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О С Т А Т К И Ц Е Р К В И 

С В . М У Ч Е Н И К О В Ъ Б О Р И С А И Г Л Ѣ Б А 

«НА К О Л О Ж Е » ВЪ ГОРОДѢ ГРОДНО. 

Листъ I. 

Части: плана, фасадовъ (сѣвернаго, западнаго и восточного), 

разрѣзовъ и проектъ реставрапіи. 

Развалины церкви св. Бориса и Глѣба возвышаются на правомъ высокомъ берегу 
рѣки Нѣмана, близъ впаденія въ него рѣки Городенки, на окрайнѣ города Гродно-
Городень-Городня былъ столицею удѣльнаго русскаго княжества, и въ XII ст. ею вла-
дѣлъ Всеволодъ Давидовичъ 2). Время построенія церкви неизвѣстно, но, судя по архи-
тектурнымъ формамъ, устройству стѣнъ и строительнымъ матеріаламъ, время ея возведенія 
относятъ къ XII ст. 

Около 1480 года при церкви св. мучениковъ Бориса и Глѣба возникъ мужской 
монастырь 3), существовавший до 1854 г. Съ этого времени монашествующіе, вслѣдствіе 
осыпи берега, перешли въ бывшій католическій монастырь Бернардинокъ, въ самомъ 
городѣ Гродно. Въ XVII ст., при разореніяхъ монастыря, церковь оставалась въ запустѣніи, 
a затѣмъ до 1839 г. принадлежала уніатамъ. 

Названіе Коложской — церковь получила, по преданію, отъ поселенныхъ при ней плѣн-
ныхъ коложанъ послѣ нашествія на Псковъ литовскаго князя Витовта въ 1405 г., когда 
пригородъ Пскова — Коложа былъ уничтоженъ 4). Первоначальное разрушеніе церкви 
преданіе относитъ къ осадѣ русскими городского замка при Алексѣѣ Михаиловичѣ. 
Существенное же поврежденіе верхнихъ частей храма относится къ осадѣ г. Гродно Кар-
ломъ XII. Послѣ этихъ разгромовъ церковь, для изрѣдка отправлявшихся въ ней службъ, 
была покрыта деревянной кровлей. 

Въ 1853 году отъ подмыва берега рѣки Нѣмана рушилась южная стѣна храма и 
часть западной. Берегъ съ юго-восточной стороны церкви въ настоящее время укрѣпленъ. 
Церковь покрыта двускатной крышей, алтари — по сводамъ. Въ главной абсидѣ поста-
вленъ иконостасъ. 

Любопытныя указанія о состояніи церкви Бориса и Глѣба въ первой половинѣ 
прошлаго столѣтія (1738 г . ) находятся въ инвентарномъ описаніи Коложи (хранящемся 
въ г. Гродно) архимандрита Игнатія Кульчинскаго. Тамъ, между прочимъ, говорится: 
«Церковь св. муч. Бориса и Глѣба построена во время удѣльныхъ русскихъ князей до 
обращенія Литвы въ святую вѣру». «На самой серединѣ церкви стоятъ четыре круглыя 
колонны, кирпичныя, выбѣленныя известью; на нихъ прежде опирались своды; вблизи 

1) В. В . Звѣринскій. «Матеріалъ для Историко-топографическаго изслѣдованія о православныхъ монастыряхъ въ Россий-

ской Имперіи». С П Б . , 1 8 9 0 г . 
2 ) См. Ипатьевскую лѣтопись, т. II. 
3 ) Макарій. «Истор. Русск . церкв.», т. I X , стр. 7 1 . 
і ) В. H. Грязновъ. «Кодожская Борисоглѣбская церковь въ г. Гродно». Вильно, 1 S 9 3 . 



главныхъ дверей — двѣ колонны, четыреуголыіыя съ сокровищницами; въ одной изъ нихъ 
лежитъ известь и пушка». «Оконъ десять, всѣ цѣлы и имѣютъ свинцовый переплетъ, но 
очень невелики и потому мало даютъ свѣта». «Деисуса или иконостаса въ церкви не 
имѣется, но остались слѣды несомнѣннаго его существованія; видно даже, что онъ былъ 
великолѣпенъ». Сохранившіяся до насъ развалины церкви Бориса и Глѣба по своимъ 
архитектурнымъ формамъ достаточно ясно представляютъ типъ общепринятыхъ церковныхъ 
сооруженій въ Великокняжескій періодъ на Руси. То же подтверждаютъ техническіе 
пріемы постройки и свойство примѣненныхъ строительныхъ матеріаловъ. 

Помѣщеніе церкви раздѣляется четырьмя колонками. Съ восточной стороны при-
мыкаетъ трехабсидный алтарь, а съ западной — притворъ храма. Внутреннимъ дѣленіямъ 
церкви отвѣчаютъ по фасадамъ выступныя лопатки съ закругленными пилястрами. Восточ-
ныхъ колоннъ и стѣны притвора не сохранилось, но слѣды ихъ ясно наблюдаются на 
уровнѣ пола. Древніе остатки церкви возвышаются до 4 саж. ; выше замѣтна болѣе 
поздняя кладка. По сѣверному фасаду два окна съ плоскими перемычками, равно какъ и 
задѣлка дверного полукруглаго проема — поздняго устройства. Древнія восточныя окна 
алтарныхъ выступовъ видоизмѣнены и частью задѣланы; слѣды ихъ, однако же, выра-
жаются въ сохранившихся перемычкахъ. Простѣнки между окнами украшены на фасадахъ 
крестиками изъ изразцовыхъ плитъ. Въ сѣверной и южной абсидахъ, въ толщѣ стѣнъ 
идутъ каменн.ыя лѣстницы, направляющіяся къ хорамъ и тайникамъ, находившимся надъ 
притворомъ и надъ алтаремъ храма. Во внутреннихъ пилястрахъ и стѣнахъ, на уровнѣ 
пола устроенъ непрерывный рядъ нишъ ( вѣроятно, для сидѣній ). Кромѣ того, въ 
стѣнахъ есть ниши для храненія предметовъ. Разсматриваемая церковь заслуживаетъ осо-
беннаго вниманія по украшеніямъ внѣшнихъ поверхностей стѣнъ поливными изразцами. 
Фасады ея облицованы правильной кирпичной кладкой (съ широкими швами), въ ко-
торую вставлены зеленые, желтые и лилово - золотистые изразцы въ видѣ различныхъ 
крестиковъ. Кромѣ того, нижнія части стѣнъ и пилястръ украшены шлифованными камнями 
различнаго цвѣта и величины. Самый кирпичъ имѣетъ видъ плитокъ среднихъ размѣровъ, 
7 '/2 вершк. длины, 5 вершк. ширины и 7/а вершк. толщины. На кирпичахъ наблю-
даются рельефные знаки въ видѣ зкггзаговъ, буквъ, звѣздочки, креста и т. п. Д. Внутрен-
нія поверхности стѣнъ испещрены отверстіями голосниковъ. Послѣдніе (до 20 дюймовъ 
высоты и до 11 1/2 дюйм, въ діаметрѣ) представляютъ собою хорошо обожженные (изъ 
красноватой глины) кувшины въ видѣ колбочекъ. Они вдѣланы въ стѣны лежа цѣлыми 
рядами. Поверхности внутреннихъ стѣнъ были украшены росписью священныхъ изобра-
жены, что было обнаружено въ 70-хъ годахъ текущаго столѣтія, при устройствѣ въ 
средней абсидѣ перегородки съ цѣлыо обособленія этой части для часовни; подъ шту-
катуркою были обнаружены изображенія двухъ ангеловъ. Кромѣ того, въ 1864 г. въ 
алтарѣ наблюдался силуэтъ изображенія св. Троицы, крестъ и др. украшенія. Вмѣстѣ съ 
этимъ на алтарныхъ столбахъ замѣчались слѣды древняго иконостаса 2). Внутри церкви 
находится склепъ, но къ какому времени относится его устройство — неизвѣстно. 

Въ срединѣ прилагаемой таблицы помѣщенъ сѣверный фасадъ церкви св. Бориса и 
Глѣба, какъ проектъ реставраціи храма, составленный покойнымъ PI. Борностаевымъ. 

1) Рисунки различныхъ знаковъ приведены В. В. Грязновымъ въ его описаніи Коложской церкви. 
2 ) См. тамъ же. Свѣдѣнія о церкви св. Бориса и Глѣба, кромѣ указанныхъ источниковъ, находятся въ Археографическомъ 

сборникѣ документовъ, относящихся къ исторіи Сѣверо-Западной Руси, издаваемомъ при Управленіи Виленскаго ѵчебнаго  

округа ( т . I X ) и въ древнихъ грамотахъ и актахъ, хранящихся въ архивахъ гг . Вильно и Гродно. 



Ц Е Р К О В Ь 

П О К Р О В А П Р Е С В Я Т О Й Б О Г О Р О Д И Ц Ы 

ПРИ ОБЩИНѢ СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРДІЯ ВЪ МОСКВѢ 

и 

3 В О H И Ц А 

У С П Е Н С К А Г О С О Б О Р А 

ВЪ ГОРОДѢ ЗВЕНИГОРОДѢ, МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

Листъ 2. 

Планъ, фасадъ и разрѣзъ церкви. Фасадъ и планъ звоницы. 

Церковь Покрова Пресвятой Богородииы построена въ 1619 году царемъ Михаи-
ломъ Ѳеодоровичемъ въ честь и память Богомъ дарованной ему побѣды надъ поляками 
въ і -й день Октября *). Въ донесеніи Московскому митрополиту священника Покровской 
церкви въ 1787 г. о состояніи ея церковь значится ружною, что при Покровскомъ дворцѣ 
(сперва деревянномъ, сооруженномъ въ 1742 г., а потомъ, по сгореніи онаго, каменномъ, 
построенномъ въ 1753 г . ) . При церкви была колокольня въ трехъ столбахъ, которая, по 

осмотрѣ дворцовой экспедиціи, была за ветхостью 
сломана. Дальше въ донесеніи указывается на ветхость 
иконостаса, на плохое состояніе крышъ церкви и на 
протеки ( в ъ паперть отъ отломки колокольни, возлѣ 
царскихъ вратъ и надъ царскимъ мѣстомъ). Къ до-
несенію присовокупляется просьба о построеніи коло-
кольни и о починкѣ церкви. Дѣло было направлено 
въ Экспедицію Московской дворцовой канцеляріи, 
но какой ему данъ былъ ходъ —- изъ докухментовъ 
не видно 2). 

Главное квадратное помѣщеніе церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы перекрыто сомкнутымъ сво-
домъ съ четырьмя распалубками. Надъ срединой свода 
устроенъ глухой барабанъ. Съ фасадовъ по стѣнамъ 
и по своду размѣщено четыре ряда кокошниковъ. Къ 
восточной части церкви примыкаетъ трехабсидный 
алтарь. Въ южной абсидѣ устроенъ особый придѣлъ. 

Въ проходѣ къ нему изъ церкви сдѣлана ниша, высотою отъ пола 2 арш., съ сидѣньемъ. 
По преданію здѣсь молился царь Михаилъ Ѳеодоровичъ. Съ сѣверной и южной сторонъ 

1) Архивъ Московской Д у х о в н о й Консисторіи. — Клировыя Вѣдомости 1 8 3 0 г. , г д ѣ далѣе говорится: « К а к ъ извѣстно 

и з ъ исторіи и и з ъ записокъ, хранившихся въ ризницѣ и послѣ утраченныхъ, съ коихъ, вѣроятно, взято и внесено в ъ книгу 

подъ названіемъ: Путеводитель къ Московскимъ древностямъ; храмоздательной грамоты в ъ ризницѣ и до нашествія непріятель- 

скаго 1 8 1 2 г. не было». Въ путеводителѣ къ древностямъ и достопамятностямъ Московскимъ (М. , 1 7 9 3 г. , ч. I V ) церковь Покрова 

значится въ селѣ Покровскомъ, съ придѣлами Сергія Чудотворца и Димитрія Царевича. Освящена въ 7 1 3 5 ( 1 6 2 7 г . ) . 
2 ) Ж у р н а л ъ Московской Д у х о в н о й Консисторіи. 

Юго-западный видъ церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы. 



храма находятся особые придѣлы. Церковь стоитъ на подвалахъ (подклѣтяхъ) и окружена 
двухъэтажной галереей. Входные проёмы изъ галереи въ придѣлы, вѣроятно, расширены. 
Арки d... поздняго происхожденія. Въ наружныхъ аркахъ галереи устроены въ позднѣй-
шее время окна. Три большія окна, выходящія въ церковь, значительно увеличены. 
На южномъ фасадѣ, подъ карнизомъ лѣвой закаморы, замѣтна задѣлка древняго окна. 
По всѣмъ вѣроятіямъ, въ церковь выходило три окна съ западной стороны, какъ показано 
на фасадѣ пунктиромъ, и по два съ сѣверной и южной сторонъ. Къ срединѣ галереи, 
съ западной стороны примыкаетъ нынѣ ( поздняя ) колокольня, внизу которой устроена 
лѣстница и входъ во второй этажъ церкви. Первоначальная лѣстница, повидимому, при-
мыкала къ юго-западному углу галереи (съ южнаго фасада) и была открытою. Поводомъ 
къ такому предположенію служитъ высота древней арки, доходящей до пола галереи, а 
также отсутствіе въ этомъ мѣстѣ (на фасадѣ) впадинокъ въ видѣ квадратиковъ и пояса 
подъ ними. Соображаясь съ указанными видоизмѣненіями церкви, на таблицѣ пред-
ставленъ ея первоначальный видъ. 

