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Исследуются формы, композиционные схемы христианских 

храмов, трактуется их образное значение. Предпринята попытка 

раскрыть сакральный смысл геометрических форм храмов и ал-

тарей на основе схожих форм древних религий. Трактуется са-

кральное значение древних форм-символов. Устанавливается 

сходство некоторых форм христианских церквей с формами хра-

мов других религий. 
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В истории архитектуры христианские церкви рассматривалась учёны-

ми, в основном, с композиционной точки зрения. Содержательные основы 

форм и композиционных решений церквей практически не изучены. Серь-

ёзные пробелы взаимосвязи архитектурной формы с присущим ей содер-

жанием определяют необходимость изучения вопроса. Такая недосказан-

ность о глубинном содержании форм христианских храмов заставляет об-

ратиться к трудам богословов и провести аналогии со смысловым значени-

ем сохранившихся форм и символов других религий. Неизученность дан-

ной проблемы начинает сказываться на современном проектировании цер-

ковных зданий. Одно из направлений исследования можно определить как 

поиск богословских текстов, разъясняющих, что есть храм. Другое направ-

ление следует из открытия древнего таинственного смысла формы, позво-

ляющего увидеть её сакральное содержание.  

На изучение символики наводят тексты преп. Максима Исповедника и 

Симеона Солунского о таинственном значении церкви. Отметим, что в пи-

саниях Отцов говорится об уровнях созерцания Св. Церкви и какой образ 

уподоблен каждому из них. По существу, очевидны два факта: здесь речь 

идёт о соотношении трёх пространств – храма-притвора, храма, алтаря, и о 

раскрытии того, что они изображают и чем являются. Храм является свя-

тыней, а не изображает её. Алтарь есть небо на земле, а не символизирует 

его [1]. Из чего следует, что содержание формы храма раскрывается выяв-

лением художественных образов, а не символов. Преобладающую роль об-

разов христианского храма, а не символов отмечали Г.К. Вагнер, А.Ф. Ло-

сев, А.И. Комеч и др. Эти исследования позволяют уяснить только самые 

общие содержательные темы храмостроительства. 
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Изыскания об установлении взаимосвязи архитектурных форм с разви-

тием литургики проводили Е.Е. Голубинский, Р. Краутхеймер, А.И. Комеч, 

Л.В. Бетин. В них поднимается вопрос происхождения отдельных архитек-

турных форм. 

Эрвином Панофским установлена неразравная связь между философ-

скими учениями эпохи и прозведениями зодчего. Зодчий, впитывая эти 

умонастроения, воплощал их в формах. Физическое и метафизическое 

свойства Э. Панофский соединяет в образе храма, соотнеся анализ архи-

тектурных форм с анализом философских умонастроений эпохи. 

Павел Флоренский в своих работах анализирует художественную фор-

му с точки зрения ее онтологии, сущности, в системе христианского миро-

воззрения. Он называл этот метод исследования «конкретной метафизи-

кой», постигающей сей мир в двух ипостасях – идеи и вещи, исходя из 

традиций христианского платонизма. Предмет становится проявлением 

двух планов духовного и чувственного. 

Сущностный онтологический метод, в понимании форм христианского 

храма, отличается от различных символических концепций тем, что храм 

рассматривается не как рациональная система, основанная на определён-

ном умонастроении, а как живой организм, являющий абсолютно всеми 

своими частями воплощённый образ цельного мира. С этой точки зрения, 

архитектонический облик храма и все применённые в нём материалы и 

средства рисуют не только картину мира и действующих в нём сил, но и 

христианскую идею понимания творчества, иерархию божественного и че-

ловеческого творческих начал [1]. 

Структура, формы, конструктивные совпадения в сооружениях архи-

тектур различных традиций, видимо, не случайны. О совпадении позволяет 

рассуждать идентичность их форм и приёмов построения. Традиции пере-

даются из поколения в поколение, переживая государства, языки и этносы 

их создавшие [2]. Неоспоримо влияние существующих, исторически сло-

жившихся на территории и во времени архитектурных форм на новую, на-

ходящуюся в стадии становления религию. Поэтому раннехристианский 

храм IV в. перенимает традиционные формы, существующих на тот период 

базилик и круглых в плане храмов-ротонд Римской Империи. С самого на-

чала появления их помещения осознавались верующими местом особого 

присутствия Бога.  

