
   
 

УДК 726.5 

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНОГО СООРУЖЕНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ЯПОНСКОЙ ТРАДИЦИИ НА ПРИМЕРЕ «ЦЕРКВИ СВЕТА» 

ТАДАО АНДО. 

Руслан Сергеевич Вологодский  

Сибирский Федеральный Университет, Красноярск, Россия. 

Vologodskii-ruslan@mail.ru 

Аннотация. В современной социокультурной ситуации мира наблюдается смена 

системы ценностей, которая во многом обуславливает интерпретацию былых смыслов в 

религиозном искусстве. Христианство – крупнейшая мировая религия, которая обладает 

своими атрибутами веры, например, такими как храмы. Задача строительства храмов в 

контексте современного времени, заключается в том, чтобы с помощью новых материалов, 

новых идей, интерпретировать идею христианства как такового с учётом современной 

концепции мышления человека. В эпоху постмодернизма отличительной чертой общества, 

является высокая сегментарность различных сфер жизнедеятельности человека, что 

заставляет личность непременно поучаствовать во всех этих сферах жизнедеятельности. 

Для реализации такой возможности человек вынужден ускоряться и даже поверхностно 

участвовать в той или иной жизненной сфере. Тенденция, описанная выше, также 

прослеживается и в религиозной сфере жизнедеятельности христианина. Таким образом не 

может не возникнуть желание у мыслящего творца, посредством своего произведения 

искусства вернуть мысль христианина в русло христианской эстетики, которая гласит о 

том, что общение с Богом постигается посредством чувственного познания, через красоту 

и искусство. Религиозное возрождение невозможно без восстановления, сохранения и 

использования культового искусства – важнейшей составляющей церковной жизни. 

Предметом данного исследования является изучение теологических, материальных и 

индексных знаков культового архитектурного сооружения «Церковь Света».  В 

исследовании «Церкви Света» спроектированной и построенной японским архитектором 

Тадао Андо в 1989 году в городе Осака, будет использоваться концептуальный подход 

учёта современной рефлексии старых смыслов.  
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Abstract. In the modern socio-cultural situation of the world, there is a change in the value 

system, which largely determines the interpretation of past meanings in religious art. Christianity 

is the world's largest religion, which has its own attributes of faith, for example, such as temples. 

The task of building temples in the context of modern times is to interpret the idea of Christianity 

as such with the help of new materials, new ideas, and taking into account the modern concept of 

human thinking. In the era of postmodernism, a distinctive feature of society is the high 

segmentation of various spheres of human activity, which makes the individual necessarily 

participate in all these spheres of life. To realize such an opportunity, a person is forced to 

accelerate and even superficially participate in one or another sphere of life. The trend described 

above can also be traced in the religious sphere of a Christian's life. Thus, a thinking creator cannot 

help but have a desire, through his work of art, to return the Christian's thought to the mainstream 

of Christian aesthetics, which states that communication with God is comprehended through 

sensory cognition, through beauty and art. Religious revival is impossible without the restoration, 

preservation and use of cult art – the most important component of church life. The subject of this 

research is the study of the theological, material and index signs of the cult architectural structure 

"Church of Light". In the study of the "Church of Light" designed and built by the Japanese 

architect Tadao Ando in 1989 in Osaka, a conceptual approach will be used to take into account 

the modern reflection of old meanings. 
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Введение 

Тадао Андо родился 13 сентября 

1941 года в Осаке – японский архитектор-

самоучка, лауреат Притцкеровской 

премии, последователь архитектурного 

минимализма и интернационального 

стиля. На его образование оказали 

влияние традиционная японская 

архитектура и модернистская 

архитектура, включая работы Ле 

Корбюзье, Людвига Мис ван дер Роэ, с 

которыми он познакомился во время 

своих поездок. После кругосветного 

путешествия, которое завершилось в 

1969 году, основал собственное бюро 

“Tadao Ando Architect & Associates”.  

Дискуссия о японской 

идентичности, становится одной из 

главных проблем того времени. 

Происходит разделение на внутреннее-

внешнее, Японию-Запад, традиционное-

современное. Тадао Андо же в конечном 

счете становится японским 

архитектором, который остается верен 

традиционным японским принципам, но 

переосмысливает, модернизируя, 

японские архитектурные модели. 

