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Реферат. Cтатья посвящена иконостасам бело-
русских храмов двух конфессий восточного обряда: 
православным и греко-католическим (униатским). 
До настоящего времени белорусские иконостасы как 
отдельные комплексы со свойственным им конструк-
тивным и художественным решением были практи-
чески не исследованы. Оставался открытым вопрос 
о наличии особенностей иконостасов каждой из рас-
сматриваемых конфессий. Неизученность данного 
аспекта объясняется практически полной утратой 
артефактов: сохранились лишь единичные иконо-
стасы. Поэтому для проведения исследования были 
использованы иконографические материалы: рисунки 
(первая половина XVII в.) и фотографии (конец XIX — 
начало XX в.), а также многочисленные исторические 

документы с описаниями православных и униатских 
иконостасов конца XVI — начала XIX в. из архивов Бе-
ларуси, России, Литвы и Польши. В результате про-
веденного исследования были выявлены некоторые 
особенности, характерные исключительно для греко-
католических иконостасов, что позволило говорить 
о формировании в русле данной конфессии новых ху-
дожественных решений и конструктивных форм. 
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Г
реко-католичество или «униатство» (от 
«уния» — союз) — христианская кон-
фессия, созданная в 1596 г. в Великом 
княжестве Литовском, в состав которо-
го входили и белорусские земли. Пра-
вославные храмы переводились в унию: 

при сохранении греческого обряда подчинялись 
Папе Римскому. По подсчетам исследователей, 
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на 1790 г. около 80% населения белорусских зе-
мель были греко-католиками [1, с. 332]. Почти за 
два с половиной столетия существования этой кон-
фессии (до упразднения ее на белорусских землях 
в 1839 г. на Полоцком соборе) в униатских храмах 
выработались новые интересные художественные 
решения в оформлении сакральных интерьеров. 
Так, под влиянием католической традиции во мно-
жестве церквей постепенно были демонтированы 
иконостасы и установлены архитектурные алтари. 
В некоторых храмах сочетались оба сакральных 
объекта: за иконостасом в виме1 размещался глав-
ный алтарь и, как правило, в молельном зале уста-
навливались боковые алтари, которых чаще всего 
было два [2].

По нашим предварительным подсчетам, в де-
сятой части униатских храмов на протяжении все-
го периода унии сохранялись иконостасы. Одна-
ко из этого числа по разным причинам до нашего 
времени дошли только единичные памятники. Это 
касается и православного наследия. К XVII в. от-
носится единственный сохранившийся (отрестав-
рированный в последнее время) иконостас — из 
православного Николаевского собора в Могилеве 
(1669—1672) [3]. XVIII в. представлен несколькими 
деревянными униатскими и православными иконо-
стасами, некоторые из которых дошли только фраг-
ментарно, либо представлены исключительно ико-
нами [4, с. 23] и каменными алтарными преградами, 
характерными для униатских церквей, о чем речь 
пойдет ниже [5, с. 178—180].

Отсутствие артефактов, которые позволили бы 
в полной мере выявить характерные черты ико-
ностасов каждой из названных конфессий, рас-
смотреть их в сравнительном контексте, привело 
к тому, что к данной теме исследователи практи-
чески не обращались. Единичные наблюдения по 
этой проблеме можно встретить у белорусских 
(Т.В. Габрусь [5, с. 178—180], И.Н. Ожешковская 
[6], А.А. Ярошевич [7], Ю.В. Ходыко, А.Ю. Ходы-
ко [8]), русских (К.В. Постернак [3]) и польских 
(В. Боберский [4]) исследователей. Вопросы, ко-
торые поднимались в работах названных ученых, 
касаются прежде всего атрибуции или стилистиче-
ского анализа сохранившихся памятников, а также 
известных по фотографиям иконостасов, которые 
не дошли до наших дней. 

Однако для воссоздания более полной карти-
ны необходимо обращение к историческим доку-
ментам. Для написания статьи нами были исполь-
зованы материалы из архивов, библиотек и музеев 
Беларуси, России, Литвы, Польши. К наиболее ин-
формативным источникам относятся протоколы 
проверок церквей — инвентари, описи и визиты. 
Кроме того, использовались старые изображения 
православных и униатских иконостасов XVII—
XVIII в.: рисунки и фотографии. 

