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ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ
С МНОГОУРОВНЕВОЙ СТРУКТУРОЙ 
БОГОСЛУЖЕБНОГО ПРОСТРАНСТВА

ORTHODOX CHURCHES WITH A MULTI-LEVEL STRUCTURE 
OF THE LITURGICAL SPACE

Аннотация. В статье исследована история и со-
временность православных храмов с многоуров-
невой структурой богослужебных пространств. 
Определен метод храмового зодчества, заклю-
чающийся в привнесении актуальных составля-
ющих светских творческих концепций для выра-
жения истин христианства через интерпретацию 
традиции. Впервые для исследования выделена 
типологическая группа христианских храмов с 
богослужебными пространствами, расположен-
ными в различных уровнях при их визуальном 
объединении. Разработана типология изучен-
ных исторических пространственных решений. 
Предложено современное понимание развития 
традиции многоуровневой структуры богослу-
жебных помещений с привлечением понятия 
архитектурного пространства. Разработаны 
композиционные схемы храмов, определяющи-
еся: размещением приделов или галерей в раз-

Abstract. This article explores the history and 
modernity of orthodox churches with a multi-level 
structure of liturgical spaces. The authors have 
defined a method of temple architecture, which 
consists in introducing relevant components of 
secular creative concepts to express the truths of 
Christianity through the interpretation of tradition. 
For the first time, the authors have identified for 
research a typological group of Christian churches 
with liturgical spaces located at various levels with 
their visual unification. A typology of the studied 
historical spatial solutions have developed. A modern 
understanding of the tradition development of the 
multi-level structure of liturgical premises involving 
the concept of architectural space have proposed. 
There were developed the compositional schemes 
of churches: the placement of chapels or galleries at 
different levels relative to the main liturgical space; 
the creation of a unified multi-level liturgical space 
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личных уровнях относительно основного бого-
служебного пространства; созданием единого 
ярусного богослужебного пространства с пони-
жением к алтарю; пространственной системой 
полуподземной крипты и алтаря.

with a descent to the altar; the spatial system of the 
semi-underground crypt and the altar.
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Введение
Преодоление разрыва религиозной и свет-

ской составляющих в христианском обществе и 
искусстве

Тематика статьи направлена на расширение 
представлений о композиционных решениях 
православных храмов. По прошествии более 
трех десятилетий с возобновления церковного 
зодчества в России представляется очевидным 
разрыв между доминирующей традиционалист-
ской тенденцией и немногочисленными и не 
вполне удачными попытками формообразова-
ния с опорой на текущие творческие концеп-
ции. Рассмотрим характер противоречий между 
религиозным и светским пониманием искусства 
для уточнения вектора развития отечественной 
церковной архитектуры, связанного с преодоле-
нием охранительно-изоляционистской тенден-
ции при сохранении собственной идентичности.

Архитектура и искусство русского право-
славия обладают неоспоримой идентичностью, 
сохранившейся на протяжении более тысячи 
лет, несмотря на активное взаимодействие с от-
ечественной и мировой светской культурой [1]. 
Иного не могло быть – Церковь, именуемая ка-
фолической или всемирной, – не изолированная 
структура, но открытая обществу, является, по 
бесспорному убеждению христиан, его неотъ-
емлемой и основополагающей частью. Понятие 
о неслитном и нераздельном соединении боже-
ственной и человеческой природы Спасителя, 
очевидно, проецируется на прямую и обратную 
связи религиозной и светской составляющих об-
щества [2]. Для средневековой Западной Европы, 
сформированной и определяемой именно хри-

стианством как историческое, государственное 
и культурное образование, характерна общность 
церковного и мирского. Сказанное было верно и 
для России, причем в тем большей степени, чем 
очевиднее отсутствие ярко выраженной дохри-
стианской культуры в материальных объектах, 
в отличие от Европы, сохранившей устойчивую 
генетическую память об искусстве античного 
язычества. Последнее, в силу сложного комплек-
са религиозно-философских и общественно-по-
литических факторов, на определенном этапе 
позднего европейского Средневековья явилось 
одной из причин не единовременной, но ради-
кальной смены культурной парадигмы с отказом 
от большинства бесспорных достижений средне-
векового, органично развивавшегося искусства.

