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АЛТАРЬ XVII-XVIH вв. КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ САКРАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В КАТОЛИЧЕСКИХ ХРАМАХ БЕЛАРУСИ

Введение. В XVII-XVIII вв. в кэтоличеаих храмах на территории 
ВКП существовала иерархия алтарей. Согласно этой иерархии мож
но выделить алтари -  главный и боковые. Как дополнительное про
странство к объему костела часто достраивались или отдельно вы
делялись каплицы, в которых находился один или несколько алта
рей. Все вместе они формировали интерьер и пространство костела. 
Однако не при каждом алтаре могли проводиться богослужения, 
потому как для проведения Имши (Мессы) необходима была его 
консекрация и наличие в нем реликвий святых и мучеников. Главные 
алтари могли отличаться, как по композиционнвй структуре алтар

ных настав, так и по конкретному местоположению в пресбитери- 
апьной части. Боковые алтари а костеле, в зависимости от того, где 
они располагались, имели немаловажное значение для формирова
ния интерьера Начиная с XVIII в., в костелах стали создавать еди
ное пространство с точки зрения упорядоченности и целостности 
всего ансамбля. Поэтому заранее были известны местоположения 
боковых алтарей и их связи между собой, а главный алтарь являлся 
кульминацией в создании единого театрально-сакрального про
странства Первоначально разработанная иезуитами идея создания 
к theatre m sakairn» была апробирована в интерьере костела Иль
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Джеэу (II Gesu, Рим, Италия). В основу ее легла концепция, где боко
вые алтари должны были создавать своеобразный коридор, продви- 
'ающий зрителя вперед и концентрируя его внимание на главном 
алтаре. Все алтарные наставы, как в части «сакрума», так и боко
вые, работали над осуществлением сценографического образа.

На местоположение алтарей и их количество влияла сама фор
ма храма и принадлежность к парафиальному или монастырскому 
костелу (таблица 1). Главный алтарь всегда располагался в пресби- 
териуме святыни, и при нем проводились праздничные богослуже
ния и совершались главные таинства литургии. Костелы при женских 
монастырях по уставу должны были быть небольшими и иметь мо
нашеский хор над входом в костел. Поэтому пресбитериумы косте- 
лэв при женских монастырях имели те же пропорции, что и в парз- 
фиальных святынях. В то время как при мужских монастырях ни- 
щенствукпцих орденов, таких как доминикане, бернардинцы, карме
литы и францискзне, существовали предписания, согласно которым 
монашеский хор должен обязательно размещаться в зоне лресбите- 
риума По этой причине пресбитериумы становились довольно 
сильно вытянутыми в длину. Чтобы приблизить алтарь к верующим 
и закрыть монахов от взоров прихожан, стали применять компози
ции, состоящие из двух далеко стоящих друг от друга частей декора
тивного оформления главного алтаря. Первая часть алтарной ком
позиции находилаа в центре пресбитериума и, как праеипо, оформ
лялась в виде достаточно высокой преграды, отделяющей монаше
ский хср от остальной части костела. Перед ней находился алтарь 
для богослужений, на менее которого стоял хорошо развитый т а б ^ - 
накуль, где хранились Святые Дары. С обеих сторон алтаря находи
лись двери, ведущие е монашеский хор со сталями. У самой стены 
апсиды ставился ретаблум высотой до самых сводов, композицион
но обогащая сакральное пространство.

Алтарные композиции в бернардинском костеле в Друе |1, с. 104] и 
в бернардинском костеле в М ш ж е [2, с. 18-34] состояли из стоящего у 
стены ретаблума и преграды с алтарем, выполненных из кирпича, с 
последующей мраморизацией и гилсатурой. Аналогичное решение 
можно найти у кармелитов босых в Гродно, с той лишь только разни
цей, что преграда была деревянной, а ретаблум алтаря -  каменным 
[3, с  272]. В Будславе, деревянная преграда пресбитериума сосед
ствовала с ретабулумом, нарисованным на стене апседы в технике 
альфреско. Эти объекты несли в себе идею создания отгороженною 
сакрального пространства, где могли находиться только избранные. И 
все же, подобное размещение главного алтаря в костелах нищенству
ющих орденов не было строго регламентировано. Существовало до
статочно много святынь, принадлежащих тем же орденам, в которых 
использовалось открытое пространство пресбитериума.

