.

В современном мире поток прагматической ин-
формации заметно возрастает. Однако это B ос-
новном количественный прирост, и он доста-
ется дорогой ценой. Находящаяся на противо-
положном « полюсе» духовно-эмоциональная
сфера жизни, наоборот, сужается и отодвига-
ется на второй план. B контексте урбанистичес-
кой культуры понятие «прекрасного», которое
Платон определял как «сущность» 2, вообще
снимается нарочитым смешением самых проти-
воречивых форм — художественных и нехудо-
жественных, духовных и бездуховных — B куль-
туре постмодерна. Чрезвычайно важным поэто-
му является приобщение человека — обычного
человека, а не только будущего профессиона-
ла - к подлинно прекрасным образцам мирово-
го искусства. Но нужно, с одной стороны, не
свести восприятие прекрасного к субъективным
эмоциям, а с другой стороны —- не превратить
его B еще один поток информации.

Сделать это сейчас труднее, чем когдаилибо.
На смену эпохе «кризиса искусства», о кото-
ром ярко писал в 1918 I‘. H.A. Бердяев 3, пришла
эпоха «конца искусства» или даже «смерти ис-
кусства». Исследователи, употребляющие этот
термин, утверждают, что теперь « ...роль искус-
ства в нашем обществе в его традиционных про-
явлениях непонятна, а его дальнейший курс не-
предсказуем » 4.

B то же время, начиная с эпохи «кризиса
искусства» и до сегодняшнего дня, можно го-
ворить о существенном, в сравнении с преды-
дущими веками, расширении интереса к памят-
никам храмового искусства, особенно к хрис-
тианским иконам и храмам. Христос сказал о
Своих учениках: « ...если они умолкнут, то ка-
мни возопиют» (AK 19:40). Действительно, сей-
час все больше и больше слышен голос церков-
ных « камней». Становится все более понятно,
что сама возможность получения эстетическо-
го наслаждения от собора Парижской Богома-
тери или «Троицы» прп. Андрея Рублева обус-
ловлена B первую очередь их духовным и цер-
ковным содержанием.

То, что произведения храмового искусства,
прямо связанные с верой в Бога и поклонением
Ему, оказались наиболее востребованными в
современном секулярном мире, —— He случай-
но. Именно в них с наибольшей яркостью и

Ганс Зедлэмайр 1

последовательностью выражено откровение
Бога о Себе Самом, о сотворенном Им мире и
его венце - человеке, о том, что все творение
изначально было не только «хорошо весьма»
(Быт 1:31), но и «прекрасно весьма» 5 и что
эта красота, несмотря на страшные послед-
ствия грехопадения, не утрачена навсегда.

По мере изживания схематизма и идеоло-
гических клише B изучении церковного искус-
ства светский и церковный подходы к нему
сближаются. Это способствует преодолению су-
ществующего греховного раскола между светс-
ким и духовным B человеке и обществе. « Светс-
кое, - пишет свящ. Георгий Кочетков, ~—- преж-
де всего, далеко не всегда и не во всем мирс-
кое». В отличие от секулярного, т. е. принадле-
жащего исключительно «миру сему», «...светс-
кое может иметь и иные, более духовные и выс-
шие основания» . Без светской культуры « ...да-
же ученый монашеско-аскетический духовный
мир как бы страдает и может редуцироваться,
так же как без духовной культуры страдает и
редуцируется светский мир» 6. Поэтому пред-
ставляется ошибочным категорическое проти-
вопоставление средневекового искусства, ото-
ждествляемого с церковным, и искусства ренес-
сансного (а фактически -— всего послесредневе-
кового), отождествляемого со светским, как
это имело место, например, у о. Павла Флорен~
ского7.

Снятие идеологических барьеров после из-
менения политической системы в России B на-
чале 1990-х гг. позволяет сейчас, B отличие от
многих предшествующих десятилетий, объек-
тивно и всесторонне рассматривать произведе-
ния церковного искусства. H0 для этого недо-
статочно изучения их по сюжетно-тематичес-
кому принципу. Необходимо и целостное, под-
линно художественное их восприятие. Его не-
возможно достичь по отдельным, чаще всего
случайным, книгам, лекциям, экскурсиям и т. д.
Недостаточно и отдельного изучения истории
средневекового искусства, поскольку оно рас-
сматривается как одна из частей мирового ис-
кусства и подчиняет специфику богослужебно-
го здания, церковных изображений, утвари и
т. д. историко-стилистическим проблемам. Вы-
ходом из этой ситуации видится показ в форме
специального учебного курса «синтеза искус-

5



6 Предислобие

ств ›› в христианском храме. Соединение в хра~
ме различных видов искусства наиболее есте-
ственно, именно здесь «зарождается нерасчле-
ненное целое, которое таит в себе зародыш всех
позднейших видов искусства ›› 8.

Основой для такого курса в Святодфиларе-
товском институте служит предмет «Церковная
археология», непосредственно связанный с по-
чти пятивековой традицией изучения христиан-
ских древностей, прежде всего — памятников
Церковного искусства.

Предлагаемое учебное пособие построено
на синтезе некоторых направлений отечествен-
ной церковной археологии, сложившихся до
революции 1917 г. (прежде всего методологии
проф. СПбДА Н.В. Покровского), с достиже-
ниями современного искусствознания.

Название этого предмета проблематично,
так как оно «допускает неоднозначные тол-
кования» 9. B любом случае словосочетание
« церковная археология ›› для современного че-
ловека звучит архаично. Традиционные произ~
ведения церковного искусства нередко дейст~
вительно представляются чем-то «ископае~
мым», связанным исключительно с глубокой
древностью и далеким от жизни. Это, к сожа-
лению, отчасти верно, поскольку сейчас в цер~

ПРИМЕЧАНИЯ

кви и обществе процветает далекий от подлин-
ного почитания святынь культ старины, кото-
рый мать Мария (Скобцова) иронически назва-
ла «археологизмом» Ю. Владимир Соловьев да~
же считал такой культ одним из видов поклоне-
ния Антихристу 11.

Но обращение к искусству прошедших вре-
мен само по себе не есть движение назад. Как
писал известный историк искусства В.Н. Про-
кофьев, «даже то, что кажется умершим, мо-
жет с течением времени возродиться из забве-
ния и обнаружить прежде невиданную актуаль-
ность» 12. Тем более, что кроме задачи проти-
востояния современным техно- и антикультуре,
посредственности и обыденности 13 встает зада-
ча возрождения самого церковного искусства,
преодоления в нем стилизации и модернизма,
укрепления его связи с богослужением. гАля 3T0—
го необходимо глубоко войти в творческое на-
следие богословов, церковных архитекторов,
иконописцев, создателей церковной одежды и
утвари, а также историков искусства, археоло-
гов и т. д. Не случайно писатель, драматург и
философ XVIII века Генрих фон Клейст призы-
вал вновь вкусить от древа познания в конце ми-
ровой истории, на этот раз -* «чтобы обрести
невинность» 14.

1 Зедльмайр Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. СПб., 2000. С. 121.
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P а з д е л I . ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. ПРОГРАММА

ЦЕАИ КУРСА
Дать представление:
О храмовом искусстве как Части и одновре-
менно как сердцевине всего мирового искус-
ства.
О христианском храме как «иконе» Царства
Небесного и месте << синтеза искусств» , о
связи церковного искусства с историей цер-
кви и общества, с богослужением и богосло-
вием.
О духовной и художественной ценности лю-
бого произведения искусства, необходимо-
сти его сохранения без произвольных пере-
делок.

зАдАчи кУРсА
Ознакомить учащихся с выдающимися и
«обычными» христианскими храмами: их
архитектурой, росписями (мозаиками), ико-
нами, церковной утварью и одеждой.
гА,ать представление о функциональном на-
значении, художественном и духовном со-
держании, технологии производства, усло-
виях поддержания сохранности храмов.
Показать связи произведений церковного
искусства с дохристианским (античным) ис-
кусством и светским искусством Нового и
Новейшего времени.
Научить различать без противопоставления
искусство древнее и новое, сакральное и
светское, православное и иноконфессио-
нальное.
Ознакомить с основными терминами науки
об искусстве, дать навыки работы со специ-
альной литературой.
Дать навыки самостоятельного описания и
анализа произведений церковного искусст-
Ba ПО рЄПрОДУКЦИЯМ И ПРИ НЄПОСРЄДСТВЄННОМ

ЗНЕІКОМСТВЄ C НИМИ.

Стимулировать формирование собственных
представлений о перспективах развития цер-
ковного искусства.

вввдвнив
Церковная археология как наука
и как учебный предмет

Начало церковной археологии: от св. равно-
ап. царицы Елены до выдающихся итальянс-
ких археологов А. Бозио и A.B. де Росси. Кон-
фессиональные особенности западноевропей-
ской церковной археологии (католической и
протестантской). Православная церковная ар-
хеология как прикладная дисциплина в ХІХ --
начале ХХ в. Наиболее известные русские уче-
ные: архим. Антонин (Капустин), B.A. Прохо-
ров, граф А.С. Уваров, AIL Голубцов, H.B. По-
кровский, Е.Е. Голубинский, Н.П. Кондаков и
др. Выделение церковной археологии в само-
стоятельную дисциплину (1911 г.) и ее новое
содержание. Концепции проф. AIL Голубцо-
ва и проф. H.B. Покровского. Современная за-
падноевропейская церковная археология, ее
содержание и хронологические границы ис-
следований. Становление современной рос-
сийской церковной археологии, ее отношение
к светской археологии и искусствоведению.
Наиболее известные светские специалисты по
церковному искусству: М.В. Алпатов, B.H. Aa—
зарев и др. Церковные ученые: свящ. Павел
Флоренский, A.A Успенский и др. Особенно-
сти курса церковной археологии в Свято-Фи-
ларетовском институте: попытка синтеза рос-
сийской церковной археологии начала ХХ в.,
церковной истории, литургики и искусство-
ведения. Основная и дополнительная литера-
тура курса.

МИРОВОЕ ИСКУССТВО (ОБЗОР)

Язык искусства и его особенности. Виды искус-
ства: графика, скульптура, Живопись, архитек-
тура. Восприятие языка искусства и возможно-
сти общения на нем (по С.С. Аверинцеву). Раз-
личение без противопоставления древнего и со-
временного, восточного и западного, сакраль~
ного и светского искусства.

Искусство Древнего мира (30 тыс. лет до н. з.
—— I B. H. 3.). Искусство Средних веков и Воз-
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рождения (III—XV—XVI BB.; B России — XVII 13.).
Искусство Нового (XVII - начало ХХ в.) и Но-
вейшего (первая треть ХХ -— начало XXI B.) вре-
мени. Особенности каждого вида искусства на
примере наиболее известных художественных
произведений первобытного мира, Вавилона,
Египта, Индии, Китая, Греции, Рима, Визан-
тии, Западной Европы, Древней Руси и России.

ХРАМОВАЯ АРХИТЕКТУРА

Храм иудеев и храмы язычников
Скиния собрания, первый и второй храм (опи-
сание по книгам Исход, 3 Царств и Ездры).
Назначение храма. Понятие «Дом Божий» по
отношению к иудейскому храму. Языческие
храмы, их космическая символика. Сходство и
различие архитектурных принципов и органи-
зации богослужения в иудейском храме и в
языческих храмах. Первобытные святилища,
зиккураты (<<вавилонская башня ››), храмовые
комплексы Египта, буддийские ступы, храмы
афинского Акрополя, римский Пантеон. Ap—
хитектурные ордера. Арки и купола. Художе-
ственная и духовная выразительность язычес-
кой храмовой архитектуры.

Места богослужебных собраний
первых христиан. Базилики

Представления о храме в Новом завете (Посла-
ния ап. Павла, Апокалипсис). Почему «христи-
ане не имеют ни храмов, ни жертвенников››?
Христианские дома (Сионская горница, дом в
ДураеЕвропос). Катакомбы.

Назначение и особенности языческих бази-
лик. Христианские базилики III--VI BB., их эк-
стерьер и интерьер, сходство с языческими ба-
зиликами и отличия от них. Другие христианс-
кие молитвенные здания: мартирии, баптисте-
рии. Символика архитектурных форм (св. Васи-
лий Великий, св. Феофил Антиохийский, Евсе-
вий Кесарийский). Синтез базиликального и
центрического типов здания - купольная бази-
лика. Храм Святой Софии в Константинополе
— «купол Пантеона на базилике Максенция ›› P

Романские и готические храмы
Происхождение. Экстерьер, интерьер. Архи-
тектурные элементы: стены, башни, своды,
опоры, окна, декор, циркульная и стрельчатая
арки, нервюры, контрфорсы, аркбутаны, пи-
накли. Образность, связь с богословскими пред~
ставлениями и литургикой. Французские, гер-
манские, английские, итальянские соборы.
Особенности символического языка, отличия
от византийских храмов. Различия между p0—
манским и готическим храмом, между ранне- и
позднеготическим храмом.

Крестово-купольные храмы /
(храмы типа «вписанного креста ››)

Происхождение. Экстерьер, интерьер. Архи-
тектурные элементы: купола, барабаны, зако-
мары, стены, своды, паруса, опоры, окна, де-
кор. Образность, символика отдельных частей
и храма в целом (свв. Герман Константинополь-
ский, Максим Исповедник и другие). Соотне-
сение форм храма с событиями церковной ис-
тории, изменениями богослужебного устава
(уставы «Великой Церкви», Студийский, Иеру-
салимский). Разнообразие форм (количество
глав, опор, их типы и т. д.). Наиболее извест-
ные храмы Византии, Сербии и Древней Руси,
их изначальный и современный вид. София Ки-
евская и София Константинопольская. Кризис
крестово-купольного церковного зодчества:
причины и формы.

Храмы «смешанного» типа
Содержание термина. Соотношение экстерьера
и интерьера в русских храмах XVI—XVII BB.
Особенности архитектурного декора (кокошни-
ки и др.). Шатровый и клетский храмы. Проис-
хождение шатра. Причины запрета шатрового
зодчества в России. «Каноническое пятигла-
вие» . Декоративные купола, щипцовое и четы-
рехскатное покрытие. Символика (храм - <<Ho~
вый Иерусалим» ). Западные влияния в русской
церковной архитектуре.

Купола на западноевропейских базиликах
Нового времени. Храм св. Петра в Риме. Барок-
ко в храмовом зодчестве Западной Европы и
России. Псевдоготика, классицизм. Исаакиев-
ский собор в Санкт-Петербурге и храм Христа
Спасителя в Москве, их особенности, запад-
ные прототипы.

Взаимное использование форм в церковном
и светском зодчестве (<<палладианские» хра-
мы и др.). Причины интереса к средневековым
формам храмов, особенности его воплощения.
Понятия эклектики и стилизации. Модерн и
конструктивизм B церковном зодчестве. Каким
будет христианский храм ХХІ века?

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО
УБРАНСТВА ХРАМА

Иудейский храм и языческие храмы.
Катакомбы

Принципы изображений B языческих храмах и
гробницах. Декор древнеегипетских и древне-
греческих храмов. Магический характер изобра-
жений. Внутренний декор иудейской скинии и
храма (Исход, 3 Царств). Сходство и различие
декора скинии и языческих храмов.

Декор молитвенных помещений B христиан-
ских катакомбах, элементы системы. Объеди-
нение ветхо- и новозаветных сюжетов. Принци-
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пы декора христианских саркофагов. Исполь~
зование античных форм и средств выразитель~
ности B христианских сюжетах — начало пре-
ображения античного искусства.

Христианская базилика.
Романский и готический храмы

Развитие системы росписей, известной по ка-
такомбам. Преобладание декоративного нача~
ла. Появление и распространение сюжетных
композиций на темы Ветхого и Нового заветов,
формы этих композиций. Мозаики баптистери-
ев и базилик Равенны V B. Повествовательность.
Усложнение системы декора в первой полови-
не VI B. Особенности расположения сюжетов в
алтаре, связь их тематики с евхаристией (цер-
ковь Сан Витале в Равенне). Декор Святой Со-
фии Константинопольской. Противоречие меж-
ду архитектурой и системой декора базилики.

Преодоление этого противоречия в романс-
ких и готических соборах. Скульптура порта-
лов и храмовых интерьеров. Витражи. Декор
католических и протестантских храмов Нового
времени — стилевое единство, возрастание зна-
чения отдельных изображений.

Крестово-купольные храмы
Победа церкви над иконоборчеством и пере-
ход к новой системе храмового декора. Связь
этой системы с новым типом храма. Мозаики
и фрески монастыря Дафни, Софии Киевской,
Успенского собора во Владимире, храмов Сер-
бии. Усиление темы Второго пришествия Хри-
ста на основе композиции «Вознесение», ярус-
ное расположение основных частей новой де-
коративной системы: купол, своды, стены, опо-
ры, алтарь. Соотношение с молящимися. Связь
с богослужебным календарем. Основной смысл
системы внутреннего декора — единство Хрис-
та и Церкви.

Храмы «смешанного» типа
Соответствие изменений в системе декора из-
менениям B храмовой архитектуре. Увеличение
количества сюжетов и фигур святых. Усиление
повествовательности, декоративности, идеоло-
гические акценты. Тенденции к разрушению це-
лостной системы декора при сохранении ее ос-
новных традиционных элементов. Декор рус-
ских храмов XVII века (церковь Святой Трои-
цы B Никитниках в Москве и др.).

Повествовательные циклы, отдельные сю-
жеты в росписях католических храмов (пото-
лок Сикстинской капеллы и «Страшный суд»
Микеланджело). Сближение систем декора рус-
ских и западноевропейских храмов в XVIII——
XIX BB.

Стилизация B росписях православных хра-
мов второй половины ХХ B. Сведение декора к

минимуму, появление в нем элементов абстрак-
ции. Использование отдельных сюжетов или ци~
клов, исполненных в православной традиции, B
католических храмах второй половины XX B.

Алтарная преграда и иконостас
Ветхозаветная храмовая завеса и ее упраздне-
ние в Новом завете. Алтарная преграда — про-
исхождение и символика. Ее место и роль в язы-
ческих гражданских зданиях и христианских
базиликах. Формы и размеры алтарной прегра-
ды: от базилики B Тире и Софии Константино-
польской до русских храмов XI—XV BB. и запад-
ноевропейских готических храмов.

Появление икон на алтарных преградах.
Значение слова << иконостас». Тябловый иконо-
стас (темплон) в Византии и на Руси. Высокий
иконостас: три стадии развития. Иконостас Бла-
говещенского собора Московского Кремля.
Обозначение и символика рядов, символика
всего иконостаса. Иконостасы московских,
ярославских и костромских храмов (вторая по-
ловина XVII B.). Переход от эсхатологического
явления Христа «во славе» к повествованию о
священной истории. Дополнительные ряды. Раз-
рушение целостности иконостаса B конце
ХУП-*ХУІІІ вв. Возвращение к древним фор-
мам иконостасов и алтарных преград в нача-
ле ХХ B. *- стилистическая или церковная не-
обходимость? «Вопрос иконостаса» (A.A. Ус-
пенский) и варианты его разрешения. Совре-
менные иконостасы.

ИКОНОПИСЬ

Начало иконописания. Икона и картина. По-
зднеантичный погребальный портрет и икона.
Христианские апологеты об изображениях в
церкви. Свв. Василий Великий, Григорий Бого-
слов, V, VI и VII Вселенские соборы об ико-
нописании. Иконоборчество. Свв. Иоанн Да-
маскин, Феодор Студит и другие об иконопо-
читании.

Техника иконописи: основа, грунт, краски,
защитный слой. Язык иконы. Типы изображе-
ний, пропорции, цвет, композиция, символи-
ка. Иконография. Канон и шаблон.

Формирование и закрепление иконографи-
ческого канона в Византии в ІУЩХІ вв. Введе-
ние иконы в богослужение. Роль гимнографии
(кондак Торжества Православия, тропари и
стихиры праздников и др.). Постановления об
иконописании в Русской церкви. Стоглавый со-
бор 1551 г., Большой Московский собор 1666-
1667 гг. Синодальные постановления XVIII —
начала ХХ в. Иконописные лицевые и толковые
подлинники. Иконографические справочники.

Иконография Спасителя, Святой Троицы,
Богоматери, ангелов и святых, двунадесятых,
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ВЄАИКИХ И МаАЬІХ ПраЗДНИКОВІ ПРОИСХОЖДЄНИЄ,

ОСНОВНЬІЄ ТИПЫ, Hal/1601166 ИЗВЄСТНЬІЄ И 110111113—

ЄМЬІЄ ИКОНЫ.

Богослужввнля УтвАРЬ
и цЕРковнАя одЕждА
Богослужебная утварь

Понятие «прикладного искусства >›. Ветхоза-
ветная (Исх 26:27) и новозаветная богослу-
жебная утварь. Ее назначение, формы, про-
исхождение, использование. Антиминс, евха-
ристические сосуды, кадило, паникадило (по-
ликандило), подсвечники, облачение престо-
ла и сосудов, хоругви, напрестольные Еван~
гелия и другое. Традиционность и многообра-
зие форм, связь с историческими эпохами.

2. АИТЕРАТУРА

Функциональность и символика. Символиче-
ские толкования церковной утвари (свтт. Гер-
ман Константинопольский, Фотий, Симеон
Солунский).

Церковная одежда

Ветхозаветные (Исх 28) и новозаветные церков-
ные одежды. Их назначение, формы, проис-
хождение, использование. Стихарь, орарь, фе-
лонь, епитрахиль, саккос, омофор, митра, па-
лица, жезл и другие. Внебогослужебные одеж-
ды: ряса, подрясник и др. Традиционность и
многообразие форм, связь с историческими
эпохами. Функциональность и символика. Сим-
волические толкования Церковных одежд (свтт.
Иоанн Златоуст, Герман Константинопольс-
кий, Симеон Солунский).
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атюры. М., 2003.
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24. Флоренский П., свящ. Иконостас // Богословские
труды. 1972. Сб. 9. C. 83—148; To же. М., 1994.

25. Флоренский П., свящ. Собр. соч. T. 1. Статьи по
искусству / Под общ. ред. H.A. CpBe. Париж,
1985. C. 13%135.

