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Изучение особенностей культовых строений 
способствует пониманию их значимости в обще-
ственном сознании. Эти сооружения олицетво-
ряют религиозные убеждения и мировоззрение 
людей, отраженные в символической форме [1].  

Иконостас является важным и неотъемлемым 
элементом православного храма. Он служит для 
отделения алтарной части от основного простран-
ства и представляет собой основной архитектур-
ный элемент внутренней части здания. Его разви-
тие неразрывно связано с предалтарными прегра-
дами византийских храмов.  

Иконостас представляет собой уникальное 
произведение искусства, состоящее из множества 
икон, расположенное на большой стене в церкви. 
Эта композиция является исключительно русским 
изобретением и не встречается в других право-
славных странах. Иконостас состоит из десятков 
икон, которые вместе создают завораживающий 
ансамбль, обладающий своей уникальностью и са-
мостоятельностью [2]. 

Первые упоминания об иконостасах относятся к 
середине IV века, когда их стали активно использо-
вать с распространением христианства. Историче-
ски в христианских храмах на тот момент присут-
ствовали только колонны с изображениями, а 

полноценный иконостас появился в XII веке, вклю-
чал в себя пять ярусов изображений. С тех времен 
иконостасы прошли через ряд трансформаций, но 
их основа сохранилась. «Они воспринимаются как 
важный символический элемент, служащий грани-
цей между видимым миром и миром невидимым» 
[3].  

Существенную роль для изучения темы высо-
кого иконостаса сыграли большое количество тру-
дов по истории и искусству дореволюционного пе-
риода, а также современных исследователей.  

«История русского искусства» под редакцией  
И. Э. Грабаря и «Русское декоративное искусство» 
под редакцией А. И. Леонова и Н. Н. Померанцева – 
важные источники по истории и развитию иконо-
стаса. В книге «Иконостас. Происхождение – разви-
тие – символика», изданной в 2000 году, рассмат-
ривается историческая перспектива и развитие 
русских иконостасов. Авторы сборника задаются 
целью «… на конкретных примерах рассмотреть 
иконостас как особое духовное явление, ярко де-
монстрирующее многообразие, преемственность и 
историзм христианской традиции» [4].  

Трехтомник «Православные храмы» [5] и книга 
«Высокий русский иконостас» [6] оказались по-
лезны для раскрытия вопроса алтарной преграды. 
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К XVII веку алтарная преграда стала главным эле-
ментом церковного интерьера. Как писал П. П. Мура-
тов: «Еще издалека, когда только войдешь в церковь, 
она поражает общей стройностью всех размеров  
и пропорций, слиянностью, спаянностью всех обра-
зующих ее цветных пятен. Именно эти качества в ис-
кусстве никогда не бывают случайными; они свиде-
тельствуют о выработанности и устойчивости ма-
стерства, о долгих и прочных традициях» [7]. 

Н. Н. Соболев провел специальное исследова-
ние иконостасной резьбы. Он детально изучил  
и описал стилистические изменения, которые про-
исходили в структуре и орнаментах иконостаса на 
переходе от средневековья к Новому времени [8]. 

Иконостас по сути является стеной, простираю-
щейся от северной до южной стены по ширине и до 
сводов по высоте. 

Традиционным материалом для иконостасов  
в культовых сооружениях на территории России стало 
дерево. Мрамор также использовали для изготовле-
ния алтарных преград. Наряду с вышеуказанными ал-
тарными преградами в истории культовой архитек-
туры встречаются изразцовые иконостасы [9].  

«… В начале существования Алтайской духовной 
миссии для совершения православного богослужения 
использовалась временная иконостасная перего-
родка (походный иконостас). Со временем появилась 
возможность строить полноценные храмы и появи-
лись первые стационарные иконостасы» [10]. 