Звоница при Успенскомъ соборѣ въ г. Звенигородѣ неизвѣстно когда построена 4). 
Объ ней упоминается въ Клировыхъ Вѣдомостяхъ лишь подъ 1830 г., гдѣ говорится, 
что церковь «зданіемъ бѣлокаменная 2), съ каменною ( ? ) кирпичного колокольнею». Въ 
описи архитектора Мичурина, представленной въ 1741 г. въ коллегію экономіи 3), зна-
чится: «При соборной церкви Успенія Пресвятыя Богородицы ...колокольня деревянная, 
шестиугольная, брущатая, ветхая, надлежитъ разобрать и вновь сдѣлать, оная по окруж-
ности 27 арш., высотою 15 арш., всего на сумму 406 руб. 26 коп. съ работой». 

Въ Клировыхъ Вѣдомостяхъ 1785 г. и въ современныхъ о колокольнѣ при соборѣ 
совсѣмъ не упоминается. 

Типъ постройки звоницы древній, но когда она возведена — сказать трудно 4). 
По профилямъ пилястръ и карниза можно предположить, что она выстроена въ XVII ст. 

Въ сѣверномъ столбѣ звоницы устроена кирпичная лѣстница, ведущая къ верхнимъ 
арочкамъ. Эти арочки въ настоящее время скрыты 8-гранною деревянного обстройкою 
ихъ, въ видѣ верхушки колокольни, основанной на высотѣ карниза звоницы. Над-
стройка поздняго происхожденія. Нижняя арка остается открытою, безъ колокола. Вѣро-
ятно, звоница была первоначально покрыта на два ската «щипцомъ». 

* ) Свѣдѣнія о самомъ соборѣ и рисунки его см.: Зодчій 1 8 7 5 г . , статья Л. Д а л я «Историческое изслѣдованіе памят-

никовъ русскаго зодчества». 
2 ) Архивъ Московской Духовной Консисторіи. 

3) Истор. Мат. о церквахъ и селахъ X V I — X V I I I ст. Вып. 2. 

Архим. Л е о н и д ъ въ описаніи Звенигородскаго собора упоминаетъ, что «при соборѣ находится колокольница одина-

каго стиля ( ? ) съ храмомъ прежде кровля была крыта гонтомъ, а глава черепицею ( ? ) , a нынѣ ж е л ѣ з о м ъ » . В. и Г. М. 

Холмогоровыхъ «Городъ Звенигородъ». Москва, 1 8 8 4 г. , стр. 2 5 . Свѣдѣнія о звоницѣ являются такимъ образомъ довольно 

сбивчивыми. 



Ц Е Р К В И 

У П Р А З Д Н Е Н Н А Г О В О С К Р Е С Е Н С К А Г О М О Н А С Т Ы Р Я 

ВЪ ГОРОДѢ УГЛИЧѢ, ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

Листъ з- Листъ 4. 

Западный фасадъ церквей и звоницы. Планы, разрѣзы и детали оконъ. 

Время основанія монастыря неизвѣстно. Въ 1509 г. онъ существовалъ на самомъ 
берегу р. Волги. Въ 1609 г. сожженъ поляками, a затѣмъ, вслѣдствіе обмыва берега, пере-
несенъ Ростовскимъ митрополитомъ Іоною ( 1 6 5 2 — 1 6 9 1 ) во внутрь города. Въ 1764 году 
Воскресенскій мужской монастырь упраздненъ и обрагценъ въ приходъ. Существующія 
двѣ церкви монастыря, соединенныя звоницею, начаты постройкою митрополитомъ Іоною *) 
(1674 г . ) . Онѣ сохраняются почти въ первоначальномъ видѣ и являются для насъ весьма 
интересными по своей группировкѣ въ одно цѣлое. 

Ъ 

Сѣверо-западный видъ церквей упраздненнаго Воскресенскаго монастыря. 

Пятиглавый холодный храмъ сооруженъ во имя Воскресенія Христова. Онъ построенъ 
на подвалахъ, занятыхъ жилымъ помѣгценіемъ для сторожа и разными кладовыми. Прямо-
угольное пространство церкви разделяется четырьмя пилонами. Передъ восточными изъ 

H В. В. Звѣринскій. «Матеріалъ для Историко-топографическаго изслѣдованія о православныхъ монастыряхъ въ Россій-

ской Имперіи». 



нихъ поставленъ иконостасъ, такъ что алтарь съ тремя полукруглыми выступами зани-
маетъ почти половину пространства всей церкви. Къ сѣверной и южной сторонамъ храма 
примыкаютъ придѣлы, перекрытые сомкнутыми сводами съ глухими главками по срединамъ. 
Между алтарями придѣловъ и боковыми абсидами главнаго алтаря находятся маленькія 
помѣщенія для ризницы и казны. 

Главный входъ въ храмъ расположенъ съ западной стороны и ведетъ въ галерею, 
окружающую церковь съ трехъ сторонъ. Съ южной стороны къ галереѣ примьжаетъ 
четырехъ этажная звоница. Въ первомъ этажѣ ея посрединѣ находится проѣздъ во дворъ. 
Изъ этого проѣзда направо и налѣво идутъ лѣстницы въ церкви. ГІодъ лестницами 
расположены кладовыя. Съ лѣвой верхней площадки идетъ ходъ на звоницу, устроенный 
въ толщѣ ея задней стѣны. Третій этажъ представляетъ собою свободное обширное по-
мѣщеніе, перекрытое сводами. Здѣсь въ древности находилась особая церковь *). Въ 
четвертомъ этажѣ устроено открытое помѣгценіе для колоколовъ. Далѣе къ югу находится 
вторая, теплая церковь во имя Смоленской Божіей Матери. Церковь отъ звоницы раз-
дѣляютъ два помѣщенія паперти, изъ которыхъ проходятъ въ трапезную и въ самую 
церковь. Въ первомъ отдѣленіи паперти устроенъ входъ на лѣстнииу, ведущую въ 
часовую башню надъ трапезной. Помѣщеніе послѣдней раздѣлено посрединѣ столбомъ, 
съ котораго перекинуты коробовые своды на стѣны. Продолговатое помѣщеніе церкви 
перекрыто корытчатымъ сводомъ. Надъ срединой его основанъ глухой барабанъ съ глав-
кою, вѣнчающей церковь. Алтарь состоитъ изъ продолговатаго помѣщенія съ тремя 
врѣзающимися въ него абсидами. Въ средней изъ нихъ устроено каменное сѣдалище съ 
украшеніями. Иконостасъ съ священными изображеніями представленъ на самой стѣнѣ. 
Царскія, сѣверныя и южныя двери обработаны пилястрами и полуколонками въ характерѣ 
обычныхъ церковныхъ порталовъ XVII ст. Вся церковь поставлена на подвалахъ, заня-
тыхъ кладовыми 2). Измѣненія первобытнаго вида церкви выразились лишь въ расширеніи 
нѣсколькихъ оконъ и въ измѣненіи формъ покрытій главнаго входа, часовой башни и 
главки надъ звоницей 3). На таблицѣ 3-й всѣ означенныя формы проектированы въ 
древнемъ видѣ 4). Можно допустить еще, что крыши при врѣзахъ въ барабаны нѣсколько 
повышены, такъ какъ во- і -хъ уничтожены на главномъ барабанѣ украшенія, вмѣстѣ 
съ тѣмъ окна, по аналогіи съ другими подобными пямятниками, недостаточно вытянуты, 
а во- 2-хъ украшенія въ основаніи барабана теплой церкви полузакрыты крышею. Возможно 
также предположить, что крыша на звоницѣ имѣла форму посводнаго покрытія, какъ 
показано пунктиромъ на разрѣзѣ. 

На таблицѣ 4-й представлены, между прочимъ, детали: С — окна (надъ галереей), 
выходящаго въ холодный храмъ, D' — окна, выходящаго въ первое помѣщеніе паперти 
(или прохода) при теплой церкви, и F — кіота въ главномъ карнизѣ холоднаго храма 
надъ средней абсидой. 

В ъ Переписной книгѣ 1 7 0 2 г . Воскресенскаго монастыря, что на У г л и ч ѣ , на посадѣ , говорится: «Межъ церквами на 

паперти каменная церковь преп. Марій Египтянины надъ церковью колокольня каменная». У г л и ч ъ . «Матеріалы для исторіи  

города X V I I — X V I I I столѣтій. M. 1 8 8 7 г. 
2 ) Помѣщенія подваловъ осмотрѣть автору рисунковъ не довелось, и они показаны въ разрѣзѣ по соображенію. 
3 ) См. фотографіи H. Ѳ . Барщевскаго, №JS» I 4 ° 5 — 1 4 1 2 . 

4 ) В ъ вышеупомянутой Переписной к н и г ѣ Воскресенскаго монастыря подробно описаны в с ѣ церкви монастыря. З д ѣ с ь ,  

между прочимъ, указывается: «На трапезѣ часовня, на часовнѣ иіатрикъ...» «Глава каменная надъ колокольней обита черепицею зе-

леной...», «главный входъ... шатрикъ каменный опалнъ желѣзомъ бѣлымъ...». Д а л ѣ е и з ъ книги видно, что церковный главы были 

обиты также бѣлымъ желѣзомъ, а крыши покрыты тесомъ. З а т ѣ м ъ перечисляются окна, двери, устройство послѣднихъ и т. п. 



Ц Е Р К О В Ь І О А Н Н А Б О Г О С Л О В А 
ВЪ РОСТОВСКОМЪ КРЕМЛѢ, ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

Листъ 5. 

Планъ, западный и сѣверный фасады и детали. 

И з ъ гіримѣчаній на прилагаемомъ планѣ Ѳ . Рихтера: 

К ъ строенію Jtè 6 . На стѣнахъ церковной паперти сохранилась древняя живопись. № ю . З д ѣ с ь архіереи сѣкъ прови-

нившихся треххвостной нагайкой. Некоторый комнаты были назначены для заключенія узниковъ. В ъ стѣнахъ были отверстія ; 

въ нихъ сажали провинившихся на чурбанъ и закрывали дверью, въ которой оставлено было отверстіе для пропѵсканія въ 

ротъ пищи. В ъ началѣ текущаго столѣтія в ъ этомъ зданіи случайно были открыты д в ѣ заложенный комнаты съ книгами и 

бумагами, которыя были отвезены въ Ярославль на разсмотрѣніе архіерея и по распоряженью его были сожжены. Надъ Ш е р с т о -

битными воротами палата, называемая иконописною. 

.№ 12. При квасоварнѣ находилась очень большая труба; мѣсто ея обозначено на планѣ близъ башни. 

Jtë 13. Бывшій древній монастырь Григорьевскій, в ъ которомъ постриженъ и принялъ діаконство св. Стефанъ Пермскій. 

3*S 14 . Палата была украшена изображеніями рѵсскихъ святыхъ на золотомъ фонѣ . С в о д ъ ея поддерживался однимъ 

четырехугольнымъ столбомъ посрединѣ . Палата называлась столовой. Имѣла въ д л и н у 7 * / 2 саж. , въ ширину 7 3 / 4 саж. О с в ѣ - 

щалась 11 окнами. В ъ этой палатѣ св. Димитрій у г о щ а л ъ трапезою Петра Великаго. 

№ № I , 8 , 9 и 14 . Преосв. Платонъ, митрополитъ Московскій, при посѣщеніи Ростова в ъ 1 7 9 2 году, в и д ѣ л ъ : «въ 

церкви Іоанна Богослова на д в у х ъ кирпичныхъ золоченыхъ столбахъ, предъ царскими дверями, сѣнь со сводомъ. В ъ Спасской 

церкви столпы, поддерживающее арки, червоннымъ золотомъ сплошь вызолоченные. Столовая Бѣлая палата была тогда вся 
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Церковь св. Іоанна Богослова располо-
жена на лицевой западной сторонѣ кремля, ЭТАЖЪ 

Происхожденіе ея относится ко времени 
Ростовскаго княженія, такъ какъ въ Кирил-
ловской лѣтописи повѣствуется о перенесеніи 
въ 123 I г. мощей св. Леонтія изъ ц. Іоанна 
въ соборную. Здесь же была и обитель 
Іоанновская *). Когда упразднена обитель—-
неизвестно, но уже при митрополите Іоне 
Ростовскомъ (1652 —1691) на месте мона-
стыря была поставлена новая каменная церковь 
Іоанна Богослова 2). На восточной внутренней 
стене церкви (за кіотой) существуетъ надпись 
о построеніи ея: «Лета 7191 (1683) Іюня 1-го благоволеніемъ Всесильнаго и Всеславнаго 
Бога, помосчію и заступленіемъ Пресвятыя Богородицы нашей Владычицы и Приснодевы 
Маріи и молитвами Великихъ Святителей Леонтія, Исаія, РІгнатія, Иакова, Епископовъ 
Ростовскихъ Чудотворцевъ совершися и подписася сія святая церковь во имя св. Апостола 
Евангелиста Іоанна Богослова» 3). 

этотъ, какъ и другія кремлевскія и монастырскія церкви Ростов-

Нижній этажъ церкви Іоанна Богослова. 

скаго края, находится въ близкой связи съ военными сооруженіями, что даетъ особый 

Видъ Ростовскаго кремля съ сѣверо-запада. 

убрана искуснѣйшею работою. Красная палата росписана вся церковнымъ, древнимъ, хорошимъ письмомъ съ живыми красками». 

См. путевыя замѣтки митр. Платона въ Русск. В ѣ с т н и к ѣ 1 8 4 1 г . , № 9. 

К ъ помѣщ. 5 и 7 . Въ актѣ осмотра кремлевскихъ зданій (хранящемся въ Ярославской Д у х о в н о й К о н с и с т о р і и ) въ 

1 7 3 0 г. послѣ пожара указывается, что во 2-мъ этажѣ митрополичьяго дома существовали палаты съ каѳлевыми поливными 

изразцами различныхъ цвѣтовъ. Д в е р и были украшены металлическими золочеными запонами. Окна забраны слудою и т. п. 