Отличительной чертой 

архитектуры Тадао Андо является – свет 

и роль которая ему отведена. Именно 

свет позволяет воссоздать и увидеть 

полноценную картину, которую задумал 

архитектор при строительстве. Свет 

играет значительную роль в организации 

пространства церкви. Благодаря свету и 

тени в интерьере храма создаются 

контуры и объем. Естественный, дневной 

свет, превратился в произведение 

искусства благодаря творчеству Тадао 

Андо. «Находя каждый раз новые пути 

естественного попадания света в 

сооружение, архитектор позволяет ему 

«жить» под воздействием постоянно 

меняющегося естественного света». 

В данной работе преследуется 

цель раскрыть основную идею образно-

этического портрета культового 

архитектурного сооружения «Церковь 

Света». Доказать, что упрощение форм 

как интерьера, так и экстерьера, а также 

материалов, обуславливает 

необходимость использования 

естественного света, что в свою очередь 

придает сакральность данному 

культовому сооружению.  Для 

достижения поставленной цели в работе 

по описанию архитектурного 

сооружения, необходимо выявить и 

сопоставить: 

1) описание композиции 

произведения; 

2) выявление ключевых 

особенностей; 

3) выявление материальных 

знаков; 

4) выявление теологических 

знаков;      

5) выявление индексных 

знаков.  

 



   
 

Материалы и методы 

В качестве материала для 

исследования выступает культовое 

архитектурное сооружение Тадао Андо 

«Церковь Света». 

Определение используемых 

методов работы необходимо для любого 

вида научной деятельности. Целью 

данного исследования является описание 

культового архитектурного сооружения 

«Церковь Света» и выявление 

теологических, материальных и 

индексных знаков. Наблюдение, 

измерение, формализация, анализ и 

синтез, аналогия, дедукция и индукция, а 

также интерпретация – общенаучные 

методы, необходимые для полноценного 

анализа произведения искусства. 

Особенно важен метод экстраполяции, 

заключающийся в сборе информации, 

касающейся периода, в котором было 

создано данное культовое архитектурное 

произведение и его ключевых черт. 

Также в работе будут применены 

концептуальные положения теории 

визуальной сущности религии, 

современной теории изобразительного 

искусства и метод философско-

искусствоведческого анализа 

произведений, разработанных В. И. 

Жуковским совместно с Д. В. 

Пивоваровым и Н. П. Копцевой. 

Обзор источников 

Говоря о Тадао Андо, стоит 

сказать, что он как архитектор известен 

на весь мир, также, как и его работы. Его 

стиль охарактеризован, как «критический 

риджионализм», который изучается и по 

сей день искусствоведами. В. И. 

Жуковский в своем учебно-

методическом пособии «Всеобщая 

история искусства» определяет 

«риджионализм» как региональное, 

местное искусство, оформившееся в 

сфере «традиционализм».   «Церковь 

Света» является одной из самых 

известных работ архитектора, именно эта 

работа принесла ему всемирную 

известность. Поэтому его архитектура 

изучается многими экспертами, по ней 

пишут различные работы, её знают и 

признают. 

Т. И. Задворянская в своей статье 

под названием «Духовность и 

архитектура: прошлое и настоящее 

профессии в системе культурных 

ценностей» размышляет о взаимосвязи 

духовности и архитектуры.   

К примеру, в своей работе, 

«Современная архитектура Японии. 

Традиции восприятия пространства» 

ведущий научный сотрудник Отдела 

истории архитектуры и 

градостроительства Новейшего времени, 

Н. А. Коновалова рассуждала о 

концепции игры света в архитектуре 

Тадао Андо так: «Находя каждый раз 

новые пути естественного попадания 

света в сооружение, архитектор 

позволяет ему «жить» под воздействием 



   
 

постоянно меняющегося естественного 

света», подчёркивая тем самым важность 

естественного света в простых формах 

при их восприятии. С другой стороны, В. 

И. Жуковский говорит о важности 

организации внешнего пространства 

архитектурного сооружения в контексте 

японской традиции. 

Д. Танидзаки – известный 

японский писатель, оказывал постоянное 

влияние на Андо, за его веру в важность 

теней (вызванных естественным 

освещением), как символа японской 

идентичности. В своем эссе под 

названием «Похвала теней», Д. 

Танидзаки отличает традиционную 

японскую эстетику от западной: первая 

определяется преобладающим вкусом к 

двусмысленности и признательностью за 

тонкую игру теней; вторая выделяется 

своим поиском естественного света, 

ясности и напористости. По мнению 

автора, тени - это последний бастион 

японской традиции, которому неизбежно 

угрожает внедрение иностранных 

моделей. 