На территории г. Барнаула первый храм по-
явился в 1751 году. В результате изучения архив-
ных документов удалось выяснить, что «… в Заха-
рьевской церкви, а позже и в Знаменском храме 
иконостасы были деревянными. Для наполнения 
иконостасов иконами по благословения епископов 
художники писали копии с чудотворных икон. 
Присланные иконы создавались на местах худож-
никами из монастырей или городскими. По доку-
ментам данные иконы были особо почитаемыми и 
скорее всего размещались в алтаре и иконостасах 
храма» [11]. С разрешения Епископа Томского пе-
редавались иконы из других храмов. Анализ 
формы иконостаса показывает влияние как ба-
рокко, так и классицистических тенденций [12]. 

Перед авторами статьи была поставлена задача 
по выявлению тенденций в архитектуре иконоста-
сов в современных православных храмах. Методами 
фотофиксации были собраны изображения более 
30 иконостасов храмов, построенных с 1990-х годов. 
Авторы систематизировали иконостасы по матери-
алу изготовления, конструктивным особенностям и 
художественному оформлению.  

Композиционно-художественное решение ико-
ностасов определяется каноном православной рели-
гии. Но также в полной мере отражает художествен-
ные и стилевые направления культовой архитек-
туры. От интерьера храма зависит также объемно-
пространственное исполнение алтарной преграды. 
Гармоничное единство иконостаса зависит от общих 
объемов и членений размерам пространства храма. 

Иконостасы трехъпрестольных храмов не-
редко выполнены в композиционно-художествен-

ном единстве. Центральный иконостас заметно от-
личается размерами. Часто боковые иконостасы 
меньше по длине, высоте и площади. Единство 
композиции ярко выражено в иконостасе Собора 
Александра Невского (рис. 1), храма Богоявления 
Господня (рис. 2а).  
 

 
Рис. 1. Иконостас Собора Александра Невского  

(фото автора) 
 

  
а)  б)  

Рис. 2. Иконостаты: а) храма Богоявления Господня;  
б) в храме Архистратига Михаила 

(фото автора) 
Основными элементами иконостаса являются 

царские врата, северные и южные двери. Иконо-
стас диктуется каноном и представляет собой 
ярусы с иконами. Благодаря компоновке икон на 
прямоугольной сетке осей (ярусы по вертикали и 
ряды секций по горизонтали) алтарная преграда 
представляет собой рациональную зрительную 
композицию. Силуэт иконостаса во многих храмах 
гармонирует с формой алтарной арки, в которую 
он встроен. Цельность преграды достигается бла-
годаря иерархическому соподчинению ее элемен-
тов. В центре иконостаса находятся царские 
врата. По сторонам расположены ярусы секций с 
иконами, количество которых варьируется от од-
ного до пяти. Иконостас обычно состоит из пяти 
рядов: местного, деисусного, праздничного, проро-
ческого и праотеческого. Существуют шести- и се-
миярусные иконостасы, но авторам статьи они не 
встречались в г. Барнауле.  

Рассматриваемые иконостасы распределились 
по типам: тябловые и каркасные (рамочные). Тяб-
ловый иконостас представляет собой балки, на ко-
торых размещены иконы. Эти балки и называют 
тяблами. Для красоты их иногда украшают поверх-
ностной низкорельефной резьбой или росписью. 
Главное в тябловом иконостасе иконы (легкий де-
кор тяблов носит вспомогательное значение). Осо-
бой популярностью они пользовались в XVII веке  
в древней Византии и на Руси. Подобные иконо-
стасы сейчас находятся в небольших внутриквар-
тальных храмах.  Рамочный иконостас украшают 
куда более пышно – это и объемная резьба, и вели-
колепные рамы. Чтобы все внимание не пало на 
оформление иконостаса, иконы делают более 
крупными. Большая часть иконостасов в храмах г. 
Барнаула каркасные [13].  
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Исследуемые иконостасы по типу материалов 
делятся на деревянные, фаянсовые и кованные. 

Деревянные иконостасы в настоящее время из-
готавливают на производстве с современным дере-
вообрабатывающим оборудованием и технологией 
объемной рельефной резьбы. Вместе с тем возроди-
лось изготовление иконостасов из фарфора и кера-
мики в рамках общего процесса восстановления 
храмовой архитектуры. В настоящее время возрож-
дение иконостасного производства происходит на 
научной основе: проводятся историко-архивные и 
историко-библиографические исследования по 
иконостасному производству.  