В большинстве костелов, находящихся на территории ВКЛ, 
главный алтарь размещался в завершении главного нефа, непо
средственно у самой стены пресбитериума. В XVII в. алтарные 
наставы главных алтарей, каменные или деревянные, изготавлива
лись плоскими и, вне зависимости от того, какую форму имела апси
да. являлись прямолинейными. Алтарная настава в это время уста
навливалась в уже созданную среду храма и по сути адаптировалась 
под его условия. Такие примеры можно видеть в парафиальных 
костелах в Кременице, Клецке, Комаях, хостеле бригиток е Гродно.

В первой трети XVIII в. алтарные наставы вписывают в полу
круглую или трапецивидную форму стены пресбитериума. Такое 
явление можно заметить в костелах фрацисканцев в П инае, иезуи
тов в Гродно, парафиальных костелах в Мстибоее и Вишнево, косте
ле кармелитов тревичковых в Колесниках (сегодня алтарь находится 
в Радуне). С середины XVIII в. широко использовались каменные 
наставы, которые принимали форму апсиды с включением в свою 
композицию таких элементов, как окна, пилястры и карнизы костела. 
Такие решения использованы в доминиканском костеле в Новогруд- 
ке, бернардинцев в Друе и Гродно, в парафиальном костеле в № - 
лово, в костеле бернардинок в Слониме.

Особое место в организации пресбитериума занимают главные 
алтари, получившие название «порето». Прототипом послужил храм, 
находящийся в небольшом городке Лорето на юге Италии Необыч
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ным решением для огромной базилики стало создание в интерьере 
объемно-пространственной композиции, в форме небольшого дома, по 
преданию принадлежащего Деве Марии. В результате было сформи
ровано пространство «храма в храме». Впоследствии культ поклоне
ния Лоретанской Девы Марии стал широко распространен по всей 
Европе На территории ВКЛ подобного типа алтари так же пользова
лись большой популярностью, и первостепенную роль в их распро
странении сыграл род Радзивиллов. Одним из таких примеров, со
зданных на территории Беларуси, является парафиальный костел в 
Столовичах, построенный в 1637 г. на пожертвование Зигмунта Кароля 
Радзивилла, кавалера мальтийского ордена [4, с. 123,186]. Первона
чально это был деревянный костел с примыкающей к нему каменной 
каплицей. Внутри каллицы находилась, признанная позже чудотвор
ной, деревянная фигура Девы Марии, привезенная из Лорето Здание 
деревянного костела сгорело во время войны 1654-1667 гг., однако 
стены «порето» уцелели [5, с. 952]. Донатором, восстановившим ко
стел и каплицу, выступил кавалер мальтийского ордена Николай 
Юдицкий, Каштелян ноеофудский в 1668 г. [6, с. 114]. Строительство 
нового каменного костела было начато по проекту архитектора Иоси
фа Фонтана III в 1740 г. на средства Михаила Домбровского, кавалера 
мальтийского ордена [7, с. 53]. Согласно идее итальянского санктуари- 
ума Santa Casa каменная каплица в Столовичах была встроена во 
внутренний объем костела. Вход в каплицу закрывался новой стеной, 
которая теперь выполняла функцию одновременно как фасада для 
каплицы, так и ретаблума для алтаря. Перед входом в «лоретанский» 
домик располагался алтарь, при котором проходили богослужения, а 
за ним в каплице стоял еще один алтарь с деревянной наставой и 
чудотворной фигурой Девы Марии