Е. В. Кокорина, М. С. Баграмян, Д. 

А. Адоньева провели систематизацию 

приемов использования естественного 

освещения в архитектурном 

пространстве. 

В своем труде «Архитектура 

Тадао Андо в свете японской эстетики» 

Д. Н. Эрзен, пишет о том, что во всех 

архитектурных постройках Андо, 

фактический размер здания становится 

незначительным по сравнению с 

масштабом, который испытывает 

человек. 

Исследованию минимализма в 

творчестве Тадао Андо и значению 

масштаба в архитектуре посвятили свои 

работы: Е. Ю. Емельянова, Н. Р. 

Нвогвугву, А. С. Епишин и Р. Ш. 

Акбаралиев. 

С. Кумар в своей статье 

затрагивает религиозный смысл, который 

несет эта церковь. Говоря о том, что при 

посещении «Церкви Света» каждый 

прихожанин имеет возможность 

получить сюрреалистический духовный 

опыт. 

Также и В. А. Самогоров, А. В. 

Фадеев, П. О. Аверина рассматривали 

произведения Тадао Андо, и выявили 

зависимость между архитектурной 

формой и светом.  

Р. Трисно и Ф. Лианто в своей 

работе «Значение естественного 

освещения на примере алтаря: 

Кафедрального собора и Церкви Света» 

рассуждают о влиянии натурального 

природного освещения на восприятие 

храма. Также подчеркивают важность 

аудиовизуальной составляющей церкви, 

которая создает непередаваемую 

атмосферу.  

Г. И. Комплектова и А. И. 

Комплектов также занимались 

исследованием творчества Тадао Андо в 



   
 

статье «Исследование современной 

архитектуры Японии (на примере города 

Осака». Размышляли они о магии света, 

которой удалось добиться японскому 

архитектору. 

А. В. Юрьева, В. Ламбрихт, Е. А. 

Мильченко и Н. А. Каюмова, а также М. 

С. Солошенко в своих работах 

обращаются к анализу архитектурного 

сооружения с целью выявления 

взаимоотношений между светом и 

архитектурным пространством, а также 

влияние этого света на сознание 

человека. 

Верно подметила в своей статье 

«Философия симбиоза в проектах 

современных японских зодчих (Курокава 

Кисё, Тадао Андо» В. М. Сытник, сказав 

о том, что вся архитектура Тадао Андо 

держится на трех принципах. Первый – 

заключается в том, чтобы использовать 

естественные материалы, такие как 

бетон, стекло, дерево и т. д. Второй 

принцип – это геометричность форм. 

Третий и заключительный принцип 

строится на взаимодействии архитектуры 

и живой природы.  

Результаты 

Японская архитектура отличается 

геометризмом, строгостью, 

монолитностью общего вида, 

скромностью форм и всем тем, что 

принято называть конструктивизмом. 

Географические особенности Японии 

требуют детального подхода к 

строительству любого здания. Развитие 

строительных технологий, разнообразие 

материалов позволяет обеспечивать 

население надежным жильем, торгово-

развлекательными комплексами и 

различными архитектурными 

постройками. Объединив современные 

потребности и традиции, японские 

архитекторы создали уникальную 

культуру в Японии. Из основных 

особенностей современной архитектуры: 

 Сейсмоустойчивость. Одна из 

актуальных проблем региона – частые 

землетрясения и тайфуны. Поэтому 

установлены четкие нормы по 

строительству зданий в Японии. К ним 

относятся равномерное распределение 

массы конструкции, однородность 

конструкций и симметричность. Важная 

особенность строительства – 

антисейсмические швы, которые 

разделяют здание на устойчивые части. 

Подходящие формы зданий: 

прямоугольник, квадрат, круг и 

многоугольник; 

Дань традициям. Несмотря на 

многочисленные современные 

технологии, новые материалы, в 

архитектуре прослеживается влияние 

традиций и обычаев, характерных для 

японских построек. Сюда относится 

простота форм, симметричность 

отдельных деталей и, конечно же, 

гармония с природой. Японцы даже в 



   
 

эпоху стекла и бетона живут рука об руку 

с миром флоры и фауны; 

Совершенство в простоте. 