Среди исследуемых иконостасов встречаются 
мраморные (Храм Убиенных младенцев, Храм Свя-
той Троицы) и фаянсовые (Храм Всех Святых, Храм 
Иоанна Предтечи в Нагорном парке, Кресто-Воздви-
женский храм в парке Изумрудном (иконостас еще  
в процессе монтажа), Храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы в епархиальном управлении города Бар-
наула). Отметим, что большая часть иконостасов де-
ревянные. Среди них отметим иконостасы в храме 
Иоанна Богослова. В данном храме находится две ал-
тарной преграды.  В основном храме находится тяб-
ловый пятиярусный деревянный иконостас. Авто-
рами которого стали протоерей Георгий Крейдун  
и мастер народного искусства С.М.Колесников. Изго-
товлен иконостас в Мастерской А.В. Шуткина. Другой 
иконостас находится в нижнем приделе равноапо-
стольного великого князя Владимира. Данный ико-
ностас каркасного типа, изготовлен из дерева, со-
стоит из двух ярусов. Преграда была изготовлена  
в мастерской И.М. Койнова.Это наиболее популярный 
материал для иконостасов. В г. Барнауле в настоящее 
время есть кованный иконостас в Храме Архистратига 
Михаила (рис. 2б). Он представляет собой невысокую 
двухярусную преграду из кованного металла с расти-
тельным орнаментом. Навершие над царскими воро-
тами исполнено в виде арки. Украшено традиционно 
иконой Тайной вечери. Идея данного иконостаса при-
надлежит настоятелю храма отцу Игорю.  

Если рассматривать иконостасы по типу, то уви-
дим, что большинство иконостасов в Барнауле ра-
мочного типа. Среди них это иконостасы в храмах Ан-
тония и Феодосия Печерских, Богоявления Господня, 
Казанской иконы Божией матери, Серафима Саров-
ского. Хотелось бы отметить, что за последнее время 
появилось достаточное количество небольших внут-
риквартальных храмов небольшого размера, в кото-
рых расположены и каркасные, и тябловые иконо-
стасы в силу их размеров и небольшой стоимости, 
что тоже немаловажно для города.   

Рассматриваемые иконостасы в храмах совре-
менной постройки наиболее часто встречаются двух- 
и трехъярусные. На рисунке 3а изображен четырехъ-
ярусный иконостас в Иверском храме. Данный ико-
ностас исполнен в лазоревом цвете с добавлением 
позолоты. Иконы размещены в тяблах с арочным за-
вершением. Пилястры с капителями украшены рас-
тительным орнаментом. Верхний карниз украшен 
небольшими скульптурными навершениями. 

Иконостас соразмерен самому храму. Межъярусные 
карнизы дополнены орнаментом.  

Фаянсовый иконостас храма Всех Святых  
(рис. 5а, б) выполнен в традициях православных 
иконостасов конца XIX–XX веков. Иконостас двухъ-
ярусный, его композиция включает отдельно сто-
ящий киот (рис. 5б), что позволяет достичь макси-
мального архитектурно-художественного един-
ства интерьера. Симметрия композиции относи-
тельно царских врат символизирует совершенство 
небесного мира, обозначенного иконостасом. 
Структура иконостаса определена каноном и вы-
полнена в форме изогнутого эркера, что увеличи-
вает площадь алтаря и позволяет разместить  
в ограниченном пространстве все необходимые 
иконы. Верхний ярус завершается карнизом с рас-
тительным орнаментом, силуэт иконостаса гармо-
нирует с алтарной стеной. Тябла второго яруса вы-
полнены в виде трехлопастных арок и установ-
лены на карнизах.  Пространство между иконами 
оформлено в виде колонн в два яруса, обвитых ли-
стьями и виноградными лозами. Традиционная 
икона с изображением причащения обрамлена 
справа и слева серафимами. Иконы второго яруса 
обрамлены в тябла в виде трехлопастных арок.  