В ъ сѣверо-восточномъ углу зданія находились палаты: «Крестовая», «Судебная», «Подъяческая» и «Приказная». Западную часть 

корпуса занимали «аппартаменты Е г о Высокопреосвященства». С ъ восточной стороны корпуса около террасы ( в ъ правомъ в ы с т у п ѣ )  

находилась звоница Спасской «на сѣняхъ» церкви. В ь настоящее время весь корпусъ передѣланъ. Сообщено И . А . Ш л я к о в ы м ъ . 

Планъ кремля съ сѣверной его частью, г д ѣ находится Успенскій соборъ и звоница съ знаменитыми колоколами. 

См. А . А . Т и т о в а «Ростовъ Великій» . M. , 1 8 8 3 г . 

1) Гр. М. Толстой. «Древнія святыни Ростова великаго» . М., 1 8 4 7 г . 
2 ) В. В. Звѣринскій. «Матеріалъ для Историко-топографическаго изслѣдованія о православныхъ монастыряхъ въ Россій- 

ской Имперіи», ч. III. С П Б . , 1 8 9 7 . — 3 ) И з ъ замѣтокъ Ѳ . Рихтера. 



типъ постройкѣ. Составныя части церкви суть: проѣздъ и проходъ въ кремль, двѣ обо-
ронительным башни, крѣпостныя стѣны съ звоницей и самая церковь, окруженная галереей. 
Проѣздъ и проходъ задѣланы, а для въѣзда въ кремль устроены новыя ворота въ запад-
ной и восточной стѣнахъ кремля, который и понынѣ называются «проломными». Осталь-
ным помѣщенія нижняго этажа храма заняты складами разныхъ церковныхъ предметовъ. 
Къ юго-западному углу церкви примыкали пристройки, отъ которыхъ сохранилась лишь 
часть (№ 13), служившая по мѣстнымъ преданіямъ просфорней *). Входъ въ церковь 

Сѣверо-восточный видъ церкви Іоанна Богослова. 

устроенъ съ восточной стороны. Лѣстница расположена въ одинъ маршъ около южной 
стѣны. Она приводитъ къ боковому церковному входу и въ галерею, изъ которой можно 
также пройти въ церковь, на крѣпостныя стѣны и въ башни. 

Самую церковь составляетъ высокое квадратное ( по плану ) помѣщеніе, пере-
крытое крестообразно плоскими сводиками и четвертями сомкнутаго свода въ углахъ. 
Общій сводъ такимъ образомъ представляется сомкнутымъ съ четырьмя распалуб-
ками. Надъ срединой свода возвышается полый барабанъ храма. Остальные четыре 
барабана глухіе. Въ стѣнахъ церкви и алтаря находятся каналы а а... съ отверстіями 

подъ сводомъ. Онѣ служатъ, повидимому, резонаторами 2). Иконостасъ из-
ображенъ на самой стѣнѣ, отдѣляющей алтарь отъ церкви. Стѣны и своды 
сплошь украшены священными изображеніями 3). Вся роспись относится ко 
времени построенія храма ( 1 6 8 3 ) . Передъ царскими дверями выступаетъ 
порталъ на колоннахъ. Противъ сѣверной и южной дверей находятся старин-
ные клиросы. Алтарь устроенъ въ видѣ прямоугольнаго помѣщенія съ нишами, 
выражающими собою обычныя абсиды храма; съ внѣшней стороны эти абсиды 
имѣютъ плоское закругленіе. Въ средней нишѣ находится горнее мѣсто въ 
видѣ навѣса на колоннахъ. Алтарь весь украшенъ росписью. Въ откосѣ 

южнаго окна находится входъ на лѣстницу, устроенную въ толщѣ стѣны и ведущую 
на сводъ церкви. Галерея, окружающая главный четыреугольникъ храма съ трехъ сто-

Пристройки эти занесены на планъ Ростовскаго кремля, снятый в ъ І 8 І 8 году архитекторомъ Панковымъ и храня-

щейся въ Ростовскомъ музеѣ древностей. Онѣ также обозначены на планѣ кремля Ѳ . Рихтеромъ. Мѣстный любитель русской 

старины, И. А. Ш л я к о в ъ , и з с л ѣ д о в а в ъ основаніе сломанныхъ стѣнъ, полагаетъ, на основаніи различія кирпичей пристроекъ и 

самой церкви, а также и по историческимъ даннымъ, что упомянутыя части строенія болѣе древняго происхожденія, чѣмъ 

церковь. При раскопкахъ, между прочимъ, имъ была обнаружена масса разноцвѣтныхъ изразцовъ, попавшихъ сюда, вѣроятно, 

отъ разборки кафельныхъ печей въ бывшей Красной палатТ, сломанной въ 1 8 4 0 г. 
2 ) А . Павлиновъ. «Древности Ярославская и Ростовскія». M., 1 8 9 2 г . 
3 ) См. фотографіи И. Ѳ . Барщевскаго, №№ 19 и 2 0 . 

видъ окна 
галереи. 



ронъ, покрыта коробовыми сводами съ распалубками противъ оконъ. Своды эти сдѣланы 
во время реставраціи церкви въ 1889 г. архитекторомъ Н. И. Поздѣевымъ. Ранѣе этого 
надъ галереей былъ деревянный потолокъ, устроенный въ 1840 г. послѣ разборки древ-
нихъ сводовъ. Роспись галереи почти совсѣмъ утратилась. 

Въ сѣверномъ и южномъ концахъ галереи находятся выходы на кремлевскія стѣны. 
Обходъ по стѣнамъ въ видѣ открытой галереи охватываетъ наружный боевыя отверстія 
и покрытъ двухскатного крышею на деревянныхъ стропилахъ. Съ внутреннихъ столбовъ 
обхода сведены арки на верхнюю часть внѣшней стѣны. Самыя стѣны, помимо отверстій, 
обработаны пилястрами, поясками и нишами. Башни двухъэтажныя, покрыты сомкнутыми 
сводами. Навѣсныя боевыя отверстія приходятся въ пазухахъ второго этажа свода, а 
верхнія отверстія нѣсколько выше. Стропильныя кружала башенъ основаны на девяти-
гранныхъ срубахъ, которые, въ свою очередь, лежатъ на балкахъ, положенныхъ кресто-
образно. Крыши были покрыты тесомъ по обрѣшетнику, обложенному берестою. 
Къ сѣверу отъ храма устроена на кремлевской стѣнѣ шатровая звоница. Въ нее ведетъ 
лѣстница, входъ на которую устроенъ со двора въ выступной восточной сторонѣ звоницы. 

Съ внѣшней стороны храмъ 
сохранился почти въ первоначаль-
номъ видѣ; измѣненія выразились 
лишь въ слѣдующихъ частяхъ : 
і ) заложены ниже вторыхъ (ввод-
ныхъ) арочекъ проѣздъ С и про-
ходъ D во внутрь кремля (вѣро-
ятно, послѣ пожара 1730 г .) 
и 2) передѣлана крыша главнаго 
четыреугольника храма, при чемъ 
закрыты украшенія въ основаніи 
барабановъ 2). Съ этимъ вмѣстѣ, 
вѣроятно, надложенъ средній бара-
банъ и поднята глава, такъ какъ 
ряда три верхнихъ тягъ подъ главою 
являются лишними, и при пониже-
ніи крыши весь барабанъ сталъ бы 
слишкомъ вытянутымъ. Отверстія 
оконъ церкви имѣютъ арочныя 
очертанія, но они закрыты прямо-
угольными рамами. Что касается 
детальной обработки фасадовъ, то 

Горнее мѣсто въ церкви Іоанна Богослова. она представляется В Ъ нѣкоторыхъ 

мѣстахъ весьма богатою и изящною. На сѣверномъ фасадѣ квадратныя впадины украшены 
противъ обыкновенія не изразцами, а розетками изъ бѣлаго камня ( известняка ) съ 
изображеніями грифоновъ, птицъ и т. п. украшеній. 

1) П о изслѣдованіи H. И . Поздѣевымъ правой арки, отвѣчающей проходу, оказалось, что сквозного проёма въ этомъ 

мѣстѣ въ древности не было, а существовала ниша съ лицевыми изображеніями святыхъ. 
2 ) В ъ основаніи главнаго барабана наблюдаются съ чердака церкви поясъ, на который опираются вертикальныя тяги 

аркатуры барабана, и база постамента въ в и д ѣ нѣсколькихъ устѵповъ кладки. В ъ основаніи малыхъ барабановъ также сохрани-

лись пояски и гладь между ними. Изслѣдованія церкви Іоанна Богослова А. Павлиновымъ ( Д р е в н о с т и Ярославскія и Ростов-

с к і я ) указываютъ, что первоначальное покрытіе церкви было по наружнымъ верхнимъ закрѵгленіямъ храма ( к о к о ш н и к а м ъ ) , 

и д у щ и м ъ съ пилястръ; при этомъ кокошники украшались широкими тягами, поворотъ которыхъ сохранился на углахъ церкви 

и частью между полукругами. Изслѣдованія эти, однако же, нуждаются въ подтвержденіи, ибо возбуждаютъ сомнѣнія среди 

мѣстныхъ изслѣдователей Ростовской старины, м е ж д у которыми былъ, по слухамъ, и архитекторъ Н. И. П о з д ѣ е в ъ , реставри-

ровавшій церковь Іоанна Богослова. 



С Т Ѣ Н О П И С Ь 

Ц Е Р К В И С П А С А Н А С Ѣ Н Я Х Ъ 

ВЪ ГОРОДѢ РОСТОВѢ ( В Ъ КРЕМ Л Ѣ ) , ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

Листъ 6. Листъ 7. 

Роспись западной стѣны храма, 
сводовъ и барабана. 

Роспись сводчатаго перекрытія 
церкви и аркады передъ солеей. 

Церковь «Спасъ на сѣняхъ» построена въ 1675 году митрополитомъ Іоною и служила 
крестовою (домашнею) церковью ростовскимъ архипастырямъ *). 

Къ западной сторонѣ храма примыкаютъ Отдаточная и Бѣлая палаты, нынѣ музей 
церковныхъ древностей 2). Церковь основана на подвалахъ. Послѣдніе состоятъ изъ 
двухъ этажей и раздѣлены стѣнками, находящимися подъ алтарной стѣной (иконоста-
сомъ) и подъ арочной преградой солеи. Помѣщенія нижняго этажа въ актѣ осмотра 
церкви послѣ пожара въ кремлѣ 1730 г. названы «рухлядными палатами». Второй этажъ 
находится собственно только подъ алтаремъ и подъ солеей. Здѣсь находились ризница и 
денежная казна Ростовскаго митрополичьяго дома, съ желѣзными кольцами въ сводахъ. 
Ходъ въ эти помѣщенія изъ церкви ( в ъ сѣверной стѣнѣ около солеи) — черезъ каменную 
лѣсенку, устроенную въ толщѣ стѣны. Входъ въ храмъ былъ изъ архіерейскаго дома 
черезъ открытую террасу и каменное крыльцо, сохранившееся съ сѣверной стороны церкви. 
Внутренность главнаго четыреугольника храма покрыта перекрещивающимися арками, надъ 
срединой которыхъ возведенъ полый барабанъ на прямоугольномъ постаментѣ съ окнами. 
Между арками устроены плоскіе сводики, а въ углахъ — четверти сомкнутаго свода 3). Въ 
восточной стѣнѣ изъ Отдаточной палаты устроена лѣстница на чердакъ; въ стѣнахъ на-
ходятся каналы-резонаторы, съ отверстіями въ храмъ, которыми освѣіцается и лѣстница, 
ведущая на чердакъ. Алтарь состоитъ изъ трехъ абсидъ, обозначающихся съ внѣшней 
стороны плоскими закругленіями. Солея значительно возвышается надъ поломъ церкви и 
имѣетъ видъ аркадной преграды; аркада эта соединяется съ восточной стѣной арками, 
опирающимися съ одной стороны на колонны, а съ другой — на полуколонны, выступающія 
изъ стѣны. Остальное пространство остается открытымъ. Своды и всѣ стѣны церкви 
покрыты священными изображеніями и орнаментами. На прилагаемыхъ таблицахъ пред-
ставлена стѣнопись церкви слѣдующаго содержанія: 

Въ центрѣ купола изображенъ Господь Саваоѳъ съ предвѣчнымъ младенцемъ. 
Въ пятахъ свода надпись; разобрать ее затруднительно. 

Между окнами круглаго барабана, на голубомъ фонѣ, представлены пророки со свит-
ками (табл. 7) . Въ основаніи сводчатаго перехода круглой части барабана въ прямо-
угольную находится надпись: «Пречистому ти образу поклоняемся благій...». 

* ) Освятилъ алтарь и сооруженъ бысть крестъ сей церкви Господа Бога и Спаса Нашего Іисуса Х р и с т а лѣта 7 1 8 3 

А в г у с т а 17 день при державГ Великаго Государя и Великаго князя Алексѣя Михаиловича Всея Великія и Малыя и Бѣлыя  

Россіи Самодержца и при Ведикомъ Госѵдарѣ Святѣйшеиъ Іоакимѣ Патріархѣ Московскомъ и всея Россіи, и при Митропо-

литѣ Іонѣ Ростовскомъ и Ярославскомъ освятилъ его самъ Преосвященный Іона Митрополитъ со всѣмъ о с в я щ е н н ы м , соборомъ. 

(Примѣчаніе Ѳ . Рихтера къ рисунку). 
2 ) П о д ъ Бѣлой палатой находилась «Столовая палата», которая называлась: «большая старая хлѣбня». ( И з ъ замѣтокъ  

Ѳ . Р и х т е р а ) . 
3 ) Перекрытіе церкви подробно разсмотрѣно въ «Очеркахъ по исторіи древне-русскаго зодчества» В. В. С у с л о в а : « В з г л я д ъ 

на одну и з ъ фор.мъ нарѵжнаго покрытія древне-русскихъ церквей». С П Б . , 1 8 8 9 г. 