Существенное влияние на формирование алтарей «лоретанско- 
го типа» оказал главный алтарь, посвященный Лоретанской Деве 
Марии в костеле иезуитов в Вильно. Объект, в состав которого во
шла уникальная композиция из 10 алтарей, был построен в 1740- 
1745 гг. [8, с. 162]. Центром архитектурного ансамбля стал послед
ний алтарь на возвыигении по оси главного нефа. Ажурная компози
ция окружающих алтарей создавала одновременно впечатление как 
замкнутого, так и вполне обозримого пространства. Автор- 
проектировщик сохранил основную идею «Santa Casa», однако в 
данном случае задача стояла не колировать форму, а скорее вы
звать определенные эмоции у зрителя. Позже схема, состоящая из 
двух алтарей, находящихся в пресбитериуме по центральной оси, 
была трансформирована в сторону упрощения. На нижнем алтаре 
проводилась служба, а верхний играл роль особого санктуария. Со
здание таких объектов можно увидеть в последней трети XVIII в. на 
территории ВКЛ и Инфлянтов (сегодняшняя Латвия) исключительно 
в монастырских костелах: кармелитов тревичковых в Белыничах, 
Могилеве и Всех Святых в Вильно, в хостелах доминикан в Посине 
1761 г. (Латвия), Дуниловичах 1771-1773 гг. и Аглоне 1768 г. К верх
нему алтарю в ряде случаев могли вести ступени, как это было ис
полнено в 1757-1760 гг. по проекту Иосифа Фонтаны III в костеле 
кармелитов тревичковых в Белыничах [9, с. 112]. Подобное решение 
было вызвано необходимостью обеспечить доступ верующих к чудо
творной иконе Белынической Божьей Матери.

Капличные алтари, как правило, находились в отдельно выде
ленном от костела объеме и выполняли роль принцилального алта
ря (principalis -  лат. основной, главный), при котором могли прово
диться службы так же как и в основной части храма. Чаще всего 
каплицы строили на пожертвования фундатора, как место его по
следующего погребения, и на содержание такого алтаря выделялись 
дополнительные средства. В однонефных костелах каплицы достра
ивались к нефу по обеим сторонам, в результате чего план приобре
тал форму 'in  modo crucis'. Таким образом, обогащался и усложня
ется не только план здания, но и композиционное решение фасадов. 
Так в костеле в Ружанах в 1768 г. на пожертвование Кристины из 
рода Сапетов к основному объему костела была достроена калица 
СВ. Креста А в 1779 г. напротив ее была построена каплица ев. Бар
бары на средства Александра Сапеги (10, с. 2]. Внутри обе каплицы 
получили иллюзионистическое оформление заалтарного простран
ства в технике фресковой живописи, в то время как основной объем
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костела, интерьер и главный алтарь были модернизированы гю про- 
еоу Самуепя Беіжера [11, с 915]. Подобные решения устройства 
калгійц, а вместе с ними и установки там алтарей, были применены а 
костеле бернардинцев в Слониме |12, с. 120] и ладэфиальном кос
теле в Вишнево ]13, с. 23]. Однако подобный прием не был единст
венно возможным для устройства каплиц. В трехнефных костелах 
калпицы могли устраиваться в гтродопжекие боковых нефов парал
лельно лресбитфиуму либо у последней травеи костела с боковых 
сторон от бэбинца. Такие решения использованы в иезуитском и 
бернарди иском костелах в Гродно, в зальном костеле каноников 
регулярных в Михапишнах.

Форма разметдения каплите вдоль бокового нефа, столь попу
лярная прежде всего в Италии и других странах средней Европы, не 
щшпа на территории 8КЛ частого применения. Причина, тга всей 
видимости, кроется в размерах святынь, которые строились на этой 
тет^итсрии Единственным из известных объектов этого типа явля
ется францисканский костел в Пинске. Это сднонефньій храм с кап
лицами по бокам, в которых к 1756 г. были установлены шесть алта
рей [14, t  79]. Наличие подобного условия послужило необходимо
стью оформлять кагшичные алтари согласно единой стилистике 
всего интерьера костела. Алтарные настааы выполнены достаточно 
необычным образом: их ко н стр ^и я  была установгтена вдоль всего 
периметра стен халлицы. позволяя рассматривать новые ракурсы по 
мере грсдеижйтия и главному алтарю.