26. Чукова Т.А. Алтарь древнерусского храма конца
Х - первой трети XIII в.: Основные архитектур~
ные элементы по археологическим данным / 110-—
слесл. A.E. Мусина. СПб., 2004.

27. Языкова И.К. Богословие иконы. М., 1994.
28. Якобсон A.A. Закономерности в развитии средне-

вековой архитектуры. А., 1985.

3. ОБЪЕМ КУРСА

29. Heaven on Earth: Art and the Church in Byzantium /
Ed. by L. Safran. Pensilvania, 1998.

30. Walter C. Art and Ritual of the Byzantine Church.
London, 1982.

26. Belting H. The End of the History of Art? Chicago;
London, 1987.

27. Danto A.C. After the End of Art: Contemporary Art
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(A также альбомы по церковной архитектуре,
изобразительному и прикладному искусству)

Общий объем курса по времени занятий состав-
ляет 144 академических Часа, т. е. еженедельно
по 4 академических часа, или по 72 академи-
ческих часа в семестр. На лекции отводится 96
часов, на семинары - 28, на экскурсии *— 20 ча-
сов. Поскольку в число экскурсий с преподава-
телем входят выездные экскурсии (Троице-Сер-
гиева лавра, Владимир - Боголюбово), длящи-
еся практически целый день, а самостоятель-

4. СТРУКТУРА КУРСА

ные экскурсии не предполагают их временного
ограничения, это время, как правило, значи-
тельно возрастает.

Помимо этого, предусмотрены самостоя-
тельные занятия. Эти занятия предполагают не
только просмотр изобразительного материала
и чтение предложенных текстов, но и посто-
янное всматривание в окружающие памятники
архитектуры, скульптуры, живописи.

Структурно курс состоит из лекций, семинаров
и экскурсий в соотношении приблизительно
3:1:1 (подробнее см.: Учебный план на с. 19).
Аекции читаются по семи разделам: «Введе-
ние» , «Церковная архитектура», «Система
внутреннего убранства храма ›› , «Алтарная пре-
града и иконостас», «Иконопись», «Богослу-
жебная утварь» и «Церковная одежда». В лек-
Циях о церковной одежде и утвари рассматри-
вается назначение этих предметов, история их
происхождения (как правило, бытовая) и ху-
дожественные достоинства. B разделе <<Иконо~
пись» подробно разбираются принципы, тех~
ника, богословское осмысление иконописи, а
также особенности изображения CB. Троицы,
Спасителя, Богоматери, ангелов, святых и цер~
ковных праздников. Отдельными частями в курс
входят семинары (в т. ч. творческие) и экскур-
сии (с преподавателем и самостоятельные).

Разделы связаны между собой принципом
взаимного соответствия. Так, лекции о систе~
мах внутреннего убранства храма, об алтар~
ной преграде и иконостасах соответствуют
лекциям по типологии храмовой архитектуры
(дохристианские базиличные и центрические
храмы, раннехристианские базилики, роман~
ские и готические базилики, крестово~куполь~
ные храмы, храмы «смешанного» типа).

В разделе «Иконопись ›› , кроме вводной те-
мы общего характера и иконографии основных

сюжетов и святых, представлены также неко~
торые изображения, принятые в католической
церкви. Все изображения классифицированы
прежде всего не по «школам» и хронологии,
но по иконографическим типам (что не исклю-
чает, разумеется, указаний на принадлежность
иконографии той или иной определенной тер-
ритории и исторической эпохе). Сравнение в
течение лекции нескольких (до пяти, и даже
более) изображений одной и той же иконогра-
фии дает возможность не только запомнить ее,
но и наглядно увидеть многообразие форм, воз-
можность творчества в границах иконографи-
ческого канона 1. Содержание преподаваемого
материала включает памятники практически
всех эпох мирового искусства, в том числе и
современного.

Настоятельно рекомендуется предваритель-
ное знакомство с кратким содержанием лек-
ций (материалы по каждой лекции не превьь
шают, как правило, одной страницы). Они
предназначены для того, чтобы студенты име-
ли возможность предварительно не только оз-
накомиться с их основными положениями, но
и при желании просмотреть литературу и ил-
люстрации.

Для чтения и просмотра рекомендуется как
дореволюционная церковно~археологическая,
так и современная научная литература. Особен-
но рекомендуется просмотр различных альбо-
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мов по церковному искусству и самостоятель-
ное сравнение типов храмов и иконографии, с
запоминанием основных особенностей, време-
ни и места их создания.

Количество семинаров (четыре) соответ~
ствует количеству основных разделов курса:
церковная архитектура, внутреннее убранство
храма, иконостас, иконография. Вместо сис-
темы докладов на семинарах предлагается са-
мостоятельное узнавание произведений цер-
ковного искусства, определение по репродук-
циям или слайдам типа храма, иконостаса,
иконописного сюжета, времени и места их со-
здания с обоснованием своего мнения, форму-
лирование собственных впечатлений от анали-
зируемого изображения. После этого проходит

s. мЕтодикА пРЕподАвАния

совместное обсуждение ответов с комментари-
ями преподавателя. Кроме семинаров такого
типа, введены два творческих семинара. На
них предлагается представить и обосновать
собственную концепцию архитектуры и внут-
реннего декора современного православного
храма, включая утварь и одежду священнослу-
жителей (проект «Православный храм ХХІ
века »), с последующим обсуждением.

Экскурсии, предполагающие посещение ос-
новных музеев, монастырских и храмовых ком-
плексов Москвы и Подмосковья и охватываю-
щие, таким образом, все разделы курса, делят-
ся приблизительно поровну между двумя семе-
страми; при этом семь проводятся преподава-
телем, шесть — самостоятельно студентами.

B основу вводного цикла лекций положено зна-
комство с языком искусства: его «буквами» —
конкретными изобразительными средствами —
линией, цветом, пропорциями; «словами» —
образами и символами; «речью» -— стилистикой
и духовным содержанием 2.

Вначале читаются три вводные лекции обзор-
ного характера (искусство ҐДревнего мира, Сред-
них веков и Возрождения, Нового и Новейше-
го времени), где для приобретения навыка вос-
приятия произведений искусства используется
кратковременное, но интенсивное «погруже-
ние» студентов в среду этих произведений.

Основой самого курса являются темы, по-
священные христианскому храму, — архитекту-
ра, система внутреннего декора и иконостас,
прикладное искусство. Христианский храм с его
архитектурой, фресками, мозаиками, икона-
ми, резьбой по камню и по дереву, иллюстри-
рованными книгами, окладами, богослужебной
утварью и облачениями -- самый естественный
исходный пункт для вхождения в среду, в ко-
торой язык церковного искусства «звучит» не
только во время богослужений. При этом очень
важно ориентироваться не только на прошлое.
В сентябре 1992 г. свящ. Георгий Кочетков, ха-
рактеризуя курс во вступительном слове к сту-
дентам Московской высшей православно-хрис-
тианской школы перед первой лекцией по цер-
ковной археологии, отметил: весь курс задуман
для утверждения того, что Дух, Который со-
здавал церковное искусство, «жив и может
сотворить никак не меньшее и не худшее и в
наше время, и B будущем» 3.

Для того чтобы наиболее органично соеди-
нить церковную археологию и искусствоведе~
ние, B новом курсе специфически богословский
материал (особенно догматика), как ранее —
специфически искусствоведческий, по возмож-

ности, выносился за скобки. Причина этого в
том, что «богословие иконы», «богословие ар-
хитектуры» и т. п. для людей, впервые всерьез
соприкасающихся с церковным искусством,
легко может закрыть собой икону и храмовую
архитектуру.

Само изложение материала идет в основ-
ном по хронологическому принципу. Напри-
мер, в храмовой архитектуре вначале описы-
ваются базилики, затем крестово-купольные,
шатровые и клетские храмы и т. д. Но главным
является не столько строгая хронологическая
и типологическая их последовательность, ха-
рактерная для истории искусства, сколько мно-
гообразие храмов внутри каждого типа, их ху-
дожественный уровень и духовные особеннос-
ти, связь их форм с типом богослужебного ус-
тава в целом и формой и содержанием отдель-
ных богослужений, прежде всего литургии. Да-
же в эклектических храмовых зданиях ХІХ -
начала ХХ B. отмечается не только снижение
духовного и художественного уровня церков-
ной архитектуры, что обычно подчеркивают и
церковные, и светские авторы 4, но и степень
их близости к исходным формам и большая
или меньшая осмысленность сочетания тради-
ционных элементов.

В лекциях о системе храмовых росписей вы-
ясняется степень их соотнесенности с архитек-
турой и представлением о внутреннем декоре
храма B тот или иной исторический период жиз~
ни церкви. Качество росписи анализируется не
столько в стилистическом отношении, сколько
с точки зрения возможности восприятия и са-
мих сюжетов, и их внутреннего смысла.

При изучении иконостаса отдельно рассмат-
риваются алтарная преграда и оба типа « клас-
сических» русских иконостасов (начало XV и
середина XVII B.) 5, затем — смысл и состав бо-
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лее поздних иконостасов. Основное внимание
обращается на выразительность и возможность
восприятия системы икон в целом, их смысла и
соотношения с архитектурой и системой рос-
писей, а не на преимущество той или иной фор-
мы иконостаса.

Однообразие основной части курса, огра-
ниченное только храмовым искусством, в срав-
нении с богатством форм и образов общей
истории искусства - кажущееся. Храмовое бо-
гослужение, оказывающее значительное влия-
ние на формы церковной архитектуры, ико-
нописи и т. д., дает, по известному определе-
нию свящ. Павла Флоренского, в соединении
с ними «синтез искусств» 6. Кроме того, сред-
невековое Церковное искусство потенциально
содержит в себе формы более позднего свето-
кого искусства. Например, искусство Ренес-
санса, несмотря на сознательное дистанциро-
вание от искусства средневекового, которое
художники Ренессанса презрительно именова-
ли «готикой» (A. Вазари), столь много приня-
ло от готики в наследство, что это позволило
некоторым исследователям ХХ века назвать ис-
кусство Ренессанса «эпилогом средневековой
традиции» 7. Известный европейский культу-
ролог И. Хейзинга называл переходный перии
од к Ренессансу не Проторенессансом, а «осе-
нью средневековья» 8.

Таким образом, общим методическим прин-
ципом курса является уже не группировка па-
мятников церковного искусства по эпохам и
стилям, а рассмотрение их типологически, B co—
ответствии с их храмовым назначением. Основ-
ное внимание уделяется средствам выразитель-
ности искусства (его «языка ») в различных ти-
пах храмов, росписей и т. д. Для их анализа
применяются методы, принятые в светском ис-
кусствоведении. Художественные достоинства
этих памятников не противопоставляются их
церковному происхождению и назначению, как
было принято в науке советского периода, но
нет противопоставления церковного искусства,
как «единственно истинного» _- светскому, что
происходило и происходит у некоторых церков-
ных исследователей 9. Как справедливо заметил
известный специалист по средневековому ис-
кусству В.М. Полевой, «художественная куль-
тура не воспарила на крыльях христианства
ввысь со ступеней лестницы истории, а лишь
сделала по ней очередной шаг» Ю.

В курс введены материалы литургики, от
которой церковная археология отделилась в
начале ХХ B., показано влияние изменения бо-
гослужебных уставов на формы храмовой ар-
хитектуры 11 .

Эта методика последовательно распростра~
нена на все остальные темы курса. Христиане

КИЙ xpaM CTaHOBI/ITCH ЦЄНТрОМ ВСЄҐО MaTepI/IaAa,

СОЄДИНЯЄТ ЄГО, ПОМОГЕІЯ Не уТОНуТЬ B ЧаСТНОСТЯХ.

П р и л о ж е н и е . Христианский храм
как место « синтеза искусств ››

Тема «синтеза искусств» является ключевой
для решения проблемы приобщения к искусст-
ву, поскольку кризис культуры Нового време-
ни, вследствие утраты целостности мировоззре-
ния, выражался в обособлении различных ви-
дов искусства.

B ХХ веке, в соответствии с развитием геге-
левской концепции синтеза, было окончатель-
но сформулировано представление о «синтезе
искусств» как художественном творчестве, в
результате которого возникают новые художе-
ственные качества, не содержащиеся ни в од-
ном из составляющих его искусств, достигает-
ся целостное объединение разнородных про-
странственно-образных систем 12. Его цель -
найти современную эпохе формулу слияния ис-
кусства с жизнью, поскольку без него это сли-
яние неосуществимо.

Попытки воплощения идей «синтеза ис-
кусств» происходили B основном в направле-
нии сакрализации воплощаемых образов. Так,
B искусстве модерна светский архитектурный
объект имел практически храмовый, сакраль-
ный характер, диктовавший определенный ри-
туал поведенияю. Ho практически одновре-
менно внимание философов и деятелей куль-
туры, особенно русских, стало обращаться от
светской, сугубо эстетической стилизации
культа, от первобытного синкретического или
древнегреческого культа к христианскому
храму и богослужению в нем.

Например, один из выдающихся деятелей
русской культуры «серебряного века» (конец
ХІХ —- начало ХХ в.), Вяч. Иванов, который B
своих философско-эстетических работах отво~
дил искусству роль, принадлежавшую B древ-
ности религии, тем не менее, ставил конечной
целью «не только увенчание процесса перерож-
дения культа в культуру, но и новое слияние
культуры с культом » 14. Известный русский фи-
лософ Н.Ф. Федоров называл христианский
храм « совершеннейшим созданием архитекту-
ры» , а совокупность его экстерьера и интерье-
ра —- «священным искусством». B храме, воп-
лощающем «органическое объединение» ис-
кусств, он видел воспроизведение мира, но не
земного, а вечного, в котором нет мертвых.
Н.Ф. Федоров считал, что здание храма и его
внутреннее украшение соединяют в себе все
искусства. Именно постижение формы и содер-
жания храма призвано, по его мнению, помочь
уничтожению «разрыва между наукою и искус-
ством, между изображением кажущегося ми-
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роздания (архитектура, храм) и тем, как оно
представляется мысли, мышлению или совре-
менной науке» 15. Выдающийся отечественный
ученый и православный богослов свящ. Павел
Флоренский ощущал храм не только Местом для
богослужения, но и художественной средой,
«B которой, и только B которой, икона имеет
свой подлинный художественный смысл и мо-
жет созерцаться в подлинной своей художе-
ственности» 16.

Такие взгляды на особое значение искусст-
ва для храма основывались на средневековых
представлениях. Как пишет крупнейший отече~
ственный исследователь византийской эстетики
B.B. Бычков, храм с происходящим в нем бого-
служением «представлялся византийцам неким
сложным сакрально-символическим феноме-
ном, реально объединявшим небесный и земной
уровни бытия» ‘7. Это соединение «небесного»
и << земного» в храме было настолько гармонич-
ным, что эстетический момент в оформлении
храма и богослужения часто оказывался B цен-
тре внимания. Византийский церковный писа-
тель Х B. Иоанн Геометр прямо называл храм
<< вместилищем всех красот » 18.

Принцип единства образа храма с духовной
и художественной точек зрения на рубеже
ХІХ-ХХ вв., почти через тысячу лет после по-
явления христианской храмовой культуры на
Руси, подтвердили выдающиеся отечественные
ученые. Историк искусства Н.П. Кондаков пи-

а ФоРмЬІпРЕподАвАния

сал, что средневековый собор — зримое сви-
детельство интереса к памятникам искусства,
«столь ярко блиставшего в эти мнимо грубые
времена» 19. Историк церкви B.B. Болотов отме-
тил особое значение для религиозного чувства
«изящно построенного храма», посредством
которого человек посвящает Богу «самое луч-
шее произведение своих рук и мысли» 20.

Обращение к теме храма и выделение имен-
но в храмовом искусстве проблемы интеграции
различных видов искусства произошло и во вто-
рой половине ХХ — начале ХХІ в., поскольку
светский и церковный подходы к освоению па-
мятников церковного искусства существенно
сблизились. Теперь церковные ученые свобод-
но пользуются разработками представителей
светского искусствознания. Светские ученые за-
рубежных стран и России широко и все более
адекватно используют в исследованиях бого-
словские тексты. Некоторые исследователи да-
же предлагают использовать храмовый «синтез
искусств» не только как материал для приоб-
щения к искусству, но и как основной принцип
русского типа образованности, по которому
призывают строить систему образования B це-
лом 21. Из этого вытекает необходимость созда-
ния интегрированных курсов, сочетающих свет-
ский и церковный подходы к освоению произ-
ведений искусства, особенно церковного, на
основе взаимного использования материалов,
методов и форм обучения.

Все лекции курса (за исключением первой,
вводной) читаются с демонстрацией изобрази-
тельных материалов. Это слайды, иллюстра-
ции, видеоматериалы, показ которых ведется
на большом экране, чтобы изображение было
видно в деталях. Часто дается возможность уви-
деть отдельные фрагменты композиций или
даже однофигурных изображений. Видеомате-
риалы показываются в большом количестве (от
25 до 40 кадров за 4 академических часа). Ос-
новная часть их (прежде всего храмовая архи_
тектура и изображения одного и того же сю-
жета у разных авторов) рассматривается на
двух проекторах параллельно, для сравнения.

Цель сравнения — He выявление лучшего из
двух сравниваемых произведений, но лишь де-
монстрация вариантов и способов выразитель-

ПРИМЕЧАНИЯ

ности внутри одного и того же типа храма,
одной и той же иконографии. При показе той
или иной пары кадров никогда не помещаются
одновременно одинаковые по сюжету изобра-
жения в православной и католической тради-
циях, чтобы не создавать ложного оценочного
сравнения (B основе которого всегда лежат
прежде всего субъективные предпочтения), не
закреплять поверхностных симпатий и антипа-
тий по вкусовому признаку и не способствовать
чисто идеологическому противопоставлению
« правильного » и << неправильного».

Одна из основных особенностей преподава-
ния церковной археологии в СФИ состоит в
том, что анализ произведения искусства про-
исходит в момент его рассматривания и опре-
деляется непосредственным впечатлением.
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l. УЧЕБНЫЙ ПААН

Общий объем: 144 академических часа.
24 лекции по 4 академических часа, 7 семи-

наров по 4 академических часа, 7 экскурсий с
преподавателем приблизительно по 3 академи-
ческих часа, 6 самостоятельных экскурсий вне
учебного времени.

І СЕМЕСТР

Общий объем: 72 академических часа (13 лек-
ций, 3 семинара, 3 экскурсии с преподавате-
лем, 3 самостоятельные экскурсии).

Аекции

Введение

1. Церковная археология как наука и как учеб-
ный предмет.

Мировое искусство (обзор)
2. Язык искусства. Искусство Древнего мира.
3. Искусство Средних веков и Возрождения.
4. Искусство Нового и Новейшего времени.

Храмовая архитектура
5. Храм иудеев и храмы язычников.

Места богослужебных собраний первых хри-
стиан (ІІ-ІПвв.). Базилики (ІІІ-УІвв.).

7. Романские и готические храмы.
8. Крестово-купольные храмы.
9. Храмы «смешанного» типа.

Система внутреннего
убранства храма

10. Иудейский храм и языческие храмы. Ката-
комбы.

11. Христианские базилики. Романские и готи-
ческие храмы.

12. Крестово-купольные храмы.
13. Храмы «смешанного» типа.

Семинары
1. Храмовая архитектура до начала ХХ века.
2. Архитектура современного православного

храма.

3. Система храмового декора.

Экскурсии с преподавателем
1. Московский Кремль (вводная).

Владимир — Боголюбово.
3. Церковь Троицы в Никитниках.

Самостоятельные экскурсии
1. Спасский Собор Андроникова монастыря.

Церковь Вознесения в Коломенском.
3. Храм Покрова на Рву (Собор Василия Бла-

Женного).

II CEMECTP

Общий объем: 72 академических часа (11 лек-
ций, 4 семинара, 4 экскурсии с преподавате-
лем, 3 самостоятельные экскурсии).

Аекции

Алтарная иреграда и иконостас
1 (14). Базилики. Крестово-купольные храмы.
2 (15). Храмы «смешанного» типа.
Иконописъ

3 (16). Икона. Иконопочитание. Иконописные
подлинники.

4 (17). Иконография Спасителя.
5 (18). Иконография Святой Троицы.
6 (19). Иконография Богоматери.
7 (20). Иконография ангелов и святых.
8 (21). Иконография двунадесятых праздников.
9 (22). Иконография великих и малых празд-

ников.
Богоелужебная утварь
и церковная одежда

10 (23). Богослужебная утварь.
11 (24). Церковная одежда.

Семинары
1. Иконостас.

Иконопись.

19



20 Раздел II. Материалы курса

3. Богослужебная утварь и церковная одежда.
4. Внутреннее убранство современного право-

славного храма.

Экскурсии с преподавателем
1. Троице-Сергиева лавра.

Музей древнерусского искусства им. Андрея
Рублева.

2.лвкции

Р* Государственная Третьяковская галерея.

=д=~ Московский Кремль (итоговая).

Самостоятельные экскурсии
1. Церковь св. Николая B Толмачах.
2. Смоленский собор Новодевичьего мона-

стыря.
3. Храм Христа Спасителя.

вввдвнив
l. Церковная археология как наука

и как учебный предмет

Церковная археология как наука сформирова-
лась к середине XIX B. Она была связана с рас-
копками христианских кладбищ, храмов и т. п.,
которые велись с XVI века, прежде всего в Ита-
лии, и последующим их изучением. Наиболее
известные ученые до ХХ века — аббат Антонио
Бозио (15 73— 1629) и Джованни Батиста де Рос-
си (1822—1894).

B основе церковной археологии как науки
лежало стремление католических ученых B по-
лемике с протестантами подтвердить на приме-
рах древностей Рима теорию изначальной свя-
зи храмового богослужения и церковного ис-
кусства. Но разделом исторической науки цер-
ковная археология становится благодаря инте-
ресу каждой европейской страны к собственным
христианским древностям. Хронологические
границы так называемой «христианской ар-
хеологии» — со ІІ по VIII век, т. е. до конца
Средних веков; «церковной археологии ›› - по
XVI век, позже — по ХІХ век. Сегодня западно-
европейская церковная археология — гумани-
тарная светская наука. B христианских странах
она занимается натурными исследованиями цер-
ковной архитектуры, а также изучением при-
легающих к храмам территорий (кладбищ и др. ).