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ

Рассмотрение обозначенной проблемы начнем 
с тех наблюдений, которые уже высказыва-
лись на этот счет белорусскими учеными. Так, 

Ю.В. Ходыко и А.Ю. Ходыко подчеркивали, что 
особенностью униатского иконостаса является на-
личие в нем апостольского чина вместо деисусного 
[8, с. 66]. Так, названные исследователи противо-
поставляли эти два яруса, тогда как в православной 
традиции иконостасный ярус, состоящий из икон 
апостолов, трактуется как один из типов деисуса 
и для его определения используется термин «апо-
стольский деисус» [9, с. 316—319].

Традиционный для классического русского ико-
ностаса деисусный (от греческого «деисис» — моле-
ние) ряд состоит из иконы Иисуса Христа, разме-
щенной посередине, и икон Богоматери и Иоанна 
Крестителя, архангелов Гавриила и Михаила, вер-
ховных апостолов Петра и Павла, размещенных 
слева и справа от центральной [9, с. 316—319]. По 
мнению ученых, таковым состав этого чина был 
и в белорусских православных иконостасах доуни-
атского периода. Однако во времена унии из этого 
чина исчезают иконы Богоматери и Иоанна Крести-
теля, архангелов и других святых, а остаются толь-
ко 12 апостолов и икона Иисуса Христа посередине 
между ними [8, с. 66]. 

Кроме того авторы подчеркивали, что имен-
но апостольский ярус с иконами, размещенными 
над Царскими вратами по вертикали, создавал кре-
стовый композиционный стержень и нес основную 
смысловую нагрузку [8, с. 66]. Таким образом, по 
мнению исследователей, как минимум две черты 
отличали белорусский униатский иконостас от пра-
вославного: наличие в первом из них именно апо-
стольского деисуса и крестовая основа в компози-
ции всей структуры.

Визуальный анализ сохранившихся и известных 
по фотографиям и рисункам униатских иконостасов 
не подтверждает наличия крестовой основы: во всех 
случаях прослеживается только выраженная вер-
тикаль, которая являлась осью симметрии. Ее со-
ставляли Царские врата и иконы, расположенные 
над ними, каждая из которых была центром иконо-
стасного чина. Апостольский ряд визуально не до-
минировал над остальными, а потому крест в осно-
ве униатского иконостаса не прослеживается. Такая 
же композиция характерна и для известных право-
славных иконостасов того времени.

Примером греко-католического может служить 
иконостас Успенского собора Жировичского мона-
стыря [10, с. 15], установленный в XVIII в., когда об-
итель принадлежала к унии (рис. 1). Время его со-
здания и авторство вызвало полемику у белорусских 
[7] и польских [4, с. 22] ученых, но очевидно, что 
этот иконостас является униатским наследием. Кро-
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ме того, это единственный деревянный иконостас 
этой конфессии, полностью сохранившийся в сво-
ей структуре и на своем изначальном месте. Извест-
ные нам изображения других униатских иконоста-
сов, которые будут приведены ниже, позволят еще 
раз убедиться в том, что и в их композиции кресто-
вая основа также не прослеживается. 

Что касается высказанных учеными замечаний 
относительно формирования в униатских иконоста-
сах апостольского чина вместо деисусного, то, изу-
чая по историческим описаниям белорусские ико-
ностасы рассматриваемых конфессий, нам удалось 
получить интересные сведения, которые позволяют 
по-иному взглянуть на этот вопрос. Во-первых, сле-
дует отметить, что прообразы апостольской компо-
зиции известны еще в раннехристианском искусстве 
[9, с. 316—319]. Аналогичная структура этого яру-
са характерна и для иконостасов православных цер-
квей Галичины (исторический регион, входивший в 
рассматриваемый период в состав Речи Посполи-
той — федерации Великого княжества Литовского 
и Польского королевства) доуниатского периода, о 
чем свидетельствуют сохранившиеся памятники се-

редины — конца XVII в. (к унии эти земли, входив-
шие в состав Львовской епархии, присоединились 
в 1700 г.) в церкви Св. Духа в Рогатине (1650), цер-
кви Иоанна Богослова в Воскресенцах (1690), цер-
кви Воздвижения Честного Креста Манявского ски-
та (1698—1705) [11, с. 54—57, 63]. Таким образом, 
апостольский деисус, который является разновид-
ностью деисуса, а не противостоит ему, был изве-
стен не только среди белорусских иконостасов и его 
возникновение никак не связано с унией. 