 

  
а) б) 

Рис. 3. Иконостаты: а) в Иверском храме;  
б) в храме Владимирской иконы Божьей Матери 

(фото автора) 
 

 
Рис. 4. Иконостас Храма Преподобного Сергия Радонежского 

(пос. Казенная Заимка; фото автора) 
 

   
а) б)  в)  

Рис. 5. Иконостасы: а) в Храме Всех Святых;  
б) киот; в) фрагмент иконостаса  

(фото автора) 
 

В Барнауле в храме Убиенных младенцев (рис. 6) 
находится уникальный иконостас «… Его конструкция 
представляет собой невысокую преграду, состоящих 
из мраморных плит с колоннами пилястрами, несу-
щими горизонтальную перекладину (архитрав), что 
соответствует византийской традиции. Завершением 
иконостаса является крест с цатой, аналогичный 
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купольному кресту храма. Царские врата выполнены 
из кованного металла, украшены декором с расти-
тельным орнаментом и окрашены под латунь черне-
нием.  Четыре точеных стойки из розового мрамора, 
на которых установлена верхняя плита престола, фор-
мирует иерархичность убранства алтаря. Столпы, на 
которые опираются паруса, имеют форму восьмигран-
ника. Четыре грани оформлены декоративными эле-
ментами в виде розеток» [14] Авторами иконостаса 
являются протоерей Георгий Крейдун, А. Воронин, из-
готовлен в мастерской А. В. Конищева.   

 

 
Рис. 6. Иконостас в храме Убиенных младенцев 

(фото автора) 
 

Тябловый иконостас храма в честь иконы Бо-
жьей Матери «Прибавление ума» открывает воз-
можность ознакомиться с уникальными резными 
образами. Созданный в Барнауле полностью рез-
ной иконостас является значимым примером  
для храмового зодчества, отражая возрастающую 
потребность в резных иконах. 

Храм, в котором находится иконостас, функцио-
нирует как домовая церковь-колокольня в учебном 
центре колокольного мастерства Алтайской митро-
полии. Алтарная преграда деревянного храма в Бар-
науле была создана в новаторском стиле, где про-
тоерей Георгий Крейдун и художник Павел Минин 
решили использовать деревянные скульптуры для 
создания святых образов в четырехъярусном ал-
таре. Декорации иконостаса были расписаны тем-
перными красками для выделения икон на одно-
тонном фоне. Иконы в алтарной преграде показы-
вают традиционную структуру высокого русского 
иконостаса XVII века, которые вместе формируют 
общую композицию. В праздничном ряду показаны 
события евангельской истории. Он вызывает осо-
бый интерес, так как художник уделяет особое вни-
мание пейзажам и архитектуре, связанными с исто-
рией каждого священного сюжета (рис. 7а–г). 

Храм святой Троицы находится на улице Аване-
сова и был возведен в 2019 году [15]. Храм состоит 
из двух приделов.  В одном них расположился бело-
снежный с позолотой двухъярусный рамочный ико-
ностас из массива бука (рис. 8а). Иконостас богато 
украшен в классическом стиле – колоннами, расти-
тельным орнаментом, розетками и крестами.  Цар-
ские врата пышно украшены объемным золотым 
растительным элементом. Второй ярус завершает 
арка с крестом. Венчает иконостас икона с Иисусом 
Христом. Царские врата покрыты сквозной резьбой 
растительного характера, а также обрамлены аркой 
с бело-золотым исполнением. Алтарная преграда в 
храме изготовлена в Мастерской «Палехский Ико-
ностас» в Ивановской области.  
Во втором приделе храма расположился иконостас 
(рис. 8б) в византийском стиле из розового мра-
мора. Алтарная преграда богато украшена 