B России церковная археология возникла
как прикладная дисциплина по отношению к
церковной истории и литургике. Она была при-
звана разъяснить происхождение и назначение
частей храма, богослужебной утвари и одеж-
ды, а также содержание храмовьтх изображе-
ний (христианской иконографии) B Византии
и на Руси. Ее хронологические границы — C
конца Х по XVII век (т. е. до конца средневе-
ковья на Руси). Наиболее известные ученые -—
еп. Порфирий (Успенский), архим. Антонин
(Капустин), В.А. Прохоров, граф A.C. Уваров,
Н.Ф. Красносельцев, AIL Голубцов, H.B. По-
кровский, E.E. Голубинский, Н.П. Кондаков.

Благодаря усилиям проф. H.B. Покровского
церковная археология была соединена с исто-
рией христианского искусства и B начале XX B.
(1911 г.) выделилась в самостоятельную дисцип-
лину, включив B себя также западноевропейс-
кое искусство IX—XVII BB. (средневековье, Воз-
рождение и барокко).

После революции 1917 г. исследование па-
мятников церковного искусства велось B гра-
ницах общей истории искусств. Их церковное
происхождение, смысл и назначение замал~
чивались и искажались. Возрождение во вре-
мя войны 1941-1945 гг. интереса к отечествен-
ной истории привело к более глубокому, в
том числе археологическому, изучению этих
памятников, расширило возможности испо-
льзования церковных письменных источников
при научных исследованиях. Наиболее изве-
стные ученые этого периода — M.B. Алпатов,
В.Н. Аазарев, Н.Н. Воронин, B.A. Рыбаков,
Г.К. Вагнер.

Церковная археология как учебный пред-
мет преподавалась B русских духовных школах
с начала ХІХ B. до 1917 г. Преподавание возоб-
новилось B конце 1940-х гг., и ее хронологи-
ческие границы были расширены до начала
ХХ B. Сейчас церковная археология в России
преподается B основном как «христианская ис-
тория искусства». Предпринимаются попытки
возродить ее по типу западной «христианской
археологии» — с изучением всех, а не только
церковных, памятников христианской древно-
сти, но с акцентом на их богословском содер-
жании.

В основу курса церковной археологии в
Свято-Филаретовском институте положено
связанное с традициями старой церковной ар-
хеологии (особенно с методом H.B. Покровс-
кого) раздельное изучение храмовой архитек-
туры, росписей, икон, одежды и утвари. Ма-
териал дополнен работами современных ар-
хеологов и искусствоведов без противопостав-
ления его богословско-литургического содер-
жания эстетическому. В курс также включе-
ны лекции no современному церковному ис-
кусству.
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АИТЕРАТУРА

Основная

1. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археоло-
гии и литургике: В 2 т. Т. 1. Церковная археология.
СПб., 1995. Введение. C. 9—35.

2. Беляев А.А., Чернецов А.В. Русские церковные
древности: Археология христианских древностей
средневековой Руси. М., 1996. С. 10-37.

Дополнительная
1. Беляев А.А Христианские древности: Введение в

сравнительное изучение. М., 1998.
2. Вздорнов Г.И. История открытия и изучения рус-

ской средневековой живописи: ХІХ век. М., 1986.
[Гл.] Ученые общества. С. 126-168; [Гл.] Академи-
ческая и университетская наука. С. 210-273.

3. Алексеев А.Н. Николай Васильевич Покровский —
доктор церковной истории // Покровский Н.В.
Очерки памятников христианской иконографии и
искусства. СПб., 1999. C. 3—10.

4. Сен-Рок П. Современная христианская археоло-
гия на Западе// Российская археология. 1998. N9 2.
C. 202—206.

5. Хрушкова A. Археология христианская, византий-
ская, церковная: Термины, предмет, современное
состояние// Точки/Puncta. 2001. N9 3—4(2). C. 192—
211.

MI/IPOBOE искусство (овзоР)
2а. Язык искусства.

Основное содержание трех лекций, охватыва-
ющих все мировое искусство, —- не история ис-
кусства, а язык искусства.

По аналогии с разговорным и письменным
языком в языке искусства можно выделить:
— << буквы ›› — отдельные формы и средства вы-

разительности (линия, цвет, объем, пропор-
ции и т. д.);

— «слова» — образы (человек, море, дерево и
т. д.) и символы (сияние, необычные суще-
ства, геометрические фигуры, образы в нео-
бычном контексте и т. д.);

— «речь» - целостные произведения, стиль.
Но язык искусства — не обычный язык, по-

добный одному из иностранных языков. Вос-
принять произведение искусства методом про-
стого «чтения» сюжета, символики или отдель-
ных художественных форм до конца невозмож-
но, поскольку содержание здесь передается не
информативным «текстом», не «суммой» сим-
волов и образов, а их живым, в большой мере
субъективным единством.

<< О вкусах не спорят» . Однако это не озна-
чает того, что каждая картина, скульптура или
здание не могут быть рассмотрены и объектив-
но, с адекватным восприятием содержания,
вложенного в них автором, эпохой, наконец,
Самим Богом, Который в Священном писании

назван «Художником и Строителем» (Евр
11:10), не могут быть оценены, разобраны, изу-
чены. C этой точки зрения любое произведение
искусства, которое создано по вдохновению и
не случайно, может выражать, хотя бы в ка-
кой-то степени, откровение о Боге, мире и че-
ловеке. Неплодотворной представляется пози~
ция, которая не различает, а противопостав-
ляет искусство древнее и современное, восточ-
ное и западное, сакральное и светское.

B конечном счете язык искусства постига-
ется благодаря тому, что он изначально при-
сущ каждому человеку как образу и подобию
Божьему. Это язык нашего самовыражения и
нашего общения, но поднятый над обыденнос-
тью (в духовном значении этого слова). Можно
не только понимать его, но и говорить на этом
языке с Богом, с самим собой, друг с другом,
с авторами художественных произведений,
даже с их персонажами. При этом особенно
важно не только давать оценки и получать
ответы, но и обмениваться вопросами, благо-
даря которым, по выражению C.C. Аверинце-
ва, «вещи делаются прозрачнее». Поэтому
первым приближением к языку искусства будет
не столько изучение его отдельных «букв» и
«слов» , сколько погружение в «речь» на этом
языке. Оно будет происходить через наш диа-
лог с признанными шедеврами мирового искус-
ства по каждому из трех основных «времен
жизни» человечества: древнему (античному),
средневековому и новому с новейшим. «Этот
диалог всегда останется рискованным, но ни-
когда не станет безнадежным» (С.С. Аве-
ринцев).

АИТЕРАТУРА
1. Аверинцев C.C. Предварительные заметки к изу-

чению средневековой эстетики // ІДревнерусское
искусство: Зарубежные связи. М., 1975. C. 371—
397.

2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение ис-
кусства. М., 1985.

3. Копировский А.М. Как изучать язык церковного
искусства? // Язык Церкви: Материалы Междуна-
родной богословской конференции (Москва, 22-
24 сентября 1998 г.). М., 2002. C. 240—254.

26. Искусство ІДревнего мира.
Хронология: от появления человека (приблизи-
тельно 30-е тысячелетие до н. э.) до прихода
Христа, «нового Адама» (І в. н. э.).

По отношению к истории искусства услов-
на не только первая дата, но и вторая. Bo—Hep—
вых, потому, что самые ранние произведения
искусства следующего периода — средневеково-
го- дошли до нас только от III века. Во-вторых,
потому, что античное греко-римское искусст-
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во продолжало существовать, как Минимум, до
IV века н. э., а «античное» искусство Индии и
Китая продолжало развиваться в течение всего
европейского средневековья и даже позже.

Художественные произведения для этой ле-
кции отобраны по принципу наибольшей изве-
стности. Они представляют семь «областей»
Древнего мира (цифра, конечно, тоже симво-
лически~условна): 1. Аоисторический мир, 2. Ва-
вилон, 3. Египет, 4. Индию, 5. Китай, 6. Гре-
цию, 7. Рим.

Однако последовательность рассмотрения
этих произведений будет не хронологической и
не территориальной. Она будет типологичес-
кой, т. е. по видам искусства: графика - скуль-
птура - живопись —- архитектура, что соответ-
ствует целям нашего обзора: не история, а язык
искусства! (Обоснование такой последователь-
ности, а также разбор особенностей каждого
вида искусства, его техники, выразительных
средств и т. д. см. в книге B.P. Виппера.)

Перечень основных рассматриваемых про-
изведений:

Пещерные изображения животных.
Китайский пейзаж «горы — воды» .

wh
at

-a

Индийские статуи Шивы и Будды.

ё* Греческие статуи Аполлона и Афродиты.
Позднеримский ( << фаюмский ») портрет.
Вавилонские зиккураты.
Египетские пирамиды.
Греческий храм Афины (Парфенон).

>
0

9
0

m

Римский храм всех богов (Пантеон).
B этих произведениях можно увидеть и ха-

рактерное для античного мировоззрения «под-
чинение духа внешней природе» (проф. H.B. H0—
кровский), и творческую свободу, поднявшую
многие из них на вершину гармонии и ока-
завшую влияние на все последующее искус-
ство.

АИТЕРАТУРА
1. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное ис-

кусство. М., 1973. (Малая история искусств).
2. Окладников А.П. Утро искусства. М., 1968.
3. Искусство Древнего Востока. М., 1968. (Памятни-

ки мирового искусства).
4. Моде Х. Искусство Южной и Юго-Восточной

Азии. М., 1978. (Малая история искусств).
5. Виноградова Н.А., Николаева Н.С. Искусство

стран Дальнего Востока. М., 1979. (Малая исто~
рия искусств).

6. Искусство эгейского мира и Древней Греции. М.,
1970. (Памятники мирового искусства).

7. Искусство этрусков и Древнего Рима. М., 1982.
(Памятники мирового искусства).

8. Холлингсворт М. Искусство в истории человече~
ства. М., 1993. Разделы: Аревнейшие культуры;
Греция и Рим.

3. Искусство Средних веков
и Возрождения

Хронология искусства средневековья: на Hpa—
вославном Востоке - от распространения хри-
стианства (III—IV BB.) до падения Византийской
империи (1453 г.), в Западной Европе —— до раз-
деления католиков и протестантов (XVI B.), B
России - до реформ Петра I (начало XVIII в.).

Искусство Возрождения в Италии (Ренес-
санс): Предвозрождение (Проторенессанс),
XIII—XIV вв.; Возрождение, XV—XVI BB. (B том
числе Высокое Возрождение, конец XV — пер-
вая половина XVI B.); Позднее Возрождение,
вторая половина XVI B.

Искусство Возрождения в Германии, Фран-
ции, Англии, Нидерландах (так называемое
«Северное Возрождение» ), ХУ-ХЧІ вв.

Перечень основных рассматриваемых про-
изведений:
1. Росписи катакомб.
2. Скульптуры готических соборов.
3. «Давид» Микеланджело Буонаротти.
4. Мозаики Равенны.
5. << Богоматерь Владимирская ».
6. «Святая Троица» прп. Андрея Рублева.
7. Храм Святой Софии в Константинополе.
8. Храм Святой Софии в Киеве.
9. Собор Нотр-Аам в Париже.

Искусство Средних веков по формам — пре-
ображенная, «охристовленная» античность.
Его эстетика -— He только продолжение поздне-
античной традиции, но и парадоксальная << эс-
тетика аскетизма» (B.B. Бычков), где высшая
красота — божественный << неприступный свет»,
ради которого нужно презреть красоту чув-
ственного мира. Переход к гармоничным, по-
хожим на античные, образам Возрождения
иногда представляется отходом назад, отказом
от духовных и художественных ценностей сред-
невековья. Однако это не столько возрождение
античности, сколько «новое открытие мира и
человека» (Я. Бургхардт).

АИТЕРАТУРА
1. Тяжелов B.H. Искусство Средних веков в Запад-

ной и Центральной Европе. М., 1981. (Малая ис-
тория искусств).

2. Тяжелов B.H. Сопоцинский О.И. Искусство Сред-
них веков. М., 1975. (Малая история искусств).

3. Искусство Италии конца XIII~—XV веков. М., 1987.
(Памятники мирового искусства).
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4. Искусство Италии XVI века. М., 1967. (Памятни-
ки мирового искусства).

5. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франг
Ции, Англии. М., 1994. (Памятники мирового
искусства).

6. Иконников A.B. Тысяча лет русской архитектуры.
М., 1990. Главы: Истоки зодчества Древней Руси;
Становление средневекового зодчества Руси; Сло-
жение общерусской архитектуры.

7. Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. М., 1974.
Холлингсворт M. Искусство в истории человече-
ства. М., 1993. Разделы: Религия завоевания:
между Востоком и Западом; Средние века: эпо-
ха веры; Средние века: новые горизонты; XV век;
XVI BeK.

4. Искусство Нового
и Новейшего времени

Хронология искусства Нового времени: от нача-
ла религиозных войн в Западной Европе (XVII B.)
до Первой мировой войны (начало XX B.), B Рос-
сии - от реформ Петра I (начало XVIII B.) до
Первой мировой войны (начало ХХ в.).

Новейшее время: от окончания Первой ми-
ровой войны (первая треть XX B.) по настоящее
время.

Перечень основных рассматриваемых про-
изведений:
1. Библейские эскизы Александра Иванова.
2. «Голубка» Пабло Пикассо.
3. Памятник Петру I Этьена-Мориса Фаль-

коне.
4. «Мыслитель» Огюста Родена.
5. «Возвращение блудного сына» Рембрандта.
6. Пейзажи Клода Моне и Винсента Ван-Гога.
7. «Распятие» Сальвадора Дали.
8. Собор Святого Петра в Риме.
9. Собор Святого Семейства (<< Саграда Фами-

лиа ») в Барселоне.
10. Эйфелева башня в Париже.

Различия между эпохами и стилями в искус-
стве становятся в ходе истории все более зна-
чительными, а в Новейшее время приобретают
принципиальный характер. Некоторые манифе-
сты искусства ХХ века уже не критикуют пред~
шественников, а просто сбрасывают их «с па-
рохода современности». И все же путь от мис-
тических интерпретаций евангельских сюже-
тов у Эль Греко и Рембрандта до абстрактных
«Композиций» K. Малевича и П. Мондриана,
стилизованных икон и постмодернистских ку-
рьезов -- путь не только потерь, но и находок.
Переход искусства в «высшие формы созна-
ния», который предсказывал Г. Гегель, проис-
ходит лишь отчасти; ирония, призванная осво-

бождать, нередко оказывается самоцелыо. Но
даже наступивший в последней трети ХХ в. << ко-
нец искусства» (Г. Белтинг), при всех трагичес-
ких его проявлениях, несет в себе освобождение
от «серединности» гуманизма. Ожидается <<но-
вое средневековье» — He B историческом, а в
онтологическом смысле слова (H.A. Бердяев),
то есть целостное возрождение жизни и куль-
туры под знаком выявления предельных рели-
гиозных начал.

АИТЕРАТУРА
1. Западноевропейское искусство XVII века. М.,

1971. (Памятники мирового искусства).
2. Кантор А.М., Кожина Е.Ф., Аифшиц Н.А. и др.

Искусство XVIII века. М., 1977. (Малая история
искусств).

3. Европейское искусство ХІХ века. М., 1975. (Па-
мятники мирового искусства).

4. Русское искусство ХІХ — нач. ХХ века. М., 1972.
(Памятники мирового искусства).

5. Полевой В.М. Искусство ХХ века. М., 1991. (Ма-
лая история искусств).

6. Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой по-
ловины ХХ века. СПб., 2005. (Новая история ис-
кусства).

7. Холлингсворт М. Искусство в истории человече-
ства. М., 1993. Разделы: XVII век; XVIII век; ХІХ
век; ХХ век.

ХРАМОВАЯ АРХИТЕКТУРА

5. Храм иудеев и храмы язычников
Первый иудейский храм был построен при Царе
Соломоне B X B. до н. э. вместо временной ски-
нии (палатки), воздвигнутой Моисеем в пусты-
не (Исх 36:8——39:32). Описание храма (3 Цар 6:4-
29) не дает возможности точно реконструиро-
вать его внешний вид. Можно лишь предполо-
жить, что это было прямоугольное здание при-
близительно 30 м на 10 м, высотой 15 м. O вне-
шних его украшениях ничего не говорится, опи-
саны лишь украшения интерьера. Внутри храм
был разделен на три части: притвор, Святое и
закрытое специальной завесой Святое Святых;
сложных архитектурных конструкций в храме
не было.

Одна из задач строителей иудейского хра-
ма (и это же можно сказать о большей части
дохристианской сакральной архитектуры) —
выразить представление о нем как о месте яв-
ления или присутствия Бога, как о ҐЩоме Бо-
жьем (<< Соломон же построил дом Ему», Де-
ян 7:47), поскольку Слава Божья в нем неви-
димо, а иногда и видимо присутствует (Исх
40:34, 3 Цар 8:11). Поэтому в храм для служе-
ния Богу (как и в языческие храмы для слу-
жения своим богам) входят только священни-
ки, народ же молится и приносит жертвы пе-
ред храмом (Ак 1:9-10).



24 P аздел II. Материалы курса

i ч *таї 1 . 1 тв -
1 Ё 9‘”? Г д*т_

ІІ ’1 i с: ІЮ if

|| 1: аL . гч

:-u 4 _ г:

fl Л 1"” J J I. Fill: а. , . .
МР ,. Ч

.V,
г(1

o 5 1o 15 20M 513}

i- .
*а ‘ “T L A Ь ў .:.

\ 1/7 \\ // ' If?!“

' I 0 ,Ч
/ д I / \

/ \ г / \
I с - _ 4\±/ї - -

Рис. I. Cкиния собрания (реконструкция)

В языческом храме как знак присутствия
бога находилась его статуя. В отличие от языч-
ников у народа Божьего существовал запрет на
изображение Бога (Исх 20:4). Поэтому анало~
гия иудейского храма с домом не могла быть
полной: «Небо и небо небес не вмещают Тебя,
тем менее — сей храм» (3 Цар 8:27). Символи-
ка мира - космоса (верх -— «небо», низ - « зе-
мля »), составлявшая суть языческих сакраль-
ных построек, по той же причине могла при-_
сутствовать в иудейском храме лишь отчасти
(<<Небо - престол Мой, земля — подножие ног
Моих», Ис 66:1). Хотя внешними прототипа-
ми храма Соломона, несомненно, были более
древние языческие месопотамские храмы, их
первоначальные архитектурные формы при ис-
пользовании в иудейском храме модифициро-
вались. Можно утверждать, что храм Соломо-
на почти ничем, кроме прочности и внешней
монументальности, не отличался от полотня-
ной скинии, т. е. его архитектура была пара~
доксальным свидетельством не только величия
Бога иудеев и окончательного обретения на-
родом Божьим земли обетованной, но и того,
что «Всевышний не B рукотворенных храмах
живет» (Аеян 7:48).

B отличие от иудейского главные храмы язы-
ческого мира представляли собой, как прави-
ло, более сложные, обильно декорированные
комплексы построек, «священные участки»,
посвященные богам. В их архитектуре активно
использовались символические элементы: ко-
лонны в виде гигантских лотосов B Египте и Ин~
дии или, наоборот, строгих граненых опор, вы-

разительность которых основана на пропорци-
ях их частей, B Греции, ведущие «на небо» ле-
стницы в Вавилоне, купола в Риме и другие.
Знаменитые храмы Древней Греции Парфенон
и Эрехтейон (V B. до н. э.) символизируют Все-
ленную. В них крыша -— «небо» , и колонны, на
которые оно «опирается», являют противобор-
ство абстрактных сил; при этом колонны, в за-
висимости от их форм и пропорций, напоми-
нают человеческие фигуры, мужские или жен-
ские, или прямо изображают их.

Символика «дома бога», священного леса
и одновременно всего космоса, в который че-
ловек входит вместе со священной процессией
(хотя и никогда не достигает его «вершины» ),
присутствует в первобытных святилищах (Сто-
унхендж), B вавилонских зиккуратах, египетс-
ких храмах (Карнак, Ауксор), афинском Ак-
рополе, буддийских ступах. Средствами выра-
зительности для этого служат различные архи-
тектурные ордера (сочетание несущих и несо-
мых частей здания), а также арки, своды и дру-
гие конструкции. Большую роль играет круглая
скульптура на храме, внутри и около него,
многосюжетные циклы рельефов и т. п.

АИТЕРАТУРА

Основная

1. Покровский. H.B. Церковная археология в связи с
историей христианского искусства. Пг., 1916.
C. I—XV.

2. Голубцов AIL Из чтений по церковной археоло-
гии и литургике: B 2 т. Т. 1. Церковная археология.
C. 36—-53. CH6., 1995.
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Рис. 2
Храм Соломона
(реконструкция)

Рис. 3
Храм времен Ирода
(реконструкция)

Дополнительная
1. Ааевская. Э.А. Мир мегалитов и мир керамики. М.:

ББИ, 1997. [Стоунхенд>1<]. C. 173—195.
2. The Oxford Encyclopedia ofArchaeology in the Near

East. New York; Oxford, 1997. Temples [Языческие
храмы Вавилона и Египта]. Р. 165—179; Ziggurat
[Вавилонский зиккурат]. Р. 390— 391; Biblical Temple
[BM6AefiCKI/1f/i xpaM]. P. 324— 330.

Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 1936.
Кн. 3, 4. C. 75—121.
Искусство Древнего Востока. М., 1968. (Памятни-
ки мирового искусства).
Искусство эгейского мира и Древней Греции. М.,
1970. (Памятники мирового искусства).
Искусство Этрусков и Древнего Рима. М., 1982.
(Памятники мирового искусства).
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6. Места богослужебных собраний
первых христиан (II—III вв.).
Базилики (III--VI BB.)

«Христиане не имеют храмов» — это выраже-
ние христианских апологетов середины III B.
нужно понимать в том смысле, что у христиан
Нет таких Же храмов, как у язычников. Извест-
ны христианские дома, в которых собиралась
церковь, —— обычные Жилые, или определенным
образом перестроенные, или специально пост-
роенные. Иногда богослуЖебные собрания про-
водились в подземных кладбищах - катакомбах.
Места собраний носили разные названия — << эк-
клесия ›› (собрание), « кириакон ›› (дом Госпо-
день), «базилика» (царская постройка; ею мог-
ло быть государственно-общественное здание;
так же назывались иногда гостиные в богатых
частных домах).