Полученные нами сведения позволяют с уве-
ренностью говорить о формировании апостольско-
го деисуса еще в православных храмах в первой по-
ловине XVII века. К тому времени уже существовало 
и греко-католичество, поэтому может возникнуть 
версия, что изначально на белорусских землях апо-
стольский деисус стал использоваться в униатских 
храмах, а позднее эта традиция распространилась 
и на православные церкви. Однако, по нашему мне-
нию, к середине XVII в. в оформлении униатских 
храмов еще не успели сформироваться свои собст-
венные черты, которые могли бы оказать влияние 
и на церкви других конфессий. 

Среди исторических источников нам известны 
лишь единичные документы, где приводятся дан-
ные о православных храмах доуниатского периода. 
Так, в описях соборов в Пинске и Турове при описа-
нии иконостасов для характеристики одного из чи-
нов употребляется термин «деисус», однако о его 
составе сведений нет [12, с. 185, 189]. Сохранились 
и инвентари православных церквей Слуцка, неко-
торые из которых относятся к доуниатскому пери-
оду. Из протоколов проверок Варваринской (1571) 
[13, № 527] и Ильинской (1575, 1602) [13, № 536] 
церквей состав икон в деисусе неясен, то же самое 
касается и других слуцких храмов, описания кото-
рых относятся к первой половине XVII века. Однако 
из более поздних инвентарей церквей Св. Михаила 
[13, № 537b] и Рождества Христова [13, № 537a] за 
1669 г. и церквей в окрестностях Слуцка: Рождества 
Богородицы в местечке Дороги (1671), Иоанна Кре-
стителя в Погосте (1678), Вознесения Господнего 
в Ивани (1719) [13, № 537b] становится известным, 
что над местными иконами размещались «апосто-
лы». Отсюда следует, что в православном регионе, 
где не было униатских храмов и влияние этой кон-
фессии было ограничено, в середине XVII в. отдава-
ли предпочтение апостольскому деисусу.

Самое раннее известное нам точное сведение о 
наличии такого состава икон в православном храме 
относится к первой половине XVII в.: источником 
информации является уникальный рисунок иконо-
стаса одной из православных церквей города Бори-
сова (рис. 2), сделанный, очевидно, с натуры в на-
чале 1640-х гг. [14, л. 2]. К наброску прилагается 
расшифровка, из которой следует, что в деисусе, 
не считая центрального образа, находились толь-
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Рис. 1. Униатский иконостас церкви Успения Богоматери 

мужского монастыря в д. Жировичи Слонимского 

р-на Гродненской обл. Фото до 2009 г.
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ко изображения апостолов. Таким образом, в это 
время уже существовали православные иконоста-
сы с апостольским деисусом. Время создания бори-
совского иконостаса, к сожалению, неизвестно, од-
нако он мог быть сооружен и в доуниатский период. 

Обращает на себя внимание тот факт, что и в бо-
лее поздних православных белорусских иконо-
стасах, о чем свидетельствуют фотографии нача-
ла XX в., находился именно апостольский деисус 
[15]. Примером могут являться иконостасы сере-
дины XVII в. двух могилевских церквей (Богояв-
ленской и Николаевской) и витебской. Таким обра-
зом, использование апостольского деисуса было 
характерно не только для униатских, но также и для 
православных храмов, причем это явление на бело-
русских землях было не локальным, а наблюдалось 
повсеместно. 

