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In the article on the basis of archival sources there 

were discussed the peculiarities of the organization of 
planning and establishing of sacred space on the ex-
amples of two female Basilian monasteries of the Ho-
ly spirit and Troitsky monasteries in Minsk during the 
first half of the 17th century and the first half of the 
19th century. All of them were associated with the 
statute of the Order and the decisions of the Council 
of Zamoyskiy in 1720. 

The greatest influence on the development of 
Uniate architecture was provided by Catholic archi-
tecture. All aesthetic and emotional means of influ-
ence on a person, formed in Catholicism in sacral 
architecture were used in the Basilian temples and 
chapels. The desire to imitate the interiors of rich 
churches was reflected in the composition of altars, in 
Catholic symbolism, illusionistic painting, stuсco 
plastic, decorative and artistic techniques, in the 
choice of building materials and the richness of the 
color decision. But still the interior of the Uniate 
Church did not completely disappear under the sign of 
Western European influence. The presence of the ico-
nostasis made it possible to form a synthesis of Chris-
tian traditions in the sacred space of the Greek Catho-
lic Church. 
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Статья освещает результаты исследования 
католических алтарей XVII – XVIII вв. на террито-
рии Беларуси. Основное внимание уделено компози-
ционным схемам, используемым при изготовлении 
фасадов алтарных настав. С помощью метода 
сравнительного анализа были изучены графические 
материалы и фотодокументы, а также материа-
лы, полученные в ходе натурного исследования объ-
ектов. В результате были выявлены принципиаль-
ные схемы построения алтарных настав независи-

мо от материала их изготовления. Выделены пе-
риоды использования линейно-плоскостных и глу-
бинно-пространственных композиций. Установлены 
предпочтения и особенности проектирования глав-
ных и боковых алтарей. Конечным итогом стало 
создание классификационной таблицы, с представ-
лением распространенных типов архитектурно-
компози-ционных схем, используемых при создании 
алтарей XVII – XVIII вв. Данное исследование было 
проведено в рамках диссертационной работы. 
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Введение. На организацию и воспри-
ятие пространства пресбитерия и всего 
костела влияет не только местоположение 
алтарей в храме, но и архитектурно-
композиционное решение алтарных на-
став. В зависимости от конкретных пе-
риодов времени они принимали ту или 
иную геометрическую и пластическую 
форму, при этом каждый объект создавал-
ся, опираясь на богословское содержание. 
В первую очередь это требование каса-
лось главных алтарей, которые олицетво-
ряли собой титул костела и связанных с 
ним святых. Малые архитектурные фор-
мы проектировались таким образом, что-
бы содержащиеся в них картины, скульп-
туры и барельефы все вместе создавали 
единую библейскую историю. На протя-
жении XVII – нач. XVIII в. можно выде-
лить определенные композиционные 
приемы украшения заалтарного про-
странства. В этот период времени приме-
нялись две основные схемы построения 
алтарных настав, представляющие в плане 
линейно-плоскостные и глубинно-
пространственные композиции (рис. 1). 
Основная часть. Линейно-плоскостные 

выполнялись в четырех разновидностях: в 
форме эдикулы или портала, в форме 
одноосевой триумфальной арки, в форме 
трехосевой триумфальной арки, скульп-
турные безордерные ретабло. Примеры 
использования этого типа алтарных на-
став можно увидеть в костелах в Кре-
менице, Новой Мыши, Гродно, Несвиже, 
Волпе, Деревной (рис. 2, а – и) (цветная 
вкладка). 

Линейно-плоскостные композиции вы-
полнялись в форме эдикулы или портала, 
которая представляла собой одноосевую 
композиционную схему, где за основу был 
взят прием оформления входного портала 
или оконного проема. Чаще всего это 
плоские одноярусные композиции с ис-
пользованием одной или двух пар колонн, 
на которые опирался карниз с разорван-
ным или цельным фронтоном. Отличи-
тельной особенностью данного вида ком-
позиции являлось выделение центра в 
первом ярусе за счет использования кар-

тины больших размеров либо ниши со 
скульптурой или распятием. Если в ал-
тарной наставе был второй ярус и исполь-
зовался разорванный фронтон, то в про-
странстве между ним устанавливалась 
картина, по своим пропорциям близкая к 
квадрату. Такая композиционная схема 
использовалась на протяжении всего 
XVII в., вплоть до начала XVIII в. в стиле 
барокко. 