Наметившийся отрыв от религиозности 
философско-культурной составляющей Возрож-
дения вместо ожидаемой свободы принес неви-
данные в прежние столетия упорядоченность и 
регламентацию в творчестве. Причина видится 
в различии понимания христианских и светских 
ограничений, базирующихся на законодатель-
ной основе, а в области искусства – на корпора-
тивном, близком к сектантскому, безусловном 
принятии системы ценностей [3]. Тогда как ре-
ализуемая Церковью система ограничений, на 
разрушение которой исторически направлены 
немалые усилия, влияет на все стороны челове-
ческой жизни опосредованно, через духовную 
составляющую, свободное волеизъявление к 
принятию христианской веры. Справедливости 
ради отметим, что в западных Церквях, а позд-
нее и в русском православии, имелась тенден-
ция к привнесению светского, законодательно 
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оформленного утверждения вероучения, что, 
очевидно, явилось одной из веских причин успе-
ха в разрушении неслитного и нераздельного со-
единения религиозной и светской составляющих 
общества.

Примечательно, что именно в период евро-
пейского Возрождения возникли или, скорее, 
вышли на первый план противоречия, основан-
ные на принятии или непринятии светских фило-
софско-культурных концепций, разделившие 
некогда единое христианское общество на име-
нуемых просвещенными и необразованными, 
передовыми и отсталыми, современными и не-
современными. Общности членов Христианской 
церкви, консервативной в силу соборности и 
утверждения неизменных догматов веры, обра-
щенности к историческому прошлому времен 
Боговоплощения, присваивались характеристики 
отсталости. Раскол в обществе нашел причину в 
соблазне считаться образованным, передовым, 
культурным и просвещенным с опорой именно 
на нерелигиозное понимание вопроса, что пред-
ставлялось легко достижимым по сравнению с 
многотрудным и принципиально отличающимся 
по направленности христианским деланием. Ука-
занный раскол прошел сквозь века европейской и 
позднее на несколько столетий российской исто-
рии, способствуя нивелированию христианства с 
последующими катастрофическими последствия-
ми во всех областях человеческой жизни.

Сказанное об упразднении неслитного и не-
раздельного соединения религиозного и свет-
ского в области церковного искусства и архитек-
туры в частности привело к нивелированию ее 
идентичности в западно-христианских Церквях, 
пытавшихся безуспешно, как стало ясно по про-
шествии столетий, возглавить процесс непре-
станного обновления творческих концепций или 
следовать ему. Для русского православия, к на-
чалу XX века успешно справившегося с задачей 
включения в мировой общекультурный процесс 
при сохранении собственной неповторимости и 
утратившего бесспорные былые достижения во 
времена гонений, характерны иные проблемы 
взаимодействия с отечественным радикально 
нерелигиозным светским искусством. Учитывая 

открытость кафолической Церкви обществу, це-
лью отечественного церковного искусства явля-
ется синтез утвердившейся в настоящее время 
преимущественно охранительно-изоляционист-
ской направленности с составляющими светских 
творческих концепций XX–XXI веков, непротиво-
речивых по отношению к христианской вере.

Объект и методы исследования с опорой 
на понятие пространства

Для привносимых в храмовое зодчество 
светских направлений искусства актуален по-
иск наиболее существенной составляющей, ле-
жащей в основе радикального обновления ме-
тодик архитектурного проектирования начала 
XX века. Значимыми являются привлекатель-
ность и общедоступность понимания синтеза 
традиций церковной архитектуры и составля-
ющих светских творческих концепций как про-
фессиональным сообществом, так и условными 
пользователями [4]. К ним отнесем духовенство 
и мирян, а также всех членов общества, для кото-
рых заинтересованное, удовлетворяющее интел-
лектуальные и эстетические запросы деятельное 
восприятие религиозного объекта сможет стать 
своего рода проводником к православной вере.

Здесь неминуемы возражения, связанные с 
применением очевидно «поверхностных» побу-
дителей, привлекающих к Церкви. Эти возраже-
ния имеют реальную подоплеку с учетом негатив-
ного опыта западно-христианских конфессий, в 
том числе католиков, закрепивших религиозную 
свободу в решениях Второго Ватиканского собо-
ра (Ватикан, 1962–1965 годы). Попытки вернуть 
Церкви остывающие чувства верующих путем 
привнесения в храмовые постройки привлека-
тельных на различных этапах истории внешних 
характеристик, как то: гигантизм габаритов, без-
укоризненность и логика геометрических по-
строений, декоративная насыщенность, яркость 
художественных образов, свобода формообра-
зования – сами по себе показали безрезульта-
тивность в западно-христианском мире и России 
синодального периода.