Количество и местоположение боковых атттэрей в костеле нэ- 
ярнмую зависело от его нззначвтия Так, в небольших пэрафмаль- 
ных костелах их наличие не превышало двух либо четырех единиц. 
В го время как в малой базилике в Гродно, принадлежащей ордену 
иезуитов, размещалось 12 боковых алтарей, а в хостеле кармелитов 
босых а Глубоком насчитывалось 14. Согласно идее «theatrum 
закштх боковые алтари а 'фехнефнсй базилике чаще всего разме
щались у опор, рэзделяххцих нефы, в плечах трансепта и в завер
шении ижоеых нефов Оформленные таким образом интерьеры 
можно найти в доминиканских хостелаіх в Столбцах, Мовогрудке и 
Ваохлишках, Забялах-Волынцак, в костеле францисканцев в Ивен- 
IS. бернэрдинских костелах в Гродно и Друе и др.

В некоторых случаях боковые алтари устативтывапись непосред
ственно в лростратстве пресбит^иума, что визуально читалось как 
продолжение и дополнение главного алтаря. Применение подобного 
приема юмлоэиционного взаимодействия алтарных настав дает воэ- 
ікшость мэксиматъно поддержать идею создания театрапытото про
странства. Такие решения ишзльзоеались в небольших ощнонефных 
истепа, в которых не бытю возможности создания многотшанового 
пространства привычными способами. Так. для усиления театрального 
эффекта главный упор ставился на пресбитериальную часть, где было 
(щждогочено максимальное число архитектурных конструкций и 
йегаративных элементов Ретаблум главного алтаря соединялся с 
боковыми, а далее визуально с  угловыми и боковыми, размещвнтыми 
здэль стен, между пилястрами. Ярчайшими прнмедами таких истюл- 
неиум являются костел в Дятпово и бернардинскме костелы мужского 
иженскотомонастырей вСлониме.

Зэхпючение. Важным фактором, влияющим на расстановку ал- 
тзрей в интерьеде, была гшанировкз костела. Наибольшее разнооб
разие в использовании тюмпозиционньгк схем для боковых алтарей 
получили трехнефные базилики С трансептом. В них встречаются 
все возможные типы боковых алтарей: угловые, в завершении бохо- 
вых нефов, при колоннах, разделяющих неф, в плечах трансепта 
Угловые алтари у луки пресбитериума, в большинстве случаев, бы

ли устатовлены под углом, чем еще больше подчеркивали роль 
расжрытых кулис. Далее они визуально могли объединяться с наета- 
вами, находящимися в завердении боковых нефов. И, наконец, роль 
многослойных раскрытых кулис играли боковые алтари, располо
женные у опор, разделяюн^их главный и боковой нефы В XVII в 
независимо от того, какую форму имела эпсвдэ. алтарная настэва 
остзвапась плоской. Однако, начиная с первой трети XVIII в. аптар 
ная настааа формируется с учетом формы стены, замыкающей 
пресбитериум. На яротяжетади всего XVIII в. при оформлении части 
«сакрума» нищенствующих орденов достаточно часто испольэова- 
ласт> компоэедионнвя схема, а которой главный аттгэрь с табернэк- 
Л№ выносился впедед, а за ним размещалась преграда, отделяю
щая монашеский хор. Данное явление не является чем-то уникаль
ным. присуиртм только территории ВКЛ, однако можно отметить 
наиболее частое применение даухчастной схемы построения именно 
в бернардинских костелах. Подобное решение было использовано 
так же на материнской площадке этого ордена в костеле бернардин- 
ского монастыря в Кракове,
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flADTEVKH I.R. А1Ш о/ the XVIf-XVltt cMiur/es. As means of the orgenrzatton of seerel space in cethofre temples of Belanti
The article is devoted to the study of sacred space and ils  organization in the Cathdic churches in Йте XVIPXVIII centuries on the territory of Bela- 

nis. The article discusses the altar hierarchy depending on ris location in ihe temple and accessories parish or monastery church. Include reasons influ- 
erced the choice and use Ы a scheme of arrangement altars Depending on the time period varied shaping prindples of buiiding of the main altar Iderv 
lify the main methods of forming the space and equipment of the main altar in the presbiterium of the temple, as well as the location of chapel and side 
altars. The result was a study to detennine the main typological schemes altars placement used in the churches of the study period.
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