В конце XVIII в. это решение уже ис-
пользовалось в стиле классицизма. За ос-
нову бралось оформление входа в виде 
портика, далеко вынесенного относитель-
но плоскости стены – он стоял на четырех 
колоннах с треугольным разорванным или 
цельным фронтоном. В зависимости от 
материала изготовления, остов наставы 
украшался резными декоративными эле-
ментами, скульптурами или барельефами. 
Такая композиционная схема могла при-
меняться не только в главных алтарях, но 
также и в боковых. 

Другим приемом линейно-плоскостной 
композиции было использование формы 
одноосевой триумфальной арки. Обычно 
это была двухъярусная композиция с ак-
центом на первый ярус. Эта схема появи-
лась в алтарных наставах на белорусских 
землях в первой трети XVII в. и просуще-
ствовала до конца столетия. Одноосевые 
композиции использовались в наставах 
как главных, так и боковых алтарей. 
Обычно в первом ярусе по обеим сторо-
нам от картины размещались колонны. 
Как продолжение темы триумфальной ар-
ки в костелах появились композиции с 
равной шириной поля первого и второго 
ярусов. Со временем они значительно ви-
доизменились и получили новую трактов-
ку в конце XVII – первой трети XVIII в. 
При этом ширина поля первого и второго 
ярусов оставалась одинаковой, а картина 
в первом ярусе, несмотря на то, что явля-
лась центром композиции, заполняла не 
все пространство между колоннами. Та-
кие алтарные наставы, как при боковых 
алтарях костела иезуитов в Гродно, боко-
вом алтаре костела бригиток в Гродно, 
главном и боковых алтарях парафиально-
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го костела в Клецке, визуально не сужа-
лись кверху. Первый и второй ярус разде-
ляли криволинейные или прямые карни-
зы. Иногда их дополняли боковые разорван-
ные треугольные фронтоны. Зачастую 
картины первого и второго ярусов были 
почти одинаковыми по своим пропорци-
ям. Как правило, в первом ярусе по обеим 
сторонам от картины размещались сдво-
енные или строенные колонны, а по оси 
колонн, находившихся ближе к центру, во 
втором ярусе ставили колонны меньшего 
диаметра. Чаще всего такие композици-
онные схемы применяли для устройства 
главных или угловых (трансептных) алтарей. 
Композиции в форме трехосевой три-

умфальной арки обычно были двух или 
трехъярусными, трехосевыми и, также как 
и одноосевые использовались в XVII в. 
Отличительной особенностью этого вида 
композиции являлось выделение центра 
алтарной наставы картиной или барелье-
фом по главной оси первого яруса, в ре-
зультате чего создавалась иллюзия входа 
или портала. Оформление центральной 
части могло быть различной конфигура-
ции: прямоугольной, циркульной, слож-
ной кривизны с включением полуцир-
кульного элемента. Трехосевые компози-
ции использовались в наставах главных и 
боковых алтарей, но для главных алтарей 
такая схема была более предпочтитель-
ной. За основу принималась форма эдику-
лы, размещенная по центральной оси, а 
по сторонам от нее, между колоннами, 
устраивались ниши или гладкие плоско-
сти с установленными в них скульптура-
ми. Второй ярус формировали колонны, 
находящиеся на одной оси с колоннами 
первого яруса. Между ними размещалась 
картина, как правило, в раме сложной 
криволинейной формы. При использова-
нии такой композиционной схемы выде-
ляли главную ось за счет расширения и 
повышения центральной части первого 
яруса, отделяя ее фронтоном и (или) вен-
чающим завершением. Вышерассмотрен-
ная схема успешно применялась в XVII – 
начале XVIII в. и имела большое разно-
образие вариаций с усложнением декора. 