В противовес сказанному вспомним Святого 
преподобного Ефрема Сирина, одного из «стол-



28 Архитектура, строительство, транспорт  

пов» Церкви первых веков христианства [5]. Сво-
его рода литературным «творческим методом» 
преподобного было изложение духовно-фило-
софских и богословско-полемических сочинений 
в стихотворной форме, общепринятой, понятной 
современникам и оттого привлекательной для 
слушателей. Более того, полемизируя с одним из 
философов-гностиков, успешно внедрявшим в 
общество учение, искажающее догматы христи-
анской веры, Ефрем Сирин принял для своей по-
лемики стиль и размер сочинений оппонента. 
Обоснование преподобного заключалось в ло-
гическом построении: если читателю интересен 
художественно-выразительный стиль изложения 
ложных воззрений, то тем более привлекательна 
будет истина, облеченная в аналогичную форму. 
Здесь, очевидно, проясняется причина различия 
судеб вневременного характера творений древне-
го святого и многих неудач церковной архитекту-
ры Нового и Новейшего времени: привнесение ка-
ких бы то ни было концепций творчества в любые 
области религиозного искусства оправдывается 
только целью утверждения истин христианства.

Основы веры [6], прославляемые, обосновы-
ваемые и защищаемые христианскими святыми, 
формально не проявляются в материальных объ-
ектах, в том числе в архитектуре. Попытки при- 
митивно-геометризованного осознания сим-
волики, толкования и изображения догматов 
подвергались соборному осуждению восточ-
но-христианских Церквей. Представляется, что 
аналогично вневременным творениям святых 
критерий выражения истин христианства в 
храме проверяется не единовременно, но не-
преходящим пониманием поколениями зодчих 
значимости объекта, проверенным столетиями 
принятием его архитектуры в качестве основ 
формирования традиции. Обобщая сказанное, 
актуальный метод в области храмового зодче-
ства является привнесением в церковную архи-
тектуру понятных современникам составляющих 
светских творческих концепций для выражения 
истин христианства через изучение, продолже-
ние и интерпретацию традиции.

Понятием первостепенной значимости для 
архитектуры является пространство. Ограничен-

ное в человеческом понимании пространство 
пещер Рождества и Гроба Господня, безгранич-
ное – Богоявления, Преображения и Вознесения. 
Архитектура христианского храма представляет 
воплощение непостижимой задачи: как в Вифле-
емской пещере, его ограниченное пространство 
вмещает в себя безграничного Бога, вместе с 
тем внешними оболочками обозначает границы 
бескрайнего неба над горами Фавор или Елеон-
ской. Созданное человеком трехмерное искус-
ственное пространство, имеющееся во всех без 
исключения сооружениях и их комплексах, ста-
ло доминировать как самостоятельный объект 
творчества в архитектурных концепциях с пер-
вых десятилетий XX века. Понятие пространства, 
общедоступное для понимания и определившее 
развитие светской в своей основе архитекту-
ры прошедшего столетия, очевидно, является 
актуальным для попытки синтеза с охранитель-
но-изоляционистской направленностью отече-
ственного церковного зодчества [7].

Пространство христианских храмов, как 
традиционное, соответствующее двум тысячеле-
тиям истории, так и современное западноевро-
пейское, отличающееся свободой формообразо-
вания, является чрезвычайно обширной темой. 
В настоящей работе, рассматривающей право-
славное зодчество, впервые определим для ис-
следования типологическую группу храмов с 
размещением наоса (кафоликона), приделов, 
притвора, галерей в различных планировочных 
уровнях при их пространственном объединении. 
Используем термин «богослужебное помещение 
(пространство)», применяемый в действующих 
нормативных документах, который, несмотря на 
некоторую формальность, успешно объединяет 
все части храма, предназначенные для нахожде-
ния в них верующих во время церковных служб.

Методика работы основывается на привле-
чении понятия архитектурного пространства 
для исторического осмысления и развития тра-
диции православных храмов с многоуровневой 
структурой богослужебных помещений. Объект 
исследования – православный храм с богослу-
жебными пространствами, расположенными 
в различных уровнях при их визуальном объ-
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единении. Предмет – интерпретация и развитие 
традиции многоуровневой структуры богослу-
жебных помещений. Экспериментальное про-
ектирование по указанной тематике проведено 
в рамках курсовых работ кафедрой храмового 
зодчества Московского архитектурного институ-
та в 2020–2021 годах.

