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Широко распространенный термин «сакральное пространство» не мог в 

полной мере соответствовать задаче, поскольку имеет слишком общий характер, 
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описывая практически всю сферу священного. Несколько лет назад было 

предложено новое понятие — «иеротопия».  

Сам термин происходит из сочетания греческих слов «иерос» (священный) 

и «топос» (место, пространство, понятие), т.е. священное место. В чем 

заключается разница между понятием сакрального пространства и иеротопии? 

Для начала разберем определение иеротопии, затем дадим определение термину 

«сакральное пространство».  

Суть понятия может быть сформулирована следующим образом: 

иеротопия — это создание сакральных пространств, рассмотренное как особая 

форма реализации, а также как объект аналитического действия, в котором 

выявляются и анализируются конкретные примеры данного творчества [1, с. 2-

5].    

Наибольшую проблему в иеротопии составляет определение 

«сакрального», которое предполагает «Божие присутствие». Выдающийся 

антрополог Мирче Элиаде, посвятивший ряд книг сакральному, ввел 

специальную категорию «иерофания». Это означает – всякое внедрение 

священного в пространство [2, с. 236-259]. Приобщение к священному, 

соотнесение с ним, определяет замысел пространственного образа.   

Итак, переходим к определению «сакральное». Р. Кайуа пишет: 

«Сакральное – это то, что противостоит профанному. Последнее в свою очередь 

происходит от существительного «профан», который в переводе с латинского 

означает «лишенный святости, осквернённый, не допущенный в храм» [3, с. 115]. 

Термин «сакральное» в современном понимании был введен в оборот 

только в ХХ веке, до этого ученые использовали термины «святое», «священное» 

(sacred – 14 в., sacral – 1882). Очевидно, что сакральное и священное синонимы, 

однако в научном языке стали использовать термин «сакральное», чтобы 

избавиться от дополнительных значений «религиозный», «церковный». 

Сакральным значением и сегодня обладают многие горы, холмы, поляны, 

водоемы и другие природные объекты. Часто такого рода места обозначают 

специальными знаками – флажками, лентами, изображениями и другими 
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элементами религиозного декора. Их значение обусловлено каким-либо 

чудесным событием, например, явлением святого [4, с. 23].  

Другой пример сакрального пространства – храм. Третьим примером 

сакрального пространства может быть небожественное место, а больше похоже 

на культурный памятник. Например, Вечный огонь, скульптура в городе-герое 

Волгограде – Родина-мать.  

В первом случае, определенные места имеют реальную магическую силу, 

во втором – человек сам наделил место, которое связано с Богом, сакральным 

смыслом, ну а в третьем – человек наделяет сакральным смыслом место, которое 

не связано с Богом. Сакральное пространство города показывает развитие и 

особенность религии, культуры. 

Так чем же отличается иеротопия от сакрального пространства? Иеротопия 

– священное пространство, т.е. оно создается с помощью иерофании 

(обожествления). Сакральное пространство более широкое понятие, нежели 

иеротопия. Если во втором случае имеется ввиду место, которое наделено 

сверхъестественной божественной силой, то к первому относится как иеротопия, 

так и светский культ. 

Исследование сакральных пространств основано на определённых 

принципах. К основным принципам изучения сакральных пространств стоит 

отнести следующие:  

1. последовательности, 

2. оптимизации,  

3. системности,  

4. наглядности 

5. достоверности.  

Одним из ключевых принципов исследования сакральных пространств 

является принцип оптимизации, который определяет временные и 

пространственные параметры объекта исследования. Т.е. изучение сакрального 

пространства через динамику явления, изменения объекта во времени [5, с. 456-

459]. 
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Важным этапом исследования является составление алгоритма и выбор 

методов исследования. Традиционно выделяют четыре этапа: 

1. подготовительный, 

2. аналитический,  

3. синтетический, 

4. итоговый. 

Следует отметить, что традиционными в исследованиях сакральных 

пространств является общенаучные подходы: исторический, системный, 

синергетический, а также географический. [2, с. 123]. 

Особое внимание следует уделить разработке методики исследования. При 

исследовании сакральных пространств применяются общенаучные методы. Из 

общенаучных наиболее универсальным является системный подход, поскольку 

общественно-географические исследования религиозной сферы по своей сути 

являются комплексными [5, с. 127-130]. 

К. Мезенцевым и Ю. Когатько было выделено четыре этапа исследования:  

– теоретический (формирование концепции исследования); 

– оценочный (анализ георелигиозной ситуации, оценка факторов влияния 

на неё и возникновения сакральных пространств); 

– аналитический (исследование георелигиозных систем и изучение 

сакральных пространств); 

– конструктивный (проведение религиозно-географического 

районирования территории и обоснование путей совершенствования 

использования сакральных пространств). 

Таким образом, исследования сакральных пространств наиболее 

целесообразно проводить, используя принцип последовательности, в четыре 

этапа: подготовительный (теоретический), полевой (оценочный), камеральный 

(аналитический) и конструктивный. Во время каждого этапа необходимо 

использовать определённый набор исследовательских методик 
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