Принципиальное отличие этих комнат или
зданий от языческих храмов заключалось в том,
что они были предназначены для таких бого-
служебных собраний, на которых предполага-
лось присутствие в одном помещении и непос~
редственное участие в молитве и священнодей-
ствии всей общины — «царственного священ-
ства», а не только специально поставленных
священников.

Рис. 4. Дом бдура-Ебропос, 232 *256 ее.

L

притвор для
катехуменов

По форме это обычно были прямоугольни-
ки. Если размер помещений был значительным,
боковые части отделялись от центральной па-
раллельными рядами колонн. B центре или у во-
сточной стены такого помещения стоял пре-
стол, который у>ке в середине III B. называли
<< святилищем». H0 могли использоваться и дру-
гие формы, особенно если здание строилось в
особо почитаемом месте, например на Гробе
Господнем, над которым была возведена круг-
лая базилика (<< ротонда ›› )’ или над столпом
прп. Симеона Столпника, где базилика (точнее,
«мартирий» , т. е. памятник свидетелю Христа)
была крестообразной. Кроме этого, строились
баптистерии — отдельные, как правило восьми-
гранные, здания для крещения.

Постепенно христианские постройки, рас-
пространившиеся чрезвычайно широко по Бли-
>кнему Востоку, Малой Азии и Африке, ста-
новились все более разнообразными по архи-
тектуре. Известны их символические толкова-
ния (Евсевий Кесарийский уподоблял базилику
в Тире человеческой душе, обществу и тому,
«что находится превыше небесного свода» ). В
V и особенно в VI веке в некоторых из этих по-
строек осуществился синтез архитектурных
форм прямоугольной базилики и центрическо-
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Рис. 4а. Этот же дом после
перестройки 6 церковь Рис. 5 . Базилика c6. Петра. Рим. Ок. 400 е. (реконструкция и план)
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Рис. 8
Собор Сбятой Софии. :е\
Константинополе: \›
(разрез)

го купольного сооружения. Самым ярким при-
мером этого синтеза стал знаменитый храм Свя-
той Софии в Константинополе, построенный в
532-537 гг.

АИТЕРАТУРА

Основная
1. Покровский Н.В. Памятники христианской архи-

тектуры // Покровский Н.В. Очерки памятников
христианского искусства и иконографии. СПб.,
1999. С. 333—357.

2. Голубцов А.П. Из чтений по церковной архео-
логии и литургике: B 2 T. T. 1. Церковная архео-
логия. С. 54-68, 83—86. СПб., 1995.

гДополнительная
1. Беляев A.A. Христианские древности. М., 1998.

[Храм Гроба Господня.] C. 32—41; [Церковь РОЖ-
дества Христова в Вифлееме.] С. 52; [Дом собра-
ний в Дура-Европос.] С. 96- 100.

2. Беляев А.А., Чернецов А.В. Русские церковные
древности. М., 1996. С. 42-51.
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3. Комеч А.И. Символика архитектурных форм в
раннем христианстве // Искусство Западной EB—
ропы и Византии. М.: Наука, 1978. C. 209—223.

4. Якобсон A.A. Закономерности в развитии средне-
вековой архитектуры. А., 1985. С. 8-5 9.

5. Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Archi-
tecture. New Haven; London, 1986. P. 1—282.

6. Mainstone R. Hagia Sophia: Architecture, Structure
and Liturgy ofJustinian’s Great Church. London, 1997.

7. Романские и готические храмы
Романская (букв. —- «римская ››) эпоха, т. е. воз-
рождение традиций римского церковного ис-
кусства, прерванных нашествием варваров B
V веке, начинается B Европе с конца Х в. и длит-
ся до XII—XIII BB. B архитектуре она характе-
ризуется строительством большого количества
храмов и замков.

Храмы строятся на основе продольной ба-
зилики, ориентированной, как правило, на B0—
сток, к которой иногда добавлены одна, две
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Рис. 9. Романсний собор 6 Винчестере
(Англия). Конец ХI 6. (реконструкция и план)

или несколько башен (с западного и/или вос-
точного фасада, над пересечением трансепта и
центрального нефа и т. д.). Появляются камен-
ные цилиндрические (полукруглые) своды; B
интерьере храма выделяется несколько попе-
речных арок. Тяжесть сводов ложится на сте-
ны (их толщина значительно увеличивается) и
мощные внутренние опоры, которые бывают
как круглыми колоннами, так и прямоугольны-
ми столпами. Дополнительно для укрепления
стен делаются специальные утолщения_ контр-
форсы. Архитектурный декор сдержанный, в
основном это небольшие колонки, соединенные
арками, и плоские выступы стены _ пилястры.
В некоторых храмах (прежде всего французс-
ких) устраивается несколько меньших апсид
вокруг главной алтарной апсиды _ «венец ка-
пелл >› , с кольцевым обходом вокруг алтаря.

В результате храм, не теряя привычной ба-
зиличной формы, становится значительно бо-
лее целостным архитектурным « образом ›› _
это Дом Божий и гДом Церкви, архитектур-
ный символ спасенного и преображенного Bo—
I‘OM мира. Символический язык здесь иной, не-
жели в Святой Софии. Каменная масса не про-
низывается светом, не кажется невесомой или
удерживаемой сверху. Она расчленяется, являя
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Рис. 1 1. Система сбодоб романского храма

всю свою мощь, но одновременно _ божествен-
ный порядок и «устроенность свыше» и хра-
ма, и всего христианского мира. Наиболее ха-
рактерные образцы романского зодчества: храм
ХІ_ХІІІ вв. B a66aTCTBe Клюни (Франция); со-
боры ХІ_ХІІ вв. в аббатстве Ааах, в Шпейере,
Майнце и Вормсе (Германия); собор ХІ-ХП вв.
в Пизе (Италия).

Переход к готике (с XII—XIII до XIV—XV BB.
B различных странах Европы) обусловлен рос-
том городов, повышением уровня образования,
изменением культурной среды. В духовном
смысле готический храм становится одной из
форм выражения более глубоких богословских
представлений (прежде всего, Псевдо-Диони-
сия Ареопагита): храм_ это место, где царству-
ет божественный свет. Одним из первых Это вы-
разил (словесно и в архитектуре) создатель мо-
настыря св. Аионисия в Париже аббат Сюжер
(Сугерий).

Единство пространства готического храма
достигается за счет больших проемов между
главным и боковыми нефами. При этом полу-
круглые арки становятся стрельчатыми, что
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Рис. 12. Готический собор
6 Реймсе (Франция). XIII 6.

Готический храм
(P033963)

Рис. 14. Собор Нотр-Дам 6 Париже.
XII—XIII 66. (план)

позволяет не только уменьшить давление свода
и, следовательно, толщину стен, но и придать
интерьеру храма большую устремленность
вверх. Поэтому основная ось храма при сохра-
нении в архитектуре продольных форм базили-
ки становится скорее вертикальной, чем гори-
зонтальной. Тяжесть сводов передается на от»
дельно стоящие контрфорсы через систему A0—
полнительных арок (аркбутанов). Столбы и сво-
ды расчленены тонкими нервюрами. Алтарь,
фасады трансепта и боковые стены украшают-
ся большими окнами. Особенно значимым
становится круглое окно над западным пор-
талом — «роза». В окнах, как правило, рас-
полагаются цветные витражи с библейскими
и другими сюжетами.

Архитектура готических храмов достигла
большого разнообразия. Они существенно
отличаются друг от друга в разные периоды
эпохи средневековья и в разных странах: ар-
хитектура поздних храмов становится боль-
Ше декоративной, чем мистической. Класси-
ческими считаются соборы в Париже, Шарт-
ре, Реймсе, Амьене (Франция); B Кельне (Гер-
мания); в Кентербери (Англия); во Флоренции
и Милане (Италия).

АИТЕРАТУРА

Основная

1. Покровский H.B. Церковная археология в связи с
историей христианского искусства. Пг., 1916. [Гл.]
Романская архитектура. C. 88—93; [Гл.] Готическая
архитектура. C. 93—98.

Дополнительная
1. Муратова К.М. Образный строй и архитектурно-

художественная композиция готического собора
// Муратова К.М. Мастера французской готики
XII—XIII веков. М., 1988. C. 192—205.

2. Панофский Э. Аббат Сюжер и аббатство Сен-Дени
// Богословие в культуре средневековья. Киев,
1992. С. 79-117.
Альбомы

1. Романское искусство: Архитектура, скульптура,
живопись. К'оІп, 2001. C. 20—255.

2. Готика: Архитектура, скульптура, живопись.
КбІп, 2000. C. 18—299.

8. Крестово-купольные храмы
Основной тип христианского храма, приня-
тый на православном Востоке, появился 3a—
долго до разделения Церкви на Западную и
Восточную — B V веке. Название <<крестово~ку-
польный» или, более точно, храм типа «впи-
санного креста ››, данное ему в современной
специальной литературе, передает его главную
особенность, хорошо видную на плане — поста-
новку купола на крестообразную нижнюю часть
здания.
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Рис. 15. Храм Сбятой Софии. Кнеб.
Пербая полобнна XI 6. (реконструкция н клан)

В отличие от западноевропейских базилик с
куполом, византийский купол является формо-
образующим элементом, хотя и не имеет такоЁ
го значения, как в Святой Софии. Четыре опо-
ры, на которых стоит купол, становятся глав~
ными в интерьере храма, определяя его кресто~
образность: проемы между ними, ориентиро-
ванные на восток, запад, север и юг, и есть
«ветви» креста. Своды храма также образуют
крест, видимый не только сверху, но и со сто-
роны каждого фасада, поскольку покрытие
храма теперь делается по форме сводов (свод
по~славянски «комара» , поэтому его внешняя
форма называется <<закомарой>›). Своды, как
в романском и готическом храмах, крестовые,
т. е. образованные перпендикулярным соеди-
нением цилиндрических сводов. Купол ставит-
ся на пересечении двух << ветвей» креста на вы-
соком вертикальном цилиндре (<<барабане>›) и
укрепляется на опорах Через посредство четы-
рех сферических треугольников («парусов>›).
На пересечении сводов в угловых ячейках хра-
ма также могут ставиться купола. Это не нару-
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Рис. 16. Храм Cбятой Софии. Нобедрод.
Середина ХІ 6. (реконструкция и план)

шает единства храмового интерьера, так как его
пространство оформляется уже не только купе-
лом и стенами, но и внутренними опорами, т. е.
участием всех архитектурных элементов здания.
ўКертвенник и дьяконник соединяются с алта-
рем проходами.

При этом пространство храма оказывает-
ся не зальным, как в базилике, даже куполь-
ной, а ориентированным в основном вверх.
Каждая часть храма, как и каждая часть ли-
тургии, наделена отцами церкви символичес-
ким значением: алтарь —- небо и одновремен-
но - душа человека, Великий вход — шествие
Господа от Вифании до Иерусалима (св. Мак-
сим Исповедник, свт. Герман Константино-
польский) и т. д.

Изменилась форма храмов и с введением
новых богослужебных уставов -- Студийско-
го, а затем Иерусалимского, более строгих и
в то же время более мистически углубленных,
Чем устав «Великой церкви», т. е. Святой Со-
фии. Разнообразие форм крестово-купольного
храма (одно- и многоглавие; наличие не только
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четырех, но и шести, и восьми опор; разные
формы опор - круглые колонны, прямоуголь~
ные и крещатые столпы), его духовная и эсте-
тическая выразительность —~ обусловили почти
тысячелетнее безраздельное господство этого
типа храма в православном мире. Исключение
составляют лишь несколько греческих и сербо-
ких купольных базилик и русских бесстолпных
храмов, а также деревянные храмы.

Наиболее известны Мирелейон B Констан-
тинополе (Х в.), храмы в монастырях Хозиос
Аукас и Аафни в Греции, Святой Софии в Кие-
ве и Новгороде, Сан Марко B Венеции (XI в.),
Покрова на Нерли под Владимиром (XII в.),
Благовещенская церковь в Грачанице, Сербия
(XIV B. ), Троицкий собор B Троице-Сергиевой
лавре (XV B.).

Однако варьирование одного и того >ке
типа не могло не привести B конце концов к

Рис. 17
Церковь Спаса
(Преображения)
на Иjaw/me улице.
Новгород. 1 3 74 z.
(внешний вид с XVI в.
и план)
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Рис. 19. Успенский собор
Рис. 18. Троицкий собор Троице-Сереиевои лавры. Московского Кремля. I 4 7 9 е.
1423 z. (разрез, план и реконструкция) (реконструкция и план)



определенному формализму в храмовой архи~
тектуре, тем более Что историческое бытие
христианских народов и их духовное состоя~
ние не оставалось неизменным. Все это обус~
ловило поиски новых форм храмовой ар-
хитектуры.

АИТЕРАТУРА

Основная

1. Голубинский E.E. Архитектура церквей каменных
// Голубинский E.E. История русской церкви: В
4 кн. М., 1997. Кн. 2. C. 15—125. Особенно:
С. 33—75.
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Дополнительная
Комеч А.И. Византийская архитектура VI—XII BB. /
/ Комеч A.И. гА,ревнерусское зодчество конца Х —
начала ХП в. М., 1987. C. 9—132. Особенно: C. %48.
Комеч А.И. Храм на Четырех колоннах и его зна-
чение в истории византийской архитектуры // Ви-
зантия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная
Европа. М., 1973. C. 64—77.
Якобсон A.A. Закономерности в развитии средне-
вековой архитектуры. А., 1985. С. 60— 139.
Полевой B.M. Искусство Греции: Средние века.
М., 1973. [Гл.] Начало крестово-купольной архи-
тектуры. C. 105-111; [Гл.] Крестово-купольный
храм: Функция и конструкция. С. 157-~168. Особен-
но: C. 163—168.

5. Krautheimer R. Middle Byzantine Archi-
tecture from the Macedonian Empire to the
Latin Conquest (864—1204) // Early Chri—
stian and Byzantine Architecture. New На-
ven, 1986. Pt. 6. P. 331—411.

Иконостас

Рис. 19a. Успенский собор
Mоскобскоео Кремля (разрез)
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9. Храмы «смешанного» типа

Конец эпохи средневековья знаменуется появ-
лением храмов, тип которых условно можно на-
звать «смешанным». Богослужение практичес-
ки перестает влиять на формы церковных 3A3—
ний. Больше не создается принципиально Новых
архитектурных систем, подобных базиличной,
купольной или крестово_купольной, но элемен-
ты всех этих систем, соединяясь между собой,
находят в храмах новое воплощение.

' '-
I I ,п '

`

'у гаи*углы.mi: iflW

s ”'4, МЧ'ііы-м ‘r

Рис. 21. Собор c6. апостола Петра.
(план и разрез)
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B Западной Европе в эпоху Возрождения
появляются храмы, подобные базилике с купо-
лом (собор св. Петра в Риме), — с ясным, сво-
бодным внутренним пространством. Зодчие эпо-
хи барокко, стремясь достичь мистического
эффекта, украшают храмы снаружи и внутри
обильным декором; отдельные конструктивные
части храмов также приобретают иногда деко-
ративную форму (колоннада собора св. Петра).

Центром православной культуры со второй
половины XV в., после падения Византии, ста-
новится Русь. Сохраняя в большинстве случаев
традиционные формы крестово-купольного
храма, русские эодчие в ряде храмов XVI и осо-

Рис. 20. Собор c6. апостола Петра
с гсолоннадой. Рим. 1 5 46ч 1626 гг.
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бенно XVII века переносят акцент на внешний
вид здания, используют отдельные элементы
западноевропейской церковной архитектуры
(шатер и другие). Многие каменные храмы
внешне уподобляются клети -— Четырехстенной
структуре деревянного дома. Отдельно сто-
ящие опоры в интерьере не используются,
купола превращаются в декоративные навер~

Рис. 22
Церковь Вознесения вKоломенеком.
Москва. 1532 z. (общий вид и план)
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Рис. 23
Церковь
Святой Троицы
вHикитниках.

Москва.
Первая
половина
XVII в.
(общий вид
и план)

Рис. 24
Церковь
Преображения.
Кижи. 1714 2.
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шия (Церковь Троицы в Никитниках в Москве,
церковь Преображения B Кижах и др.).

Сознательно и активно воспринимая с
XVIII века традиции западноевропейской куль-
туры, русские архитекторы используют и бази~
личный, и центрический (купольный) типы хра-
мов, свободно соединяя их между собой и до-
полняя специфическим декором (псевдоготи~
ка), как это делали в XVII и XVIII BB. архитек-
торы храмов Западной Европы (собор св. Пав-
ла в Аондоне).

В ХІХ веке складывается храм центрическо-
го типа, в котором используются формы купо-
ла собора св. Петра в Риме и античные портики
с колоннами (церковь св. >І<еневьевь1 в Париже,
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге и др.).
Архитектура храмового здания, включающая
большой центральный купол и четыре коло-
кольни~башенки по углам, была воспринята во
всей Европе. B России она стала аналогом тра-
диционного пятиглавия и использовалась в со-
четании с древнерусским декором (например, в
храме Христа Спасителя в Москве). В обще-
ственных и частных зданиях также использо-
вались подобные формы.

И на Западе, и в России второй половины
XIX — начала ХХ B. проявляется особый ин-
терес к средневековому церковному зодче-
ству. Его элементы используются при храмо-
вом строительстве, иногда новые храмы B03—
водятся почти как копии древних.

В ХХ веке, наряду с традиционными, B03—
никают церковные здания совершенно новых,
свободных форм. Внешняя удаленность от хра-
мовой архитектуры средневековья и Нового
времени и уподобление гражданским построй~
кам неожиданно сближает некоторые из них
с раннехристианскими местами церковных со-
браний.

АИТЕРАТУРА

Основная

1. Покровский H.B. Церковная археология в связи с
историей христианского искусства. Пг., 1916. [Гл.]
Архитектура эпохи Возрождения. C. 98—102;
[Разд.] Церковное искусство России. С. 173—181.

Дополнительная
1. Беляев А.А. «Археология» церковной архитек-

туры // Беляев А.А. Христианские древности.
М., 1998. C. 443—477.

2. Смородинова П.А. Новая храмовая архитектура
Запада // Художественные модели мироздания:
ХХ век: В 2 кн. Кн. 2. Взаимодействие искусств в
поисках нового образа мира. М., 1999. C. 217—
227. Илл. на с. 275—294.

3. Biéler A. Liturgie et Architecture: Le Temple des
Chrétiens. Geneva, 1961.

4. Mills E. The Modern Church. London, 1956.

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО
УБРАНСТВА ХРАМА

10. Иудейский храм и языческие храмы.
Катакомбы

Изображения в древних храмах и гробницах
имели не иллюстративно-воспоминательный, а
символический характер. С их помощью маги-
чески воспроизводилась «реальность» иного
мира, в котором душа должна пребывать пос-
ле смерти, если это гробница, или в котором
вечно происходят (а не происходили!) события
священной истории, если это храм. Отсюда ус-
ловность их форм. Поверхность египетских
саркофагов или внутренние стены гробниц 110-
крывали росписи с повествовательными цикла-
ми на сюжеты предстояния души умершего пе-
ред богами, его загробных пиров, охоты и т. д.
Поскольку эти изображения не предназнача-
лись для рассматривания, не существовало и
целостной изобразительной системы, связан-
ной с внутренним пространством и с обяза-
тельным набором определенных сюжетов. По-
вествовательными или декоративными были и
росписи пещерных буддийских храмов B Индии
(Аджанта).

Наиболее полно система храмового декора
в эпоху античности реализовалась в наружной
скульптуре. На фронтонах и по периметру гре-
ческого храма располагались различные мифо~
логические сцены (храм Зевса в Олимпии и Пар-
фенон, оба VBeKa до н. э.), огромное коли-
чество сюжетов и отдельных фигур заполняли
стены индийских храмов (например, в Кхаджу-
рахо). Принципиальное значение для всех язы-
ческих храмов имела статуя божества, которо-
му был посвящен храм. Она находилась в сере-
дине закрытого храмового помещения, иногда
также на площади перед храмом (Афина перед
Парфеноном в афинском Акрополе). Вырази-
тельность форм имела целью достичь не столько
эстетического эффекта (хотя и он, несомнен-
но, присутствовал), сколько представления 0
неземных свойствах божества.

Для иудейского храма сюжетная роспись и,
тем более, скульптура, были абсолютно невоз-
можны вследствие запрета на изображение
Бога, что утверждалось 2-й заповедью (Исх
20:4). Существовали только декоративные рос-
писи — «огурцы» и «пальмы» — на внутренних
стенах храма, а также крылатые херувимы над
крышкой Ковчега Завета.

Раннехристианские системы росписей и
скульптурных изображений по форме принци-
пиально не отличались от языческих. гДекора-
тивные (растительный и геометрический орна-
мент) росписи христианских катакомб III—
IV BB. постепенно пополнялись отдельными
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библейскими сюжетами и даже циклами. Ха-
рактер системы росписям придавало располо-
жение нескольких дополнительных сюжетов
вокруг главного (например, вокруг фигуры Ao—
брого Пастыря в центре свода), что имело не
только декоративное, но и смысловое значе-
ние. Но в основном можно говорить лишь о
внутренней связи отдельных ветхозаветных и
новозаветных сюжетов. Они объединялись од-
ной темой, например спасения души человека
Богом (история Сусанны, изображение птиц и
оленей, пьющих воду и т. д.), воскресения из
мертвых (история Ионы, воскрешение Аазаря
и др.). Такие же принципы — декоративный и
одновременно смысловой, символический —
действовали в расположении сюжетов на хри~
стианских саркофагах.

Активно используя античные художествен-
ные формы и средства выразительности, вводя
их в систему художественного убранства бого-
служебных помещений, раннехристианские ху-
дожники и скульпторы преобразили античное
искусство и тем самым дали ему новую жизнь.
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1. Ґолубцов AIL Из чтений по церковной археоло-
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историей христианского искусства. Пг., 1916.
С. 6-19.