Экспериментальная часть
Многоуровневые богослужебные простран-

ства в истории христианского зодчества
Традиция расположения богослужебных 

пространств христианского храма в различных 
уровнях восходит к наиболее ранним по време-
ни возникновения и наиболее значимым святы-
ням, связанным с Рождеством и Воскресением 
Христовым. Первые христианские храмы на Свя-
той земле возводились над сакральными объ-
ектами, расположенными на выраженном ре-
льефе, что послужило причиной изначального 

существования в них различных планировочных 
уровней [8–10]. Храм Воскресения в Иерусалиме 
(рис. 1а) в своем существующем виде, сформи-
ровавшемся в IV–XII веках, объединяет пещеру 
Гроба Господня, Голгофу и место обретения Жи-
вотворящего Креста Святой равноапостольной 
Еленой, что до настоящего времени является 
наиболее развитой многоуровневой структу-
рой богослужебных пространств1. Планировоч-
ные решения святыни оказали колоссальное 
влияние на христианскую архитектуру: ротонда 
многократно воспроизводилась вполне дослов-
но в раннехристианских центрических храмах 
или баптистериях, ее аналоги нередки в алтар-
ных частях романских церквей, деамбулаторий с 
двумя экседрами вокруг западного сегмента ро-
тонды повторялся и усложнялся в европейских 
паломнических храмах. Однако применение 
многоуровневого пространства не образовало 
устойчивую традицию.
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1 В реконструкциях первоначального комплекса IV в., характеризующихся гипотетичностью, Голгофа включается в объем 
базилики или располагается вне храма.

2 За основу рисунка взята иллюстрация из книги: Willis, R. The Architectural History of the Church of the Holy Sepulchre at 
Jerusalem / R.Willis. – Whitefish : Kessinger Publishing, 1849. – 180 p. – Direct text.

Рис. 1. Раннехристианские храмы как прообразы многоуровневой структуры богослужебных пространств:
а) Храм Воскресения Господня в Иерусалиме (продольный разрез)2:  1) приделы Святой Елены

и обретения Креста, 2) синтрон, 3) Голгофская скала, 4) Кувуклия;
б) Базилика Святого Амвросия Медиоланского, Милан: алтарная часть

с Престолом и пресбитерием, поднятая на аркаду над криптой (в средней части рисунка)

а) б)
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Несколько иначе сложилось развитие про-
странственного решения базилики в Вифлееме 
(VI–VII вв.). Включение в храм пещеры Рождества 
Христова, расположенной в половине планиро-
вочного уровня относительно основного пола 
базилики, определило значительное возвыше-
ние восточной части нефа с алтарем, находящим-
ся непосредственно над подземными святынями. 
Нижний и верхний храмы связаны комплексом 
полукруглых и маршевых лестниц. Указанное ре-
шение, вместе с традицией совершать литургию 
на мощах святых мучеников, произошедшей от 
катакомбных христианских общин, определило 
на многие столетия устойчивое композиционное 
решение алтарной части многих западно-хри-
стианских храмов. Полуподземная крипта, вход 
в которую устраивался с севера, юга или по ос-
новной продольной оси базиликального храма, 
располагалась ниже возвышающегося над ос-
новным уровнем пола алтарем с пресбитерием, 
также приподнятым (рис. 1б). В крипте находи-
лись открытые для поклонения мощи святых, не-
посредственно над которыми в верхнем плани-
ровочном уровне возвышался престол. Иногда 
крипта являлась входом в подземные катакомбы 
с захоронениями3. В византийской традиции ал-
тарная апсида, незначительно приподнятая над 
уровнем пола храма, по восточному полукру-
жию дополнялась многоярусным синтроном4, 
развитым горним местом. Близким по компози-
ции решением, но вынесенным в главный неф и 
обращенным к алтарю, являлась вима в ранних 
сирийских храмах. Отметим, что из многоуров-
невых богослужебных пространств, имевшихся 
в древнейших храмах на Святой земле, получили 

устойчивое развитие композиционные решения, 
относящиеся к структурным составляющим ал-
тарной части.