Отсюда следует, что черты, которые до этого 
было принято считать «униатскими», таковыми 
не являются: крестовая основа в структуре не про-
слеживается, а апостольский деисус использовал-
ся и в белорусских православных иконостасах. По-
этому возникает новый вопрос: были ли в таком 
случае какие-то другие особенности, которые по-
зволили бы определить конфессиональную принад-
лежность белорусских иконостасов. Чтобы ответить 
на него, рассмотрим в сравнительном аспекте сохра-
нившиеся и известные по иконографическим источ-
никам православные и униатские иконостасы одно-
го и того же периода.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА

Как было отмечено выше, до нашего времени 
дошли единичные конструкции XVIII века. 
Среди них примером православного явля-

ется иконостас из местечка Давид-Городок Сто-
линского р-на Брестской обл. [16, № 76] (рис. 3), 
примером греко-католического — из местечка 
Шерешево Пружанского р-на той же области [16, 
№ 130] (рис. 4). Второй из названных, представ-
ленный исключительно иконами, перевезен из цер-
кви в Национальный художественный музей Респу-
блики Беларусь в 1958 г., где и находится, поэтому 
данные о его структуре можно получить только 
приблизительные. Однако очевидно, что это был 
такой же традиционный тябловый иконостас, как 
и давид-городокский. Оба являются многоярусны-
ми, с выразительной вертикальной осью по центру. 
Безусловно, каждому из иконостасов свойственны 
свои художественные черты, однако в композиции 
всей структуры прослеживается общее начало. Так, 
большим по величине и доминирующим по своей 
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Рис. 2. Рисунок иконостаса 

православной Борисовской церкви, 1640-е гг. 

Рис. 3. Иконостас православной церкви 

Св. Георгия Победоносца г. Давид-Городок Столинского р-на 

Брестской обл. Фото С. Бохнига (S. Bochnig), 1929 г.

Рис. 4. Иконостас бывшей униатской церкви 

Рождества Богородицы (в православный период — Успенская) 

в пос. Шерешево Пружанского р-на Брестской обл.
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выразительности является местный чин. Над ним 
расположены небольшие иконы праздничного яру-
са. Еще выше — иконы апостолов, которые разде-
лены между собой пилястрами. В давид-городок-
ском иконостасе имеется еще и пророческий ряд, 
который завершает всю структуру. Интересно, что, 
по мнению исследователей, опирающихся на дан-
ные архивных источников, такой же ярус был ра-
нее и в шерешевском иконостасе, однако позднее 
он был перестроен: иконы пророков упразднены, а 
центральное изображение этого яруса Богородицы 
Знамение было перемещено в центр праздничного 
чина [17, с. 156]. 

Если сравнивать иконостасы не приходских, 
а монастырских храмов, для которых характер-
но более пышное убранство, то и тут наблюдают-
ся схожие черты. Например, иконостас церкви пра-
вославного монастыря Богоявления в Могилеве 
(середина XVII в.) [18] (рис. 5) и иконостас Бла-
говещенской церкви униатского монастыря в Су-
прасле [19] (рис. 6) (сейчас — город на территории 
Польши; представленный на фото иконостас уста-
новлен в 1669 г.) при явных отличиях в деталях 
и декоре имеют ряд общих черт (оба не сохрани-
лись). Интересно, что центральные иконы каждо-
го из чинов выступают из своего яруса, поскольку 
имеют большую высоту. Это еще активнее подчер-
кивает центральную вертикаль, делая ее доминан-
той всей композиции. 
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Рис. 5. Иконостас церкви Богоявления Господнего 

православного братского монастыря в Могилеве. 

Фото начала XX в. 

Рис. 6. Униатский иконостас церкви Благовещения монастыря 

в Супрасле (Польша). 

Фото Г. Поддембского (Henryk Poddb      ski), 1936 г. ęe

Обращает на себя внимание и то, что фигу-
ры апостолов размещены не на отдельных живо-
писных основах, как в описанных выше иконо-
стасах приходских церквей, а скомпонованы по 
несколько персонажей. Это было характерно и для 
икон Успенского собора Жировичского монасты-
ря [4] (рис. 1). Данная особенность свидетельст-
вует о постепенном отдалении от традиционного 
исполнения, что, очевидно, являлось результатом 
влияния европейского искусства на сакральную 
живопись Беларуси независимо от конфессии. Ин-
тересно, что в иконах монастырских иконоста-
сов, над которыми, по всей вероятности, работали 
лучшие мастера того времени, эти черты проявля-
лись уже в середине XVII в., тогда как приходские 
церкви в местечках, и тем более в деревнях, зна-
чительно дольше сохраняли византийский канон. 

