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Интерьер христианского храма разделяется на несколько условных пространств и 

небольших локаций, которые соответствуют основным функциональным канонам 

Литургии, практикам требных богослужений (жертвоприношений для потребности 

верующих) и церковно-хозяйственной деятельности. О некоторых из них уже выходили 

публикации, в которых обосновывалась необходимость градации пространства церкви, в 

частности, для проведения типологии ее внутреннего убранства [2, с. 95–97; 3, с. 57–60]. 

В христианской церкви важной частью интерьера является пространство Таинства 

исповеди и покаяния. Его границы чётко не обозначены, поскольку зависят от габаритов 

храма и местных традиций обустройства помещений, но эта локация – всегда часть 

значительно большей площади, которая соответствует пространству религиозно-

обрядовых треб. К последнему, в свою очередь предлагаем отнести молитвенно-

мемориальное пространство, пространство Таинства крещения и освящения, пространство 

заупокойно-погребального обряда. В общей организации интерьера христианского храма 

названные категории локаций в основном размещены в нефе и лишь в отдельных случаях 

– в алтарной части или в притворе. 

Типологических групп обустройства для исповеди и покаяния всего три: 

исповедальня (конфессионал лат. sedes confessionalis, от confessor – «исповедник» – тот, 

кто признаёт Христа); коленопреклоненная скамья, так называемый «клячнък» (укр., от 

«клякбть» – становится на колени); а также боковые алтари, поскольку индивидуальные 

молитвы возле них происходят чаще, чем богослужения (изначально для которых 

собственно они и сооружались).  

Конструкции для исповеди различают, как и большинство церковного 

оборудования, в основном по их тектоническим отличиям. Сидения для священника могут 

быть тождественны бытовым или даже взяты из мебельного гарнитура (табуреты, стулья, 

кресла). Аналогичные предметы в небогатых приходах устанавливают и на горных местах 

в алтарной части. С точки зрения искусствоведения их стоит рассматривать только как 

серийные малохудожественные предметы обустройства интерьера, а не как полноценные 

типы церковной меблировки. 

Столярные изделия, специально изготовленные для исповеди, известны в виде 

преграды (решётки или перфорированной доски), которые отделяет пенитента-кающегося 

от священнослужителя. Такая портативная конструкция служит ширмой лишь условно, 

поскольку оба человека видят друг друга.  

Тектонически более сложным является тип исповедальни в виде полуоткрытого 

шкафа. Здесь центральное место занимает сидение для священника, с боковых сторон 

отделённое преградами с решётчатыми отверстиями, а с главного фасада имеющее низкие 

дверцы. Такой полузакрытый тип исповедальни случается видеть в основном в городских 

храмах. Ещё более конструктивно усложнённой исповедальней может быть закрытое 

габаритное сооружение, которое завершается балдахином. Здесь предусмотрены 

отдельные помещения: посредине – для духовенства, и одно-два по бокам центральной – 

для христиан, подготовленных к исповеди, которые от общего интерьера отделены 

дверцами или завесой из ткани.  

Капитальные конфессионалы известны с 1563 года [5]. В основном их 

изготавливают из дерева, дополнительно украшая резьбой, интарсией, росписью, 

соответственно, с преобладающим стилем или художественным направлением 

определённого периода. Редкостными являются исповедальни, которые выплетены из 

лозы в виде ниши (с крышей или без неё) с сиденьем для священника, с ажурными 
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стенками и коленопреклоненными скамьями-«клячниками», что в общих чертах 

напоминает закрытую деревянную исповедальню (Oбнаружена плетёная исповедальня-

ниша в звоннице возле церкви св. Иоакима и Анны 1826 г. с. Смодна Косивского р-на 

Ивано-Франковской обл.; плетёные исповедальни-ширмы (без крыши) первой половины 

ХХ в. обнаружены в церквях Преображения Господнего 1867 г. с. Ковынычи Самбирского 

р-на, Параскевии Сербской 1781 г. с. Тысовыця Старосамбирского р-на Львовской обл.) 

[1]. 

Другой типологической подгруппой исповедален, которые функционально близки 

к «клячникам», являются низкие преграды с проходами-канцелли (лат. cancelli – врата). 

Этот парапет отделяет средокрестие от пресвитерии. Здесь не только исповедуют 

пенитентов, но и причащают Святыми Дарами. Местом для исповеди может быть 

отверстие в иконостасе с невысокой ажурной преградой, которая отделяет священника и 

прихожанина по образцу парапета-канцелли (Церковь с. Селятин Путильского р-на 

Чернивецкой обл.). Кроме древесины такие изделия изготавливают из мрамора, алебастра, 

других пород камня.  

Во время исповеди, для покаяний, иных коленопреклоненных молитв христиане 

используют скамью-«клячник». Самой простой конструкцией, соответственно, типом 

«клячника», является своеобразная подставка для колен, которая может быть оббита 

тканью (в отдельных случаях бывают изделия, плетеные из ивы). Предметы этой группы 

случаются усложнённой тектоники: с боками и подставками для сложенных в 

молитвенном жесте рук – подлокотниками. В этом конструктивном варианте «клячники» 

бывают сплошные, то есть неизменной формы, и складываемые – трансформированные 

[4, с. 38–49] (Церковь XVIII cт. с. Гуклывый Воловецкого р-на Закарпатской обл.).  

Стоит обратить внимание, что аналогичное приспособление для облегчения 

коленопреклоненной молитвенно-покорной позы употребляют как элемент конструкции 

церковной скамьи, которые часто в западноукраинских церквях располагаются в нефе.  

Как уже обозначалось, молитвы покаяний читают также возле боковых алтарей 

(боковых престолов). На основании сложности столярной конструкции и аналогично 

главному акценту нефа — иконостасу, боковые алтари различают в зависимости от 

количества их ярусов: одноярусный (вместе с пределом), двухъярусный и трёхъярусный. 

Среди них иногда встречаются двухъярусные алтари с чудотворной иконой, или с 

вмонтированной в конструкцию небольшой лебёдкой, благодаря которой могут меняться 

местами две центральные иконы. Аналогичные алтари устанавливают как запрестольный 

алтарь. 

Таким образом, на основании полевых исследований и теоретических обобщений 

сделан вывод, что предметы деревянного богослужебного и церковного обустройства, 

принадлежащие пространству Таинства исповеди и покаяния, имеют небольшую 

типологическую структуру.  

Важными критериями в типологии деревянных сакральных, обрядовых и 

прикладных предметов христианского храма являются их функциональная 

принадлежность и тектоника. На основании конструктивных особенностей и мобильности 

(степени возможности передвижения предмета при необходимости) деревянное 

обустройство пространства Таинства Исповеди и покаяния имеет три типологические 

группы: исповедальни, «клячники», боковые алтари. Представленная типология этого 

пространства является частью общей структуры предметной среды церкви, что, в свою 

очередь, дает возможность понять сложную систему эволюции христианского храма. 
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