Ниже, между окнами находятся отдѣльныя изображенія, среди которыхъ на восточ-
ной сторонѣ представленъ Іисусъ Христосъ съ благословляющей десницей, сидящимъ на 
широкомъ тронѣ въ первосвященническомъ крестчатомъ одѣяніи и въ митрѣ. Поверхъ 
Его — голубь въ сложенныхъ четвероугольникахъ, вписанныхъ въ кругу. 

На плоскихъ сводикахъ (табл. б), расположенныхъ крестообразно по осямъ барабана, 
изображены четыре Евангелиста съ символами. На западномъ сводѣ — св. Лука, на сѣвер-
номъ — св. Іоаннъ Богословъ съ Прохоромъ, на восточномъ — св. Матѳей, на южномъ — 
св. Маркъ. Трое изъ нихъ возсѣдаютъ въ палатахъ, одинъ въ горахъ. Въ ѵгловыхъ свод-
чатыхъ отрѣзкахъ представлены картины на слѣдующія темы: 

Въ лѣвомъ западномъ отрѣзкѣ (табл. 7 ) — положеніе во гробъ Спасителя (Маркъ, 
15, ст. 45 и 4 6 ) . Выше этого изображенія (табл. б ) представлены: Пилатъ сидящимъ 
въ креслѣ во дворцѣ, стражъ, идушій ко гробу Господню, старѣйшина Іудейскій и Рим-
ский воинъ, спускающійся по лѣстницѣ изъ притвора дворца (Матѳ., 27, ст. 6 4 — 6 6 ) 4). 
На противоположномъ отрѣзкѣ свода, внизу (табл. 7 ) — увѣреніе An. Ѳомы, выше — жены 
Мироносицы, пришедшія ко гробу воскресшаго Спасителя (Лука, гл. 24, ст. і — ю ) . 
Въ самомъ углу видны зданія Іерусалима. 

Въ правомъ изъ сѣверныхъ отрѣзковъ свода (повертывая табл. 6-ю налѣво) пред-
ставлено снятіе со креста Спасителя (Маркъ, гл. 15, ст. 46—47 и Лука, гл. 23, ст. 53 ) . 

Выше — Іосифъ, умоляющій Пилата разрѣшить ему снять съ креста тѣло Господа 
( Іоан., гл. 19, ст. 38; Лука, 23, ст. 5 2 ) 2). 

Въ лѣвомъ отрѣзкѣ, внизу — входъ Іисуса Христа въ Іерусалимъ (Іоан., 12, ст. 1 2 — і б ) . 
За нимъ сонмъ апостоловъ ; впе-
реди— жители Іерусалима. Слѣва въ 
горахъ двѣ фигуры, соэерцающія 
шествіе; вправо — на пальмѣ фигура 
мальчика, снимающаго вѣтви. 

Въ правомъ изъ восточныхъ 
отрѣзковъ — воскрешеніе Лазаря 
(Іоан., 11, ст. 2 3 — 4 6 ) , въ лѣвомъ— 
сошествіе св. Духа (Дѣяніе, гл. 2, 
ст. I — 4 ) . 

Въ правомъ изъ южныхъ отрѣз-
ковъ находятся изображенія: внизу 
— бесѣда Іисуса Христа съ сама-
рянкою у колодца ( Іоан., гл. 4, 
ст. 5 — 2 7 ) ; выше — исцѣленіе 
слѣпорожденнаго (Іоан., гл. 9, 
I — 6 ) , влѣво — слѣпорожденный 
умывается въ купели Силоамской 
( Іоан., гл. 9, ст. 7 ) ; въ самомъ 
верху — слѣпорожденный разсказы-
ваетъ фарисеямъ о совершившемся 
чудѣ (Іоан., гл. 9, ст. 1 3 — 3 4 ) :і). 
Въ лѣвомъ южномъ отрѣзкѣ свода 
изображено : внизу — исцѣленіе раз-
слабленнаго въ овчей купели ( Іоан., 
гл. 5, I — 9 ) . Выше представлено 
явленіе Іисуса Христа Маріи Магдалинѣ 4). На опорныхъ треугольныхъ стѣнкахъ пло-
скихъ распалубочныхъ сводовъ изображены шестикрылые серафимы краснаго цвѣта. 

Преграда надъ солеей украшена изображеніями одиночныхъ святыхъ, серафимовъ и 
орнаментами. Надъ аркадой въ кругахъ, имѣющихъ видъ растительнаго орнамента, пред-
ставлено: въ центрѣ—благословляющій обѣими руками Спаситель; налѣво, вверху — Божія 

1) На прилагаемыхъ рисункахъ одной фигуры не показано. 
2 ) На рисункѣ представлены передъ Пилатомъ д в ѣ фигуры, м е ж д у тѣмъ, в ъ натурѣ на фрескахъ показана одна фигура. 
3) В ъ натурѣ , вмѣсто д в у х ъ фигѵръ, находящихся въ зданіи, изображено три фигуры. 
4 ) В ъ дѣйствительности лицо Спасителя обращено къ Маріи. 

Южный видъ церкви Спаса на Сѣняхъ. 



Матерь, Апостолъ Петръ, Евангелистъ Лука; въ крайнемъ кругу — Апостолъ Ѳома, 
ниже — (идя къ срединѣ) Апостолъ Варѳоломей, Апостолъ Симонъ и Апостолъ Іоаннъ; 
вправо отъ Спасителя, начиная сверху — св. Іоаннъ Предтеча, Апостолъ Павелъ, Евангелистъ 
Матѳей, Апостолъ Филиппъ, Апостолъ Іаковъ, Евангелистъ Маркъ и Апостолъ Андрей. 

На пьедесталахъ колоннъ и между ними (на полокотной стѣнкѣ) во впадинахъ 
изображены сыновья патріарха Іакова: (начиная слѣва отъ стѣны ) Іосифъ, Нефѳалимъ, 
Данъ, Веніаминъ, Асиръ, Гадъ, Рувимъ, Симеонъ, Левій, Іуда, ВІссахаръ и Завулонъ 
(Кн. Исходъ, гл. I, ст. 2—4) . 

Видъ Амвона (Солеи) въ церкви Спаса на Сѣняхъ. 

На западной стѣнѣ церкви (табл. 7 ) , ниже пятъ свода, представлена въ сложной 
композиціи картина Страшнаго суда. Въ самомъ верху, на стѣнѣ, подъ восточнымъ и 
между угловыми сводами изображенъ въ кругу Господь «Ветхій деньми». По бокамъ 
и у подножія Его — серафимы краснаго цвѣта. Выше и ниже круга изображенъ сонмъ 
шести крылатыхъ серафимовъ зеленаго цвѣта. Внизу въ облакахъ видны два отверстія 
голосниковъ. Ниже изображенъ свитокъ — небо со свѣтилами ( налѣво — солнце, 
направо — луна). Свитокъ поддерживаютъ два ангела: «Вся яко риза обетшаютъ и яко 
одежду свіеши я и измѣнятся» (Псаломъ ю і , ст. 2 7 ) . 

Ниже пятъ свода, въ срединѣ стѣны Единородный Сынъ Бога Отца, Іисусъ Христосъ 
возсѣдаетъ на радугѣ; предъ Нимъ ѵмоляющіе за грѣшныхъ Божія Матерь и Іоаннъ 
Креститель. По бокамъ группируются участники суда, св. Апостолы, которымъ Христосъ 
сказалъ: «Егда сядетъ Сынъ человѣческій на престолѣ славы своея, сядете и вы на 
двоюнадесяте престолу, судяще обѣманадесятъ колѣнома Ізраилевама» ( Матѳ., гл. 19, 
ст. 28 ) . Какъ ближайшіе провозвѣстники спасенія роду человѣческому, Апостолы держатъ 
въ рукахъ Евангеліе. Всю эту группу суда, окруженную облаками, замыкаетъ ангельская 
стража съ жезлами въ рукахъ. На Іисуса Христа въ кругу изъ серафимовъ нисходитъ 
«Духъ Святой» въ видѣ голубя. Подъ изображеніемъ Христа представлено «Уготованіе 
Престола» (гетимасія). Здѣсь въ облакахъ возложено на престолъ Евангеліе и восьми-
конечный крестъ съ тростію и копіемъ. Подъ престоломъ за облаками — сосудъ съ кровію 
распятаго Богочеловѣка, искупившаго ею грѣхи человѣческаго рода. У престола пред-
ставлены въ колѣнопреклоненныхъ позахъ Адамъ и Ева, какъ первые виновники грѣхо-
паденія. Изъ-за облаковъ спускаются вѣсы праведные. Здѣсь, повидимому, выражено на-
глядное проіценіе грѣшника, который представленъ сначала стоящимъ на кругу подъ 
зміемъ; онъ привязанъ за руки къ позорному столбу, на которомъ дощечка съ надписью 
указываетъ вину грѣшника. Выше, налѣво ангелъ взвѣшиваетъ его грѣхи и добрыя 



дѣла — послѣднія перевѣшиваютъ грѣхи, и прощенный сталъ между вѣсами праведни-
комъ со сложенными на груди руками. 

Въ лѣвомъ концѣ картины изображены ангелы съ трубами, вызывающіе мертвыхъ 
изъ земли и изъ морей. Внизу представлены разсщелины земли съ возстающими мертве-
цами. Надпись гласитъ: «Земля одаде мертвія». Ниже — морская пучина, изъ которой 
всплываютъ утопленники на судъ Божій. Надпись: «Море одаде мертвія». Передъ воз-
ставшими мертвецами стоитъ ангелъ, показывающій два пути Божія суда. 

Остальная, лѣвая часть картины выражаетъ собою блаженство праведниковъ послѣ 
рѣшенія суда. Здѣсь представлены райскія двери, къ которымъ Апостолъ ІІетръ съ ключемъ 
въ лѣвой рукѣ и съ хартіей въ правой ведетъ всѣхъ праведниковъ къ вѣчному блаженству. 
Надпись: «Придѣте со мною благихъ...». Здѣсь представлены ветхозавѣтные цари въ 
діадемахъ и царскихъ шапкахъ, мученики и мученицы въ мантіяхъ и хитонахъ, святители 
въ фелоняхъ, саккосахъ и амофорахъ, преподобные въ мантіяхъ и кафтанахъ. Среди 
этого сонма святыхъ въ кругу изображено «лоно Авраамово» : среди райскихъ деревьевъ 
возсѣдаютъ старецъ Авраамъ, Исаакъ въ зрѣломъ возрастѣ и Іаковъ въ видѣ молодого 
человѣка. Влѣво около круга изображенъ благоразумный разбойникъ съ крестомъ въ 
рукѣ. Въ верхнемъ углу картины рай — вертоградъ завершается сидящей Богоматерью съ 
двумя предстоящими по бокамъ ангелами. Вправо находится группа другихъ ангеловъ, 
обращенныхъ къ Богородицѣ. 

Въ нижней правой половинѣ картины представлены въ нѣсколькихъ группахъ 
осужденные на вѣчныя мученія грѣшники. Бѣсовъ и грѣшниковъ поражаютъ жезлами 
ангелы. Верхняя группа смущенныхъ грѣшниковъ одѣта въ еврейскія мантіи съ восточ-
ными повязками на головахъ. Внизу начертана надпись: «жиды». Ниже — группа муж-
чинъ и женщинъ, одѣтыхъ въ средневѣковые костюмы; на головахъ у мужчинъ высокія 
шляпы; надпись: «Немцы». Третья группа людей, одѣтыхъ въ азіатскіе костюмы, съ чал-
мами на головахъ—«Персы». Четвертая группа съ темножелтыми лицами одѣта въ длин-
ные, подпоясанные кушаками халаты; надпись гласитъ: «Арапы». Пятая группа грѣшни-
ковъ въ монашескихъ одеждахъ. Въ нижнемъ углу картины изображенъ адъ, гдѣ, среди 
моря пламени, представлено царство сатаны, сидящаго на апокалипсическомъ звѣрѣ; на 
колѣняхъ у сатаны сидитъ Іуда Предатель. Отъ чудовища исходитъ огромный змій, ко-
торый, извиваясь кольцами, стремится ужалить судимаго человѣка, стоящаго подъ вѣсами. 
На зміѣ видны надписи: блудъ и прелюбодѣйство, гнѣвъ и убійство, объяденіе и піянство, 
зависть и ненависть, осуждение, клевета, лихоимство, корыстолюбіе. Внизу картины предста-
влены мученія грѣшниковъ въ семи видахъ, съ надписями: налѣво, вверху — муки сребро-
любцамъ, рядомъ — мука скоморохамь, ниже — муки немилостивымъ, муки блудницамъ, еще 
ниже — муки волхвамъ и чародѣямъ, сбоку — муки клеветникамъ и муки разбойникамъ. 

Въ самомъ низу, на оси картины изображенъ кругъ съ четырьмя символическими 
фигурами, обозначающими падшія царства: медвѣдь, съ надписью: «Римское»; крылатый 
левъ, съ надписью: «Македонское»; крылатый грифонъ въ видѣ четырехголовой лошади — 
«Перское» и семиглавый звѣрь — «Вавилонское». Въ верхнемъ правомъ углу картины 
изображена «Слава Господа» на тему: «Тогда явится знаменіе Сына человѣческаго на 
небеси, и узрятъ Сына человѣческаго грядущаго на облацехъ небесныхъ со славою 
многою» (Матѳ., гл. 24, ст. 3 0 ) . Здѣсь въ среднемъ кругу поясной Спаситель, подъ 
Нимъ херувимы, съ боковъ круга ангелы, надъ Спасителемъ Богоматерь. Вся эта группа 
заключена въ кругъ, облегаемый облаками, изъ-за которыхъ направо видны ангельскія 
силы — начала, господства, престолы, власти и др. Вся картина преисполнена драматизма и 
божественнаго величія. По сложности же композиціи представляетъ обширную разра-
ботку религіозной конечной темы Второго Христова пришествія 2). Подъ картиной Страш-
наго суда написана богатая панель, состоящая изъ широкаго орнамента и сплошной под-
дернутой пелены съ орнаментными розетками. Въ лѣвой части рисунка показана роспись 
откоса дверного проема въ церковь и разрѣзъ наружнаго крыльца церкви съ двойными 
арочками, опирающимися на круглыя колонны. 