Скульптурные безордерные ретабло 
появились в начале XVIII в. Чаще всего 
это были одноярусные композиции, пред-
назначенные в основном для оформления 
боковых алтарей. Для этой схемы харак-
терно отсутствие колонн, но когда они 
использовались, то из-за размера и место-
положения воспринимались не как часть 
ордерной системы, а скорее как декора-
тивный элемент. Основой такого вида ал-
тарной наставы положены скульптурные 
барельефы, установленные в плоскости 
стены. Иногда в тех местах, где традици-
онно размещались колонны, устанавлива-
ли скульптуры, над которыми были сфор-
мированы капители, что визуально вос-
принималось как аналог ордерной 
системы. Центром композиции была кар-
тина или скульптура в окружении декора-
тивных элементов в виде листьев аканта, 
облаков, ангелов, небольших картин и 
других барельефных композиций. Чаще 
всего такое оформление использовалось в 
небольших парафиальных костелах, где 
была необходимость простыми, но в тоже 
время эффектными средствами выделить по-
ложение главного алтаря в пресбитериуме. 

Глубинно-пространственные компози-
ции алтарных настав появились позднее и 
имели три разновидности: состоящие из 
нескольких прямолинейных частей, со-
стоящие из нескольких криволинейных 
частей, составленная из нескольких более 
простых объектов. На белорусских землях 
первая глубинно-пространственная ком-
позиция алтарной наставы появилась в 
костеле бернардинцев в Будславе еще в 
XVII в. благодаря публикации трактата 
итальянского архитектора Джакомо Мон-
тано [1], [2]. Однако наибольшее распро-
странение такой тип композиции получил 
с 1-й трети XVIII в. – сначала в главных 
алтарях, потом в принципальных алтарях 
в каплицах и боковых алтарях в трансептах. 

Алтарные наставы состоящие из не-
скольких прямолинейных частей имели 
композиционную схему не с одной, а сра-
зу с несколькими точками восприятия. 
Такая алтарная настава состояла из пло-
ской части, находящейся у стены, и двух 
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Рис. 1. Классификация композиционных схем фасадов алтарных настав 
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более низких боковых фланкирующих 
крыльев, поставленных к ней под углом. 
Как правило, боковые части были укра-
шены ордерной системой и имели само-
стоятельные композиционные оси, на ко-
торых чаще всего размещались скульпту-
ры святых. Все вместе вертикальные 
членения подчеркивали и визуально уве-
личивали глубину композиции. В этой 
схеме можно выделить использование 
двух принципиальных решений: 

- первое – выделение центральной 
части возвышением по отношению к бо-
ковым частям или за счет дополнительно-
го яруса. В этом случае по центру главной 
оси в первом и втором ярусах размеща-
лись картины. Во втором ярусе также 
могло быть установлено распятие, ба-
рельеф, а иногда в композицию включал-
ся оконный проем. Этот прием стал ха-
рактерен в основном для алтарей, распо-
ложенных в каплицах, где боковые 
крылья устанавливались не под углом, а 
вдоль стен. 

- второе решение – формирование 
центральной части равной по высоте с 
боковыми. Обычно, согласно данной схе-
ме, это были двухъярусные, реже трехъя-
русные, алтарные наставы с колоннами, 
находящимися во всех ярусах. Визуально 
композиционное выделение центра в ка-
ждом ярусе решалось за счет картин, 
скульптур или окон, боковые части при 
этом могли ставиться под углом или па-
раллельно плоскости продольных стен. В 
каждом последующем ярусе уменьшался 
диаметр колонн и их высота. Венчающая 
часть алтарной наставы находилась на 
главной оси и часто украшалась Глорией 
на фоне окна. 

Алтарные наставы из нескольких кри-
волинейных частей, размещенные на пла-
не вогнуто-выпуклого абриса, были про-
должением темы создания глубинно-
пространственных композиций. Появи-
лись они в период «виленского барокко». 
Примерами использования этого типа 
композиций являются алтари в косте-
лах в Ивенце, Дятлово, Жирмунах, 
Слониме, Вишнево, Гродно (рис. 2,  к –  т)

(цветная вкладка). Скульптурные пласти-
ческие и динамичные формы сливались с 
плоскостью стены. Отделение первого 
яруса от второго, как правило, совпадало 
с карнизом, находившимся над пилястра-
ми и опоясывающим весь периметр зда-
ния. Такое решение создавало максималь-
ную интеграцию между конструктивными и 
декоративными элементами храма. 
Композиционным центром служили кар-
тины, барельефы или оконные проемы. 
По своей композиционной схеме такие на-
ставы можно условно разделить на три типа: 

Тип I – одноосевые наставы – с пиля-
страми и колоннами по сторонам. Колон-
ны группировались по три, с выдвижени-
ем центральной колонны вперед; за ними, 
в плоскости стены, размещались пиляст-
ры по такому же принципу. 