Среди отличительных особенностей следует от-
метить наличие Распятия в навершии могилевского 
иконостаса и его отсутствие в униатском иконоста-
се в Супрасле. Однако необходимо заметить, что эта 
черта является не конфессиональным признаком, 
а, скорее, особенностью, присущей исключитель-
но рассматриваемому памятнику, так как в данный 
период большинство и православных, и униатских 
иконостасов завершались Распятием. Так, из мно-
жества исторических источников, в которых опи-
сываются греко-католические храмы, известно, что 
иконостасы, как правило, завершались деревянным 
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крестом с фигурой распятого Иисуса Христа и пред-
стоящими Богородицей и Иоанном [20]. 

Безусловно, оба иконостаса имеют и свои особен-
ности, каждый из них является уникальным произве-
дением искусства. Но приведенное сравнение говорит 
о том, что и для православной, и для униатской цер-
кви рассматриваемого периода свойственны некото-
рые общие тенденции, в результате чего визуально 
отличить иконостас одной конфессии от иконостаса 
другой практически не представляется возможным. 
Необходимо подчеркнуть, что это касается структу-
ры деревянных иконостасов, сохранившихся или из-
вестных по иконографическим источникам.

Нельзя обойти вниманием сложные по компо-
зиции и силуэту каменные иконостасы, облик ко-
торых сформирован ритмом колонн и пилястр, пе-
рекрытых ломаным антаблементом. Именно такие 
структуры возникли в греко-католических храмах 
и свойственны только этой конфессии: в белорус-
ских православных церквях ничего подобного не 
существовало. Особенность таких алтарных прег-
рад заключается в том, что они выполняли фун-
кцию иконостаса, но по своей архитектонике и пла-
стическому языку более походили на католические 
алтари [5, с. 178—179]. До нашего времени они со-
хранились в Полоцком Софийском соборе Витеб-
ской области (рис. 7) (храм освящен в 1750 г. по-
сле его воссоздания на месте разрушенной церкви 
XI в., тогда же при возведении здания и создана ал-

тарная преграда) и в бывшей униатской Троицкой 
церкви (освящена после строительства в 1768 г.) 
при монастыре в д. Вольно Барановичского р-на 
Брестской обл. (в данном случае это, скорее, не ал-
тарная преграда, отделяющая виму, а декоративный 
элемент ансамбля с главным пристенным алтарем). 
По фотографиям начала XX в. известно, как выгля-
дел такого рода каменный иконостас в монастыр-
ской церкви Св. апостолов Петра и Павла (на месте 
деревянных строений монастыря в 1756—1763 гг. 
возведены каменные, в том числе и храм, который 
до настоящего времени не сохранился) в д. Березве-
чье (сейчас деревня в составе г. Глубокое Витебской 
обл.) [5, с. 180] (рис. 8). Таким образом, в камен-
ных униатских церквях, построенных в середине 
XVIII в., интерьеры украшали необычные по свое-
му художественному решению алтарные преграды. 

Следует отметить, что в греко-католических цер-
квях каменные иконостасы могли иметь и достаточ-
но традиционный вид. Об этом свидетельствует со-
хранившаяся алтарная преграда 1796 г. в Покровской 
церкви г. Толочина Витебской области. Также сле-
дует сказать, что иконостасы сложной композиции 
(как в Полоцке и Березвечье), только выполненные 
из дерева, в середине XVIII в. употреблялись и в пра-
вославных церквях Великого княжества Литовского. 
Примером этого является иконостас главной церкви 
Свято-Духова монастыря в Вильнюсе. Таким обра-
зом, хотя необычные алтарные преграды, именно ка-
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Рис. 7. Каменная алтарная преграда 

в Софийском соборе 

Полоцка Витебской обл. Фото автора, 2013.

Рис. 8. Каменная алтарная преграда в церкви Св. апостолов 

Петра и Павла униатского монастыря в д. Березвечье 

Глубокского р-на Витебской обл. Фото 1930-х гг. 
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менные, и имели место исключительно в униатских 
церквях, однако это явление нельзя назвать сугубо 
униатским, так как, по нашему мнению, не материа-
лу должна принадлежать ведущая роль в этом вопро-
се, а композиции и стилистике. Кроме того, единич-
ные иконостасы такого рода не позволяют говорить 
о том, что данное явление было типичным для гре-
ко-католических храмов. 