1) На рисѵнкѣ ошибочно показана одна голова. Указанные недостатки въ рисункахъ росписи замѣчены и сообщены 

И . А. Ш л я к о в ы м ъ . И м ъ ж е оказано содѣйствіе в ъ разборѣ изображеній и надписей. 
2 ) Подробное изслѣдованіе этой темы в ъ иконографіи см. Н. В. Покровскаго «Страшный С у д ъ въ памятникахъ Визан-

тійскаго и Р у с с к а г о искусства» . Т р у д ы V I Археологическаго с ъ ѣ з д а в ъ О д е с с ѣ , т. III. 



к о л о к о л ь н я 

Ц Е Р К В И І О А Н Н А П Р Е Д Т Е Ч И 

ВЪ ГОРОДѢ УГЛИЧѢ, ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

Листъ 8. 

Планъ лЕстницы и паперти, разрѣзъ, фасадъ церкви съ колокольней и детали. 

Церковь Іоанна Предтечи находится въ самомъ городѣ, близъ упраздненнаго Воскре-
сенскаго монастыря (табл. 3 — 4 ) . Въ клировыхъ вѣдомостяхъ Ярославской Духовной 
Консисторіи о церкви значится: «Предтечевская церковь построена въ 1700 году, неиз-
вѣстно кѣмъ. Зданіемъ каменная, съ таковою же колокольнею, крѣпка. ІІрестоловъ въ 
ней три : въ настоящей, холодной — Нерукотвореннаго образа Господа нашего Іисуса 
Христа; въ придѣлѣ оной, по правую сторону, также холодномъ — Преподобнаго 
Симеона Столпника, а въ придѣлѣ, тепломъ, по лѣвую сторону, рядомъ съ настоящею 
церковью — Рождества Св. Іоанна Предтечи *)• 

На прилагаемой таблицѣ представлена лишь западная часть церкви: входъ (рундукъ), 
лѣстница и паперть (сѣни) съ колокольнею. Самая церковь имѣетъ болѣе или менѣе 
обычный типъ. Храмъ трехпридѣльный, съ тремя полукруглыми алтарными выступами. 
Главная часть церкви вѣнчается пятью главами, а боковые придѣлы одноглавые. Судя по 
тому, что украшенія въ основаніи малыхъ барабановъ средняго четыреугольника закры-
ваются крышей, надо предположить, что она поздняго устройства; съ повышеніемъ 
крыши, повидимому, закрыты и кокошники средняго барабана. Къ западной части 
церкви примыкаетъ помѣщеніе, называвшееся трапезной. Къ послѣдней пристроена 
открытая паперть съ колокольнею надъ нею. Весь храмъ стоитъ на подвалахъ, занятыхъ 
кладовыми. 

Входъ въ церковь устроенъ со стороны дороги, въ видѣ открытаго арочнаго 
шатра на колонкахъ. Существующая форма наружнаго покрытія поздняя; вѣроятно, она 
имѣла видъ остроконечной, четырехскатной крыши, какъ показано на рисункѣ. Лѣстница 
въ церковь сопровождается снаружи широкими ползучими арками. На площадку крыльца 
выходятъ прямыя арки. Паперть продолговатая, покрыта коробовымъ сводомъ съ распалуб-
ками надъ внѣшней аркой и надъ входомъ въ самую церковь. Съ южной стороны паперти 
устроено окно, противъ котораго сдѣланъ входъ на лѣстницу. Послѣдняя устроена въ 
толщѣ стѣны и ведетъ сначала въ особое помѣщеніе надъ папертью съ двумя окнами 
на фасадъ, a затѣмъ на верхъ колокольни — къ звону. Съ сѣверной стороны къ паперти 
примыкаетъ одноэтажная пристройка. Колокольня, возвышающаяся надъ папертью, осно-

і ) Д р у г и х ъ свѣд-Ьній о церкви разыскать не довелось. 



Юго - восточный видъ церкви Іоанна Предтечи. 

вана боковыми частями на сводѣ. Верхъ ея восьмигранный, завершается кирпичнымъ ша-
тромъ съ тремя рядами слуховыхъ оконъ и каменной шейкой съ главкой. По своему 
стройному силуэту и изящнымъ деталямъ колокольня является весьма интересною въ 
архитектурномъ отношеніи. Съ боковъ таблицы представлены детали верхняго устоя 
колокольни и наличника двери, ведущей въ церковь. 

АО 



К О Л О К О Л Ь Н Я 

В Ъ С А В В И Н О - С Т О Р О Ж Е В С К О М Ъ М О Н А С Т Ы Р Ѣ , 

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ, ЗВЕНИГОРОДСКАГО УѢЗДА. 

Листъ 9. 

Планы, разрѣзъ, фасадъ колокольни и деталь окна. 

Саввинъ Рождество - Богородицкій мужской монастырь находится въ і !/2 верстѣ отъ 
г. Звенигорода, на горѣ Сторожѣ, по лѣвому берегу рѣки Москвы. Онъ основанъ во 
второй половинѣ XIV ст.—по просьбѣ и иждивеніемъ кн. Звенигородскаго Юрія Дмитріе-
вича — ученикомъ св. Сергія Радонежскаго, прей. Саввою *). 

Одноглавая соборная церковь Рождества Богородицы построена пр. Саввою (11407 г.) 
изъ бѣлаго камня. Въ XVII ст. къ собору пристроены галерея и придѣлъ 2). 

Въ сѣверной части монастыря возвышается пятиэтажная колокольня о трехъ шатрахъ 
съ часовою башнею. Историческихъ свѣдѣній о времени построенія колокольни не встрѣ-
чается. Судя по тому, что царь Михаилъ Ѳеодоровичъ часто ѣздилъ на богомолье въ 
Саввинъ монастырь, жаловалъ его вкладами и, между прочимъ, колоколами 3), можно 
предположить, что и колокольня была построена имъ-же. По своей архитектурѣ она 
дѣйствительно можетъ быть отнесена къ означенному періоду нарствованія. Царь Алексѣй 
Михаиловичъ еще болѣе благоволилъ монастырю; онъ нѣсколько разъ жилъ въ немъ, 
устроилъ теплую церковь, царскій дворецъ и каменную ограду въ 357 саж. длиною. 
Между прочимъ, его иждивеніемъ отлить былъ колоколъ въ 2125 пудовъ 30 фѵнтовъ, 
который и по настоящее время виситъ въ главномъ помѣщеніи колокольни 4) . 
Первый этажъ колокольни составляютъ подвалы,, въ которые спускаются по откры-
тымъ лѣстницамъ. На рисункѣ видны части дверей. Второй этажъ занимаютъ кладовыя. 
Въ третьемъ этажѣ устроена церковь (см. планъ по линіи сс) нынѣ во имя прей. Сергія; 
раньше она была посвящена св. Троицѣ. Въ церковь ведетъ обширная лѣстница, 
устроенная въ особой, очевидно поздней, пристройкѣ; такое устройство лѣстницы ничѣмъ 
не оправдывается, и, вѣроятно, лѣвая придаточная часть колокольни была симметрична 
правой, въ которой и помѣщалась первоначально лѣстница. 

Помѣщенія церкви и алтаря перекрыты коробовыми сводами (разрѣзъ по линіи AB). 
Лѣстница, ведущая на колокольню, показана подъ № 4. Слѣдующій маршъ ея при по-

9 В . В . Звѣринскій. «Матеріалъ для историко-топографическаго изслѣдованія о православныхъ монастыряхъ ЕЪ РОССІЙ-

ской Имперіи». 
2 ) С. Смирновъ. «Историческое описаніе Саввино-Сторожевскаго монастыря». М., 1 8 7 7 г. 
3 ) В ъ описываемой колокольнѣ находились три колокола съ именемъ д а р я ; д в а и з ъ нихъ были отлиты въ 1 6 2 0 г . , 

a третій «вседневный» въ 1 6 3 6 г. Впослѣдствіи колокола эти были перелиты. ( Т а м ъ же, стр. 2 2 и 2 5 ) . 

4) На колоколѣ находятся д в ѣ надписи, одна вверху и з ъ шести строкъ, а другая в н и з у въ три строки. Содержаніе 

надписей см. тамъ же, стр. 54 и 1 4 4 . 



воротѣ направо идетъ вдоль сѣверной стѣны. На площадкѣ, при входѣ въ церковь, въ 
лѣвомъ углу замѣтна задѣлка двери № 5. Можно предположить, что это былъ древній 
ходъ на колокольню. Лѣстница J\° 6 (планъ по линіи D D ) приводитъ въ первый ярусъ 
колокольни къ среднему главному помѣщенію. Здѣсь виситъ большой колоколъ. Съ бо-
ковъ этого помѣщенія начинаются открытыя башни. Продолженіе лѣстницы въ слѣдующіе 
ярусы колокольни идетъ изъ правой башни въ толщѣ задней стѣны. Послѣдній маршъ 
приводитъ къ разжелобкамъ между башнями, откуда можно пройти въ помѣщеніе 
№ 13, гдѣ, по мѣстному преданію, раньше находились боевые часы. Нѣсколькими 
ступенями входятъ черезъ одну изъ арокъ во второе главное помѣщеніе колоколовъ 
(M 12). Къ лицевымъ сторонамъ средней башни пристроенъ балконъ съ парапетомъ. 
Въ лѣвомъ углу послѣдняго высится башня. Въ ней помѣщаются большіе боевые часы 
съ надписью, польской работы. Они привезены царемъ Алексѣемъ Михаиловичемъ изъ 
Смоленска и были подарены имъ въ Саввинъ монастырь 4). Очевидно, по этому случаю 
тогда и была надстроена особая башня. 

Шатры на башняхъ каменные. Въ аркахъ проложены желѣзныя связи. Вся колокольня 
по своему плану и сложной группировкѣ наружныхъ формъ является въ древне-русской 
архитектурѣ довольно исключительною. На таблицѣ представлена деталь украшенія окна 
колокольни. Окна пристройки хотя тождественны по обработкѣ съ древними окнами, 
но своими проёмами и непропорціональностью кокошниковъ обличаютъ свое позднее 
происхожденіе. 

С. Смирновь. «Историческое описаніе Саввино-Сторожевскаго монастыря». М., 1 8 7 7 г. , стр. 55. 



ч 

Д Е Т А Л И 

Ц Е Р К В И С В Я Т О Й Т Р О И Ц Ы 

в ъ с е л ъ ОСТАНКИНѢ , ПОДЪ МОСКВОЮ. 

Листъ іо. 

Входная сторона южнаго крыльца церкви 
и западная часть галерей. 

Листъ 11. 

Кіотъ на боковомъ фасадѣ, часть главнаго 
карниза церкви и окно сѣвернаго фасада. 

! ) Истор. матер, о церквахъ и селахъ X V I — X V I I I в. Вып. 5, стр. 7. 
2 ) Спутникъ зодчаго по Москвѣ . M., 1 8 9 5 г . Статья А. М. Павлинова «Краткій историческій очерк*ь Московской архи-

тектуры». О т к у д а заимствованы свѣдѣнія — не указано. П о Клировымъ вѣдомостямъ 1 8 3 0 г . ( А р х и в ъ Московской Д у х о в н о й 

К о н с и с т о р і и ) о церкви говорится: «Построена когда и кѣмъ — неизвѣстно, а освящена J 6 8 3 года при царяхъ Іоаннѣ и ПетрГ 

АлексЬевичахъ. Зданіемъ каменная в ъ твердости». 

Въ 1584 году Останкино было сельцомъ подъ названіемъ «Осташково на Суходолѣ». 
Первоначальная церковь Живоначальныя Троицы была построена въ селѣ Осташковѣ 
(Останкинѣ) деревянная, между 1622 —1627 годами. Подъ 17 ю годомъ упоминается 
церковь св. Троицы въ селѣ Останкинѣ — каменная ') . Она построена княземъ Черкас-

скимъ при царѣ Але-
ксѣѣ Михаиловичѣ и 
освящена въ 1668 г. 2). 
Въ настоящее время 
Останкино принадле-
житъ графу Серг. Дм. 
Шереметеву. 

Главное, квадрат-
ное помѣщеніе церкви 
перекрыто сомкнутымъ 
сводомъ, на которомъ 
основано пять бараба-
новъ съ главками;сред-
ни! изъ нихъ полый, 
остальные глухіе. Надъ 
главнымъ карнизомъ 
(табл. 11 ) и по своду 
возвышается два ряда 
кокошниковъ, соста-
вляя архитектурный пе-
реходъ къ барабанамъ. 
Съ сѣверной и юж-
ной сторонъ къ церкви 
примыкаютъ особые 
придѣлы, перекрытые Восточный видъ церкви Св. Троицы. 