3. Покровский H.B. Очерки памятников христианс-
кого искусства и иконографии. СПб., 1999. С. 23-
52.

Дополнительная
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анского искусства. М.; А., 1934. C. 37—72.
2. Stevenson]. The Catacombs. London, 1978.

l 1. Христианская базилика.
Романский и готический храмы

Аекоративно-символическая система роспи-
сей, украсившая христианские катакомбы в
III—IV BB., продолжила свое развитие B бази-
ликах, баптистериях и мартириях.

Вначале в оформлении преобладала деко-
ративность: своды христианских церковных
зданий сплошным ковром покрывали росписи
из ветвей, гроздьев плодов, изображений птиц
и животных, отдельных фигур людей.

Затем акценты поменялись в принципе, и
в зданиях, предназначенных для молитвы, ос-
новными стали сюжетные композиции на те-
мы Ветхого и Нового заветов. Они помеща-
лись в алтарных апсидах, иногда Щ на боковых
стенах храма. На сводах капелл и баптистери~
ев располагались символические композиции
(крест на звездном фоне и другие), а также

отдельные новозаветные сюжеты. В баптисте~
риях это обычно Богоявление ... Крещение Го-
сподне. Изображения событий Ветхого и Но-
вого заветов опоясывали весь храм по периме-
тру, чаще всего в хронологической последо-
вательности (например, базилика Санта Ма-
рия Маджоре в Риме, начало V B.).

B VI B. появились более сложные системы,
включавшие до трех параллельных рядов изоб-
ражений (в базилике Сан Аполлинаре Нуово
сверху вниз: пророки -- новозаветные события
— мученики за Христа). Фигуры главного ряда
объединялись позами молитвенного обращения
ко Христу и Богоматери, чьи изображения
были расположены или в конце стены, в не-
посредственной близости от алтаря (процес-
сии мучеников и мучениц - базилика Сан
Аполлинаре Нуово) или непосредственно B ал-
тарной апсиде (процессии с императором и
императрицей - центрический храм Сан Вита-
ле B PaBeHHe). B алтаре располагались сюже-
ты, связанные с символическим изображени-
ем Евхаристии (жертвоприношения Авеля, Мел-
хиседека, Авраама в Сан Витале). В компози-
циях использовались условные вневременные
формы, что позволяло обратить сюжеты к лю-
бой эпохе и зримо представить духовное един-
ство Церкви земной и небесной. Однако B це-
лом христианская базилика не имела системы
храмового декора, объединявшей все внутрен-
нее пространство, что объяснялось неподхо-
дящими для этого архитектурными формами
интерьера.

Система оформления, наиболее соответ-
ствующая форме базилики, была разработана
в романских и особенно в готических храмах
Западной Европы. Порталы и витражи были
настолько насыщены отдельными фигурами и
композициями, что полное восприятие их было
возможно только при внимательном и подроб-
ном рассматривании. Скульптуры интерьера,
свободно располагавшиеся вдоль храмовых
опор или стен, чаще подчеркивали архитек-
турные членения храма, чем привлекали к себе
специальное внимание.

В эпоху Нового времени декор в католичес-
ких храмах стал более целостным, но лишь в де-
коративном плане. Возросло значение отдельных
скульптур и алтарных образов. В лютеранских
храмах внешний и внутренний декор практичес-
ки не применялся или был сведен к минимуму.

АИТЕРАТУРА

Основная
1. Аемус О. Мозаики византийских храмов. М., 2001.
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и эпоха Юстиниана; [Гл.] Послеюстиниановская
эпоха. С. 73—82.
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Дополнительная
1. Покровский H.B. Стенные росписи в древних хра-

мах греческих и русских // Труды VII археологи-
ческого съезда в Ярославле (1887 г. ): B 3 T. М.,
1890. Т. 1. C. 135*305.

2. Буркхардт Т. «Я есмь Аверьж Размышления об
иконографии портала романской церкви // Бур-
кхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запа-
да. М., 1999. C. 93*121.

12. Крестово-купольные храмы
Изменения в системе декора базилики (пове-
ствовательной, и лишь в отдельных элементах
символической) произошли после победы цер-
кви над иконоборчеством. Иконоборчество сти~
мулировало создание новой системы декора, не
просто отвергнув старую, но поставив под воп-
рос саму возможность изображения Христа и
святых. Ответ церкви был дан в богословских
разработках, в новом типе храма и B новой си~
стеме его мозаик и росписей.

Главенство купола в этом типе храмов и
символическое дублирование его в алтарной
апсиде сделало эти части храма местами рас-
положения основных сюжетов. В куполе поме-
щался образ Христа~Пантократора (Вседер~
жителя) -— на троне или поясной, в окружении
ангелов; в барабане изображались апостолы и
пророки; на парусах — четыре евангелиста; на
сводах — евангельские сюжеты, соответство~
вавшие двенадцати главным праздникам цер~
ковного года. Кроме этого, на арках, столпах,

в оконных проемах иногда помещали скуль-
птурные или мозаичные фигуры святых.
Таким образом, все пространство хра-
ма в этой системе изображений иерар-
хически разделялось на три яруса:
первый - купол (<< небо небес ›› ), вто-
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рой — барабан и своды (<< небо >› ), третий —
столпы и стены (<<преобра>кенная земля ›› ). Си-
стема была единой, поскольку каждый из яру-
сов предполагал наличие других и, кроме то-
го, — присутствие молящихся, стоявших в хра~
ме в качестве своего рода «четвертого» яруса
изображений.

Вторая часть системы, объединявшей про-
странство храма и включавшей B Hero молящих-
ся, находилась в алтаре. Она также делилась на
ярусы и состояла из образа Богоматери и пред-
стоящих ей ангелов (первый ярус), причащения
апостолов Христом (второй ярус) и святых епис-
копов и архидиаконов (третий ярус). Будучи сим~
волически связанной с евхаристическим богослу-
Жением, совершавшимся B алтаре, сис-
тема алтарного декора поярусно соот-
ветствовала и декору основной части / `
храма: Богоматерь — изображению
Христа в куполе, причащение апосто~ /
лов - евангельским сюжетам на
сводах, священнослуэкители —
святым на арках, столпах и т. д.

Такая система позволя-
ла с необходимыми мо-
дификациями исполь —
зовать ее во всех ви-
дах крестово-куполь-

ных храмов, сохраняя основной смысл — зри-
мое единство Церкви с ее Главой — Христом.
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Основная

1. Покровский H.B. Очерки памятников христианс-
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Рис. 26
Снасо-Преображенский собор
Мирожского монастыря. Пскоб.
Росниси I 137— 1 142 22.
Понеречный разрез
(схема расположения фресок
6 южной части собора)
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13. Храмы << смешанного ›› типа
Изменения B архитектуре крестово-купольных
храмов и появление других типов храмов при-
вели к изменениям в системе храмовой роспи-
си. Новые интерьеры в основном тяготели к
зальному пространству, Что давало возмож-
ность расположить на сводах и стенах большее
число сюжетов и отдельных фигур.

Однако еще до этих изменений количество
сюжетов в росписях храмов значительно вы-
росло (монастырь Хора XIV B., затем - роспи-
си монастырей Афона XV—XVI BB.). Их содер-
жание в ряде случаев приобрело не столько 60—
гословский (как росписи Дионисия в Ферапон-
товом монастыре), сколько идеологический ха-
рактер (росписи Чудова монастыря в Москве).

С появлением росписей в храмах клетского
типа повествовательное направление B них уси-
лилось (церковь Троицы в Никитниках в Моск-
ве). Некоторые древние храмы (Троицкий со-
бор Троице-Сергиевой лавры, церковь Ризопо-
ложения в Кремле) были расписаны B XVII веке
по новым принципам. Одновременно возрос ин-
терес к отдельному сюжету. Все это вело к раз-
рушению целостной системы храмового деко-
ра, связывавшей росписи с архитектурным ин-
терьером здания.

B храмах Западной Европы, начиная с эпо-
хи Возрождения, вновь стали распространять-
ся росписи храмов в виде повествовательных
циклов с выделением отдельных, наиболее зна-
чимых изображений (<< Страшный суд» Мике-
ланджело B Сикстинской капелле).

С XVIII века храмовый декор русских и за-
падноевропейских храмов строится приблизи-
тельно одинаково — по декоративно-повество-
вательной программе (мозаики и росписи Иса-
акиевского собора в Санкт-Петербурге). При
этом делаются попытки сохранить основные
элементы традиционной трехъярусной системы
росписей.

B XX веке новопостроенные храмы Запада
чаще всего обходятся без сложной системы
внутреннего декора. В витражах и скульптуре
появляются элементы абстракции. B России B
конце ХХ B. храмовый декор, как правило, эк-
лектически сочетает древние и послесредневе-
ковые системы росписей и мозаик или стилизу-
ется под традиционные.
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14—15. Алтарная преграда и иконостас
В Новом завете Тело Христа уподоблено завесе,
через которую верующие B Hero, B отличие от
людей Ветхого Завета, получают доступ во свя-
тилище (Евр 10: 19-20). Образом такой завесы B
новозаветной церкви служит, по мнению мно-
гих, иконостас. Он умозрительно являет стоя-
щим в храме горний мир, «Церковь торжествую-
щую» , собранную вокруг своего Главы- Хрис-
та. С другой стороны, несколько рядов икон, по-
добно завесе ветхозаветного храма, загоражива-
ют от стоящих в храме людей то, что происходит
в алтаре, разделяют церковь на клир и мирян,
игнорируя откровение о царственном священстве
всего народа Божьего. Чтобы приблизиться к
разрешению этой коллизии, необходимо знать
не только название рядов иконостаса и его сим-
волическое значение, но и то, как он появился,
как и в связи с чем изменялись его формы.

В христианских катакомбах и базиликах ал-
тарь, как правило, отделялся невысокой пре-
градой, так же как места для официальных лиц
B гражданских языческих базиликах. Появление
над преградой сквозной колоннады и даже
икон на перекрывающем ее сверху архитраве
(VI—VII BB.) еще не превратило ее в иконостас

flliillu/

Рис. 27. Алтарная преграда база/тики IV 6.
(реконструкция)
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Рис 28. Алтарная нреерада VI б. собора Cбятой
Софии 6 Константинополе (реконструкция)

B современном понимании этого слова, т. е. в
сплошную стену из икон (первоначальное зна-
чение слова «иконостас» — подставка под ико-
ны, в первую очередь -— аналой или киот). «C0—
здание архитектурно-иконной стены, закрыв-
шей алтарь и одновременно воплотившей его
идею в образах, могло быть обусловлено ре-

. акцией христианской церкви на нарастающий
процесс десакрализации мира» (А.М. Аидов).
Это было в большей степени реакцией церков-
ной культуры, чем явлением Духа, действием
скорее пассивно-охранительным и поэтому

Рис. 30. Иконостас Благодещенского собора
Москодскоео Кремля. Конец XIV— XIX б.

II
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Рис. 29. Алтарная нреграда дэяконника,
начало XIII б. (реконструкция)

лишь углубляющим, а не преодолевающим про-
блему обмирщения ( <<десакрализации ›› )

B отдельные исторические периоды «щит» из
икон, заменивший алтарную преграду (которая
на Западе осталась сквозной и сохранилась до
XVIII века, а на Руси была, как правило, сплош-
ной, размером до 2 м и более и до конца XV B.
существовала параллельно с иконостасом), сам
становился огромной, многочастной, единой по
замыслу «иконой >›. Так было на Руси в эпоху
Феофана Грека и Андрея Рублева (конец XIV -
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начало XV B.), когда и зрительным, и смысло~
вым центром иконостаса стал деисис (по греч.
«Просьба » , на Руси это слово превратилось B
«деисус ››) — моление святых Христу, явивше-
муся во славе, образ Его второго пришествия.
Так было в России в первой половине XVII в.,
когда иконостас превратился в своеобразный
пересказ священной истории, «изложенной»
сверху вниз от праотеческого ряда до деисиса,
т. е. от сотворения мира до Страшного суда.

Однако уже во второй половине XVII B. 3Ha—
чение деисиса стало уменьшаться, введение все
новых рядов разрушило целостность иконоста-
са, а сам он «превратился в гигантскую рез-
ную раму» (И.А. Бусева-Аавыдова), в которой
иконы зачастую воспринимались лишь как де-
коративные вставки. Поэтому в более поздних
храмах иконостас, оставаясь сплошной «сте-
ной» , мог иногда вообще не иметь деисиса.

С начала ХХ в. стали возрождаться од-
ноярусные псевдовизантийские и многоярус*
ные древнерусские иконостасы. В отдельных
современных храмах они вновь видоизменяют-
ся, представляя в качестве второго ряда набор
икон, например, на тему Жития местночтимо~
го святого.

«Вопрос иконостаса » (AA. Успенский) -- яв~
ляется ли он « окном» в духовный мир или сте-
ной, отгораживающей алтарь, не только оста-
ется открытым, но и усугубляется вопросом о
влиянии иконостаса на целостность интерьера
храма и систему его внутреннего декора.

АИТЕРАТУРА

Основная

1. Голубинский Е.Е. История русской церкви: В 4 кн.
М., 1997-1998. Кн. 2. С. 195~216; Кн. 4. C. 344*354.
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1. Иконостас: Происхождение*- развитие — симво-
лика / Ред-сост. A.M. Аидов. М., 2000. Особенно:
Аидов A.M. Иконостас: Итоги и перспективы ис-
следования. С. 11—29; библиография на рус. и англ.
яз. в примеч. после статей.

2. Чукова T.A. Алтарь древнерусского храма конца
Х —- первой трети XIII в.: Основные архитектур-
ные элементы по археологическим данным/ По~
слесл. А.Е. Мусина. СПб., 2004.

3. Успенский А.А. Вопрос иконостаса // Вестник
Русского Западно-Европейского патриаршего эк-
зархата. 1963. Т. 44. Октябрь-декабрь. С. 223-255;
То же. М., 1992.

4. Успенский A.A. Богословие иконы православной
Церкви. М., 1989. [06 иконостасе]. C. 223F238.

5. Копировский A.M. Вопрос иконостаса и обновлен-
чество // Живое предание: Материалы Междуна-
родной богословской конференции (Москва, 15-—
17 октября 1997 г.). М., 1999. С. 220—228.

6. Иконостасы и киоты. Софрино, б. г. (Каталог из-
делий художественно-производственного пред-
приятия Русской Православной Церкви « Софри~
но»: 6 кн. Кн. I).

ИКОНОПИСЬ

16. Икона. Иконопочитание.
Иконописные подлинники

Сегодня икона, после ее открытия в начале
ХХ в. фактически заново, воспринимается как
чудо и откровение о горнем мире (князь Евге-
ний Трубецкой). В то же время икона является
продолжением и развитием (преображением)
античной живописи, синтезом различных ее
традиций. Поэтому категоричное противопос-
тавление иконы и картины не отражает реаль-
ности. Ряд раннехристианских писателей выс-
тупал вообще против изображений в церкви.
Святые отцы IV века (Василий Великий) счита-
ли изображение иногда более выразительным,
чем слово, но не предписывали изображению
особых форм. Аишь после победы над ересью
иконоборчества (направленной, впрочем, не
только против икон, но и против христологи-
ческого догмата и догмата о Церкви) было при-
нято, что Христос, а затем и все святые долж-
ны изображаться «в подобии человека нетлене-
ного» . Но ни VII Вселенский собор, утвердив-
ший иконопочитание, ни богословь1~иконопо~
читатели (свв. Иоанн Дамаскин, Феодор CTy—
дит и др.) не противопоставляли иконопись дру-
гим видам искусства, в том числе живописи.

К XI веку в Византии сложился иконопис-
ный канон -- единый принцип изображения
фигур, сюжетов, жестов, атрибутов, симво-
лических знаков, пропорций, цвета. Но до
XVI века он не был предметом церковного уза-
конения в конкретных деталях. Канон стал не
столько формальной, сколько духовно-симво-
лической системой и фиксировал общую нор-
му, являя образец. «Визуально структура изоб-
ражения должна была отражать его метафи-
зическую сущность, т. е. мыслилась постоян-
ной» (В.В. Бычков). Образ поэтому был легко
узнаваемым, изменялись лишь его детали: 110—
зы, жесты, тексты, цвета одежд и т. д. Измене-
ния никогда не носили принципиального ха-
рактера, а число вариантов было ограничено
внутренним содержанием образа. Это фикси-
ровалось в единых иконографических сборни-
ках для иконописцев —- так называемых иконо-
писных подлинниках.

Восприятию иконы как священного изобра-
жения способствовала техника иконописи: чи-
стые, яркие темперные краски на плотном, по~
добном камню, грунте и деревянной основе. Но
главным выразительным средством был язык
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иконы. Существовала система условных симво-
лических жестов, пропорций (увеличивалась
фигура главного персонажа, фигуры были вы-
тянутыми и уплощенными, легкими), значений
цвета (которых могло быть несколько: напри-
мер, красный был символом царственности и
одновременно —- мученичества) и т. д.

Однако с течением времени каноническая
Живопись пришла в упадок в связи с общим кри-
зисом духовной жизни. Возникли разделения
внутри самой иконописной традиции: иконы с
западноевропейским влиянием в середине XVI—
XVII BB. считались << еретическими» . У канона
появились противники, но его все меньше пони-
мали и сторонники, что видно по ряду собор-
ных постановлений об иконописании. Канон по-
степенно превращается в проформу, в шаблон.

Современная иконопись, несмотря на воз-
рождение интереса к изучению и правильному
пониманию иконы, ее канонических принци-
пов, в основном остается на уровне стилиза-
ции как под древние (XII—XIII вв.), так и под
поздние (XVI-XVII BB.) «живоподобные» изоб-
ражения.

АИТЕРАТУРА
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подлиннике. С. 250—262.
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М., 1991.
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церкви. Париж, 1989. C. 119—161.

4. Евдокимов П. Введение B икону // Евдокимов П.
Православие. М., 2002. Гл. 2. С. 307-338.

5. Аверинцев C.C. [Предисловие] // Икона Древней
Руси XI—XVI веков: Альбом. СПб., 1993. C. 5—8.

6. Бычков В.В. Глагол божественных икон // Ма-
лая история византийской эстетики. Киев, 1991.
C. 257—269.

7. Бычков В.В. Духовно-зстетические основы рус-
ской иконы. М., 1995.

8. Языкова И.К. Богословие иконы. М., 1994.
9. История иконописи. М., 2002.
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Рис. 31. Господа Вседержителгэ. Прорись

1 7. Иконография Спасителя
Изображения Господа Иисуса Христа времени
Его земной жизни или созданные сразу после
нее неизвестны. Церковный историк Евсевий
Кесарийский сообщает предание о статуе Хри-
ста, которую воздвигла после своего исцеления
кровоточивая жена. H0 даже если бы такая ста-
туя сохранилась до наших дней, мы увидели бы
не «портрет» Господа, а Его идеализирован-
ный образ, поскольку он создавался скульпто-
ром, разумеется, не с натуры.

Священное писание предлагает нам два тек-
ста, обычно понимаемых как описание образа
Спасителя: «Ты прекраснее всех сынов челове-
ческих» (Пс 44:3) и «нет в Нем ни вида, ни ве-
личия» (Ис 53:2). B соответствии с ними уже
ранние церковные писатели, в том числе и свя-
тые отцы, разделялись во мнениях по поводу
внешнего вида Спасителя. Однако в первых же
известных нам росписях и скульптурах (III——
IV BB.) Христос показан только величественным.
Аишь позднеготические Распятия в некоторой
степени возвращают нас к страшной реальнос-
ти Его кеносиса (умаления, << истощания ›› ).

Подробные текстовые описания облика Хри-
ста, известные с VI века, также дают образ
«идеального человека», и даже конкретность
отдельных деталей (например, сросшиеся бро-
ви, которые упоминает св. Иоанн Дамаскин) не
приближает нас к восприятию Его лика, каким
он был в истории. Подтверждается сказанное
ап. Павлом: «Если мы и знали Христа по пло-
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ти, то ныне уже не знаем» (2 Kop 5: 16). Но лик
Христа запечатлен теперь на иконах, и это бла-
годаря особенностям иконографического кано-
на дает церкви возможность видеть Его как еди-
ную Аичность, Богочеловека, пребывающего
<<во славе Отца » . Символичность иконных изоб-
ражений не только He исключает, а в некото-
рых случаях даже усиливает эмоциональные от-
тенки образа.

Тем не менее начиная с эпохи Возрождения
в искусстве проявляется тенденция к индиви~
дуальным представлениям художников о Хрис-
те. Она свидетельствует не только о стремле~
нии подняться над идеалами средневековья, но
и о желании вернуться к более древним
художественным формам -— античности и ран~
нему христианству. Поэтому иконография Спа-
сителя, распространенная в Средние века и
включающая различные типы Его изображе-
ний - «Вседержитель» , «Спас Нерукотвор-
ный», «Спас на престоле», «Спас в силах»,
«Христос-Эммануил» и некоторые другие -
пополнилась рядом уникальных авторских про-
изведений искусства: «Христос» Микеландже-
ло, Тициана, Эль Греко, Александра Иванова,
Виктора Васнецова и других. Однако эти
произведения не только изображают Христа в
Его земном виде, но и несут в себе, прямо или
косвенно, опыт средневековых художников. В
XVI веке (Грюнсвальд) и в конце XIX века
(Н. Ге) появились изображения, заставляющие
вспомнить слова некоторых церковных писате-
лей III века, что Христос был << самым некраси-
вым из людей » (Климент Александрийский).

Открытие в начале ХХ в. так называемой
Туринской плащаницы, которую многие счита-
ют тканью с подлинным отпечатком Тела Спа-
сителя, не исчерпало вопроса о Его подлинном
внешнем облике, поскольку он может быть ре-
конструирован лишь очень условно. При этом в
ХХ и XXI BB. все громче звучит тема, выражен-
ная еще в писаниях ранних христианских апо-
логетов: << ...сам человек, правильно рассматри-
ваемый, есть Его образ».
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Православной Церкви. Париж, 1989. С. 21-28, 30-—
32.

6. Иисус Христос в христианском искусстве и куль-
туре XIV—XX BB. CH6., 2000.