В большинстве униатских церквей все же нахо-
дились деревянные иконостасы, которые, как было 
отмечено выше, имели ряд общих черт с православ-
ными. Но эти данные касаются именно сохранив-
шихся иконостасов либо тех, которые известны по 
фотографиям конца XIX — начала XX века. Есть все 
основания полагать, что эти униатские иконоста-
сы как раз и сохранились после упразднения унии 
и перевода церквей в православие по той причине, 
что они не противоречили традициям последнего. 
Иными словами, униатские конструкции, которые 
могли иметь принципиальное отличие от право-
славных, были уничтожены либо переделаны в се-
редине XIX века. В связи с этим встает новая задача: 
исследовать данный аспект, опираясь на историче-
ские документы.

СВЕДЕНИЯ 
ИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ИСТОЧНИКОВ

Прежде всего необходимо отметить, что 
при возникновении греко-католичества 
в 1596 г. в храмах еще какое-то (возможно, 

долгое) время продолжали находиться иконоста-
сы, оставшиеся с православных времен. Постепен-
но где-то они совсем исчезли, где-то были замене-
ны новыми, где-то преобразованы. Очевидно, что 
и новые иконостасы, которые создавались в XVII—
XVIII вв. для униатских храмов, достаточно часто 
были выполнены традиционным способом и пред-
ставляли собой тябловую конструкцию с соответ-
ствующим набором икон. Такие иконостасы были 
проанализированы выше. О существовании боль-
шого количества подобных конструкций также из-
вестно из исторических документов. 

Например, при описании около сотни греко-ка-
толических церквей Полоцкой епархии за 1732—
1736 гг. в большинстве из них были иконостасы, 
состоящие из трех чинов: местного, апостольского 
деисуса и пророческого [21]. Очевидно, структура 
этих иконостасов была традиционной. То же касает-
ся и униатской Турово-Пинской епархии, где в конце 
XVIII в. во многих храмах еще сохранялся прежний, 
практически не подверженный латинским влияниям 
сакральный интерьер с высоким (в 4—5 ярусов) ико-
ностасом [22]. Таким образом, в некоторых регионах 

даже в XVIII в. униатские храмы в своем оформлении 
имели много общего с православными. 

Под влиянием многочисленных факторов в греко-
католических храмах примерно с середины — второй 
половины XVIII в. начинают появляться новые струк-
туры. Так, в протоколах проверок униатских церквей, 
преимущественно Владимиро-Брестской епархии во 
второй половине XVIII — начале XIX в., достаточ-
но часто фигурируют сведения, из которых следует, 
что иконостас состоял из двух частей [23, л. 9]. Ни-
жняя, представленная местным чином, устанавли-
валась на полу, а верхняя, не соединенная с первой, 
состоящая, как правило, из изображений апостолов, 
монтировалась практически под потолком. Между 
этими частями было открытое пространство. 

Такая конструкция возникла не случайно. Под 
влиянием католических традиций в униатских хра-
мах в виме стали устанавливаться пристенные алта-
ри, которые представляли собой синтез пластических 
искусств и являлись (иногда в большей степени, чем 
иконостас) наиболее впечатляющим объектом в ин-
терьере храма [24]. Очевидно, что униаты и выра-
ботали новую конструкцию иконостаса, которая по-
зволила оставить доступным для обозрения алтарь, 
находящийся за ним. К сожалению, до настоящего 
времени не сохранилось ни одного примера тако-
го иконостаса в белорусских храмах, однако данные 
конструкции были характерны также и для украин-
ских церквей названной конфессии. Представление о 
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Рис. 9. Интерьер униатской церкви Успения Богоматери 

в д. Подгайцы Тернопольской обл. Украины
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такой структуре дает снимок сохранившегося инте-
рьера Успенской церкви в д. Подгайцы Тернополь-
ской обл. Украины (рис. 9). 