Иным направлением введения дополнитель-
ных планировочных уровней являются хоры, 
образующие открытое в основной храм про-
странство. Хоры в зависимости от композиции 
объекта устраивались: с круговым обходом в 
баптистериях, с круговым обходом разомкнутые 
над алтарной частью в центрических храмах; в 
северной, южной или только западной частях 
базилик (купольных базилик) и крестово-куполь-
ных построек [8, 9]. Заменившие в определенное 
историческое время амвон в западных Церквях 
кафедры для проповедей вряд ли стоит рассма-
тривать как элемент многоярусного простран-
ства из-за их локального характера.

В русской традиции храмового зодчества ал-
тарь с солеей, исторически незначительно под-
нятые над основным полом храма, составляют с 
ним единое пространство, без введения допол-
нительного, явно читаемого уровня. Характер-
ным элементом многоуровневых пространств для 
отечественного церковного зодчества являются 
хоры, устраивавшиеся – начиная с домонголь-
ских, развивающих византийскую традицию хра-
мов вплоть до синодальных времен – в барочных, 
классицистических объектах, постройках, относя-
щихся к историзму или модерну. Развитием тра-
диции стало устройство на хорах часовен или хра-
мов-приделов, что имело место при перестройке 
в XVI веке Благовещенского собора в Московском 
Кремле5, в Никольской церкви6 XVII века села Ни-
коло-Урюпино Московской области [11], в образ-
цовых проектах храмов архитектора А. К. Тона7.

3 Базилика Санта-Мария-делла-Санита над раннехристианскими Катакомбами Сан-Гаудиозо в Неаполе.
  
4 В церкви Святой Ирины в Константинополе (532 г.) под верхними ярусами синтрона устроен кольцевой проход.

5 Четыре придела над галереями первого уровня связаны проходом по открытой галерее. С внутренним пространством 
собора приделы объединены только оконными проемами.
 
6 Два западных придела возведены над крытой папертью, проход к ним – по лестнице внутри западной стены.

7 Решение реализовано в сохранившейся Троицкой церкви г. Яранска, построенной по образцовому проекту Екатеринин-
ской церкви в Екатерингофе архитектора А. К. Тона.
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Рис. 2. Преображенский храм в Спасо-Вифанской обители близ г. Сергиева Посада Московской области:
а) общий вид с севера; б) внутреннее пространство с нижним

приделом воскрешения Святого праведного Лазаря

Упомянем про известный проект патриарха 
Никона в Новом Иерусалиме вблизи подмосков-
ной Истры (XVII–XVIII вв.). В главном Воскресен-
ском соборе повторено многоуровневое бого-
служебное пространство палестинской святыни: 
кувуклия Гроба Господня, Голгофский возвышен-
ный придел, подземный храм царицы Елены, 
многоярусное горнее место – синтрон [11]. Ана-
логично своему первообразу планировочное 
решение Новоиерусалимского собора оказало 
существенное влияние на русскую храмовую ар-
хитектуру, тогда как расположение богослужеб-
ных пространств в различных уровнях при их 
зрительном объединении не нашло дальнейше-
го развития. Едва ли не единственным примером 
построения многоуровневых богослужебных 
пространств на основе символического отобра-
жения палестинских святынь является удиви-
тельный Преображенский храм в Спасо-Вифан-
ской обители близ г. Сергиева Посада (рис. 2), 
задуманный и реализованный митрополитом 
Платоном (Левшиным) в 1780-х годах. Овальный 
в плане объем храма в своей восточной части 

разделен на два этажа – в нижнем уровне, ре-
шенном в виде декоративной пещеры, располо-
жен придел воскрешения Святого праведного 
Лазаря, над ним – храм Преображения Господня. 
Пространство объекта читается как двухсветное, 
частично разделенное на уровни, где нижний 
придел отделен имитацией вертикальной ска-
лы, украшенной растительностью, а к верхнему 
храму ведут две открытые лестницы. Подобное 
решение можно считать развитием схемы распо-
ложения возвышенного алтаря над криптой без 
ее заглубления относительно основного уровня 
пола, примененного, в отличие от значительных 
по габаритам базилик, в небольшом камерном 
пространстве.