орнаментом из розеток, бесконечного узла, 
гроздьями винограда, листьями аканта. Портик 
украшен птицами. Капители колонн украшены рас-
тительным орнаментом. Портик завершает купол, 
украшенный крестом. Автором иконостаса явля-
ется настоятель храма протоерей Георгий Крейдун, 
аизготовлен в мастерской А. В. Конищева. Триум-
фальный четырехколончатый портик впервые 
встречается в ходе исследования. Со слов В. Н. Лаза-
рева «… для византийцев алтарная преграда, высе-
ченная из мрамора и украшенная драгоценными 
шелковыми завесами, представляла самодовлею-
щую эстетическую ценность, прельщавшую глаз 
красотою пропорций и строгих архитектурных ли-
ний. Вот почему они столь упорно не хотели превра-
щать темплон в простую подставку для икон» [16]. 

 

  
а) б) 

 

 

в) г) 
Рис. 7. Иконостас храма в честь иконы Божьей Матери 

«Прибавление ума»  
(а–в – фото автора; г – https://2gis.ru/barnaul/gallery/ 

firm/70000001059195216/photoId/30258560089070640) 
 

  
а)  б)  

Рис. 8. Иконостасы: а) в Храме святой Троицы;  
б) там же (фото автора) 

 

Иконостас в Соборе Александра Невского пред-
ставляет собой трехчастную структуру (рис.1).  
В нем расположено два яруса икон и только в цен-
тральной части появляется третий ярус с иконами. 
Иконостас фаянсовый и исполнен в мятно-золотом 
цвете. Элементы разделены колоннами с ажурными 
капителями. Алтарной преграде придают величе-
ственность орнаменты и цветы. Во втором ряду 
иконы с двухлопастными арочными завершениями. 
Межъярусные карнизы украшены маленькими су-
хариками, розетками и орнаментом. Иконы обрам-
лены небольшими скульптурными элементами. 
Над царскими вратами размещена арка с голубем, 
что является олицетворением святого Духа. 
Нащельники врат богато украшены витыми эле-
ментами. Южные и Северные Врата обрамлены с 
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двух сторон рядами колонн.  Вход во Врата богато 
украшен колоннами с капителями и сочетанием 
арок с небольшими скульптурами. Все элементы бо-
гато украшены позолоченным растительным орна-
ментом, что придает ему торжественный и празд-
ничный вид.  Стилистика, цветовое решение и 
форма иконостаса соразмерен архитектуре здания 
и гармонично размещен в интерьере храма.  

В Храме Иоанна Предтечи разместился изуми-
тельный по своей красоте фаянсовый иконостас 
(рис. 9а–в). Трехъярусная алтарная преграда гар-
монично списалась в небольшое здание храма. Эр-
кер позволил вместить желаемое количество икон. 
Иконы первого и третьего ряда вытянутые, что 
позволило зрительно увеличить пространство. 
Иконостас имеет бело-золотую гамму, что делает 
его воздушным. Иконостас украшают десять ко-
лонн с позолоченными базами и капителями. 
Межъярусные карнизы богато украшены расти-
тельным орнаментом. Часть икон имеют арочное 
завершение наряду с прямоугольным исполне-
нием. Иконы обрамляют декоративные элементы.  
Царские Врата белого цвета несут на себе расти-
тельный позолоченный узор. Это придает неверо-
ятную легкость элементам. Немаловажную роль 
также играет цвет, влияя на эстетическое воспри-
ятие и эмоциональное состояние посетителей хра-
мов [17]. Икона Спасителя размещена в пятило-
пастную арку. Нащельники обыграны в виде ко-
лонн, частично декорированы поясками, колон-
ками и орнаментом.  Арка над Царскими вратами 
украшена голубем и двумя серафимами. Неболь-
шой скульптурный декор размещен на межъярус-
ном карнизе над Вратами. Икона с Тайной Вечерей 
размещена в узорную арку. Обрамлена розетками 
и геометрическими элементами. Сам иконостас за-
вершает иконы, обрамленные трехлопастной ар-
кой с навершием из креста. Невысокие колонны  
с капителями по бокам обрамляют икону. Стиль  
и форма алтарной преграды идеально сочетается  
с интерьером храма и настенными росписями. Иконо-
стас дополнен фаянсовыми киотами в таком же стиле. 