Архитекторы умело сочетают простые и 

незамысловатые формы с изысканными 

деталями, которые дополняют друг 

друга; 

Комфорт. На первое место 

ставится не внешний вид здания, а 

практичность и удобство такой 

застройки. Поэтому творцы стараются 

создавать не отдельные объекты, а целые 

районы, в которых царит гармония между 

элементами. 

История создания 

Строительство церкви было 

возможным лишь благодаря верующим, 

которые собрали средства на реализацию 

проекта. Количество пожертвований 

оказалось крайне немного, и этого 

хватало лишь на строительство очень 

скромной, маленькой деревянной церкви. 

Тадао Андо столкнулся с трудностями, 

но благодаря своему таланту смог 

справиться с такой трудоемкой задачей. 

Андо спроектировал макет церкви, 

который позволил сократить расходы на 

строительство, а также уложиться в 

сумму, собранную последователями. 

Архитектор и словом, и делом показывал, 

что для него нет разделения на важные 

или не важные объекты, дорогие или 

недорогие, все носит тождественный 

характер. Проект, который имел малый 

бюджет для Андо был неким вызовом его 

таланту. Он охотно брался за работу 

стараясь реализовать свой потенциал и 

профессионализм в проектах с малым 

бюджетом. 

Материальные знаки 

произведения изобразительного 

искусства. 

Пункт (а). Местоположение. 

«Церковь Света» была построена в 

конце 20 века, а именно в 1989 году в 

Японии в городе Ибараки, области Осака. 

Использование солнечного света, 

являлось для Тадао Андо главным 

архитектурным замыслом, поэтому было 

точно определенно место где будет 

построена церковь относительно других 

зданий. Чтобы они не мешали 

взаимодействию между светотенью и 

церковью. Она находится на углу двух 

улиц в Ибараки, жилом районе. Церковь 

имеет площадь примерно 113 м2, 

примерно такого же размера, как 

небольшой дом. 

Пункт (b). Размеры и Материалы. 

На первый взгляд «Церковь 

Света» может показаться не совсем 

презентабельной, небольшой бетонной 

коробкой. При этом имея размеры 5,9 м. 

в ширину, 17,7 м. в длину и 5,9 м. в 

высоту. (Рисунок 1). 



   
 

 

Рис. 1. «Церковь Света». Fig. 1. 

"Church of Light". 

 Самым любимым строительным 

материалом Андо стал бетон. Его стены 

толстые, массивные, тяжелые, без 

украшений. Скамейки для молящихся, 

так же, как и половицы церкви, сделаны 

из использованных при строительстве 

лесов. Вырез в форме креста, 

располагающийся на восточной стене 

храма – остеклён.  

Форма храма 

Церковь планировалась как 

пристройка к деревянной часовне и дому 

священника, которые уже существовали 

на этом месте. «Церковь Света», как 

упоминалось ранее, состоит из трех 

бетонных кубов (5,9 м. в ширину × 17,7 м. 

в длину × 5,9 м. в высоту), пронизанных 

стеной под углом 15 градусов, 

разделяющей куб на часовню и входную 

зону. Один из них косвенно входит в 

церковь, проскальзывая между двумя 

томами, в одном из которых находится 

воскресная школа, а в другом - 

молитвенный зал. (Рисунок 2). 

 

Рис. 2. План церкви. Fig. 2. Church Plan. 

 «Архитекторы слишком много 

внимания уделяют внешней 

привлекательности своих построек. Они 

стараются сделать свой личный проект, в 

то время как мне кажется, что 

архитектура – это проект 

общественный», - говорит Андо.  

Зона входа в храм состоит из двух 

массивных бетонных плит, которые 

соединены между собой под достаточно 

острым углом. Одна из этих плит будто 

бы входит в стену церкви также под 

углом, но уже в 15 градусов, тем самым 

отделяя основной зал от входа. Человек 

входящий в храм в первую очередь 

увидит проем в виде креста на восточной 

стене из которой льется уличный свет. 

Просто войти в храм не получится, так 

как проем двери сделан со смещением, 

из-за чего приходится остановиться и 

сделать шаг в сторону. 

Композиция произведения 

Определяя композицию 

культового архитектурного сооружения 

«Церковь Света», прежде всего стоит 

начать с главного входа. Он 

спроектирован так, что каждый кто 



   
 

входит в него обязан остановиться, 

сделать шаг в сторону и только после 

этого можно попасть в храм. Следом 

перед зрителем открывается интерьер 

храма, который включает в себя крест, 

высеченный в стене, скамейки с 

небольшими столиками расположенные 

по обе стороны вдоль стен храм, 

несколько светильников на стене, и 

небольшая тумба.  