Справочная
(для всех тем по иконографии)

1. Древнерусское искусство X— начала XV века.
М., 1995. (Государственная Третьяковская гале-
рея: Каталог собрания. Т. 1).

2. Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода:
Середина XIII - начало XV века. М., 1976.

3. Смирнова Э.С., Ааурина В.К., Гордиенко Э.А.
Живопись Великого Новгорода: XV BeK. M., 1982.

4. Попов Г.В. Иконопись // Попов Г.В., Рындина А.В.
Живопись и прикладное искусство Твери XIV—
XVI века. М., 1979.

5. Иконы Твери, Новгорода, Пскова: XV—XVI BB.:
Каталог собрания Центрального музея древне-
русской культуры и искусства им. Андрея Руб-
лева / Ред.-сост. А.М. Евсеева, В.М. Сорокатый.
М., 2000. (Иконы. Вып. 1).

18. Иконография Святой Троицы
Основой иконографии Троицы стало опи-

сание явления Аврааму Господа в виде трех
«мужей» _ангелов «у дубравы Мамре» (Быт
18:1—16). По более ранним толкованиям и это
были «ангелы и Господь их» (свт. Иоанн Зла-
тоуст). Позже в византийской гимнографии
VII—IX BB. их явление было истолковано как
явление Самой Пресвятой Троицы (<<Прием-
лет Божество единое триипостасное священ-
ный Авраам» (Канон службы свв. отцов). К
ХІ в. сложился иконографический канон с
тремя ангелами у Авраама и Сарры, где выде-
лялась фигура среднего ангела, отмеченного
крещатым нимбом - знаком Сына Божьего.
Однако это изображение (<< Гостеприимство Ав-
раама>›) в целом понималось как указание на
явление всей Святой Троицы.

На Руси иконография Троицы достигла со-
вершенства B великом творении Андрея Руб-
лева. <<Из всех философских доказательств бы-
тия Божия наиболее убедительно звучит имен-
но такое умозаключение: есть «Троица» Руб-
лева — следовательно, есть Бог» (свящ. Павел
Флоренский). Особенно удивляет то, что откро~
вение о едином Боге, троичном B Аицах, в этой
иконе при. Андрея Рублева, написанной «в па-
мять и похвалу» прп. Сергию Радонежскому,
выражено в столь простой иконографии. На
иконе только три фигуры ангелов вокруг сто-
ла-престола, на нем чаша, а на заднем плане ~—
дом, дерево и гора. Однако именно эта внешняя
простота позволяет раскрыться символической
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йнтйя

Рис. 32. Святая Троица. Прорись

многозначности образа. Средний ангел (в одеж-
дах Христа) не перестал быть главным B компо-
зиции, но вместе с тем уже не возвышается над
боковыми, как на фреске Феофана Грека. Фигу-
ры Авраама и Сарры исключены из образа, по-
скольку Рублев сосредоточивается не на библей-
ском сюжете, а на его богословском истолко-
вании: << единосущии ›› Святой Троицы и << рав-
ночестности» Ее Аиц -— Отца, Сына и Святого
гА,уха (попытки точного их указания на иконе
искусственны). В дальнейшем такой силы духов-
ной и художественной выразительности B этом
сюжете не достигал никто.

Икона совершенна в художественном смыс-
ле. Композиционная уравновешенность, цвето-
вая гармония приводят к созвучию изображе-
ния на иконе C самыми высокими устремления-
ми человека, иногда неожиданно для него са-
мого. Тайна Пресвятой Троицы оказывается
связанной с тайной человека, сотворенного по
образу и подобию Божьему.

Открытие в 1904 г. «Троицы» Рублева из-
под оклада и поздних записей (окончательно
раскрыта B 1919 г.) вызвало к ней огромный ин~
терес во всем христианском мире. Ее списки или
репродукции находятся в большинстве не толь~
ко православных, но и католических храмов.
Однако плохая сохранность иконы привела к
большому количеству неточных или неполных
ее реконструкций.

В Византии с XI века существовало изобра-
жение Трех Божественных Аиц B виде, соот~

ветственно, старца, отрока и голубя (<< Отечест-
во››), с XIV века — старца, Христа и голубя
(<<Троица Новозаветная››), получивших рас-
пространение на Руси, но в XVII веке запре-
щенных за неканоничность. На католическом
Западе, кроме Этих изображений, с XII века
существует, а в последующие эпохи все боль-
шее распространяется иконография Троицы B
виде распятия Христа << B лоне Отца» и т. п.
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новизна в традиционной иконографии // Единство
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ского - миссионерская икона // Миссия церкви и
современное православное миссионерство. М.,
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19. Иконография Богоматери
Идеал женщины-христианки сформулирован B
Первом послании апостола Петра: << сокровен-
ный сердца человек B нетлении кроткого и ти-
хого духа ›› (3:3-4). Именно такой церковь пред-
ставляла Богоматерь. Однако на иконах и в рос-
писях храмов Богоматерь чаще является B об-
разе Царицы Небесной, по пророчеству псал-
мопевца: «Предстала царица одесную Тебя B
одежде, расшитой золотом, преукрашенная ››
(Пс 44: 10). III Вселенский собор, проходивший
в Эфесе в 431 г., утвердил именование ҐДевы Ма-
рии Богородицей, опираясь именно на эти стро-
ки Писания. Большое влияние на изобразитель-
ную традицию имели также ветхозаветные про-
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Рис. 33. Богоматери Смоленская «Одигитрия»
(Путебодительница). Пpapacy

образы Богоматери: ее соотносили с Ковчегом
Завета, престолом Вседержителя, горой, от ко-
торой был без помощи рук человеческих отсе-
чен камень, руном Гедеона, орошенным боже-
ственной росой, и другие. Богоматерь почита-
ется и соответственно изображается «066—
женной», т. е. достигшей преображения, оду-
хотворения человеческого естества неизмеримо
более других святых.

Никаких сведений о ее внешнем виде не со-
хранилось, хотя существует предание о напи~
сании первых ее образов евангелистом Аукой.
Апокрифические описания Богоматери идеа-
лизированы, но тем не менее на иконах ее
изображения чрезвычайно разнообразны. Это
касается как иконографии, так и выразитель-
ности лика Богоматери.

Исходным образом для многочисленных по-
следующих иконографических вариантов 110—
служило «Поклонение волхвов» , в котором
Богоматерь с Младенцем изображена величе-
ственно сидящей как бы на троне. Сокращен-
ные редакции этой иконографии - Богоматерь
с Младенцем в рост, по пояс, по грудь и по пле-
чи - представляют, в зависимости от положе-
ния Младенца, позы и жестов Богоматери, ши-
роко известные типы ее изображений: Одигит-
рия (чудотворные иконы <<Смоленская ›› , « I/IBep—
скан», «Тихвинская», «Казанская ››), Умиле-
ние (<<Владимирская ››, «Аонскаящ и Оранта

(<< Знамение» ). Каноничность каждого из этих
иконографических типов допускает различные
оттенки выразительности, связанные как с ме-
стом и временем их написания, так и с мастер-
ством художника. Величие и мудрость Царицы,
забота и любовь Матери, чистота и красота Ae—
вы неразрывно связаны в иконных образах Бон
городицы, хотя в зависимости от замысла ико-
нописца что-то может быть акцентировано. Су-
ществуют также многочисленные иконы, иллю-
стрирующие молитвенные песнопения в честь
Богородицы (<< О Тебе радуется ›› , «Что Те на-
речем» и др.), связанных с ней евангельских
событий и событий из жизни святых.

Одежда Богоматери —— синее платье и Bum—-
невый (изредка -— синий) мафорий, иногда ук~
рашенный золотой каймой и практически все-
гда -— тремя звездами или крестиками на пле-
чах и на челе (так называемые «звезды дев-
ства» ), —— имеет сходство с одеждой римских
дьяконисс IV-V BB. (Н.П. Кондаков). В неко-
торых случаях она дополняется богослужеб-
ными деталями - пбручами и др.

Хотя изображения Богоматери в западно-
европейской традиции более индивидуальны,
они во многом опираются на средневековые
канонические образцы. B Новейшее время по-
являются Ее образы, которые часто служат
лишь поводом для самовыражения художни-
ка (изображение Богоматери с Младенцем из
деталей конструктора и т. п.).
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Русского музея. СПб., 1995. Особенно: Образ Бо-
гоматери в прославленных и чудотворных иконах.
C. 144— 149; илл. с коммент. на с. 150~243.

9. Икона ҐА,ревней Руси XI—-XVI веков. СПб., 1993.
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20. Иконография ангелов и святых

Ангелы - «небесные силы бесплотные» — B
церковной традиции воспринимаются как твар-
ный духовный мир, исполнители воли Божьей,
Его «вестники» . B ветхозаветной церкви анге-
лы — это и стихии (ветры, огонь) в Псалтири
(Пс 103:4), и люди в книге Бытия (18:2) и Судей
(13:6 16), и таинственные «животные» в виде-
нии пророка Иезекииля (1:5—21). Ковчег Заве-
та украшен изображениями херувимов (Исх
37:9) — крылатых быков, что характерно для
представлений о мире духов на Древнем Вос-
токе (Вавилон, Ассирия). Иногда явление ан~
гела, даже в человеческом образе, восприни-
мается как явление Самого Бога (Суд 13:22).
Именно поэтому в Евангелии Петр после чу-
десного лова рыбы в страхе говорит Иисусу:
«Выйди от меня, Господи, ибо я человек
грешный» (Ак 5:8). Ho даже в Ветхом завете
сказано, что человек не многим умален перед
ангелами (TIC 8:6), а в Послании к евреям ан~
гелы понимаются уже только как «служебные
духи, посылаемые на служение для тех, кото-
рые имеют наследовать спасение» (Евр 1:14),
т. е. для людей.

B новозаветной церкви после наступления
константиновской эпохи ангелов стали воспри-
нимать в духе неоплатонизма — как строй раз-
личных «чинов», «небесную иерархию» (Псев-
до-Аионисий Ареопагит, V век). Обращение к
неоплатоническим «триадам» (ангельский мир
разделяется на девять чинов -- три «триады»)
внесло в представления об ангелах строгую упо-
рядоченность, не свойственную Священному
писанию. Поэтому ангелология так и не вошла
в православную догматику.

Изображения ангелов во многом основаны
на текстах Священного писания и Псевдо-Аи-
онисия. Использовались также образы гениев

- крылатых юношей — из греческой и римской
античности. Но в художественной традиции
церкви эти тексты не иллюстрировались бук-
вально. Херувимы и серафимы стали существа-
ми, состоящими только из лиц и крыльев, без
тела. Многоликие «животные» у престола Бо-
Жьего стали крылатыми орлом, львом, быком
и человеком. Греко-римские гении в христиан-
ских изображениях утратили свою подчеркну-
тую телесность и безличность.

I

Рис. 34. С6. Иоанн Предтеча. Прориса

Святые новозаветной церкви в их житиях
часто уподоблялись ангелам (« земной ангел —
небесный человек» ). Это в значительной мере
повлияло на идеальный характер их изображе-
ний, хотя в ряде случаев иконография святых
включает и их портретные черты. Различались
прежде всего «чины» святости (мученики, пре-
подобные, святители и т. д.), характеризуемые
специальными атрибутами и одеждой. Но во
многих изображениях иконописцы сумели пре-
одолеть трудности, связанные с типизацией
образов. Они явили не только « преображенную
плоть» святых, но и откровение об их новом
облике, новых духовных качествах (например,
аскет и грозный обличитель грехов Иоанн
Предтеча может изображаться как смиренный,
исполненный внутреннего света и покоя созер-
цатель божественной славы Христа). В канони-
ческих образах святых велико также разнооб-
разие деталей, иногда уникальных.

В Новое время в иконописи распространи-
лись изображения святых в западноевропейс-
кой портретной традиции. Затем эти изображе-
ния, например, прп. Серафима Саровского,
испытали сильное влияние традиционной ико-
нописи. Однако попытки возрождения древних
традиций, связанные с написанием икон ново-
канонизированных святых (патриарха Тихона,
некоторых новомучеников и исповедников Рос-
сийских), хорошо известных по фотографи-
ям, пока далеко не всегда удачны.
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21—22. Иконография праздников
Праздники B церковном уставе разделяются на
великие, средние и малые (см. Церковные
праздники на с. 49). Особым праздником явля~
ется Воскресение Христово, т. е. Пасха --
«праздников праздник». К великим относятся

СПТїҐГҐҐЄНїЄ Ё ночщїто 4?; д
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Рис. 35. Сретение. Прориса

двунадесятые и некоторые большие праздники,
называемые в практике собственно «велики-
ми». Их иконы помещаются B праздничном
ряду иконостаса. Дополнение к ним -— изобра-
жения событий, непосредственно предшеству-
ющих Воскресению: Тайной вечери, Распятия,
Положения во гроб, или Оплакивания, и He—
которых других. Иногда вместе с иконами ве-
ликих праздников в этот ряд ставят и некото-
рые иконы «средних» праздников (Покрова и
других), но чаще их, как и иконы малых праз-
дников, включающих только изображения свя-
тых, кладут на аналой B день самого праздни-
ка или помещают на стенах храма.

Рассматривать иконографию праздников
можно, в частности, как своеобразную иллюс-
трацию текста их тропарей. За основу канонин
ческого изображения берутся, как правило, ус-
тойчивые композиции, взятые из традиционно-
го уклада жизни или из памятников искусства.
Например, Рождество Богородицы изобража-
ется как поздравление служанками матери Девы
Марии -— праведной Анны, что аналогично no—
здравлению императрицы придворными дама-
ми. Подобный подход отчасти применен в об-
разе Рождества Христова (<< поздравление» Бо-
городицы волхвами и пастухами). Но в любое
изображение иконописцы часто вносили такие
детали, которые делали икону не еще одной

'ттГгсіЬбўшХҐФ-єїі' 424 mum: 44:3 Ё;

Рас. 36. Преображение. Прорисъ»
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вариацией на заранее известную тему, а новой
гранью откровения, << богословием в красках» .
Так, B иконе Преображения пророки Моисей
и Илия стоят не на одной горе с Иисусом, а на
отдельных горках. Это соединяет Богоявления
Моисею на Синае и Илии на Хориве с Преоб-
ражением Христа на Фаворе. В иконе Срете-
ния интерьер ветхозаветного храма изобража-
ется в виде кивория и престола новозаветного
храма, а Младенец Христос на руках Симеона
оказывается над престолом, как жертва. Таких
одновременно и духовных, и художественных
находок в иконах праздников много.

В XVII веке праздники стали изображаться
более «многословно >› , с любованием отдельны-
ми деталями, Часто второстепенными, Что го-
ворило о кризисе канонического образа. Запад-
ноевропейские Живописные изображения на
темы праздников, дополняющие со своей сто-
роны представления о них, в России часто ста-
вились << на поток ›› в роли икон и храмовых рос~
писей, вырождались, превращаясь в подобие
жанровых картин.

Возрождение сюжетной иконописи может
произойти не через стилизацию древних икон,
попытки механического соединения иконопис-
ных и живописных элементов или перехода к
реалистическому изображению, но через изме-
нение отношения к богослужебному праздни-
ку. Нужен отход от понимания праздника как
«прорыва» в череде буден, перенос внимания
на его внутренний смысл. И вместе с тем недо-
статочно только его архетипического << припо-
минания» , которое дает иконография, или,
как предлагают литургические тексты, пережи-
вания его << днесь >› (<<Днесь Христос на Иордан
прииде креститися... ››). Нужна актуализация
всего Евангелия _ Благой вести, слова Божье-
го _ B повседневной жизни, обновление связи
со Христом как центром всякого праздника.

АИТЕРАТУРА

Дополнительная
1. Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконо-

графии. М., 2001.
l Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской

живописи. СПб., 1995. [Гл.] Иконография еван-
гельских сюжетов. С. 61-120; [Гл.] Иконография
страстного цикла в древнерусском искусстве.
С. 123-184.

Церковные праздники
(по православному церковному
календарю)

Пасха, или Воскресение Господне, _ «прав-_
дников праздник ››

гд
Ѕ

-д
ію
г'

*

10.

Двунадесятые переходящие:
Вход Господень в Иерусалим.
Вознесение Господне.
Сошествие Святого Духа, или День Святой
Троицы.
Двунадесятые непереходящие:
Рождество Христово _ 7 января.
Богоявление. Крещение Господне _ 19 ян-
варя.
Сретение Господне _ 15 февраля.
Благовещение Пресвятой Богородицы _
7апреля.
Преображение Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа _ 19 августа.
Успение Пресвятой Богородицы _ 28 ав-
густа.
Рождество Пресвятой Богородицы _ 21 сен-
тября.
Воздвижение Креста Господня _ 27 сен-
тября.
Введение во храм Пресвятой Богородицы _
4 декабря.
Великие:
Обрезание Господне _ 14 января.
Рождество Иоанна Предтечи _ 7 июля.
Апостолов Петра и Павла _ 12 июля.
Усекновение главы Иоанна Предтечи _
11 сентября.
Покров Пресвятой Богородицы _ 14 ок-
тября.
(События Страстной седмицы и Дня Свято-
го Духа в иконографии равны по значимос-
ти великим праздникам.)
Средние:
Соборы: Богородицы, Иоанна Предтечи,
архангелов Михаила и Гавриила.
Обретение главы Иоанна Предтечи.
Преполовение Пятидесятницы.
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста).
Аазарева Суббота (Воскрешение Аазаря).
Перенесение Нерукотворного образа Спаси-
теля.
Изнесение честных древ Креста.
Икон Богоматери, Положение ризы и по-
яса Богоматери.
Положение ризы Господней.
Избранных святых.
Малые:

Все остальные церковные праздники _ дни
святых, икон и т. п.
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Рис. 41. Копиё

Богослужввнля УтвАРЬ
и цЕРковнАя одвждл
23. Богослужебная утварь

В понятие «богослужебная утварь >> входят мно-
гочисленные богослужебньїе предметы, нахо-
дящиеся как в алтаре, так и вне его.

Прежде всего это антимйнс —- ткань с части~
цей мощей, в древности обычно с изображени-
ем Креста, позже -— Спасителя во гробе, на ко-
торой ставится подпись архиерея, удостоверя-
ющая возможность служить в данном храме;
дйскос со звездйцей и потйр с лжицей -—— сосуды
для причастия; дарохранительница, в которой
хранятся запасные Святые Дары и дароносица,
в которой они могут быть переносимы для upm—
чащения больных. Это также покровцы и воздух
- крестообразные и прямоугольное покрывала
на дискос и потир; рипйды -— символические
опахала; кадило —- сосуд для возжигания благо-
воний; паникадило (правильно *— поликандило)
-- центральный светильник в храме; семисвечник
—— алтарный подсвечник на семь свечей, находя-
щийся за престолом; дикйрий и трикйрий -
двойной и тройной подсвечники для архиерей-
ского богослужения; подсвечники, лампады.

В широком смысле к богослужебной утвари
можно отнести и такие предметы, как амвон ——
место проповедника; кивбрий - навес над пре-
столом и сам престол; индйтия, срачйца и или~

Рис. 42. Воздух. Покродёц
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ц

Рис. 39. Adamo"
и збездица

Рис. 43. Рипи'да

тбн *- облачения на престол; хоругвь —- знамя,
используемое во время крестных ходов; напре-
стольное Евангелие; напрестольные (<<воздви-
зальные››) и запрестольные (выносные) кресты.

Все это, как и церковные одежды, о кото-
рых речь пойдет в следующей лекции, объеди-
нено в искусствознании термином << прикладное
искусство», т. е. искусство как бы второстепен-
ное относительно храма, его мозаик, росписей
и икон. Несмотря на то, что форма богослужеб-
ных предметов связана с практическими по-
требностями богослужения (например, рипида
—- опахало), происходят они большей частью от
предметов светского назначения (потир -—- один
из видов чаши для вина). Произведения при-
кладного искусства (по западноевропейской
средневековой терминологии -— ат mz'norz', T. e.
<<малые искусства ››) имеют и большую художе-
ственную ценность, и символическое значение.

АИТЕРАТУРА

Основная
1. Голубинский E.E. История Русской церкви: B 4 кн.

М., 1997. KH. 2. C. 162—187, 231—239, 249—252.

Дополнительная
1. Покровский H.B. Древняя Софийская ризница в

Новгороде: В 2 т. Т. 1. М., 1914.
2. Декоративно-прикладное искусство Великого

Новгорода: Художественный металл XI~— XV века
/ Ред-сост. И.А. Стерлигова. М., 1996.
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3. Гнутова С.В., Зотова Е.Я. Кресты, иконы, склад- сКая одежда, как для ЦЄрКОВНОЙ утвари _ бы-
НИ» M., 2000- товая и праздничная светская утварь.

4. Стерлигова И.А. Арагоценный убор древнерусских Так, стиХарЬ ЧТЄЦОВ и дЬЯКОІ-ІОВ _ ЭТО ОбЬІЧ-
ИКОН XI—XIV BEKOB. M's» 2000- ная Мужская верхняя одежда, туника, распро-

S. Богослужебная утварь. Церковные одежды // На- страненная B Средиземноморье; орарь _ поло-
стольная книга священнослужителя: В 8 т. М., TeHue, Необходимое для «обслуживания сто-
1983. T. 4. C. 86—109. лов >› (Аеян 6:2); фелонь священников, а в про-

6. Церковная утварь. Софрино, б. I‘. (Каталог Изде- шлом и архиереев _ пастушеский или походный
АИЙ ХУдОЖЄСТВЄННО-ПРОИЗВОдСТВЄННОГО Пред-Шри" плащ (2 Тим 4:13). Архиерейский саккос, пору-
ятия Русской Православной Церкви << Софрино ›>:
B 6 кн. Кн. 3).

чи и мантия происходят от парадных одежд ви-
зантийских императоров, а омофор —- OT кон-

7. Ювелирное производство. Софрино, б. г. (То же. cyAbCKOI‘O 111313433.
KH. 4).