 

  
а)  б)  

 
в)  

Рис. 9. Иконостасы: а) в Храме Иоанна Предтечи;  
б) фрагмент иконостаса; в) там же (фото автора) 

 

В целом деревянные иконостасы современных 
храмов выдержаны в древнерусской традиции.  

Декор иконостаса, прежде всего, символизирует 
красоту Царства Небесного. Каждый его элемент 
имеет свое значение. Растительные орнаменты, та-
кие как цветы и травы, символизируют доброде-
тели рая. Виноградные гроздья и лозы, а также ко-
лосья пшеницы напоминают о таинстве Причастия. 
В декоре иконостасов также используются христи-
анские символы, такие как якорь (означающий вер-
ность и стойкость), рыба (тайнопись имени Спаси-
теля), орел (символ возвышенности истин веры), 
лилия (знак чистоты и невинности), птица Феникс 
(как образ Воскресения, основанный на легенде о 
бессмертной птице) и многие другие [16]. 

В процессе исследования авторами выявлено, 
что в настоящее время на территории г. Барнаула 
находится больше всего деревянных иконостасов 
(28 объектов), также фаянсовые (5 объектов),  
2 мраморных и 1 иконостас изготовлен из кова-
ного металла (рис. 10а). 

 
 

 
а)  

 
б)  

 
в)  

Рис. 10. Распределение иконостасов по:  
а) типу материала; б) количеству ярусов;  

в) типу конструкции деревянных иконостасов 
(фото автора) 

 

На диаграмме (рис. 10 б) представлен резуль-
тат иконостасов по числу ярусов. Небольшое коли-
чество ярусов в храмах можно объяснить легко-
стью изготовления таких иконостасов, небольшой 
их стоимостью и размерами храмов, в которых они 
находятся. В г. Барнауле в настоящее время рас-
пространены храмы небольшой вместимости  
(до 300 человек). На рисунке 10в представлена 
диаграмма с распределением деревянных иконо-
стасов по типу конструкции.  

Выводы 
Замысел иконостаса диктуется православным 

каноном. Иконостас представляет собой стену, от-
деляющую алтарную часть. Главными его компо-
нентами считаются царские ворота и центральная 
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часть. Пропорции иконостаса и расположение икон 
на нем подчинены каноническим нормам. Иконо-
стасу присуща пирамидальная форма, его архитек-
турные детали и декорации, а также колористика – 
все они наделены символическим значением. 

При создании иконостаса важно сохранять 
единство стиля и пропорциональность с общим 
оформлением интерьера храма. Размеры иконо-
стаса и его составляющих должны соответствовать 
габаритам помещения. Иконостас – это настоящее 
произведение искусства. Он поражает своей роско-
шью, яркостью красок и блеском позолоты. Этот 
элемент храма создает атмосферу величия, пре-
красно сочетаясь с общим художественным оформ-
лением. Можно сказать, что иконостас является од-
ним из ключевых элементов, которые делают храм 
по-настоящему прекрасным и величественным.  

Поставленные задачи по выявлению тенден-
ций в архитектуре современных иконостасов по 
итогу работы были достигнуты. Авторами прове-
дено большое исследование, собран достаточный 
объем фотоматериалов с изображением алтарной 

преграды. Авторы признают тот факт, что совре-
менные иконостасы отличаются разнообразием 
материалов, конструкций, стилей, форм и разме-
ров. Их дизайн обычно связан со стилем и архитек-
турой храма, где они установлены, а также основан 
на исторических иконостасах, с акцентом на вос-
становление традиционных форм. Количество ря-
дов иконостаса в г. Барнауле варьируется от од-
ного до четырех. Наблюдается тенденция к созда-
нию более легких и компактных конструкций. Рез-
ной растительный орнамент в православных тра-
дициях остается популярным, а большие, тяжелые 
скульптуры встречаются гораздо реже.  
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