Для отечественной церковной архитектуры 
характерным приемом являлось строительство 
храмов как на подклетах, не имевших богослу-
жебного значения, так и возведение холодной 
летней церкви над нижней – зимней, отапливае-
мой. Указанное решение при многочисленности 
и разнообразии примеров его реализации выхо-
дит за рамки настоящей работы ввиду отсутствия 

а) б)
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пространственной взаимосвязи уровней. Одна-
ко упомянем один из оригинальных примеров 
подобной композиции – Воздвиженский храм в 
г. Коломне Московской области [12]. В едином 
ротондальном объеме размещены главный храм 
и придел над ним, разделенные купольным сво-
дом. Оригинально решен проход в придел по 
открытой галерее, расположенной на крыше 
притвора и связанной с лестницей в колоколь-
не. Предположим, что подобная композиция со-
относится с посвящением храма Воздвижения 
Креста Господня и прообразом палестинской 
подземной церкви Обретения Креста Господня, 
в качестве которой можно трактовать основной 
нижний объем.

В начале XIX века предпринимались попыт-
ки пространственного объединения нижнего 

и верхнего храмов, расположенных в едином 
объеме. Таковы проекты храмов Христа Спаси-
теля в г. Москве и Александра Невского в г. Са-
ратове архитектора Д. Кваренги (рис. 3а), спро-
ектированных вскоре после окончания войны 
1812 года и являвшихся монументами в честь по-
беды в ней [13]. Аналогичное композиционное 
решение имеется в Троицкой соборной церкви 
Успенского мужского монастыря в г. Старице 
Тверской области (1819 год). Усыпальница Тутол-
миных, расположенная в подклете, объединена 
с основным богослужебным уровнем обширным 
круглым отверстием в своде, что образует двух-
светное пространство (рис. 3б). Имеется свиде-
тельство о решетчатом деревянном помосте 
в полу над братским склепом мемориального 
храма-памятника воинам, павшим при взятии 

а) б)

Рис. 3. Пространственное объединение нижнего и верхнего храмов, расположенных
в едином объеме (русский классицизм): а) проект храма Александра Невского для г. Саратова

в честь участия ополченцев Саратовской губернии в войне 1812 года8; б) Усыпальница Тутолминых
в Троицкой соборной церкви Успенского монастыря, г. Старица Тверской области, 1819 год
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8 Иллюстрация из книги: Пиляровский, В. И. Джакомо Кваренги. Архитектор. Художник / В. И. Пиляровский. – Ленинград : 
Стройиздат, 1981. – 212 с. – Текст непосредственный.
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Казани в 1552 году, архитектора Н. Ф. Алферова9. 
Интересно и необычно двухсветное простран-
ство, возникшее при перестройке в середине 
XIX века московской Церкви Антипия на Колы-
мажном дворе. В подклете южного придела хра-
ма устроена овальная колоннада, поддержива-
ющая ограниченный балясником проем в полу 
основного богослужебного уровня.

Рассмотренная кратко, насколько позволяет 
формат статьи, традиция многоуровневых бого-
служебных пространств в христианских храмах 
[14, 15] обосновывает уместность подобных ре-
шений, обогащающих церковную архитектуру. 
Отметим следующие типологические группы: 
пространственная «связка» полуподземной 
крипты и алтаря с престолом и пресбитерием; 
расположение приделов в уровнях выше (ниже) 
основного храма при их пространственном объ-
единении; устройство проема второго света в 
перекрытии, отделяющем нижний храм (усы-
пальницу) от верхнего при их поэтажном распо-
ложении. Выявлены исторические объекты XVI–
XVII вв.10, в которых имеется сквозной проход под 
вышележащими приделами с алтарными апсида-
ми, устройство которого в настоящее время не 
рекомендуется нормативной литературой11.

Результаты
Современное развитие традиции право-

славных храмов с многоуровневой структурой 
богослужебных помещений

Создание храмов с развитой по вертикаль-
ной направляющей пространственной струк-
турой являлось одной из задач, решавшейся 
обучающимися кафедры храмового зодчества 

Московского архитектурного института при 
проектировании мемориальных комплексов на 
историческом месте битвы на реке Сить в Ярос-
лавской области, вблизи Аджимушкайских каме-
ноломен в г. Керчи, на территории исторического 
поселения Лисри в Южной Осетии. Рассмотрим 
ряд проектов, скомпонованных в зависимости от 
общности направлений устройства многоуров-
невого богослужебного пространства.

Храмы с приделами или галереями, разме-
щенными в половине планировочного уровня 
относительно основного богослужебного про-
странства. В проекте собора в деревне Лопа-
тино на предполагаемом месте гибели святого 
благоверного князя Георгия на реке Сить (рис. 4) 
разработан образ мемориального кургана тра-
диционной конической формы.