Тип II - трехосевые наставы – с широ-
кой центральной частью и узкими боко-
выми частями. На боковых осях размеща-
лись скульптуры в неглубоких нишах, при 
этом пьедесталы колонн были развернуты 
в противо положные стороны по отноше-
нию друг к другу. 

Тип III – многоосевые наставы – с пье-
десталами и колоннами, переходящими из 
фронтальной плоскости, формирующей 
главную ось всей композиции, на боковые 
стены пресбитериума, где каждая допол-
нительная ось фиксировалась размещени-
ем скульптуры или оконным проемом. 

Глубинно-пространственная компози-
ция, составленная из нескольких более 
простых объектов, служила еще одним 
примером многоосевого решения алтар-
ной наставы. 

Такая концепция наблюдалась в случае 
объединения трех алтарей в единую визу-
альную композицию. Например, два боко-
вых и главный алтари, находящиеся в 
части пресбитерия, могли объединяться 
общим карнизом. В этом случае менсы 
всех алтарей располагались отдельно, но 
их алтарная настава визуально, а часто и 
«физически», сливалась в одну общую 
структуру. По сути главный алтарь и раз-
мещенные от него по сторонам два боко-
вых алтаря формировали цельное про-
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странство пресбитерия. Примерами яв-
ляются главные и принципальные алтари 
виленских костелов св. Яна, св. Екатери-
ны, Св. Духа, Всех Святых. Данная ком-
позиция до такой степени получила ши-
рокое распространение на землях всего 
ВКЛ, что ее можно считать отличитель-
ной особенностью, характерной для « ви-
ленского барокко». Такие композицион-
ные решения встречаются в парафиаль-
ных костелах в Дятлово и в Вишнево, 
бернардинцев и бернардинок в Слониме, 
доминикан в Забелах - Волынцах, фран-
цискан в Ивенце. Подобных аналогов не-
возможно найти на территории Короны 
Польской и Западной Европы; не были 
они представлены и в трактатах по архи-
тектуре европейских мастеров. 

Возможно, причиной такой расстанов-
ки алтарей послужили правила проведе-
ния литургии, согласно которым при од-
ном и том же алтаре проводилось не бо-
лее одной службы в день [3]. По всей 
видимости, отдавалось предпочтение 
проведению Мессы в пресбитериальной 
части костела. На землях Беларуси этот 
вопрос уже был решен в XVII в. благода-
ря устройству боковых алтарей. Другим 
объяснением может быть обычай прове-
дения «Mszę Krzyżowe» (дословный пе-
ревод – «крестовая служба»), существо-
вавший на территории Речи Посполитой 
до Второго Ватиканского Собора. Соглас-
но этому обычаю, на трех алтарях после-
довательно должны были проводиться 
одним священником три мессы в одной и 
той же интенции1. 

Подобным образом создавали единую 
композицию в пространстве храма угло-
вые алтари вместе с боковыми, находя-
щимися в завершении боковых нефов. 
Колонны и карнизы рядом расположен-
ных алтарных настав объединялись в 
единую структуру таким образом, что при 

1 Никогда не существовало каких-либо предписа-
ний, касающихся проведения такого рода службы. 
Изначально этот обычай появился из традиции 
служения трех месс подряд за душу умершего 
священника.

скользящем взгляде на объект трудно бы-
ло опредилить его видимые границы. Та-
кое решение можно увидеть в бернардин-
ском костеле в Гродно. При такой расста-
новке объектов, прихожанин получал 
постоянно меняющуюся картину в зави-
симости от того, в каком месте костела он 
находился. В данном случае архитектура 
была призвана разрушать представление о 
традиционных общепринятых формах. 
Боковые алтари в трансепте или вдоль бо-
ковых стен нефа видоизменяли своей пла-
стикой гладкую стену вместе с окном, за 
счет использования криволинейных кар-
низов, колонн и пилястр, которые были ус-
тановлены под углом к основной плоскости. 