Вероятно, по той же причине (чтобы просма-
тривался алтарь) иконостасы большинства униат-
ских храмов XVIII в. состояли только из местного 
чина. Следует отметить, что в значительной части 
греко-католических церквей функцию иконостаса 
выполняла невысокая (иногда прозрачная, иног-
да — без икон) ограда, в центре которой находились 
Царские врата. Единственным сохранившимся до 
настоящего времени примером является необычный 
иконостас церкви д. Порплище Докшицкого р-на 
Витебской обл. (рис. 10). Данная конструкция дол-
гое время оставалась без внимания ученых, так как, 
вероятно, была непонятна ее функция и она не рас-
сматривалась как иконостас. Однако для исследова-
телей униатского наследия предназначение данной 
структуры является очевидным. В настоящее время 
эта алтарная преграда, уже без Царских врат и ди-
аконских дверей, размещается в храме в качестве 
декора. В глубине за ней находится двухъярусный 
киот с крыльями, который во времена унии был од-
ним из боковых алтарей. Этот ансамбль из бывшего 
одноярусного униатского иконостаса и пристенного 
алтаря дает представление о том, как мог выглядеть 
интерьер греко-католических храмов в XVIII веке. 

К сожалению, точно не известно, находились 
ли на простенках (между дверями) иконы или нет. 
На данный момент стенки побелены и на них жел-
той краской нарисованы круги, в которых написа-
ны изображения Иисуса Христа (справа) и Божией 
Матери (слева). Следует отметить, что хотя вопрос 
о наличии икон в составе данной алтарной прегра-
ды и является спорным, однако из архивных источ-
ников известно, что со второй половины XVIII в. 
в униатских храмах вместо иконостаса достаточно 
часто использовались невысокие алтарные прег-
рады, в которых находились только Царские врата 
(иногда еще и диаконские), а иконы отсутствовали 
[25]. На наш взгляд, такие структуры в то время не 
имели аналогов в белорусской православной цер-
кви, которая придерживалась традиционного ре-
шения композиции даже одноярусного иконостаса: 
иконы Богородицы и Христа, размещенные по бо-
кам Царских врат, были обязательными.

По архивным источникам известен еще один 
вид необычных иконостасных структур униатско-
го храма. Речь идет о так называемых «иллюзиони-
стических» иконостасах. Такие конструкции встре-
чались в разных регионах в конце XVIII — начале 
XIX века. Очевидно, они возникли приблизитель-
но в данный период. Нам удалось выявить около 10 
упоминаний о таких иконостасах, которые находи-
лись в юго-западном, в северо-восточном, а также 
в центральном регионах белорусских земель. Вы-
полнены такие иконостасы были, о чем свидетельст-
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Рис. 10. Алтарная преграда в бывшей униатской церкви 

Преображения Господня д. Порплище Докшицкого р-на 

Витебской обл. Фото Н. Мельникова, 2000-е гг.

Рис. 11. Иконостас бывшей униатской церкви

 Св. Троицы в Витебске. Фото Л.Д. Никольского (?), 1915 г. (?)

вуют описания в документах, на дереве и на полот-
не. Что представлял собой второй вариант, сказать 
сложно, так как артефакты и изображения не сохра-
нились. О структуре деревянного иллюзионистиче-
ского иконостаса дает представление фотография 
начала XX в. с запечатленным на ней интерьером 
Свято-Троицкой церкви в Витебске2 (рис. 11). 
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На фотографии видно, что из деревянных щи-
тов создана конструкция, в которую вставлены еди-
ничные иконы, являющиеся центрами чинов, а в ни-
жнем ярусе — Царские врата и пара диаконских 
дверей. Изображения апостолов и пророков написа-
ны непосредственно на щитах, как и колонны между 
отдельными персонажами и антаблемент, разделя-
ющий горизонтальные ряды. По этой причине та-
кого рода иконостасы и охарактеризованы в исто-
рических источниках как «иллюзионистические»: 
живописными средствами создавалась иллюзия 
объема, архитектурные детали здесь нарисованы. 

Таким образом, обобщая приведенные сведения, 
следует отметить, что из документов XVIII — начала 
XIX в. стало известно о существовании в униатских 
церквях необычных структур, аналогов которых не 
было в православной белорусской традиции того 
времени. К таким греко-католическим иконостасам 
можно отнести так называемые «разорванные», со-
стоящие из двух отдельных частей; одноярусные, ко-
торые представляли собой невысокую ограду с Цар-
скими вратами (иногда и с диаконскими дверями), 
но без икон; иллюзионистические иконостасы. 