24. Церковная одежда

B IV—XV BB. отцами церкви все виды одеж-
ды и ее отдельные части были истолкованы ми-
стико-символически (Например, свв. Иоанн Зла~

Богослужебная одежда в христианской церкви тоуст и Симеон Солунский сравнивали дья-
имеет ряд аналогов в Ветхом завете (Исх 28). B конский орарь с ангельскими крыльями) и рет-
то же время основным источником ее проис- роспективно-исторически (например, св. Гер-
хождения являлась бытовая и парадная свет- ман Константинопольский сравнивает архи-

Рис. 44. Cmuxapb
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ерейский омофор с ветхозаветным ефодом,
Исх 28:4). Ветхозаветная традиция и в самом
деле очень отчетливо прослеживается во многих
типах церковных одежд. Так, на архиерейский
саккос нашиты << звонцы ›› , соответствующие
«позвонкам» на подоле ефода иудейского nep—
восвященника (Исх 28:34—35).

Выразительность символических истолкова-
ний, однако, не может скрыть ощутимого раз-
рыва между сложностью и пышностью христи-
анских богослужебных одежд -— He только пра-
вославных и католических, но даже лютеран-
ских -- и призывом Спасителя к заботящимся об
одежде посмотреть на полевые лилии, << одеваю-
щиеся» лучше Соломона (Мф 6:28). Внебогослу-
жебные одежды также подчеркивают принципи-
альное отличие священнослужителей от мирян.

3. СЕМИНАРЫ

АИТЕРАТУРА

Основная

1. Голубинский E.E. История Русской церкви: В 4 кн.
М., 1997. KH. 2. C. 253—276.
Дополнительная

1. Средневековое лицевое Шитье: Византия. Балка-
ны. Русь: Каталог выставки кXVIII Международ-
ному конгрессу византинистов (Москва, 8-*15 ав-
густа 1991 г.) / Авт.-сост. Н.А. Маясова. М., 1991.

2. Художественное шитье Древней Руси в собрании
Загорского музея. М., 1983.

3. Настольная книга священнослужителя: В 8 T. T. 4.
М., 1983. C. 107, 109, 110—156.

4. Пошивное производство. Софрино, б. г. (Каталог
изделий художественно-производственного пред-
приятия Русской православной церкви «Софри-
но››: В 6 кн. KH. 5).

1. Храмовая архитектура до началаХХ века

Предполагается анализ архитектуры храмов по
цветным репродукциям. Заочникам после про~
смотра семинара на видеокассете рекомендуетн

ся провести семинар со студентом старшего
курса или с приглашенным специалистом, ис-
кусствоведом или историком. По предложенной
репродукции нужно ответить на следующие
вопросы:
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1. Тип здания — базиличный, центрический,
крестово-купольный или «смешанный» (с по-
яснениями, по каким признакам это видно).

2. Состояние сохранности.
3. Архитектурные элементы (перечислить, точ-

HO называя термины).
4. Интерьер (обосновать предположения).
5. Время постройки (при затруднении доста-

точно назвать эпоху).
6. Местонахождение ~— страна, город (при за-

труднении —- регион).
7. На какой из известных храмов похож храм,

изображенный на репродукции.
8. Ваши впечатления о нем (единство стиля,

пропорциональность, мера декоративности,
духовный образ).

2. Архитектура современного
православного храма

Проект «Православный храм XXI дека»
(c ob’ocuo6auuflmu)

Группа из 2—5 студентов создает проект храма,
ориентируясь на следующие основные позиции:
1. Тип здания.
2. Архитектурные и декоративные элементы.
3. Интерьер.
4. Расположение алтаря, жертвенника, дья-

конника и других необходимых помещений
внутри и вне храма.

5. Размеры.
6. Материал.
7. Место постройки.

Проект может быть представлен как в виде
чертежей и рисунков, так и в виде описания. Если
в семинаре участвуют три или более групп сту-
дентов, по окончании его проводится конкурс:
каждая группа называет лучший проект из пред-
ставленных другими. Проект, получивший боль-
шинство голосов, становится победителем кон-
курса и может быть предложен к публикации.

3. Система храмового декора
1. Назвать и описать систему декора для хра-

ма по иллюстрации, предложенной препо-
давателем.

2. Предложить систему декора для << храма ХХІ
века» , проект которого был представлен сту-
дентом или группой на предыдущем семинаре.

4. ЭКСКУРСИИ

4. Иконостас

1. Определение типа иконостаса или алтарной
преграды, их состава, времени и места со-
здания, особенностей (по предложенным
Слайдам и репродукциям).

2. Разбор статьи А.А. Успенского «Вопрос
иконостаса»3 и дискуссия по вопросу о при-
чинах существования иконостаса сегодня
(церковная необходимость, эстетическая не-
обходимость, другие причины).

5. Иконопись

Определение иконографии, персонажей и ат-
рибутов, времени и места создания, особенно-
стей выразительности изображений (икон и
картин) или их фрагментов по предложенным
видеокадрам и репродукциям в два этапа:
1) просмотр изображений и письменные отве-

ты на поставленные вопросы;
2) повторный просмотр изображений с общим

обсуждением ответов и самопроверкой.
Все семинары имеют Целью закрепление

пройденного материала в активной форме, раз-
витие зрительной памяти, навыков анализа про-
изведений по их изображениям, формулиров-
ки и обсуждения собственных впечатлений.

6. Богослужебная утварь и церковная
одежда

Определение предметов церковной утвари и
видов богослужебной и внебогослужебной
одежды духовенства, их назначения, времени
и места создания, особенностей, символичес-
ких деталей по предложенным видеокадрам,
репродукциям и непосредственно по самим
предметам церковной утвари и облачениям.

7. Внутреннее убранство современного
православного храма

Продолжение разработки проекта << Право-
славный храм ХХІ века >›: предложения по уб-
ранству интерьера православного храма, архи-
тектура и система росписей (мозаик) которого
была разработана группой или отдельными сту-
дентами на предыдущих семинарах.

Обсуждаются наличие, состав и форма ико-
ностаса, наличие и расположение в храме от-
дельных икон, декорировка, дополнительные
предметы, церковная утварь и одежды.

1. Московский Кремль (вводная)
Курс церковной археологии должен начинать-
ся с посещения Московского Кремля, и это не

случайно. В течение многих столетий Кремль
был духовным символом Руси и России, ее свое-
образной «иконой».
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Прежде всего нужно попытаться составить
общее зрительное и духовное впечатление о
нем, ориентируясь лишь на самые общие исто-
рические сведения, названия храмов, некото-
рых икон и их датировку.

Кремль -— одна из самых мощных крепостей
средневековой Европы. Его сохранившиеся до
настоящего времени стены были возведены в
конце XV B. при великом князе Иване III специ-
ально приглашенными итальянскими мастерами.
Они сменили более низкие белокаменные сте-
ны, возведенные при великом князе Димитрии
Донском во второй половине XIV B. Шатровые
навершия башен (первоначально с двуглавыми
орлами), имеющие чисто декоративный харак'-
тер, появились в Кремле только в XVII веке: на
Спасской башне - B первой половине века, B
правление царя Михаила Федоровича Романо-
ва, на остальных башнях —— B 1680-е гг. (Никола-
ская башня была достроена в ХІХ в.).

Внутри Кремля поражают воображение
многочисленные храмы, превращающие его B
земное подобие << Небесного Иерусалима ›› .
Главные храмы Кремля расположены вокруг
Соборной площади.

C 1918 по 1955 год Кремль был закрыт для
свободного посещения. Сейчас вход в него для
официальных лиц осуществляется через Спас-
ские ворота, для всех остальных - через Боро-
биикие (название - от бывшего здесь когда~то
леса -~ «бора ›› ), а также через Троиикие воро-
та, предваряемые башней Кутафеей (от слова
<< кут» - угол, укрытие; прорезанных в ней
арок первоначально не было).

Архитектура

При входе через Троицкие ворота справа ви-
ден «аквариум» Дворца съездов. За ним нахо-
дится место, на котором стоял один из древ-
нейших кремлевских храмов - собор Спаса на
Бору (XIV B.), перестроенный в XVIII веке и
разрушенный в ХХ веке (1932 г.). Слева, за
комплексами Арсенала и Сената, —— админис-
тративное здание, стоящее на месте разрушен-
ного в 1929 г. Чудода (B честь Чуда архангела
Михаила B Хонех) монастыря XIV—XVI BB. За
ним слева - проход к Спасской башне, рядом
с которой располагался Вознесенский монас-
тырь, основанный в XIV веке и разрушенный
также B 1929 г.

Справа за Дворцом съездов виден неболь-
шой золотой купол на белом барабане —— это пе-
рестроенная в XVII веке церковь Рождестба
Богородицы, возведенная в конце XIV B. B па-
мять о Куликовской битве и сохранившая до на-
ших дней элементы первоначального интерье~
ра. Далее, слева от Дворца съездов, поднима-
ются купола Верхоспасского собора и других

теремных церквей XVII века, левее —— Патри-
аршие палаты с собором Двенадцати апосто-
лоб, тоже XVII B. Под этим собором -— проезд-
ная арка, за ней -— Соборная площадь.

Справа на ней —— Успенский собор, возведен-
ный в конце XV B. Первоначально на этом мес-
те стоял каменный храм XIII века, затем — пер-
вый Успенский собор XIV века, поставленный
при митрополите Петре, который перенес ка-
федру из Владимира B Москву, обеспечив ей
таким образом статус столицы Руси. Нынешний
храм построен по образцу Успенского собора
ХП века во Владимире, но не повторяет его.

За собором B глубине площади - небольшая
церковь Ризопопожения конца XV B. Над ней —-
многочисленные купола Верхоспасского собо-
ра и теремных церквей, виденные нами сбоку,
при подходе к площади.

Аевее - Гранобитая палата конца XV в., на-
званная так по способу обработки камней на фа-
саде, с окнами конца XVII B. «Красное крыла
140» палаты в 1930-е гг. было разрушено и Boc—
становлено в начале 1990-х гг.

Еще левее — Благобещенский собор ХУ~
XVI BB. За ним — Болешой Кремлебский дво-
рец XIX века. Напротив - Архангелеский собор
(в честь архангела Михаила), построенный B на-
чале XVI B.

Завершает ансамбль площади возвышающа~
яся слева от Архангелеского собора колоколь-
ня Ибана Великого. Название - по находив-
шейся на ее месте в XIV B. церкви прп. Иоанна
Аестбипника и по высоте - 81(!) M. CTpOH—
тельство самой колокольни начато B XVI веке,
закончено в начале XVII века, ее звонница с
большим колоколом достраивалась с XVI по
ХІХ век, а пристройка, названная << Филаре-
тобской» по имени патриарха Филарета, отца
царя Михаила Федоровича, — B XVIIuXIX BB.

Из перечисленных сохранившихся храмов
пять (церковь Рождестба Богородицы, Верхо-
спасский собор, собор Дбенадиати апосто-
поб, церковь Ризопопожения и Благобещено
кий собор) построены русскими мастерами;
Успенский и Архангелеский соборы, коло-
кольня, звонница и Гранобитая палата — ита-
льянскими.

Интеръеры храмоб
B УСПЕНСКОМ СОБОРЕ слева от царских врат
ранее помещалась чудотворная Владимирская
икона Божьей Матери. Ныне она находится в
церкви свт. Николая в Толмачах при Государ~
ственной Третьяковской галерее.

В соборе погребены московские митрополи-
ты Петр (в алтаре), Иона, Филипп и Ермоген
(сени над их мощами —- B углах собора). Мощи
свт. Алексия, преемника митр. Петра, B 1946 г.
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перенесены в патриарший Богоябленскии (Ело-
хобскии) собор.

Иконостас и росписи собора XVII века, но
сохранились и отдельные фрагменты росписи
начала XV B. Иконы B нижнем ряду иконостаса
и на стенах относятся к разным временам и про-
исходят из разных мест. Это в основном царс-
кие вклады.

Стоит обратить особое внимание на иконы:
«Митрополит Петр с житием» начала XVI B. (B

середине южной стены),
«Спас Ярое око» начала XIV B. (над правой бо-

ковой дверью иконостаса),
<<Св. великомученик Георгий» начала XII B. (B

левой части храма, перед иконостасом),
«Троица Ветхозаветная» конца XIV Ш начала

XVIII B. (слева от иконостаса, в начале се-
верной стены).
Иконостас и росписи АРХАНГЕАЬСКОГО

СОБОРА — XVI—XVII BB. B правой Части ико~
ностаса, вторая от царских врат, — храмовая
икона «Архангел Михаил с деяниями» конца
XIV B. B соборе погребены многие русские кня-
зья и цари (кроме Бориса Годунова), от Ивана
Калиты до Ивана Алексеевича, старшего брата
Петра І, а также император Петр II.

БААГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР расписан В
XVI веке. Стоит обратить внимание на фигу-
ры античных мудрецов - Платона, Аристоте-
ля, Вергилия (других определить не удалось,
так как фрески сохранились плохо) — Ha гале-
рее при входе. Иконостас сборный, XIV—
XIX BB. B нижнем (<<местном») ряду выделяет-
ся икона «Богоматерь Одигитрия» (слева от
царских врат). Раньше на ее месте находилась
знаменитая Донская икона Богоматери с Мла-
денцем XIV B. «Одигитрия» окружена напи-
санными на рубеже XVII—XVIII BB. изображе-
ниями ветхозаветных праведниц, прообразу-
ющих Богоматерь. Справа, перпендикулярно
иконостасу, — четырехчастная икона середи-
ны XVI B., иллюстрирующая догматы о Свя-
той Троице и о Христе.

Жемчужиной собора (и одной из жемчужин
русской иконописи) являются три следующие
ряда иконостаса: деисис — Христос во славе, в
окружении небесных сил, с молящимися Ему
Богоматерью, св. Иоанном Предтечей и др. свя-
тыми, праздники (основные евангельские со-
бытия) и пророки (ветхозаветные пророки, мо-
лящиеся Богоматери с Младенцем). Иконы в
этих рядах написаны в XIV—XV BB. при жизни
великих иконописцев Феофана Грека и прп. Ан-
дрея Рублева и, вероятно, при их непосред-
ственном участии. Впрочем, это дискуссионный
вопрос. (Реставраторы, например, настаивают

на том, что весь деисис написан Феофаном, а
праздники — двумя мастерами XV века, но не
Рублевым.)

2. Владимир - Боголюбово
B конце первого семестра, по завершении изу-
чения материала, связанного с архитектурой
и декором христианского храма, проводится
автобусная экскурсия во Владимир — Боголю-
бово, которая длится вместе с дорогой 12--14
часов.

Bo время пути (ЭФ-*3,5 часа B одну сторону) —
напоминание истории Владимиро-Суздальской
Руси с выделением церковных событий (князь
Андрей Боголюбский и Владимирская икона Бо-
жией Матери, перенесение митрополичьей ка-
федры во Владимир).

По прибытии — осмотр:
1. Храма Покроба на Нерли (1165 г.) — COOT-

несение внешних форм и интерьера, про-
порции, состояние сохранности храма, его
реконструкция на сегодняшний день и ус-
ловная реконструкция Н.Н. Воронина на
момент постройки.

2. Собора Рождества Богородицы Боголюбс-
кого монастыря (XII——XVIII BB.) — то же.

3. Собора B честь Боголюбскои' иконы Божи-
ей Матери (ХІХ в.), соотнесение его архи-
тектуры с древними храмами, анализ типа
храма (крестово~купольный или << смешанно-
го» типа).

4. Дмитриебского собора (1192-1198 гг.) — со-
отнесение внешних форм и интерьера, ос-
мотр внешнего декора (скульптурный рель-
еф), обсуждение последствий реконструк-
ции собора B XIX веке (снос галереи и двух
башен на западном фасаде).

5. Успенского собора (1158-1185 гг.) — COOTHe—
сение внешних форм и интерьера, пропор-
ции, различение ранней и поздней частей,
знакомство с росписями: XII B. (первоначаль-
ными) и XV B. (Даниил Черный и Андрей
Рублев), иконостасом XVIII B., современны-
ми росписями и иконами собора.

6. Успенского собора Княгинина монастыря
(конец XV B.) -- соотнесение внешних форм
и интерьера, пропорции, состояние сохран-
ности храма, росписи середины XVII B.,
икона Боголюбской Божьей Матери (XII B.)
и современный иконостас.
По пути из Москвы во Владимир осматри-

вается храм Покроба Богородицы в г. Покрове
(ХІХ в.) -— место служения известного церков-
ного писателя и исповедника С.И. Фуделя, из
Боголюбова во Владимир -— храмы C66. Кон-
стантина и Елены конца XVII B. и сб. рабноан.
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князя Владимира XIX B., а также могила
свт. Афанасия (Сахарова).

3. Церковь Святой Троицы в Никитниках
Осмотр храма, его внешних форм и интерьера,
системы росписей, иконостаса, паникадил, во-
рот, резных деревянных клиросов. Подробный
разбор системы росписей, особенностей мест-
ного и святительского чина главного иконоста-
са, местного и пророческого чина иконостаса B
Никитниковом приделе.

При возможности — посещение придела
св. ап. Иоанна Богослова в колокольне и при~
дела B Честь Грузинской иконы Божией Ма-
тери B подклете (современные иконы).

4. Троице-Сергиева лавра
B конце II семестра, по завершении изучения
иконостаса, церковной утвари и одежд, а так~
же иконописи проводится экскурсия B Тро-
ице-Сергиеву лавру. Длительность поездки
(вместе с дорогой) -— 8—10 часов.

B пути — знакомство с историей и церков-
но-художественными памятниками Аавры по
книгам и открыткам.

B AaBpe - осмотр:
1. Троицкого собора 1422 г. — архитектура,

иконостас (1425——1427 гг.) Даниила Черно-
го и прп. Андрея Рублева, иконы Симона
Ушакова (вторая половина XVII в.), рака с
мощами прп. Сергия (XVI—XVIII BB.).

2. Духобской церкви 1475 г. - архитектура.

9° Успенского собора 1559—15 85 г. (притвор
XVIII B.) — архитектура , иконостас и рос-
писи XVII B. , отдельные иконы.

4. Церкви прп. Сергия с трапезной палатой
1686-1692 гг. — внутреннее убранство, ико-
ностас.

5. Mихеебской церкви XVIII B. —— архитектура.
Колокольни, Смоленской церкви XVIII B. —-
архитектура.

5. ВОПРОСЫ K ЭКЗАМЕНАМ

7. Церкви C66. Зосимы и Сабдатия 1635*-
1637 гг. —- архитектура.

8. Церкви Покроба Богоматери (современная
постройка в бывших Царских чертогах
XVII B., домовый храм Духовной академии
и семинарии) —- архитектура, иконостас
XVII B., современные росписи.

9. Надвратной церкви c6. Иоанна Предтечи
1699 г. — архитектура, иконостас.

10. Ризницы (Музея).

5. Музей древнерусского
искусства им. Андрея Рублева

1. Спасский собор 1420-х гг. — архитектура,
интерьер, современный иконостас; отдель-
ные иконы. Соотношение современного и
первоначального вида собора.

2. 'Грапезная палата 1506 г. и церковь Архан-
гела Михаила 1693—1739 rr. — архитекту~
ра, интерьер.

3. Экспозиция прикладного искусства XIII—-
XIX BB. B Настоятелпском корпусе.

4. Экспозиция иконописи XIII—XIX BB. B цер-
кви Архангела Михаила.

6. Государственная
Третьяковская галерея

Осмотр экспозиции:
1. Залы иконописи XII—XVII BB.
2. Картины И. Крамского «Христос в пусты-

не», А. Иванова «Явление Мессии», Н. Ге
«Что есть истина? (Христос и Пилат) ››,
М. Врубеля «Демон ›› и др.

7. Московский Кремль (итоговая)
Повторение экскурсии по территории Кремля,
особенно по Успенскому, Архангелпскому,
Благобещенскому соборам, проведенной перед
началом лекционного курса, для сравнения впе-
чатлений.

І СЕМЕСТР

Храмобая архитектура
1. Базилика.
2. Романский и готический храмы.
3. Храмы эпох Возрождения и барокко.
4. Крестово-купольный храм.
5. Храмы «смешанного» типа.
6. Современные храмы.

Внутреннее убранство храма
(росписи, мозаика, скульптура)

1. Базилика.
Католический храм.

Р* Православный храм.
Ответы даются по предложенным препода-

вателем репродукциям, разрешается использо-
вание записей лекций. Студент должен по изоб-
ражению храма или фрагмента храмовых рос-
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писей (мозаик) рассказать 0 типе данного хра-
ма или системе внутреннего декора, а затем оп-
ределить:
1) по внешнему виду храма — степень его со-

хранности (есть ли поздние пристройки),
время и место создания (эпоху и регион);
сформулировать свои впечатления о его ду-
ховной и художественной ценности;

2) по фрагменту декора - сюжет (по возмож-
ности), время и место создания (эпоху и
регион); сформулировать свои впечатления
о духовной и художественной ценности
изображения.
Возможны уточняющие вопросы по рас-

сматриваемой теме, а также дополнительные
вопросы по отдельным храмам (время построй-
ки, архитекторы, заказчик, тип храма, особен-
ности архитектуры и внутреннего убранства,
современное состояние):

Храм Святой Софии в Константинополе.
Храм Святой Софии B Киеве.
Храм Святой Софии в Новгороде. "
Успенский собор во Владимире.
Успенский собор Московского Кремля.
Храм Покрова на Нерли.
Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
Собор св. Петра в Риме.

\o
p

o
y
u

m

Храм Христа Спасителя.

II CEMECTP

I. Ответить на один из следующих
(допросов (разрешается использовать
собстбенньле записи лекций):

1. Алтарные преграды.
2. Иконостасы до XV B. (внешний вид, состав,

символика, примеры).
3. Иконостасы XV—XVI B. (внешний вид, со-

став, символика, примеры).
4. Иконостасы XVI B. (внешний вид, состав,

символика, примеры).
5. Иконостасы XVIII—XIX B. (внешний вид, со-

став, символика, примеры).
6. Иконостасы ХХ — начала XXI B. (внешний

вид, состав, символика, примеры).
7. Потиры, дискосы, покровцы.
8. Стихари, фелони, саккосы (внешний вид,

символика, примеры).
9. Митры (внешний вид, символика, примеры).
10. Наперсные кресты и панагии (внешний вид,

символика, примеры).
11. Техника иконописи.