сомкнутыми сводами и увѣнчан-
ные кокошниками, среди кото-
рыхъ возвышаются глухіе бара-
баны съ главками. Съ восточной 
стороны, въ видѣ самостоятель-
ныхъ полукружій, выступаютъ 
три алтаря. Остальныя стороны 
церкви обрамляются галереей. 
Съ западной стороны, по оси 
церкви, къ галереѣ пристроена 
колокольня съ входомъ и лѣст-
ницей въ церковь Съ се-
верной стороны, къ сѣверо-
западноіму углу галереи при-
мыкаетъ прямая крытая лѣстница 
съ ползучими арками. На юж-
ной сторонѣ къ юго-западному 
углу галереи ведутъ крытыя 
лѣстницы въ три марша, также 
съ ползучими арками. Площадка 
между маршами по наружной 
архитектурной обработкѣ вы-
дѣлена въ видѣ крыльца. Сна-
ружи церковь обработана чрез-
вычайно богато наличниками, Видъ южнаго входа въ церковь Св. Троицы, 

колонками, кокошниками, впадинками и т. п. Останкинская церковь по общимъ, весьма 
изящнымъ архитектурнымъ формамъ и пропорціямъ, а также по богатству детальной 
отдѣлки относится къ замѣчательнымъ памятникамъ русскаго зодчества XVII ст. 2). 
Представленные на таблицѣ детальные рисунки указанныхъ частей церкви, съ поясняю-
щими ихъ планами, совершенно ясно знакомятъ съ обработкою церкви. 

! ) Ш а т е р ъ колокольни выше звона и шатеръ съ кокошниками надъ южнымъ крыльцоиъ сдѣланы вновь архитекторомъ 

А . К . Серебряковымъ при сотрудничествѣ H. В. Султанова. Д о реставраціи колокольня завершалась, кромѣ звона, еще двумя 

ярусами надстроекъ позднѣйшаго происхождения. Крыльцо съ лѣстничными пристройками было покрыто на д в а ската. В и д ъ 

церкви до реставраціи см. В. Прохорова «Христіанскія древности». 1 8 7 5 г . 
2 ) См. фотогр. И . Ѳ . Барщевскаго, 2 8 — 5 1 . 



В Ъ Ѣ З Д Н Ы Я „ВОДЯНЫЯ" ВОРОТА 

В Ъ Б О Р И С О Г Л Ѣ Б С К О М Ъ Н А У С Т Ь Ѣ М О Н А С Т Ы Р Ѣ , 

БЛИЗЪ ГОРОДА РОСТОВА, ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

Листъ I 2. 

Детальный видъ церковной галереи и воротъ, планъ, разрѣзъ и детали. 

Видъ ограды Борисоглѣбскаго монастыря съ церковью преподобнаго Сергія ( с ъ юго-восточной стороны). 

Борисоглѣбскій на Устьѣ Ростовскій мужской монастырь расположенъ въ і8 верст, 
къ сѣв.-зап. отъ Ростова, на горѣ, по берегу рѣки Устья. Онъ основанъ въ 1363 г., по 
благословенію преп. Сергія, старцами Ѳеодоромъ и Павломъ *)• В ъ монастырѣ, окружен-
номъ оградою съ башнями, находятся церкви: соборная св. Бориса и Глѣба ( 1 5 2 4 г . ) , 
теплая Благовѣщенія съ трапезой (освящена въ 1527 г . ) , Срѣтенская ( ? ) , препод. Сергія 
(1545 г . ) и Іоанна Предтечи подъ монастырской звоницей (освящена въ 1690 г . ) 2). 

Всѣ означенныя церкви и обширная ограда съ башнями заслуживаютъ большого 
вниманія. Къ сожалѣнію, памятники эти остаются мало изслѣдованными. Проѣзды въ 
монастырь находятся подъ церквами Срѣтенія и пр. Сергія, выходящими налицо ограды 
съ сѣверной и южной сторонъ ея. На прилагаемой таблицѣ представлена нижняя 
часть сѣверной стѣны церкви Срѣтенія. Главный высокій четыреугольникъ этого храма 
раздѣляется по фасадамъ пилястрами на двѣ части съ каждой стороны. Подъ крышей, 
вмѣсто карниза, устроена глухая аркатура. Изъ-за четырехскатной крыши возвышаются 
пять главъ. Съ восточной стороны выступаетъ алтарь, а съ западной и съ сѣверной 
сторонъ къ церкви примыкаетъ галерея. Здѣсь, какъ и въ Ростовскихъ церквахъ, 
на фасадъ выходятъ двѣ оборонительныя башни, связанныя съ оградою и съ са-
мымъ храмомъ галереей. Внѣ монастыря болынія арки подъ галереей съ подвѣс-
ными арочками слѵжатъ — одна, лѣвая — проѣздомъ, а другая, малая — проходомъ во 

! ) В. В. Звѣринскій. «Матеріалъ для историко-топографическаго изслѣдованія о православныхъ монастыряхъ въ Россий-

ской Имперіи». С П Б . , 1 8 9 0 г. 
2 ) См. коллекиію фотографій П. Ѳ . Барщевскаго. 

Свѣдѣнія о постройкахъ монастыря: Сборникъ Т р о и ц е - С е р г і е в с к о й лавры ( X V I ст . ) . — Повѣсть о Борисоглѣбскомъ  

монастыр-ѣ и И. А. Ш л я к о в а «Путевыя замѣтки о памятникахъ древне-русскаго церковнаго зодчества» . Ярославль, 1 8 8 7 г . 



дворъ монастыря. Со двора главная арка нѣсколько уже, и оба проёма безъ ввод-
ныхъ (подвѣсныхъ) арочекъ и безъ архитектурныхъ украшеній. Проѣздъ и проходъ 
внутри раздѣляются столбами съ полуколонками и впадинками. За первыми наружными 

арками проѣздъ и про-
ходъ сливаются вмѣстѣ 
и перекрыты общимъ 
коробовымъ сводомъ 
съ распалубками про-
тивъ наружныхъ и вну-
треннихъ арокъ. Подъ 
сводомъ на высотѣ 
пятъ арокъ устроены 
брусья съ пазами. Въ 
нихъ вставлены иконы 
для обычнаго покло-
ненія проходящихъ въ 
монастырь. Три окон-
ныхъ проёма галереи 
обработаны двойными 
арочками съ желѣз-
ными серьгами. По-
верхъ этихъ арочекъ 
и въ простѣнкахъ 

идутъ арочные наличники, опирающіеся на полуколонки. Простѣнки и панель галереи 
украшены впадинами (ширингами), въ срединахъ которыхъ вставлены изразцы. Надъ 
широкими наличниками нижнихъ болыпихъ арокъ идутъ горизонтальныя тяги съ раз-
личными украшеніями. ГІодвѣсныя арочки заканчиваются серьгами изъ бѣлаго камня. 
Надъ арочками устроены кіотцы для образовъ. Вся стѣна со столбами украшена вообще 
очень богато. Мелкія детали, какъ, напр., валики въ видѣ веревокъ и сухарики, выпол-
нены чрезвычайно тщательно. На прилагаемой таблицѣ особо представлены детали серёгъ. 

Церковь Срѣтенія въ Борисоглѣбскомъ монастырѣ. 



Ц Е Р К О В Ь 

Б Л А Г О В Ѣ Щ Е Н І Я Б О Ж І Е Й М А Т Е Р И 

ВЪ СЕЛѢ ДОСАДНОМЪ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОНЕЖСКАГО УѢЗДА. 

Листъ I з. 

Планъ, западный фасадъ, разрѣзъ и перспективный видъ церкви. 

По писцовымъ книгамъ XVII ст. села Посаднаго не значится; приходится думать, 
что оно возникло въ концѣ указаннаго столѣтія или уже въ XVIII вѣкѣ. Въ Посадномъ 
существуютъ въ настоящее время двѣ старинныя церкви : одна, во имя Преображенія Господня, 
другая -—- Благовѣщенія. Первая (холодная), по своимъ формамъ почти тождественна съ 
церковью въ с. Подпорожьи, представленной на табл. 14-ой. Она освящена, какъ значится по 
Клировымъ Вѣдомостямъ, въ 1793 году. Вторая (тёплая) 

При указѣ Императрицы Екатерины о построеніи 
этой церкви находятся довольно любопытные чертежи ея 
въ видѣ проекта. Указъ хранится при церкви, здѣсь 
прилагается копія съ рисунковъ. Въ послѣднихъ ясно 
выраженъ общій типъ храма, и на планѣ вписаны 
главныя мѣры строенію; между прочимъ, высота церкви 
до креста значится 25 саженъ. Подъ рисунками сохра-
нилась часть надписи: «Рисовалъ города Онѣ ги . . . » , 
дальше бумага оторвана. ІДерковь Благовѣщенія имѣетъ 
слѣдующее, нѣсколько необычное, расположеніе : съ за-
падной стороны устроена лѣстница въ закрытомъ срубѣ 
на два всхода, съ наружными крылечками *). Первона-
чально, по мѣстнымъ свѣдѣніямъ, лѣстнина имѣла само-
стоятельный видъ. Она была устроена на два схода 
открытою съ колонками, какъ и показано на древнемъ 
рисункѣ. На основаніи этихъ данныхъ, въ перспективномъ 
видѣ церкви лѣстнина представлена въ реставрированныхъ формахъ. Изъ сѣней входятъ 
въ обширное помѣщеніе, называемое трапезной. У входа поставлена печка. Вслѣдствіе боль-
шихъ размѣровъ помѣщенія, оно какъ-бы раздѣляется 6-ю столбами, обдѣланными въ видѣ 
массивныхъ колонокъ, поддерживающихъ, накрестъ расположенный, потолочныя балки. 
Около стѣнъ идутъ скамейки. Между столбами и на стѣнахъ западной части трапезной 
сдѣланы своеобразныя деревянныя вѣшалки для картузовъ. Стѣны почти до пазовъ 
обтесаны, но въ углахъ обтеска сведена на нѣтъ, такъ что углы въ планѣ получаются 
закругленные. Все помѣщеніе въ восточномъ концѣ сливается съ боковыми придѣлами. 
Послѣдніе, по внѣшнему виду, значительно возвышаются надъ трапезной и имѣютъ видъ 
самостоятельныхъ срубовъ, покрытыхъ каждый «кубомъ» съ главкой. Съ восточной 

церковь, освящена въ 1778 году. 

Старинный проектъ церкви Благовѣщенія 
Божіей Матери. 

! ) Наружная площадка при в х о д а х ъ на лѣстницы здѣсь называется «помостомъ». 



стороны придѣловъ устроены алтари о пяти стѣнахъ. Трапезная и лѣстничный прирубъ 
покрыты двухскатного крышею. Проходъ между придѣлами ведетъ въ паперть главной 
церкви. (Направо, къ алтарю южнаго придѣла примыкаетъ ризница). Главную церковь 
составляетъ продолговатое помѣщеніе, перекрытое деревянными потолкомъ въ видѣ 
восьмиугольнаго свода ( в ъ планѣ), вытянутой формы по оси церкви. Вслѣдствіе этого 
и наружный восьмиугольники съ шатромъ не имѣютъ формы правильнаго восьмиуголь-
ника. Внутри у стѣнъ церкви устроены скамьи и два клироса съ солеею. Съ восточной 
стороны сруба выступаетъ пятистѣнный алтарь, перекрытый съ фасада «бочкою» 
съ главкой. 

. Въ сѣверной стѣнѣ главнаго помѣщенія церкви устроенъ особый выходи въ добавоч-
ную часть церковной паперти «сѣньцы». Отсюда выходятъ на крыльцо и спускаются по 
открытой лѣстницѣ наружу. Крыльцо устроено на выступныхъ бревнахъ въ видѣ крон-
штейновъ и обшито тесомъ. Первоначальная его обработка съ колонками наблюдается 
изнутри крыльца и представлена на таблицѣ въ перспективномъ видѣ церкви. Въ выступѣ 
сѣвернаго придѣла съ западной стороны помѣщаются образа, съ крышечкой надъ ними. 
При переходѣ прямоѵгольнаго сруба главной церкви въ восьмиугольный, на выступныхъ 
углахъ поставлены кокошнички. Главки и шейки покрыты тесомъ въ чешую (крестиками). 
Отливы въ основаніи шеекъ главъ сдѣланы въ видѣ сіянія. Ребра отливовъ надъ окнами 
украшены вырѣзками. Церковь, за йсключеніемъ /западной и сѣверной лѣстницъ, со-
хранилась со всѣми деталями въ первоначальномъ видѣ. 

Въ холодной церкви Преображенія Господня находятся въ иконостасахъ старинныя 
царскія двери замѣчательной работы. Однѣ изъ нихъ деревянныя, сплошь покрыты чрез-
вычайно тонкою рѣзьбою; наличники двери глиптической формы; надъ ними «угѣло» съ 
клеймами и «коруна» съ розетками и шестикрылатыми серафимами наверху. Другія двери 
деревянныя, но покрыты сплошь ажурными свинцовыми золочеными орнаментами 4). Сзади 
орнаментовъ подложена слюда, подъ которой сдѣлана раскраска .золотая, зеленая, кино-
варная, черная и темно-карминная. Раскраска эта служитъ фономъ для металлическихъ 

X 

орнаментовъ. 
При церквахъ сохранилась древняя деревянная колокольня. Верхи ея передѣланъ, 

т.-е., вмѣсто шатра, устроена круглая крыша со шпицемъ. 

1) См. альбомы фотографій В. В. С у с л о в а : «Памятники д р е в н е - р у с с к а г о искусства въ Архангельской и Олонецкой губ.» 

иъ библіотекѣ Императорской Академіи Х у д о ж е с т в ъ . 



Ц Е Р К О В Ь 

В Л А Д И М І Р С К О Й Б О Ж І Е Й М А Т Е Р И 

ВЪ СЕЛѢ ПОДПОРОЖЬѢ , АРХАНГЕЛЕСКОЙ ГУБЕРШИ, ОНЕЖСКАГО УѢЗДА 

и 

К Р Ы Л Ь Ц А : 

ЦЕРКВИ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА ВЪ СЕЛѢ МАЛОШУЙСКОМЪ И ЦЕРКВИ 

СВ. КЛИМЕНТА ВЪ СЕЛѢ ШУѢ , АРХАНГЕЛЕСКОЙ ГУБЕРНІИ. • 7 
і 

Листъ 14. 
* 

Планъ, перспективный видъ церкви, разрРзъ и детали крылецъ. 