В ранневизантийский период становления христианский храм приобре-

тает вертикальную ось увенчанную куполом или невысоким шатром. Си-

рийский источник VI века уподобил храм Софии мирозданию, купол – не-

бу [1]. Исходя из такого архаичного видения высокой сущности архитек-

туры, можно предпринять попытку, раскрыть суть древнейших представ-

лений о вселенной в центральном здании любого человеческого поселе-

ния – святилища, алтаря, и увидеть его раскрытие в конкретных формах.  
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Древние отмечали центр обитаемой местности алтарями, святилищами, 

храмами. Алтарь служил земным центром бытия, основанием вертикаль-

ного канала, связывающего каждое конкретное место обитания с про-

странством космоса, с небом, божеством. Для каждого конкретного про-

странства обитания алтарь был мировым центром, вокруг которого враща-

лась жизнь. Алтарь – краеугольный камень, символически помешался в 

центр святилища, храма. Он – земная опора вселенской оси, верхний конец 

которой днём отмечал положение солнца в зените, ночью – Полярной 

звезды. В середине алтаря была неглубокая выемка с отходящим от неё 

желобком. Желобок имел направление на сторону света, которая соотно-

силась с верхом, с небом, с божеством. У многих индоевропейских наро-

дов он был ориентирован на север. Представляя себе вселенную по образу 

земного бытия, человек совершенно естественно помещал на небо некий 

сосуд, небесную бадью, хранилище небесных вод, лоно небесного океана. 

Небосвод в его представлении мог иметь форму купола, шатра, полусферы, 

плоскости, на четырёх бесконечно удалённых опорах [5]. Возможно, по-

этому в русских деревянных храмах один из видов кровли назван бочка и 

напоминает её. Из стоящей на небосводе чаши небесных вод, хранилища 

мировой влаги жизни, вода-благодать поступала в земной мир. По этой 

причине в небесной чаше имелось отверстие. Человек называл бы такой 

объём «без дна» – бездна.  

Древний мастер, создавая форму, стремился передать существо пред-

мета или явления, и главное – его высшее назначение, поэтому он мог со-

вместить в одном изображении разные проекции предмета, развернуть 

вертикальную структуру в горизонтальной плоскости и наоборот [5]. Он не 

изображал предмет, а представлял его во всей возможной полноте его 

смысла. В таком предмете, изображении, каждая деталь имеет существен-

ное значение. Современные учёные, говоря об этом явлении, имеют в виду 

символическое значение формы и числа. Поэтому, можно предположить, 

что в формах алтарей показано устройства мира. Из сказанного следует, 

что верхняя часть алтаря с выемкой отождествлялась с небом и священным 

сосудом – чашей небесных вод. Формы древних алтарей делятся на три 

части, что значит: Мир по вертикали троичен.  

В христианской традиции известны два типа алтарей. Первый – глав-

ный храмовый алтарь, близок по форме к алтарям античности. Он имеет 

кубическое ядро и выступающие нижнюю и верхнюю плиты. В католиче-

стве алтари имеют прямоугольную форму и такое же строение. Так же как 

и в античности, на гранях алтаря изображены Бог и святые. Второй тип – 

алтарь-жертвенник имеет вид стола. Он состоит из большой профилиро-

ванной плиты на одной, четырёх или пяти опорах. Одна опора квадратная 

в плане с расширенным книзу цоколем. Четыре опоры были в виде круг-

лых колонн.  
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Следует отметить, в христианских храмах России перенесение понятий 

«алтарь» и «жертвенник» на помещения, в которых их устраивали. В храме 

алтарём называют объём центральной апсиды, жертвенником – помещение 

северной апсиды.  

Человек всегда мог определить, где, относительно него, находится верх 

и низ, принимая за отправную точку себя. Ставя себя в начало отсчёта, он 

представляет три мира: небесный, земной, подземный. Чувствуя себя 

весьма комфортно, он принимает земной мир и себя в нём за центр Все-

ленной. В соответствии с этими представлениями в теории архитектуры 

стала пониматься вертикальность строения зданий: крыша и карниз соот-

ветствовали небу, под ними был земной мир – само здание, основанием 

ему служил подземный мир – цоколь. Эти относительно поздние представ-

ления были перенесены на понимание архитектурных сооружений пред-

шествующих веков. 

Крест – сакральный символ абсолютно всех древних верований, ис-

пользовался в различных формах поклонения силам природы, что под-

тверждено археологическими находками. Крест состоит из двух линий, 

вертикальная это связь с Богом, Абсолютом, горизонтальная – связь с жиз-

ненной силой. Крест, заключенный в кольцо (символизировавшее солнце, 

под которым изображался лунный серп) в Ассирии был одним из атрибу-

тов Бога Ашшура – Бога Солнца (II тыс. до н.э.). У древних русов крест оз-

начал Солнце, свет, силу и жизнь во всех её проявлениях. В книге «Русское 

медное литьё» имеется изображение нательного крестика с криновидными 

концами из Серенска XI–XII вв. Кресты старообрядческих храмов России 

были увенчаны крестами, имеющими в нижней части изображение серпа. 

В христианстве латинский крест ассоциируется со смертью, виной, вос-

крешением, возрождением, спасением и вечной жизнью (после смерти). 

В храмах России в кресте нижняя косая перекладина – подпорка для ног 

Христа, горизонтальная верхняя – табличку с надписью «Иисус назарянин, 

царь иудейский». 

