
Русская церковная архитектура 

Русская церковная архитектура начинается вместе с утверждением в России христианства (988). Приняв 

от греков веру, священнослужителей и все нужное для богослужения, мы одновременно позаимствовали от 

них и форму храмов. Наши предки приняли крещение в тот век, когда в Греции господствовал византийский 

стиль; поэтому наши древние храмы построены в этом стиле. Эти храмы были построены в главнейших 

русских городах: в Киеве, Новгороде, Пскове, Владимире и в Москве. 

Киевские и новгородские храмы напоминают собой по плану византийские — прямоугольник с тремя 

алтарными полукружиями. Внутри обычные четыре столба, те же арки и купола. Но при большом сходстве 

между древнерусскими храмами и современными им греческими между ними заметно и некоторое различие в 

куполах, окнах и украшениях. В многокупольных греческих храмах купола ставились на особых столбах и на 

различной высоте по сравнению с главным куполом, — в русских храмах все купола ставились на одной 

высоте. Окна в византийских храмах были большие и частые, а в русских — маленькие и редкие. Вырезки для 

дверей в византийских храмах были горизонтальными, в русских — полукруглыми. 

В греческих больших храмах иногда устраивалось по два притвора — внутренний, предназначенный для 

оглашенных и кающихся, и наружный (или крыльцо), обставленный колоннами. В русских храмах, даже 

больших, устраивались одни внутренние паперти небольших размеров. В греческих храмах колонны 

составляли необходимую принадлежность как во внутренних, так и во внешних частях; в русских храмах, 

вследствие отсутствия мрамора и камня, колонн не было. Благодаря этим различиям, некоторыми 

специалистами русский стиль называется не просто византийским (греческим), а смешанным — русско-

греческим. 

В некоторых храмах в Новгороде стены заканчиваются вверху остроконечным «щипцом», подобным 

щипцу на крыше деревенской избы. Каменные храмы в России были немногочисленны. Деревянных церквей, 

вследствие обилия древесных материалов (особенно в северных местностях России), было гораздо больше и в 

постройке этих церквей русскими мастерами было проявлено больше вкуса и самостоятельности, чем в 

постройке каменных. Форма и план старинных деревянных церквей представляли или квадрат, или 

продолговатый четырехугольник. Купола были или круглые, или башнеобразные, иногда в большом 

количестве и разнообразной величины. 

Характерную особенность и отличие русских куполов от куполов греческих составляет то, что над 

куполом под крестом устраивалась особая главка, напоминавшая луковицу. Московские храмы до XV в. 

обыкновенно строились мастерами из Новгорода, Владимира и Суздаля и напоминали храмы киево-

новгородской и владимиро-суздальской архитектуры. Но эти храмы не сохранились: они или окончательно 

погибли от времени, пожаров и татарских разрушений, или перестроились по новому виду. Сохранились 

другие храмы, построенные после XV в. после освобождения от татарского ига и усиления Московского 

государства. Начиная с царствования великого князя Иоанна III (1462-1505), в Россию приезжали и 

вызывались иностранные строители и художники, которые, при посредстве русских мастеров и по 

руководству древнерусских преданий церковного зодчества, создали несколько исторических храмов. 

Главнейшими из них являются Успенский собор Кремля, где совершалась священная коронация русских 

государей (строитель итальянец Аристотель Фиораванти) и Архангельский собор — усыпальница русских 

князей (строитель итальянец Алоизий). 

С течением времени русские строители вырабатывают собственный национальный архитектурный стиль. 

Первый вид русского стиля носит название «шатрового» или столбового. Он представляет собой вид 

соединенных в одну церковь нескольких отдельных церквей, из которых каждая имеет вид словно столба или 

шатра, увенчанного куполом и главкой. Помимо массивности столбов и колонн в таком храме и большого 

количества главок в виде луковиц, особенностями «шатрового» храма являются пестрота и разнообразие 

красок наружных и внутренних его частей. Образцом таких храмов являются церковь в селе Дьякове и 

церковь Василия Блаженного в Москве. 

Время распространения «шатрового» вида в России оканчивается в XVII веке; позднее замечается 

нерасположение к этому стилю и даже запрещение его со стороны духовной власти (может быть, вследствие 

отличия его от исторического — византийского стиля). В последние десятилетия XIX в. пробуждается 

возрождение этого вида храмов. В этом виде создается несколько исторических церквей, например, Троицкий 

храм С.-Петербургского Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе 

Православной Церкви и храм Воскресения на месте убиения царя-освободителя — «Спас-на-крови». 

Кроме «шатрового» вида, существуют еще другие формы национального стиля: удлиненного в вышину 

четырехугольника (куба), вследствие чего часто получаются верхние и нижние церкви, двухсоставная форма: 

четырехугольника внизу и восьмиугольная вверху; форма, образуемая наслоением нескольких квадратных 

срубов, из коих каждый вышележащий уже нижележащего. В царствование императора Николая I для 

постройки военных церквей в С.-Петербурге был выработан архитектором К. Тоном однообразный стиль, 

получивший название «тоновского» стиля, примером которого может служить церковь Благовещения в конно-

гвардейском полку. 