Въ подлинной дозорной книгѣ по городу Каргополю (Тургасову) 1648 года ' ) о 
селѣ Подпорожьѣ говорится: «Волость Подпорожья на рѣкѣ Онегѣ Деревня Жереб-
иова Гора, а въ ней сталъ новый погостъ, а на погостѣ церковь Живоначальныя Троицы, 
да въ придѣлѣ Никола Чудотвореца...». 

Въ настоящее время въ селѣ Подпорожьѣ двѣ церкви: одна во имя св. Троицы съ 
придѣломъ, а другая Владимірской Божіей Матери. 

По мѣстнымъ церковнымъ Клировымъ Вѣдомостямъ, 
построеніе первой относится къ 1724 году, а второй — 
къ 1741 году. Существующая понынѣ теплая церковь 
св. Троицы съ придѣломъ, вѣроятно, та самая, о кото-
рой упоминается въ дозорной книгѣ. Въ клировой же 
записи годъ 1724 пріуроченъ, вѣроятно, къ передѣлкамъ 
церкви ( можетъ - быть, къ обшивкѣ ея и перестройкѣ 

g паперти). О томъ, что первоначальная церковь сгорѣла, 
Церковь Святой Троицы въ селѣ извѣстій не встрѣчается. 

Подпорожьѣ. Холодная церковь Владимірской Божіей Матери рас-
положена крыльцомъ къ дорогѣ. Въ настоящее время она обшита тёсомъ, и крыльцо 
видоизмѣнено. На прилагаемомъ рисункѣ церковь и крыльцо проектированы въ древнемъ 
видѣ. Лѣстницы въ церковь устроены въ бревенчатой паперти на два всхода. Церковь 
состоитъ изъ средняго продолговатаго помѣщенія, трехъ пристроекъ, съ сѣверной, южной 
и западной сторонъ, и трехъ алтарныхъ срубовъ съ восточной стороны, соотвѣтствую-
щихъ тремъ придѣламъ церкви. Главный четыреугольный срубъ покрыть «кубомъ» съ 
пятью главками, три боковыя части — « бочками » съ шатриками и главками, а алтар-
ныя пристройки — тройною крышею трехлопастной формы, имѣя въ основаніи общій 
отливъ надъ алтарными выступами. Внутри средняя часть церкви перекрыта наклоннымъ 
потолкомъ, а боковыя прямыми потолками. Изъ паперти въ церковь сдѣланы въ при-
стройкахъ продолговатые проёмы на случай большого стеченія молящихся, которые могли 
бы слышать церковное пѣніе, благодаря этимъ отверстіямъ. 

H Московскій Архивъ Министерства ІОстиціи, jY° 1 6 8 , листы 771 и 7 7 2 . 



На погостѣ при церквахъ находится деревянная колокольня съ восьмигранными вер-
хомъ. Покрытіе ея позднее — полукуполомъ со шпицемъ. 

Церковь св. Николая Чудотворца въ селѣ Малошуйскомъ по вышеуказанной Дозор-
ной книгѣ ') значится въ волости «Малая Шуйка за Кожеозерскимъ монастыремъ, а въ 
ней на погостѣ церковь Николы Чудотворца, строенье приходныхъ людей». По мѣстному 
преданію и записями, нынѣ существующая шатровая церковь перестроена изъ древней 
часовни въ 1700 г. Въ народной памяти названіе часовни осталось, вѣроятно, потому, 
что древняя церковь, о которой говорится въ Дозорной книгѣ 1648 г., была неболынихъ 
размѣровъ и затѣмъ увеличена. Увеличеніе, повидимому, выразилось только въ пристройкѣ 
къ церкви обширной паперти съ крыльцомъ 2), которое, такими образомъ, и приходится 
пріурочить къ 1700 г. Крыльцо устроено съ западной стороны паперти и украшено 
«бочечными» покрытіемъ съ сильными выступомъ самой крыши. Отъ крыльца идутъ 
лѣстницы на два схода. Стойки обдѣланы колонками, а перила «выдѣльными» балясами. 

Историческія свѣ-
дѣнія о поселеніи и 
о церквахъ села Шуи 
изложены въ первомъ 
выпускѣ настоящаго 
изданія ( см. церковь 
св. Параскевы, табл. 14 
и 15 ). О времени 
построенія церкви св. 

На прилагаемомъ ри-
сункѣ церковь эта 
представлена третьей 
налѣво. Судя по ха-
рактеру и техниче-
скими особенностями 
постройки, ее можно 
отнести, какъ и дру-
гія двѣ церкви, къ 
XVII ст. Крыльцо, по-Климента свѣдѣній ро-

зыскать не довелось3). Церкви въ селѣ Шу-fe, Арханг. губ., Кемскаго уѣзда. мѣщенное на табл. 14, 
пристроено къ западной сторонѣ церковной трапезной и покрыто двускатной крышей. 
На площадку выходятъ три арочки. Въ боковыхъ частяхъ ступени (направленіе ихъ 
показано пунктиромъ). Оба упомянутый крыльца въ натурѣ производятъ впечатлѣніе 
весьма типичныхъ частей церковныхъ построекъ. 

1 ) Московскій А р х и в ъ Министерства Юстиціи, № і 6 8 , листъ 8 о і . 

Архивныя свѣдѣнія сообщены К . А. Стротонитскимъ. 
2 ) В и д ъ церкви см. В . В. Суслова «Путевыя замѣтки по Сѣверн. Россіи и Норвегіи». С П Б . , 1 8 8 9 г . 
3 ) По опубликованнымъ даннымъ у П. Семенова: «Географнческо-статистическій словарь Россійской Имперіи», т. V, и 

в ъ изданіи «Центральнаго Статистическаго Комитета», выпускъ VI , 1 8 8 5 г . в ъ селѣ Ш у ѣ значатся церкви: і ) св . Николая 

Чудотворца, 2 ) св. Параскевы и 3) св. К и р и к а и Улиты. Первыя д в ѣ церкви во имя означенныхъ святыхъ дѣйствительно 

существуютъ, а третья, з д ѣ с ь приведенная, именуется не во имя св. Кирика и У л и т ы , а во имя св. Климента. Документовъ для 

разъясненія этого недоразумѣнія розыскать не удалось, и третья церковь въ настоящемъ изданіи названа во имя св. Климента. 



И З Р А З Ц О В Ы Я П Е Ч И 
ВЪ ДОМѢ САПОЖНИКОВА, ВЪ ГОРОДѢ ГОРОХОВЦѢ , ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНІИ 

и 

Д Е Т А Л И И З Р А З Ц О В Ъ 

ВЪ ЦЕРКВИ УСПЕНІЯ, ВЪ МАКАРЬЕВСКОМЪ МОНАСТЫРѢ, НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ГУБЕРНІИ И ВЪ ЦЕРКВИ УСПЕНІЯ, ВЪ ГОНЧАРАХЪ, ВЪ МОСКВѢ. 

Листъ 15. 

і ) часть печи и обшій планъ ея, 2) боковой видъ другой печи, 

З) и 5) верхнія части печей и 4), 6)-—9) детали отдѣльныхъ изразцовъ. 

Планъ, фасады и разрѣзъ дома Са-
пожникова, съ пояснительнымъ текстомъ 
къ рисункамъ, помѣщены въ III выпускѣ 
настоящаго изданія. Печи на планѣ не 
показаны. Одна изъ нихъ, подъ № і , по-
мѣщается во второмъ этажѣ, въ лѣвой 
комнатѣ. Печь подъ № 2 — въ нижнемъ 
этажѣ, также въ лѣвой комнатѣ. По мѣст-
нымъ свѣдѣніямъ печи находятся не на 
первоначальныхъ своихъ мѣстахъ. 

Первая изъ нихъ представляетъ собою 
незначительный выступъ изъ - за стѣны ; 
самая топка приходится въ толщѣ стѣны. 
На высотѣ около двухъ аршинъ печь 
разрѣзается углубленіемъ, въ которомъ 
поставленъ рядъ колонокъ. Кромѣ того, 
печь украшаютъ высокая база, пояски и 
карнизъ, съ выступающими профилями. 
Ширина гладкихъ изразцовъ 4 вершка, 
высота 4 3/4 вершка. 

Печь подъ Л? 2 съ лежанкой и также 
угловая. Отдѣльные изразцы ея нѣсколько 
уже предыдущихъ и не имѣютъ самостоя-
тельнаго рисунка. Послѣдній, въ видѣ круп-
ныхъ впадинъ съ закругленными углами, 
сопоставляется лишь изъ девяти штукъ 
изразцовъ. Рамки около впадинъ сдѣланы изъ болѣе мелкихъ плитокъ. Выступъ по 
боковому фасаду печи выражаетъ собою лежанку съ изголовьемъ въ видѣ трехуголь-
наго повышенія. Въ лежанкѣ, подъ изголовьемъ, находится отверстіе въ топку. 

Общій видъ печки въ домѣ Сапожникова. 



Желѣзныя дверцы съ прорѣзными орнаментами и розетками показаны въ реставрирован-
номъ видѣ. Рамки по низу печи зеленаго цвѣта съ перевязками и свѣтлыми листиками. 
Верхъ печи оканчивается карнизомъ съ гребешкомъ изъ отдѣльныхъ изразцовъ. Углы 
печи украшены фасками. 

Печь № з состоитъ изъ мелкихъ изразцовъ, съ орнаментами растительнаго характера. 
Подъ Л? 4 представленъ изразецъ, найденный въ домѣ Сапожникова. 
Печь Л? 5 находится въ церкви Успенія, въ Макарьевскомъ монастырѣ. Она сложена 

изъ одноцвѣтныхъ изразцовъ сине-зеленой поливы. Карнизъ печи оканчивается довольно 
оригинально — двумя крупными профилями, выкружкой и полувалоімъ. 

Изразцы 6—9, представляющіе: крестъ, шестикрылатаго серафима, звѣзду и медальонъ, 
служатъ украшеніемъ церкви Успенія въ Гончарахъ, въ Москвѣ, построенной въ 1625 году. 
«Гончары» — извѣстная еще въ XVI ст. слобода за Яузой, славившаяся выдѣлкой черепицъ 
и глиняной посуды. Здѣсь были извѣстны три церкви, во имя: Воскресенія Христова, 
Успенія Богородицы и Введенія. Въ Московскомъ Архивѣ Министерства Юстипіи хранится 
«Переписная книга города Москвы 1638 года». Въ ней упоминаются дворы и имена гон-
чаровъ, жившихъ въ указанной слободѣ. 

Примѣчаніе. Изслѣдованіе объ изразцовомъ д ѣ л ѣ см. «Матеріалы по исторіи русскихъ о д е ж д ъ и обстановки жизни 

народной», и з д . А. Прохорова. С П Б . , 1 8 8 5 г. Статья Н. В. Султанова «Изразцы въ древне-русскомъ искусствѣ» . 
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ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПР БОГОРОДИЦЫ 

При о ы ц и н г ь с е с ш е р ъ м и л о с е р д і я в ъ М о с к в і ь . 

п о с т р . в ъ XVII с т . 

EGLISE DE LA PROTECTION 
DE LA S-VIERGE. Communauté 

des soeurs de la char lté a Moscou, 
constr au XVII—s. 

ПЛАНЪ - PLAN ЗАПАДНЫЙ /''., ФАСАДЪ 

ЗВОНИЦА 
ѴСПЕНСКАГО СОБОРА 

въ г. Звенигорода 

CLOCHER 
DE LA CATHÉDRALE 

DE L'ASSOMPTION 

DE LA S—VIERGE 
à Zwéniôorod 

Ц Ц FAÇADE OCCIDENTALE 
J 

окна увеличены. 

гпьстница rto-

въ лрев-

неглъ B4JAIB. 

с? с3-les fenêtres 

sont agrandies, 

b - l'escalier 

[restauration de 

l'état primitif.] 

,/ щіаш-^.дамимимиші un МІІІІІІІІІИІІИІЦШ ll 

few.« • к ШмМлтШ' 

VI-2 Фопи>еро*.Ф.Микожіе*1шЬ СПЯ. . Го^Бу^ое-Ъ. 

ПЛАНЪ I I - ЭТАЖА. В PLAN DU IR ÉTAOE. 

В Ы П О Л Н Я Т Ь съ натуры сажени I M — + + F + н — I saçènes d'après nature par 
В.СУСЛОВЕ . *етРы Р И ГІ I і I IHM 1 к к tri m è f r e 3 W. Souslow. 

1 Новая колокольня i Clocher nouveau. 
zßxoA'b въ церковь 2 Entrée de /'église 
черезъ копокопьню. à travers le clocher 

а.Галерея з Galerie. 
4.Церковь. v. Eglise 
5.Приліъпы. 5 Chapelles. 
б..Алтари. G.Sanc tuaires. 
7 Жертвенникъ 7. Autel. 

C,C- окна встроены въ 
заложенныхъ аркахъ 
галереи 
Проемы d,d позаніѳ 

С, С,С.... fenêtres 
dans les baies murées 
de la galerie, 

des vides d/d.sontimodernes 

РАЗРІЬЗЪ ПО A B 

COUPE 

jUR AB 

Д Е Т А Л Ь ПОДЗОРА 
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Ц Е Р К В И Ѵ П Р А З Д Н Е Н Н А Г О 

В О С К Р Е С Е Н С К А Р О М О Н А С Т Ы Р Я 

[А-ВОСКРЕСЕНІЯ ІРИСТ. В-СМОЛЕНСКОЙ В . МАТ.] 

в ъ г У г л и ч і ь , Я р о е л. ГУБ. 

n o c m p . в ъ XVIIcm. 