Рассматриваться композиция 

будет с позиции человеческих органов 

чувств, а именно: слух, зрение, осязание 

и обоняние. Вход был сделан таковым, не 

случайно, именно такой зигзагообразный 

архитектурный замысел позволяет 

блокировать поступление лишних звуков 

в храм, которые могут мешать 

прихожанам в их общении с Богом. В 

первую очередь взгляд человека 

бросается на крест, но также 

человеческий глаз обращает внимание на 

швы, которые идут от креста вдоль стен, 

как-бы продолжая крест, говоря о том, 

что проявление божественного 

безгранично.  

Человек может прикоснуться к 

Богу путём осязания таких объектов как, 

шершавые необработанные бетонные 

стены. Они как-бы говорят, что нет 

ничего идеального в этом мире, но при 

этом цель этих стен колоссальна. Здесь 

некое сравнение стен и людей, они не 

идеальны, но служат на благо чего-либо, 

в этом и заключается их главная цель. 

Запах также играет здесь большую роль, 

точнее говоря его отсутствие, 

достигается эта благодаря все тем же 

бетонным стенам без лишних 

дополнительных материалов. Которые не 

создают лишние запахи, способные 

отвлечь человека от сосредоточения 

внутри себя. В заключении стоит также 

выделить высокие потолки, которые 

создают дополнительное пространство, 

позволяя человеку почувствовать эту 

возвышенность. 

Интерьер храма 

В первую очередь в глаза 

бросается вырубленный абрис креста, его 

и стоит определить, как центр 

композиции интерьера церкви. Уличный 

свет, который проходит через этот абрис 

создает крест света в главном зале, тем 

самым показывая стремление человека к 

божественному свету.  

Размышляя, данный интерьер 

можно назвать достаточно аскетичным, 

ведь обратить свое внимание, кроме как 

на крест света больше некуда, но с другой 

стороны, такой интерьер позволяет 

верующему погрузиться в себя отвлечься 

от нашего мира, войти в состояние 

сравнимое с медитацией. 

Горизонтальные линии, которые 

отходят от креста и как бы его 

продлевают на соседние стены служат 

как некое усиление эффекта восприятия 

главного креста, вырезанного в 

восточной стене. Деревянные атрибуты 



   
 

храма также играют свою роль, они 

контрастируют со светом, падающим из 

абриса креста. Именно поэтому они были 

окрашены в темные цвета. 

Интерьер «Церкви Света» состоит 

из двух сфер, а именно: света и полутени. 

Тадао Андо смог воплотить такую 

задумку используя для этого лишь 

необработанный бетон. Еще одной 

отличительной чертой интерьера храма 

является его независимость от 

искусственного света, ведь кроме лампы 

около кафедры и нескольких 

светильников на стене, искусственного 

света нет. Тадао Андо в своем творчестве 

упирался на работы своего учителя 

Тангэ, который являлся автором собора 

Святой Марии. Андо же развил идею 

учителя, но при этом упростил 

архитектурную форму произведения, 

перейдя на более простые знаки, 

характерные более ранним периодам в 

искусстве.  Свет, который падет из 

вырезанного окна в виде креста 

рассеивается и приглушается, тем самым 

создавая непередаваемую атмосферу 

умиротворения. 

Тут можно привести цитату Тадао 

Андо: «Во всех моих работах свет 

является важным определяющим 

фактором. Я создаю закрытые 

помещения в основном с помощью 

толстых бетонных стен. Основной 

причиной является то, что для создания 

места уединения человека в современном 

обществе иногда требуются глухие стены 

без проемов». 

Свет и тень как материальные 

знаки произведения 

Архитектор противопоставляет 

свет и темноту, глухие бетонные стены и 

пустоту интерьера, прочность бетона и 

хрупкость стекла. Необработанная 

поверхность бетонных стен, отсутствие 

декора и украшений 

противопоставляются яркому световому 

кресту, наполняющему божественным 

светом пространство церкви.  

Фильтрующий свет, который в 

постоянном движении полностью меняет 

восприятие пространства. Свет и тень, 

при правильном сочетании, раскрывают 

не только интерьер церкви, но и 

великолепие ее архитектурных 

пространств, соединяя внутреннее и 

наружное и создавая иллюзию светлого 

пространства, благодаря 

предусмотренным оптическим 

изменениям. 