Из западноевропейских стилей (романский, готический и стиль возрождения) при постройке русских 

церквей нашел применение только стиль возрождения. Черты этого стиля усматриваются в двух главных 

соборах С.-Петербурга — Казанском и Исаакиевском. Прочие же стили употреблены при постройке 

иноверческих церквей. Иногда в истории архитектуры замечается смешение стилей — базиличного и 

византийского, или романского и готического. 

В XVIII и XIX столетиях большое распространение получают «домовые» церкви, устраиваемые во 

дворцах и домах богатых людей, при учебных и правительственных учреждениях и при богадельнях. Такие 

церкви могут быть сближены с древнехристианскими «икосами» и многие из них, будучи богато и 

художественно расписаны, являются хранилищем русского искусства. 

Православный храм представляет сбой сложный, неисчерпаемый в своей обозримости символ. 

Расположение храма, его архитектура, убранство, система росписи символически выражают то, что 

непосредственно изобразить невозможно. 

Храм как целостный символ - это и образ Вселенной, и существующей в ее пределах Церкви, 

распространенной по всему миру и созерцаемой в перспективе. 

Ярусы храма – символически отражают связь Земной Церкви с иерархией Церкви Небесной, с ярусами 

Небес, восходящих к престолу Божию. Уменьшение ярусов к верху является образом уменьшения числа 

восходящих в «вышние Небеса», то есть ступеней духовного восхождения, раскрытых в «Лествице» преп. 

Иоанна Лествичника. 

Так же стены, по словам Св. Дмитрия Ростовского, толкуются как Закон Божий. И в этом смысле 

интересно сопоставить росписи стен внутри Храма с символикой архитектурных деталей снаружи. 

Содержание стеновых росписей обычно составляют евангельские события земной жизни Христа, Пресвятой 

Богородицы, Св. Апостолов – зримый образ Закона Божия, данного христианам в Новом Завете. На стенах так 

же пишутся и образы Святых – князей, святителей, мучеников, преподобных – жизнью исполнивших и 

проповедовавших закон христианской веры. Таким образом, стены храма – это и образ служения Церкви 

небесной нам, Церкви земной: защита чистоты Православия и соборное молитвенное предстательство о 

живущих перед Богом. 

Белый цвет стен храма означает возрождение к иной, преображенной жизни. Бурый цвет стен храма 

символизирует кровь Христа, жертвенность во имя спасения и преображения мира. 

Вход в храм всегда устраивается с запада - потому что вход в храм есть удаление от тьмы, появляющейся 

на западе, и приближение к свету, идущему с востока. 

Традиционно христианские храмы в плане имеют: 

 крест — символ креста Христова как основы вечного спасения, 

 круг (тип храма ротонда) — символ вечности, 

 квадрат (четверик) — символ земли, где народы сходятся в храм с четырёх сторон света, а также — символ 

духовной крепости, 

 восьмиугольник (восьмерик на четверике) — символ путеводной вифлеемской звезды. Число 8 — символ 

будущей вечной жизни (6 дней творения мира, седьмой день — нынешний, восьмой — будущий), 

 корабль (обычно вытянутый прямоугольник или овал) — символ Ноева ковчега, плывущего через 

«бушующее житейское» море страстей к тихой гавани (в Царство Небесное). 

Каждый храм посвящён какому-либо христианскому празднику или святому, день памяти которого 

называется храмовым (престольным) праздником. Иногда в храме устраивают несколько алтарей (приделов). 

Тогда каждый из них посвящён своему святому или событию. 

Кровля храма увенчивается куполом с крестом. В византийской традиции купол крылся непосредственно 

по своду, в русской традиции в связи с «вытягиванием» вверх формы купола возникло пространство (барабан) 

между сводом и куполом. По распространённой традиции православные храмы могут иметь: 

1 купол — символизирует единого Господа Иисуса Христа; 

2 купола — два естества Христа (божественное и человеческое); 

3 купола — Святая Троица; 

5 куполов — Христос и четыре евангелиста; 

7 куполов — семь даров Святого Духа (Ис. 11:2—3), семь столпов дома Премудрости (Прит. 9:1), семь дней 

недели, семь таинств христианских, семь печатей книги в деснице Сидящего на престоле, а также закланный 

Агнец с семью рогами и семью очами, которые суть семь духов Божиих (Откр. 5:1-6), семь Вселенских 

соборов; 

9 куполов — девять чинов ангельских; 

13 куполов — Христос и 12 апостолов. 

24 купола — 12 колен Израилевых (или же 12 малых пророков) в Ветхом Завете и 12 апостолов в Новом 

Завете; 

25 куполов — 24 коронованных старца, сидящих на престолах в белых одеждах вокруг престола Иисуса 

Христа (Откр. 4:4); 

33 купола — возраст Христа, в котором его распяли. 