Планы христианских храмов имеют формы квадрата, прямоугольника, 

креста и круга. Храмы в виде восьмиугольной звезды символизируют веч-

ность, спасение. Церкви типа «корабль» в виде прямоугольника, часто 

близкого к квадрату, имеют с востока выступы алтарных апсид (одну или 

три) [3]. Алтарная преграда – иконостас отделяет Бога от его творения. 

«Иконостас есть граница между миром видимым и невидимым…» [3]. 

Луковичные главы церквей Руси не схожи с навершиями храмов Ви-

зантии и католических соборов, завершённых полусферами куполов. Е. 

Трубецкой пишет о луковке, что в её форме воплощена идея глубокого мо-

литвенного горения, через которое наш земной мир становится причастен 

к потустороннему богатству. Она – огненный язык пламени свечи, увен-

чанный крестом и к кресту заостряющийся. Христианский храм, в его 
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трактовании, образно уподобляется гигантской свече [2]. Навершия рус-

ских храмов, в отличие от куполов Византии, именуют луковичными гла-

вами, маковками. С большой долей вероятности можно предположить, что 

луковичные главы отголосок древнейшей традиции строительства Древней 

Руси. Луковичные главы со сферами без крестов в XVI веке венчали цар-

ские хоромы (Дворец в Коломенском). Сфера с древних времён означает 

вечность, единство, целостность, это форма планет и молекул.  

Предположение о более древнем происхождении луковичных глав кос-

венно подтверждает существование таких наверший у большинства храмов 

Ирана, Афганистана, Индии, Пакистана. Почему же христиане, мусульма-

не, приверженцы индуизма венчают свои храмы схожими по формам лу-

ковками? Возможно, это объясняется тем, что с территорий Древней Руси 

4–5 тысяч лет назад часть народа ариев переселилась сначала в Переднюю 

Азию, в Индию, позднее в Западную Европу, и Скандинавию. Арии, 

ушедшие в Индию и Иран, сохранили кастовую структуру общества веро-

вания и философию космизма. Некоторые из сохранившихся деревянных 

храмов Северо-Запада России, с бочковидной кровлей, венчает восьми-

гранная пирамида – шатёр с луковичной главой (Кондопога, Космозеро, 

Яндомозеро, Гимрека, Челмужи, Пяльма). Восьмигранные шатры имеются 

в индийской светской архитектуре дворцов (Раджасхан).  

Несмотря на прослеживающуюся формализацию архитектурного твор-

чества, естественные законы становления и развёртывания архитектурного 

пространства, тонко соблюдавшиеся нашими предками, продолжают во 

многом определять целостность, смысл и важнейшие качества современ-

ного бытия.  

Заключение. Зодчие древности строили по правилам отличным от 

трактатов ренессансной эпохи, архитекторов теоретиков классической ар-

хитектуры и нового времени. Они, мысля себя исполнителями божествен-

ной воли, выполняли божественное предначертание, воплощая его в кон-

кретные формы. В их произведениях проявлена вся глубина бессознатель-

ного интуитивного понимания устройства Мира. 

Современному архитектору, в определённых случаях, наследие и глу-

бокое знание доступно не на уровне осознания, а только в виде формаль-

ных законов и правил. Ему, как единоличному творцу, позволены любые 

манипуляции в обращении с формой. Проектируемое здание перестаёт 

быть отражением устройства Мира, становясь художественным произве-

дением. Происходит это с утратой роли сакрального значения формы.  
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В.И. Корнеева, И.В. Малев  

 
Приведены данные о результатах анализа инфраструктуры 

города Челябинска. Проведен сравнительный анализ вариантов 

паркинга. Представлены выявленные в ходе исследования пре-

имущества и условия применения механизированного паркинга в 

городе Челябинске.  

Ключевые слова: Механизированный паркинг, системы пар-

ковки, виды и характеристики паркингов. 

 

Системы парковки автомобилей активно внедряются в России, однако 

до сих пор они не нашли широкого применения. Необходимо всемерно 

увеличивать долю существующих хорошо встраивающихся в сложившую-

ся городскую инфраструктуру и эффективно использующих парковочное 

пространство автостоянок, основанных на применении средств механиза-

ции. Этому, в частности, будет способствовать широкое информирование 

потенциальных потребителей как о преимуществах механизированных ав-

тостоянок перед традиционными, так и обо всем многообразии конструк-

тивных решений систем парковки автомобилей. 

Многоярусный автоматический паркинг (сокр. МАП) – многоуров-

невый паркинг, выполненный в двух и более уровнях металлической или 

бетонной конструкции/сооружения, для хранения автомобилей, в котором 

парковка/выдача производится в автоматическом режиме, с использовани-

ем специальных механизированных устройств [4]. 

Автоматизированные паркинги подразделяются на следующие ви-

ды: 

1.1. Многоярусные автоматические. В паркингах такого типа парков-

ка автомобиля происходит полностью в автоматическом режиме. Водите-

лю необходимо только заехать в приемный отсек и выйти из автомобиля. 

Далее механизм доставляет автомобиль в ячейку хранения.  