12. Меры по сохранности церковных росписей
и икон (охрана и реставрация).

13. Святоотческие принципы иконопочитания.
14. Стоглавый собор об иконописании.
15. Иконописные подлинники.
16. Иконография Христа Вседержителя.
17. Иконография Спаса Нерукотворного.
18. Иконография Спаса в силах.
19. Иконография Богоматери Одигитрии.
20. Иконография Елеусы.
21. Иконография Оранты.
22. Иконография Троицы Ветхозаветной.
23. Иконография Троицы Новозаветной.
24. Иконография ангелов (небесных сил).
25. Иконография апостолов.
26. Иконография мучеников.
27. Иконография святителей.
28. Иконография преподобных.
29. Иконография праведников.
30. Иконография Богоявления (Крещения Гос-

подня).
31. Иконография Сретения.
32. Иконография Преображения.
33. Иконография Входа в Иерусалим.
34. Иконография Вознесения.
35. Иконография Сошествия Святого Духа.
36. Иконография Воздвижения Креста.
37. Иконография Рождества Христова.
38. Иконография Рождества Богоматери.
39. Иконография Введения во храм.
40. Иконография Благовещения.
41. Иконография Успения.
42. Иконография Покрова.
43. Иконография Тайной вечери.
44. Иконография Распятия.
45. ИконографияВоскресенияч Сошествия во ад.
46. Иконография Воскресения (кроме Соше-

ствия во ад).
47. Иконостас Благовещенского собора Мос-

ковского Кремля (состав, время написания,
наиболее известные иконы).

48. Иконостас Троицкого собора Троице-Сер-
гиевой лавры (состав, время написания,
наиболее известные иконы).

49. Богоматерь Владимирская (время и место
написания, степень сохранности, содержа-
ние образа, символика, выразительность).

50. «Троица» Андрея Рублева (то же).
51. Звенигородский чин (то же).
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1)
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ІІ. По репродукции, предложенной
преподавателем, определить:
если это алтарная преграда или иконостас —
их тип, состав (названия частей, рядов
икон), время и место создания; сформули-
ровать свои впечатления B целом;

2)

6. ТЕМЬІ БАКАААВРСКИХ РАБОТ

если это икона или фреска (мозаика) - сю-
Жет, всех персонажей и все их атрибуты, а
также назвать все основные детали изобра-
>кения, технику письма, степень сохранно-
сти образа, время и место его создания;
сформулировать свои впечатления в целом.

H.B. Покровский и его концепции архитек-
туры и росписей православного храма (кри-
тический анализ).
Современная церковная археология в Западп
ной Европе (анализ источников).
Архитектура современного православного
храма (конец ХХ -- начало XXI B.) B свете тра-
диций Церковной архитектуры.
Современные католические и протестант-
ские храмы B свете традиций христианской
храмовой архитектуры.
Росписи и мозаики современного православ»
ного храма (конец ХХ— начало XXI B.) B све-
те традиций храмового декора.
Иконостас современного православного
храма (конецXX - начало ХХІ в.) B свете тра-
диций храмового декора.
Храмы Святой Софии B Константинополе и
Киеве (сравнительный анализ архитектуры).

8.

10
11.

Успенские соборы во Владимире и Москов-
ском Кремле (сравнительный анализ архи-
тектуры).
Мозаики, росписи или иконы православно-
го храма, иллюстрирующие тексты Священ-
ного писания и богослужебные тексты (по
выбору).
Иконография Креста Господня.
Иконография праздников (сравнительный
анализ изображений одного типа с исполь-

“зованием богослужебных текстов).
12.

13.

14.

Церковная утварь или одежда: формы и осо-
бенности использования в богослужении в
различные эпохи (по выбору).
Православный храм (по выбору) — церков-
но-археологическое описание (архитектура,
росписи, иконостас, иконы).
Иконописец XX века (по выбору) - Жизнь и
творчество.
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Особенность предмета «Церковная архео-
логия» в том, что его основа —- созданные B
церкви и для церкви произведения искусст~
ва. Поэтому церковное назначение таких
предметов должно быть Четко определено.
Однако их духовная и художественная вы-
разительность, при всей ее глубине, во мно~
гом субъективна и в этом смысле относи-
тельна, а значит, о той же четкостью опре-
делена быть не может. Дореволюционные
учебники AIL Голубцова и H.B. Покровско-
го должны использоваться лишь по отдель-
ным темам и в основном как справочники.
Особое внимание следует уделить просмот-
ру видеозаписей лекций и иллюстративного
материала в храмах, музеях и альбомах по
искусству.
Рассматривая иллюстрации, запоминайте
точные названия изображенных на них хра~
мов, сюжетов росписей и икон, предметов
церковной утвари, время и место их созда-
ния, внешние особенности целого и деталей;
вспоминайте подобные памятники, форму-
лируйте собственные впечатления от уви-
денного.
Посещение храмов и музеев, названных в
программе, — обязательная часть курса как
для студентов дневного и вечернего отделе-
ний, так и для заочников. Кроме того, край-
не Желательно посещение храмов и музеев,
которые находятся в вашем городе и его ок-
рестностях. И в храмах, и B светских здани~
ях нужно постараться увидеть не только их
внешние формы, но и интерьер, и затем
описать их (по образцу, указанному в п. 2).
При работе с книгами нужно использовать
и основную, и дополнительную литературу
(дополнительная не значит необязательная! .
Но и ту, и другую не нужно, как правило,
читать так, как литературу по другим учеб-
ным предметам. Достаточно ее просмотреть,
остановив внимание лишь на отдельных,
наиболее значимых или интересных вам ча-
стях, главах, иллюстрациях, датировках и
атрибуциях. При отсутствии этих книг B ва-

ших библиотеках пользуйтесь интернетом
или другими близкими по тематике книга-
ми. Научно-популярная литература исполь-
зоваться не должна ввиду произвольности
подхода ее авторов к предмету.
Прежде всего разберитесь в основных ти-
пах храмов, систем росписей, иконостасов,
богослужебной утвари и церковных одежд.
Вьшишите из лекций и литературы точные
их определения, вначале по смыслу, затем
с употреблением специальных терминов, и
хорошо запомните их. Называйте термины
правильно, обращайте внимание на ударе-
ния и т. д. Но главное - точно определите
их значение. Например, B архитектуре: ка-
кие функции несут обозначаемые теми или
иными терминами части в здании (см. сло-
варь терминов, с. 61-63).
Чаще сравнивайте храмы, системы и фраг-
менты росписей, иконостасы между собой,
последовательно вычленяя сходство и раз-
личие отдельных элементов, частей и, на-
конец, целого. Постарайтесь при этом
вспомнить особенности соответствующей
исторической эпохи, ее богословскую про-
блематику.
«Разбор» произведений церковного искус-
ства всегда должен быть не более чем мета-
форой, иначе их потом не «собрать». На
них нужно посмотреть как на духовное и ху-
дожественное целое, ощутить, оценить в
этом плане. Оценка может быть как объек~
тивной (т. е. полученной в результате срав-
нения того, что вы рассматриваете, с цер-
ковными требованиями, признанными миро-
выми образцами произведений искусства и
т. д.), так и субъективной, лично вашей. Не
надо лишь настаивать на последней как на
единственно правильной. Спорить можно, и
даже нужно, только серьезно аргументи-
руйте свою позицию. Формула «потому что
я так вижу» — He аргумент.
Смело делитесь знаниями в области церков-
ной археологии: объясняя другому, лучше
поймешь сам!
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Заключение

1. Церковной археологии, существовавшей B

60

Западной Европе с XVI по XIX век, в Рос-
сии - C XIX по начало XX B. и связанной с
изучением в основном памятников церков-
ного искусства в контексте церковной ис-
тории и литургики, на сегодняшний день
практически не существует. Ее место заня-
ла так называемая христианская археоло-
гия, или наука о христианских древностях,
или археология поздней античности, ставя-
щая целью изучение всех вещественных Ha—
мятников христианского общества с І по
VII—VIII BB. (B настоящее время - C тенден-
цией к включению в нее и эпохи средневе-
ковья) в контексте общей истории и архео-
логии. B России под именем «церковной ар-
хеологии» преподается, как правило, либо
христианская археология, либо история
церковного искусства.
Изучение памятников церковного искусст-
ва перешло к искусствоведению в контек-
сте общей истории искусства. В течение
XX B. формально-стилистический подход к
изучению памятников церковного искусст-
ва в искусствоведении существенно допол-
нился исследованиями в области иконогра-
фии, а также в области традиционно бого-
словских предметов: литургики, догматики
и т. д. В свою очередь церковные ученые все
Чаще используют методы работы светского
искусствоведения, археологии и др.

3. B такой ситуации восстановление утрачен-
ных B истории связей между церковной ар-
хеологией, богословием и искусствознани~
ем становится возможным через изучение
христианского храма, осуществляющего
синтез искусств в живой христианской тра~
диции —- с целью приобщения не только к
языку искусства, но и к языку Церкви, 60—
гомыслию и боговедению.
Основной целью изучения произведений
церковного искусства является приобщение
к содержанию подлинных произведений 14c—
KyCCTBa, как церковного, так и светского
через его переживание, а также стремление
к сохранению таких произведений, в част-
ности к их защите от произвольных переде-
лок и толкований.
Методом изучения служит творческое вхож~
дение в духовную и художественную целост-
ность образа.
Одним из плодов удачного изучения курса
является обретение постоянного интереса к
произведениям искусства не только музей-
ного значения, но и окружающим нас в жиз-
ни, а также стремление поделиться своим
опытом с другими.

7. Другим не менее важным результатом изу-
чения церковной археологии представляет-
ся возможность всестороннего обоснован-
ного суждения о будущем христианской
храмовой культуры.
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Алтарная преграда - стенка с проемами или
парапет между алтарем и основным поме-
щением храма.

Амвбн —— выступ солеи перед средней частью
иконостаса. B древности - возвышение по-
среди Церкви, с которого произносились ек-
тении и проповеди.

Аналав (параман) —-— четырехугольный плат с
изображением креста и других знаков Стра-
стей Ґосподних, который носят монахи под
одеждой.

Аналбй (аналогий) — высокий узкий столик с
наклонной верхней плоскостью, на которую
кладут икону, крест или Евангелие (для чте-
ния стоя).

Антиьпїшс - четырехугольный льняной или шел-
ковый плат с изображением Креста или по-
ложения Христа во гроб, без которого не
совершается таинство Евхаристии. Находит-
ся на престоле храма, нередко указывает на
время его возведения, так как чаще всего пе-
редается в храм при его освящении.

Апсйда (абсида) — примыкающий к основному
объему здания пониженный выступ полу-
круглой или граненой формы.

Арка — криволинейное перекрытие;
~— стрельчатая (в форме стрелы),
— циркульная (полукруглая).

Аркбутан (упорная арка) — арка с пятами на
разных уровнях, наклонно передающая рас-
пор свода на внешнюю опору.

Архивбльт — выступающее из плоскости стены
обрамление арочного проема, чаще всего
профилированное.

Ассист - B иконописи линии или лучи, выпол-
ненные золотом или краской, имитирующей
золото, которые изображают божествен-
ный свет.

Баптистёрий -— особое здание с бассейном при
храме, предназначенное для совершения та-
инства Крещения.

Барабан — цилиндр или многогранник, завер-
шающий объем храма. Увенчивается купо-
лом (главой) с крестом..

Басма — тонколистовое серебро или золото с
тисненым рельефом, применялась для укра-
шения икон и богослужебных книг.

Вёлум —— изображение на иконах перекинутой
между зданиями ткани (тента). Обозначает
то, Что действие происходит в закрытом по-
мещении, иногда служит украшением.

Воздух (покров) — прямоугольный кусок доро-
гой ткани: парчи, шелка и т. п., украшенный
золотой или серебряной каймой, в середи-
не обычно изображен крест или новозавет-
ный сюжет. Им покрывают богослужебные
сосуды.

Вохрёние (охрение) - охряные и белильные
высветления ликов и других открытых час-
тей тела на иконах.

Гиматий -—- широкий плащ из прямоугольного
куска ткани.

Графья __ B иконописи рисунок, выполненный
твердым инструментом по левкасу.

Ааронбсица -- небольшой ковчежец, чаще всего в
виде часовенки с дверцей и крестом наверху.
Служит для перенесения СвятыхАаров в дома
больных и умирающих для причащения.

Аарохранительница -- священный сосуд, как
правило, в виде храма, предназначенный
для хранения Святых Даров на престоле.

Аёисис (от греч. << просьба ››; рус. вариант —-
деисўс) — трехчастная икона, обычно сто-
ящая в центре алтарной преграды или ико-
ностаса, с изображением молитвенно пред-
стоящих Христу Богоматери и Иоанна Кре-
стителя либо архангелов Михаила и Гаври-
ила или ряд отдельных икон предстоящих
Христу святых (7 и более фигур).

Аикйрий и трикйрий — ручные фигурные под-
свечники для, соответственно, двух и трех
длинных свечей. Составляют принадлеж-
ность только архиерейской службы.

Айскос —— богослужебное плоское металличес-
кое блюдо. Служит при подготовке к литур-
гии для положения на него особым образом
вырезанной части из главной просфоры —
Агнца.

Аьяконник *— примыкающее с юга к основному
объему алтаря помещение, в котором хра-
нятся облачения священнослужителей и за-
пасная церковная утварь.

Жертвенник — примыкающее с севера к основ-
ному алтарному объему помещение, в кото~
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ром совершается молитвенное приготовле-
ние к литургии богослужебных сосудов,
просфор и вина.

Закомара_ полукруглое или килевидное завер-
шение прясел церковного здания, примерно
соответствующее кривизне закрываемого
свода.

Звездйца_ покрытие дна/сова, состоящее из двух
плоских металлических дуг, скрепленных
посередине.

Звонць': _ небольшие колокольчики на подоле
архиерейской одежды. Они являлись необ-
ходимой принадлежностью одежды ветхо-
заветных первосвященников.

Иконостас (от греч. «подставка под иконы ›› ) _
преграда, отделяющая основное помещение
храма от алтаря и включающая в себя ико~
ны B один или несколько рядов.

Индйтия _ верхний покров на престол из цвет-
ной ткани.

Кадило _ сосуд на цепочке для воскурения фи-
миама.

Кивбрий -—— поддерживаемая колоннами сень над
престолом, святым источником и т. д.

Клёйма_ небольшие сюжетные композиции на
иконе, располагающиеся вокруг централь-
ного изображения, как правило, слева на-
право по строчкам.

Ковчег _ средняя углубленная часть иконы.
Контрфбрс _ подпорная стенка, примыкающая

под прямым или тупым углом к строитель-
ному объему для повышения его прочности
и устойчивости.

Кбнха _ полукупол, служащий для перекры-
тия полуцилиндрических частей храма (ап-
сид, ниш).

Крещатые столпы _ внутренние опорные стол-
пы храма, сложенные в форме креста.

Кўколь или кукуль (от лат. <<капюшон››) _ де-
таль облачения монаха-схимника. Черного
цвета, с изображениями крестов, херувимов
и серафимов, надевается на голову и покры-
вает плечи и грудь.

Купол _ свод, поверхность которого образо-
вана вращением кривой вокруг вертикали.

Аевкас (от греч. << белый ››) _ грунт, покрываю-
щий иконную доску, изготавливающийся из
мела или алебастра, замешанного на живот-
ном клее.

Аёмех (<<чешуя ››) _ деревянный Элемент покры-
тия глав храма.

Аещадки _ B иконописи площадки уступов го~
рок, обычно обозначенные высветлениями.

Аицевые подлинники _ графические (контур-
ные или раскрашенные) изображения свя-
тых или событий Священной истории по

дням богослужебного календаря, пособие
для иконописцев (ср. Толкобые подлинники).

Аопатка _ вертикальный, плоский и узкий выс-
туп на стене храма.

Аор _ часть облачения архангела, представля-
ющая собой широкую длинную полосу тка-
ни, украшенную жемчугом и драгоценными
камнями.

Аузга_ откос B иконной доске между ковчегом
и полями.

Мантия _ монашеская верхняя одежда (черная)
B виде широкого длинного плаща без рука-
вов или цветное одеяние епископа во время
торжественных процессий и церемоний при
входе B храм.

Мартйрий _ часовня или храм на месте погре-
бения христианского мученика.

Мафбрий _ одежда палестинских и сирийских
женщин в виде длинного покрывала, закры-
вающего голову и плечи.

Мйлоть -- одежда из шкур.
Нартекс _ входное помещение храма, при-

мыкает к западной стороне его основного
объема.

Нервюры _ стрельчатые арки из тесаных кам-
ней, создающие каркасную основу кре-
стового свода, как правило, B готических
храмах.

Неф _ элемент внутреннего пространства бази-
лики, вытянутый вдоль ее главной оси и ог-
раниченный с одной или двух сторон колон-
нами или столбами.

Нимб (от лат. «облако ››) _ в церковном искус-
стве изображение сияния вокруг головы,
символ святости изображаемого.

Омофбр _ часть архиерейского облачения в виде
длинного и широкого лентообразного плата,
украшенного крестами, надеваемого на пле~
чи и спускающегося одним концом на спи-
ну, а другим _ на грудь.

бпушь -—- кайма, выполненная краской по кра-
ям иконы.

Орарь _ длинная полоса из парчовой или дру-
гой цветной материи, которая надевается
дьяконом поверх втихаря на левое плечо,
свисает спереди и сзади почти до пола.

Паволока -- ткань, наклеенная поверх иконной
доски перед нанесением левкаса.

Палица _ принадлежность священнического и
архиерейского облачения в виде ромбовид-
ной формы расшитого плата, носимого на
правом бедре.

Парус (пандатйв) _ конструктивный элемент
архитектуры в виде сферического треуголь-
ника, обращенного острием вниз, а дугой в
горизонтальной плоскости _ кверху, при
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переходе от четырехгранного объема к ци-
линдрическому (напр., от опорного храмо-
вого cmozma K барабану).

Пилястра _ плоский, каннелированный или
филенчатый вертикальный выступ на фоне
стены, иногда имеющий базу и капитель.

Пинакль _ конструктивная (навершие контр-
форса) или декоративная башенка или пи-
рамидка (завершение наличника, карниза и
т. д.), отличительная особенность многих го-
тических храмов.

Подпружные арки _ арки под опорным коль-
цом купола, передающие нагрузку на опор-
ные столбы.

Подризник _ нижняя светлая одежда священ-
ников и архиереев во время литургии.

Позём _ изображение земли на иконах.
Покровцьї- покробы на богослужебные сосу-

ды _ потир и дисков.
Поликандйло (паникадило) _ церковный све-

тильник, состоящий из многих свечей или
лампад и подвешенный в центре основной
части храма или придела.

Портал - архитектурно оформленный вход в
храм.

Поручи _ нарукавники, принадлежность дья-
конского, священнического и архиерейско~
го облачения для стягивания рукавов 7408s-
ника у кистей.

Потйр _ чаша для причащения, круглая, на
высокой подставке.

Придел _ дополнительная церковь со своим
престолом B основном храме или пристро-
енная к нему.

Прикладное искусство _ обобщенное название
предметов искусства, имеющих второсте-
пенное значение по отношению к архитек-
туре и живописи (литье, шитье и т. п. .

Пробела_ B иконописи высветление отдельных
частей изображения с помощью белил, на-
носимых по основному ровному тону.

Прясло _ часть наружной стены храма между
двумя пилястрами.

Рипйда_ металлический (посеребреный или зо-
лоченый) диск либо прямоугольник с ажур-
ным изображением серафима B лучах сия-
ния, закрепленный на длинном вертикальном
шесте и выносимый дьяконами во время ар-
хиерейского служения.

Роза _ большое круглое окно готического хра-
ма со сложным узорным переплетом.

Ротонда _ здание с круглым планом или боль-
шой цилиндрический объем, завершенный
куполом.

Саккос (от евр. «сакк» _ рубище) _ богослу-
жебное одеяние архиерея, надеваемое через

голову и застегивающееся по бокам, симво-
лически напоминающее о багрянице Иисуса
Христа.

Санкйрь _ в иконописи темная зеленовато-олив-
ковая или зеленовато-коричневая первона-
чальная тонировка ликов и других открытых
частей тела.

Семисвечник _ особый светильник из семи вет-
вей, укрепленных на одной подставке, ко-
торый ставится B алтаре с восточной сторо-
ны престола.

Солея _ повышенная часть пола, располагаю-
щаяся перед алтарем во всю ширину иконос-
таса.

Собор _ главный храм в городе или монастыре,
рассчитанный на богослужение с участием
епархиального архиерея.

Срачйца _ белое нижнее покрывало на престол,
которое покрывается сверху индитией.

Стихарь _ общее одеяние для всех степеней свя-
щенства. У дьяконов и низших клириков _
верхнее богослужебное одеяние с широкими
рукавами; у священников и епископов_ ниж-
нее одеяние (см. подризник).

Столпы_ храмовые опоры прямоугольной фор-
мы или крещатые.

Толковые подлинники _ текстовые описания
изображений святых или событий Священ-
ной истории (ср. Аицебые подлинники).

Тброки (<< слухи ››) _ ленты головной повязки ар-
хангелов.

Трансёпт _ поперечный неф перед алтарной ча-
стью интерьера базилики.

Фёлонь (в обиходе «pr/Isa» ) — верхнее богослу-
жебное одеяние священников.

Фронтбн _ треугольная завершающая часть
фасада, ограниченная двускатной крышей.

Хитон _ нижняя одежда в виде длинной рубахи.
Хорўгвь _ священное церковное знамя, распо-

ложенное перед солеей храма, употребляе-
мое при особо торжественных церковных
праздниках, когда бывает крестный ход.

Хбры (полати) _ верхняя открытая галерея,
балкон внутри храма.

Чин _ 1) порядок богослужения;
2) святые одного типа святости (преподоб-
ные и т. д.);
3) тот или иной ряд иконостаса.

Шатер _ пирамидальное храмовое покрытие с
крутыми скатами.

Шпбнки _ поперечные (редко _ продольные)
деревянные бруски, соединяющие доски ико-
ны с тыльной стороны или с торца.

Щипцовое покрытие _покрытие храма, по фа-
саду имеющее вид треугольника.
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