КІОТЪ НАДЪ АЛТАРЕМЪ F 

ДЕТАЛЬ < 

ОКНА С 

E G L I S E S DU / A O N A S T E R E 

S U P P R 1 7 A É D E W O S S K R E S S E N S K 

[A-DELA RÉSURRECTION. B-DE LA S-VIERGE DE SMOLENSK] 

à Oupl i t scKpv de I a r o s l a w l . 

c o n s t r a u XVI1— s . 

DETAILS DE 

LA FENÊTREС 

CADRE A IMAGE 

AU DESSUS 

DE SANCTUAIRE F 

Д Е Т А Л Ь ОКНА D 

DETAILS DE 

LA FENÊTRE D Ш М 

РАЗРІЬЗЪ 

ЗВОНИЦЫ 
m 
XX X_ X T 

M III I I I  
аршины 

къ леталя/лъ 
а з 

ар, 

pour 

archinês 

les détails 

РАЗРІЬЗЪ ПО G H 

COUPE DU CLOCHER 

1 Palier 

2-2'Esca h ers 

des églises 

3 Galerie 

' 4-4' Parvis 

s Réfectoire 

6-6'Eghses 

7-7'Chape lies 

es'Sanctuaires 

s Vestiaire 

joTrésor 

и Esc. du clocher 

12Esc.de la tour 

сажени 
Hill I I  

къразргьзань 
Л I -

agè. saöenes 
-Ь 1 1 

петры 
И Я -

pourles coupes '-es 

1 Рунлѵкъ 

2-2' Пгь стницы 

въ церкви 

з Pan ере я 

ct-^'TJanepm и 

з Трапезная 

6-6' Церкви 

7-7'ПриАіъпы 

&-8'Алтари 

9 Ризница 

ю Казна 

и Ліьстн.на звоницѵ 

is /Тіьстн. на вашню 

4-4—I—I—I—I—I 1—!—I—I—I—I—I—I 
Ol 2 3 4 S S 7 S Я 10 11 12 13 lb IS 16 17 

ПЛАНЪ II-ЭТАЖА. 

PLAN 

DU I R ÉTAGE • 

выполнялъ съ н а т у р ы В.СУСЛОВЪ. 

ір: d'après nature p a r W. S o u s l o w 

V / \ / ' -ч / Ч У 
/ 8' 

У Ъ 
ч. / \ И . 

Ш Ь Ш І Ё а Ш э І Ш 
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1 N /У •У У Г 
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| . \ І / T 
X I Г\ у//////, У і 

! 7 \/ f i l 5 < ! 7 \/ 

\ л 
\ X. 1 / \ 

H 

V U Фотог-pexe. Ф. Muh curee cJïiù СТТБ. 

/летры ш I I I 1 I 1 I 1 1 i 1 I I I i i. i i 1 ! I i 1 I i м i I mètres. 
' "'24 6 ô 10 12 14 16 13 20 22. 24 26 23 30 

П&ъ. Эксп. За&.Іос.БгрмхсгЬ. 
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ЦЕРКОВЬ В СЕМЙЛ О СТИВАГО СПАСА „НА СЕЬНЯХЪ'въ г.Ростовіквъ Кремліъ, nocrrip. въ XVII ст.  
ÉGLICE DU SAINT-SAUVEUR PROPICE, au Kremlin de la ville de Rostow, coristr. auXVII™es. 

В-РОСПИСЬ 

СВОДА ЦЕРКВИ 

[ВЪ РАЗВЕРНУТОМЪ 

видь.] 

4метра 

В-PEINTURES 

D E LA VOÛTE 

DE L ÉGLISE 

[PLAN DÉPLOYÉ.] 

К .-ПРЕГРАДА 

HA COJIEIB. 

A - A R C A D E 

SUR LA SOLÉA 

ВОСТОКЕ EST 

a après 
nature par 
Th. Richter. 

выполняли 
съ натуры 
Ѳ.Рихтеръ 

4жетра. 
4 mètres 

VI-6 Хромодптографія Зкспед.Загэтовл Государств.Бумаге 





С-ВИДЪ ВНУТРЕННЕЙ 

ЗАПАДНОЙ СТГЬНЫ. 

С - VUE DU M U R 

INTÉRIEUR OCCIDENTAL. 

D-POОПИСЬ БАРАБАНА.  

D -PEINTURES DUTAMBOUR. 

ЦЕРКОВЬ 

ВСЕААИЛОСТИВАГО СПАСАЦІА СГЪНЯХЪ" 

въ г. РосптовР, въ Кремлѣ.  

гіостр. въ XVII ст . 

É G L I S E 

DU SAINT-SAUVEUR PROPICE 

au Kremlin de la ville de Rostow, 

coristr. au ХѴІГ 

сажени saQènes метры metres 

VI-7. 

Хромшготографхя Экспед.Заіотовл Государств. Бумага 





П Л А Н Ъ - P L A N 

1.Рундѵкъ і. Palier 
2. ГТіъ стница 2. Л, s с a her 
3. Крыльцо з. Р er г on 
а.Паперть a Parvis 
5. Ліьстн.на колок. s. Escalier du clocher 
в. Церков ъ е. Ер) lis e 

КОЛОКОЛЬНЯ 
ЦЕРКВИ ЮАННА ПРЕДТЕЧИ 

въ г. Угпичгь, Яро СП ГУБ. - . 
n o c m p . в ъ XVII с ш . Т у I 

â-въі—этажіъ-кпадовыя. с?- dépôts aurez-de-chaus-
7 7 ? 7 у 
О-пѵнктироілъ показана О-la forme du foilactuel 
рорма ныніь существу- est tracée au pointillé, 
ющей крыши, на срасадіь l'ancienne forme de la 
проектирована древняя toiture est projetée 
рор/ла покрытия. sur la façade. 

Д Е Т А Л Ь ПОРТАЛА 
ЗАПАДНЫЙ 

DETAILS DU PORTAIL. О А С А Д Ъ 

FAÇADE 

OCCIDENTALE 
CLOCHER DE E EGLISE 
DE S1 JEAN BAPTISTE, 

à Oupliîsch, pv.de Iaroslawl 
consîr au XVI1®* s. 

: "і. 

в ы п о п н я п ъ с ъ н а т у р ы сажени рв ! + + -+ paçenes J a p r è s n a î u r e p a r 
Б.СѵСПОВЪ. летрыр llllHlj | l i t r e s 1 W S o U s I o w . 

8 Фопъолреил .Ф. Мілко.-ut/aekue С/ТБ. Лес- \9/(сп. Бесе. Tbc. Бгг.ка&Ъ. 
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колокольня 
в ъ САВВО-ЗВЕНИГОРОДСКОМЪ МОНАСТЫРІЬ 

в л и з ъ г З в е н и г о р о д а , М о с к о в с к о й ГУБ. 

п о с ш р . в ъ XVII c m . 
шш 

CLOCHER 
DU MONASTERE DE S^SABBAS DE ZwENIGORCD 

p r è s de Z w e n i p o r o d , pv. d e M o s c o u , 

c o n s t r . a u X V I I — s . 

ПЛАНЪ 

ПО ЛИНІИ 

D D 

P L A N 

SUR L A LIGNE DD 

•JJUL^^-^JMJL-Azjti \ ) ETDÖTF 
(' i .1. 3 

A 1 L 

ППАНЪ Ц Е Р К В И 

[по ЛИНІИ ОС] 

PLAN DE DÉGLISE[SUR LALIGNECC] 

ЮЖНЫЙ ФАСАДЪ 

FAÇADE DU SUD 

ППАНЪ 

п о E F F E 
Ш 

I л 
•.'.'S* 1 

12 

ÜK / 
жшт w'Wœ*?' 
шт. 

ДЕТАЛЬ G 

DETAILS G 

DA "УОТТ-ЯТ, "ГТП Л P 

l. Піьстница 
[пристройка позлняя] 

z Церковь 
з Алтарь 
4,6,7-Ліьстницы 

на колокольню 
s Задіьланный 
входъна колок. 

8-12 - Потиыценія 
для колоколовъ 

13 -для часовъ 
14 ЧасоваяБаиіня. 

сажени /летры 
=сО 

D г Ц 

--2 

0 
1 
2 

<0 L +3 
к в 
S o + 5 

--3 о ^ 
т 3 ® 

о 
и К -

—ю 

+6 ^ ь + 
^ ^ ^ 

4-7 3 L t / J 

с: <ö 
L л У 

sapènes mètres. 

ВЫПОПНЯЯЪ 

съ натуры 
В . СУСЛОВЕ. 

1. Escalier 
[зппессе nouvelle] 

zEphse 
з Sanctuaire 
4,6,7 -Escaliers 

clu clocher • 
5 Entrée murée 

D du clocher 
8-i2-Emplacemenf 
pour les cloches 

13 Id.pour l'horlope 
nTourde l'horlope 

mètres 

d ' a p r è s 

nature par 
W.Souslow 

Vl-9 Фотоерсса. Ф. MuAo-zcee&ckuc СІ7Б. Пet . 3kcp.. 3 et с. Joe . БірекссСь. 
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ВЪГЬЗДНЫЯ „ВОДЯНЫЯ" ВОРОТА БОРИСОГАІЬБСКАГО МОНАСТЫРЯ 
влизъ г. Ростова, Ярославской ГУБ. постр. въ XVII с т . 

гагаггияшн® 

і > к І.І ііЯ > 1 à \ 11 » і 1 ѴУ»? 
Н ^ ^ у у л л Л А / у Ѵ А Л Л М -

шшШ 

PORTE,-COCHERE „D'EAU' серьга 

DU MONASTERE DE BORISSOGLEBSK 
près de Rosîow,pv de la rosi a w! constr au XVII— 

cul-

Ѳ-Проіьзлъ ci-Porfe cochère 
Ъ-Проходь b-PassaÇe 
С-Церковная С-Galerie 
гаперея de l'église 

выполнясь с ь н а т у р ы 

В.СУСПОВЪ. 

d'après n a t u r e p a r 

W Souslow. 

ПЛАНЪ - PLAN 

сажени 
Ulli I I I 

летры 
I I I I I I I 

къ срасаду 

pour la façade 

sagènes 

3 

mètres 

РАЗРІЬЗЪ ПО A В 

COUPE SUR A B 

1 2 Фотогрета. Ф. Л/се/со uteres c/ciiu Б7ТБ. TZe-*t. Зксгь. 3ссг. Toc. Бу-жхгДь. 
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VT 14 

EGLISE 
D E L A S ^ V I E R G E D E W L A D I M I R 

au village de Podporopié/Çv dArchanpel 
distr d'Onega, ДА 
consTr. en 1741. 

ЦЕРКОВЬ ВЛАДИМІРСКОИ 

БОЖІЕЙ МАТЕРИ 
въ с.Подпорожьіь, Арханг.г. 

Онежскагѳ уіьзда. 
nocmp. въ 1741г. 

mm 

КРЫЛЬЦО Ц.НИКОЛАЯ Д чѵлотв. 
въ с. Малошуйскомъ, у ^ ^ М ч 

Архангельской ff  
ГУБ. 11700г1 % л І І 

С Г Ь В Е Р О - З А П А Д Н Ы Й 

VUE DU NORD-OUEST. 

Церковь ныніь 
овшита тесо/лъ. 

PERRON D E TEGL.DE S NICOLAS 

au village de Maloschouisk, 
C" pv. dArchanpel. 

« f f [1700] 

.'«BS . "Да» 

КРЫЛЬЦО Ц. СВ. КЛИМЕНТА 
в ъ с е л ъ ШУІЪ, -АЦМ 

Арссанг г. Ж ж ^ 

PERRON DE TEGL.DE S CLEMENT 
М У ц ^ au villape de ScKouya, .. £ 

pvd'Archanpel. У / ? COUPE 

SUR AB. 

-xzzzzzzzzzzzfe1 

/летры 

ППАНЪ. 
выполнялъ съ натуры В.СУСЛОВЪ. d'après nature 

PLAN 
аг W.Souslow 

Фо?поерere. Ф.Mi(ko~rrcé&ckiiс С7ТБ. ТГе-ЪЭкоп,. Зссе-. Гос. Буен 





г 1 - 4 Д Е Т А Л И Л Е Ч Е И 

В Ъ Д О М Г Ъ С А П О Ж Н И К О В А 

' въ г Гор охо в ціь В л ад им. губ. [XVIII ст.] 

1 - 4 D E T A I L S D E S P O E L E S 

DE LA M A I S O N DE M? SAPOGNÏKOW 

à Gorochowetz gv de Wladimir [XVIIIs] 

КАРНИЗЪ ПЕЧИ 
I Ц.УСПЕНІЯ  
въ Макарьевск .  

м о н а с т ы р г ь 
Нижегородск.г. 

I CORNICHE 7\Д 
DU POÊLE DE L'F,GL. / " f e S 
BE L ASSOMPTION FJJP ^ 

. \ < > » 
au monastere de 
Makanewsky §v. de N.-Nowgorod. 

6,7,8,9 ИЗРАЗЦЫ 
Ц.ѴСПЕНІЯ 

въ гончарахь 
въ 

Москвгь. 

DE L ASSOMPTION dite de, Go nt chary" 
à M o s c o u 

БОКОВОЙ 
ВИДЪ ПЕЧИ 

VUE 
LATÉRALE 
DU POÊLE 5 вершк. 

- , • —-

вьтолнялъ съ натуры аршинъ !—!—1—!—1 і \ archin & d'après nature par 
В Леоновъ. жѳтръ і 1 1 1 i + 1 m è t r e W. Leonow. 

0 0,5 1 

-15 •Хромшттографія äkcr ед.Загопшвл. Государсіпв. Бумага. 
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ЦЪІІА Ѵ Г Г О ВЫПУСКА 42 РУБЛЕЙ. 

А 

Г Л А В Н Ы Й СКЛАДЪ И 8 Д А Н І Я : 

ENS. И М П Е Р А Т О Р С К А Я АКАДЕМІЯ ХУДОЖЕСТВЪ. 
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