Такой же прием стали использовать в 
проектировании приколонных алтарей. 
Плоскости алтарных настав вместе с ко-
лоннами разворачивали таким образом, 
чтобы они хорошо воспринимались как из 
бокового нефа, так и по пути движения от 
главного алтаря к входным дверям. Чтобы 
усилить этот эффект восприятия, исполь-
зовались две пары колонн, одна из кото-
рых визуально расширяла плоскость ре-
табло, а другая, повернутая под углом, 
добавляла экспрессии и динамизма. На-
ставы приколонных боковых алтарей с 
развернутым в стороны пьедесталом ко-
лонн могли быть двух видов. 

Первый – равный по ширине в двух 
ярусах, где в первом ярусе между колон-
нами размещалась картина, а во втором 
ярусе, в плоскости стены, устанавливали 
полуколонны или пилястры. Центральное 
поле второго яруса занимала картина 
прямоугольной формы или закругленной 
в верхней части. Вся композиция завер-
шалась криволинейным карнизом. 

Второй – с визуальным сужением вто-
рого яруса по отношению к первому. Вто-
рой ярус был, как правило, безордерный, 
оформленный в виде пластического за-
вершения с использованием картин в ок-
руглых или криволинейных рамах, ба-
рельефных композиций и скульптур. Поле 
второго яруса, в зависимости от периода 
создания и материала изготовления, вы-
полнялось в криволинейных очертаних 
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или формировалось за счет обильных де-
коративных элементов, таких как изобра-
жение скрученных листьев аканта. 
Заключение. На территории ВКЛ в 

XVII в. наиболее распространенным было 
создание линейно - плоскостных компо-
зиций: в форме эдикулы или портала, в 
форме одноосевой триумфальной арки, в 
форме трехосевой триумфальной арки, в 
форме скульптурных безордерных ретаб-
ло. Линейно-плоскостные композиции 
алтарных настав применялись одинаково 
часто, как для главных, так и для боковых 
алтарей. Начиная с первой четверти 
XVIII в. и до 70-х годов XVIII в., в бело-
русских костелах доминировали алтарные 
наставы, созданные на основе принципов 
глубинно-пространственной композиции. 
Среди них можно выделить основные ви-
ды: составленные из нескольких прямо-
линейных частей; составленные из криво-
линейных частей, стоящих на плане во-
гнуто-выпуклого абриса. Глубинно-
пространственные композиции использо-
вались чаще всего для главных алтарей, а 
также для оформления пространства 
пресбитерия, либо каплицы. 

Единичные объекты, созданные на ос-
нове глубинно-пространственных компо-
зиций, существовали в XVII в., а создание 
алтарей в форме портала можно найти в 
конце XVIII в. Выбор той или иной ком-
позиционной схемы устройства алтаря 
зависел от конкретных условий, с кото-
рыми сталкивался проектировщик, что и 
определяло его окончательное решение. 
Это обстоятельство служит объяснением 
такого факта, что, несмотря на подобие 

используемых композиционных схем, не 
существует двух полностью идентичных 
объектов. 
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The article is devoted to the study of the Catholic 
altars of the 17th – 18th century. on the territory of 
Belarus. The purpose of the work was the need to 
determine the basic compositional schemes used in 
the manufacture of facades of altar. Using the method 
of comparative analysis, graphic and photo docu-
ments as well as materials obtained in the course of 
field study of objects were analyzed. On the basis of 
the results obtained, the principal schemes for con-
structing altar, irrespective of their manufacturing 
material, were revealed. The periods of use of linear-
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and side altars are indicated. The result of the work 
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Статья посвящена проблемам исторического 
развития городских и сельских поселений. Про-
анализированы действующие законы и норматив-

ные правовые акты об охране историко-
культурного наследия, а также ключевые поня-
тия, соответствующие теме исследования. Рас-