Благодаря этому «рождается» 

рассеянный свет, который, расширяясь и 

материализуясь, способен сакрализовать 

и оживить монохроматическую церковь, 

как и предполагал Тадао Андо: «на самом 

деле, я считаю, что, когда 

растительность, свет, вода или ветер 

отделены от природы и управляются в 

соответствии с человеческой волей, они 

приобретают священную ценность. 

Внешний свет, которым архитектурно 



   
 

манипулировали и который стал 

абстрактным благодаря отверстиям в 

стене, вносит напряжение в 

пространство, делая его священным». 

Теологические знаки 

Интерьер «Церкви Света», 

способен избавить каждого посетителя, 

хотя бы на мгновение от волнения, от 

каких-либо переживаний внешней 

жизни, для того чтобы погрузиться в себя 

и построить диалог с Богом. Ведь 

общение с Богом, должно быть 

осознанным, без каких-либо спешек и 

суеты. Этому способствует аскетичный 

интерьер, глубокая пустота, именно 

благодаря этому человек может 

сконцентрироваться. Как указывалось, 

выше, Андо сделал упор на 

противопоставлении, на дуалистичном, 

контрастном характере. За счет этого 

противопоставления, которой привнес 

архитектор происходит диалог человека 

и архитектуры. 

Крест Христа, с горизонтальной 

перекладиной ниже, чем обычно. Это 

тонкое различие важно потому что это 

передает идею о том, что у каждого есть 

свой источник света. Свет, исходящий от 

Креста, символического представления 

Божественного, связанного с природой, 

придает церкви необходимую святость. 

Изменения, которые свет претерпевает в 

течение дня, еще раз отражают 

отношения человека с природой и 

природы с архитектурой. 

Тадао Андо всегда с трепетом 

относился к созданию стен, которые 

создают его архитектуру. Он как-то 

сказал, что «стены способны проявлять 

силу, граничащую с насилием». Все швы, 

стыки и линии должны быть выполнены 

безукоризненно. Бетон должен быть 

высокого качества, также, как и работа 

должна быть исполнена на высшем 

уровне, чтобы в дальнейшем избежать 

деформации культового архитектурного 

сооружения. 

Индексные знаки 

Индексные знаки – это отдельные 

фрагменты художественного образа, 

выступающие элементами целого. В их 

основе лежит связь между визуальным 

объектом и обозначаемым смыслом.  

С главным индексным знаком 

зритель начинает свое знакомство сразу 

же после входа в церковь. Абрис креста – 

является таким индексным знаком, 

который привлекает свое внимание. 

Швы, которые отходят от креста, это ни 

что иное, как визуальное разделение 

объема на этажность, что позволяет 

поднять человеческий дух на более 

высокий уровень.  

Маленькая тумба или же кафедра, 

не привлекает к себе должного внимания, 

но все же является неотъемлемой частью 

храма. Хотя если рассуждать в контексте 

католицизма тумба расположена именно 

так и имеет такие размеры, для того 

чтобы молящийся человек не отвлекался 



   
 

на неё. Но с другой стороны это можно 

интерпретировать и в протестантском 

духе, как отрицание 

священнослужителей и нахождение Бога 

внутри нас. 

Скамейки, находящиеся по обе 

стороны, также стоит отметить. 

Совершая молитву в католической 

церкви человек может как сидеть на 

скамейке, так и стоять рядом с ней. Здесь 

можно применить такое правило: «лучше 

сидя думать о Боге, чем стоя думать о 

ногах». Человеку дается выбор, и он 

вправе поступать так как считает 

нужным. 

Таким образом, анализируя 

данное архитектурное творение, стоит 

сделать выводы:  

1) «Церковь Света» была сделана 

в достаточно простом стиле и из простых 

материалов, но это не принижает 

значения церкви. Вход, где нужно 

сделать шаг в сторону, говорит о том, что 

спешка в общении с Богом ни к чему, 

нужно не спеша и осмысленно подходить 

к этому вопросу.  

2) Простота в интерьере говорит, о 

простоте человеческого существования, 

люди стремятся к божественному, в 

данном случае к кресту в стене. Вся эта 

простота дает спокойствие и 

умиротворение и дает возможность 

сосредоточиться, погрузиться в себя и 

спокойно прочитать молитву, не 

отвлекаясь при этом на что-либо. 
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