Храмовая часть, значительно растянутая в 
направлении север – юг, объемно повторяет фор-
му кургана, симметрично сокращаясь по высоте 
от своего геометрического центра. В решении 
внутренних пространств композиция объекта 
поддержана ступенчатым понижением уровней 
пола приделов относительно главного храма. 
Всего предусмотрено четыре пространствен-
но объединенных полууровня, разграниченных 
только парапетами ограждений, что образует 
целостную динамичную композицию объекта. 
Функциональная схема поддерживается рас-
положением молящихся, немногочисленных 
в будничные дни на одном из планировочных 
уровней и занимающих по праздникам большую 
часть храма. Иное решение в проекте собора на 
указанном месте (рис. 5) образовано расположе-
нием галерей для Крестного хода, окружающих 

9 Из упоминания, приведенного в работе Н. К. Баженова «Плавание к Зилантову монастырю и Казанскому памятнику», не 
вполне ясно, имелось ли пространственное объединение уровней верхнего храма и нижней усыпальницы.
  
10 Храмы-приделы, возведенные над галереями при перестройке в XVI веке Благовещенского собора в Московском Кремле; 
Храмы-приделы Никольской церкви XVII века села Николо-Урюпино в Подмосковье.
 
11 СП 391.1325800.2017. Храмы православные. Правила проектирования = Orthodox temples. Rules of architectural design : 
свод правил : издание официальное : утвержден приказом Министерствоа строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 1703/пр : дата введения 2018-06-23. – Москва : Стандартинформ, 
2018. – 37 с. – Текст : непосредственный.
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с четырех сторон света основной храм и пони-
женных относительно него на половину этажа. 
Расположенные в уровне земли придел и храм-

кенотаф поддерживают композиционное реше-
ние, позволяющее пространственно выделить 
иерархию объемов.

Рис. 4. Проект собора в с. Лопатино Ярославской области на реке Сить, автор Н. А. Иевлева12

Рис. 5. Проект собора в с. Лопатино Ярославской области на реке Сить, автор Ф. В. Скисов 

12 На рис. 4–10 приведены проекты магистрантов кафедры храмового зодчества МАРХИ, руководители: С. В. Борисов, 
А. И. Макаров, Н. А. Петров-Спиридонов, Н. А. Коротаев, консультант по внутреннему убранству – В. И. Ивановская.
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Рис. 6. Проект собора в урочище Семеновское городище на реке Сить, автор К. А. Васина 

Рис. 7. Проект приходского комплекса вблизи Аджимушкайских каменоломен в г. Керчи, автор К. В. Бабак 

Храмы с единственным приделом, располо-
женным ниже основного уровня. Композиция про-
екта мемориального храма, расположенного в 
урочище Семеновское городище на реке Сить, 
обусловлена участком со значительно понижаю-
щимся уровнем рельефа (рис. 6). Вторя ему, при-
дел расположен ниже основного уровня, связан с 

ним маршевой открытой лестницей. Оба богослу-
жебных пространства воспринимаются целостно 
и предназначены как для одновременного запол-
нения молящимися, так и для раздельных режи-
мов эксплуатации объекта при малом числе посе-
тителей. В проекте приходского комплекса вблизи 
Аджимушкайских каменоломен в г. Керчи (рис. 7) 
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предусмотрен полноценный уровень стилобата, 
на котором находится придел, пространственно 
объединенный с главным храмом, находящимся 
на основном этаже.

Храм с приделами, расположенными в раз-
личных уровнях выше основного этажа. Проект 
мемориального собора в деревне Лопатино на 
р. Сить представляет башенную композицию 
храма «под звоном» (рис. 8)13. Центральный ро-
тондальный объем окружен повторяющей его 
очертания лестницей, связывающей все уровни, 
на которых расположены приделы. Выше куполь-
ного свода лестница выходит на ярус звона. Всего 
имеется пять уровней приделов, открытых в ос-
новное пространство арочными проемами. Вы-

сотное размещение приделов в связи с кольцевой 
лестницей обуславливает оригинальное спира-
левидное развитие объемно-пространственной 
композиции объекта.

Храм с единым ярусным богослужебным про-
странством. Ярусное понижение богослужеб-
ного пространства по направлению к алтарной 
части, образующее аналог амфитеатра, не встре-
чается в православном храмовом зодчестве. Ука-
занное решение характерно для определенного 
круга церквей протестантских деноминаций, 
приближающихся, учитывая расположение мо-
лящихся сидя на скамьях, к светским зрительным 
залам. К соображению об уместности в право-
славном зодчестве развития ярусного богослу-

13 Храм с расположением колокольни над основным богослужебным пространством иначе называется «под колоколы».