*  *  *

В результате проведенного исследования, во-
первых, были пересмотрены существующие 
на данный момент версии относительно осо-

бенностей униатского иконостаса. До настоящего 
времени бытовало мнение, что его самобытными 
чертами, которые и позволяют отличить белорус-
ский греко-католический иконостас от белорус-
ского православного XVII—XVIII вв., является на-
личие в первом из названых апостольского чина 
и крестовой композиционной основы всей струк-
туры. Было установлено, что апостольский деисус 
был характерен для иконостасов белорусских пра-
вославных церквей еще в первой половине XVII в. 
(возможно и ранее), и его возникновение не могло 
быть результатом влияния унии, так как в этот пе-
риод собственно униатские черты еще не сформи-
ровались. Также визуальный анализ сохранивших-
ся и запечатленных на изображениях униатских 
иконостасов показал, что крестовый стержень в их 
структуре не прослеживается.

Во-вторых, в результате сравнительного ана-
лиза сохранившихся и известных по фотографиям3 
структур деревянных тябловых иконостасов было 
установлено, что они схожи между собой и посред-
ством визуального изучения практически не пред-
ставляется возможным определить их конфесси-
ональную принадлежность. Однако свойственны 
исключительно греко-католической традиции ка-
менные алтарные преграды, созданные как самодо-
статочное произведение архитектуры малых форм. 

В-третьих, изучение многочисленных истори-
ческих документов позволило установить факт су-
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ществования иконостасов необычной конструкции 
в униатских церквях, преимущественно во второй 
половине XVIII — начале XIX века. К самобытным 
структурам относятся «разорванные иконостасы»; 
низкие алтарные преграды с сакральными дверями, 
но без икон; иллюзионистические иконостасы. Ико-
ностасы таких конструкций в православных храмах 
того времени не использовались, а потому в данном 
случае можно действительно утверждать о сущест-
вовании в униатских храмах некоторых структур, 
которые свидетельствовали о формировании в русле 
данной конфессии новых художественных приемов.

Примечания
1 В русской православной традиции ту часть храма, 

где установлен престол, принято называть алтарем; 
в данной работе во избежание путаницы в этом зна-
чении будет использоваться общеупотребительное 
понятие «вима», а термин «алтарь» — для обозначе-
ния произведений архитектуры малых форм, кото-
рые устанавливались в церквях западно-христиан-
ской традиции.

2 Институт истории материальной культуры Рос-
сийской академии наук, фотоархив, сигнатура II. 
85592 — фотография иконостаса церкви Св. Троицы 
в Витебске (начало XX в.).

3 Автор выражает благодарность Д. Лисейчикову, 
Н. Волкову, И. Ожешковской, Н. Мельникову и К. По-
стернаку за предоставленные фотографии иконоста-
сов и копии некоторых архивных документов.
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Abstract. This article is devoted to the Belarusian ico-
nostases of churches of the two confessions of the Eastern 
Rite: the Orthodox and the Greek-Catholic (Uniate). Hith-
erto, the Belarusian iconostases have almost been unex-
plored as separate systems with their inherent constructive 
and artistic solution. The question of presence of specif-
ic iconographical features of both these confessions has re-
mained open. This lack of knowledge on this aspect is ex-

plained by almost complete loss of the artifacts: only few 
iconostases survived. Therefore, to perform this study, 
the iconographic materials were used: pictures (the fi rst half 
of the 17th century) and photographs (late 19th — early 
20th centuries), as well as numerous historical documents, 
descriptions of Orthodox and Uniate iconostases of the late 
16th — early 19th centuries from the archives of Belarus, 
Russia, Lithuania and Poland. The study resulted in reveal-
ing some characteristics inherent only in the Greek Catholic 
iconostasis, which suggested that the new artistic solutions and 
constructive forms had been created within this confession. 

Key words: Belarusian iconostasis, Orthodox iconosta-
sis, Greek Catholic iconostasis, chancel screen, “gapped” 
iconostasis, “illusionistic” iconostasis.
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