Рис. 8. Проект собора в с. Лопатино Ярославской области на реке Сить, автор О. Р. Ойтов
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Рис. 9. Проект собора в урочище Семеновское городище в Ярославской области
на реке Сить, автор А. Пангилинан

жебного пространства авторов привел практи-
ческий опыт, связанный с проектированием и 
наблюдением за эксплуатацией храма Алексан-
дра Невского близ поселка Княжье озеро в Мо-
сковской области [16]. Приделы, расположенные 
в подклете, снабжены в западной части обшир-
ным по площади уровнем, возвышающимся над 
полом более чем на метр, что обусловлено удоб-
ством устройства эвакуационных выходов. В про-
цессе эксплуатации храма отмечено, что на по-
вышенном уровне располагается значительное 
число молящихся, для которых улучшается вос-
приятие богослужения. Отметим, что нахожде-
ние прихожан на уровне, превышающем алтарь с 
солеей, не вызвало нареканий духовенства. Ска-
занное определило одно из направлений поиска 
композиционных решений богослужебных про-
странств, реализованное в проекте собора в уро-
чище Семеново городище на реке Сить (рис. 9). 
В нем наос решен в виде амфитеатра, разделен-
ного по высотной составляющей на три уровня, 
ступенчато понижающихся к алтарной части. 
Уровни связаны открытыми маршевыми лестни-
цами. Принятое архитектурное решение улуч-
шает восприятие богослужения при заполнении 
молящимися крупного по габаритам собора. Для 
подходящих к амвону людей предусмотрены до-
полнительные лестницы в южной части храма.

Храм с двухсветным пространством, разде-
ленным в восточной части на два этажа. Реше-

ние богослужебных пространств в проекте мо-
настырского собора в поселке Лисри в Северной 
Осетии обусловлено возведением нового храма 
над руинами древней церкви, располагающейся 
на нижнем планировочном уровне (рис. 10). С се-
верной и южной сторон исторической построй-
ки во внутреннем пространстве нового объекта 
размещены лестницы, ведущие на второй уро-
вень, размещенный к востоку основного храма. 
В западной части нижнего уровня, в консервиру-
емых руинах и к востоку от них, как и на втором 
этаже, расположено богослужебное простран-
ство с алтарем. Разработанное решение близко 
к размещению алтаря над криптой в базиликах 
или к упомянутому Преображенскому храму 
Спасо-Вифанского монастыря.

Выводы
В настоящей статье разработано одно из 

направлений, способствующее расширению 
представлений о композиционных решениях 
православных храмов. Оно связано с выделен-
ной впервые для исследования типологической 
группой храмов, в которых богослужебные про-
странства расположены в различных планиро-
вочных уровнях при их визуальном объединении. 
Определен метод храмового зодчества, состо-
ящий в привнесении в церковную архитектуру 
актуальных составляющих светских творческих 
концепций для выражения истин христианства 
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через изучение, продолжение и интерпретацию 
традиции. История многоуровневых богослу-
жебных пространств в христианских храмах под-
тверждает уместность подобных решений, обо-
гащающих церковную архитектуру. Отмечена 
малочисленность и недостаточная изученность 
рассмотренной типологической группы храмов. 
Выявлена типология и предложена современ-
ная интерпретация традиции многоуровневой 
структуры богослужебных помещений с привле-
чением понятия архитектурного пространства. 
Разработано развитие композиционных схем 
храмов с многоуровневым богослужебным про-

странством: размещение приделов или галереей 
в полууровне относительно основного богослу-
жебного пространства; размещение приделов в 
различных уровнях выше основного этажа храма; 
устройство единого ярусного богослужебного 
пространства с понижением к алтарю; примене-
ние пространственной «связки» полуподземной 
крипты и алтаря. Объемно-пространственные 
композиции рассмотренных в статье проектов 
храмовых объектов являются оригинальными, 
впервые разработанными в рамках исследуемой 
тематики многоуровневых богослужебных про-
странств.

Рис. 10. Проект монастырского храма в поселке Лисри в Северной Осетии,
Мамисонское ущелье, автор О. Р. Ойтов: а) существующие руины исторического храма;

б) включение исторического храма (выделен на рисунке окружностью)
в новую постройку 

а) б)
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