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ОГЛАВЛЕНІЕ РИСУНКОВЪ ').

КАМЕННЫЯ ЦЕРКОВНЫЯ СООРУЖЕНІЯ.

Листъ і .

Дстали собора Архангела Михаила въ Москвѣ (  въ Кремлѣ ).

Листы 2 — 6.

Соборъ Воскресенія Христова въ городѣ Романово-Борисоглѣбскѣ, Ярославской 
губерніи.

Листы 7 —  8.

Чудовъ монастырь въ М осквѣ: церковь Благовѣщенія Божісй Матери и святителя 
Алексія.

Листы 9 —  ю .

Стѣнопись собора Рождества Пресвятой Богородицы въ городѣ Суздалѣ, Владимір- 
ской губерніи.

Листъ 11 .

Детали каменныхъ церковныхъ построекъ въ городѣ Каргополѣ и въ Александро- 
Свирскомъ монастырѣ, Олонецкой губерніи.

< )  КАМЕННЫЯ ВОЕННЫЯ С О О РУЖ ЕН ІЯ.

Листъ I 2 .

Башня надъ святыми вратами Спасо-Евфиміевскаго монастыря въ городѣ Суздалѣ, 
Владимірской губерніи.

ДЕРЕВЯННЫЯ ЦЕРКОВНЫЯ СО О РУЖ ЕН ІЯ.

Листы 13 — 14.

Церковь Св. Троицы въ посадѣ Нёнокса, Архангельской губерніи и уѣзда.

Листъ 15.

Церковь Успенія Божіей Матери на Нижне-Уфтюгскомъ погостѣ, Вологодской губер- 
ніи, Сольвычегодскаго уѣзда.

*) Текстъ къ рисункямъ V выпуска издянія состявилъ В. ]5. Сусловъ.
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Д Е Т А Л И
С О Б О Р А  А Р Х А Н Г Е Л А  М И Х А И Л А

В Ъ  М О С К В І э  ( въ Кремлѣ ).

Листъ і .

Закамора и главный карнизъ, средній карнизъ собора, импостъ, 
окно 2-го этажа, окно въ сѣверо-восточной части храма, украшеніе 

барабана, аркатура надъ западнымъ входомъ въ соборъ и цоколь.

1) Въ первыхъ лѣтописныхъ извѣстіяхъ о Москвѣ (конца X II ст .) упоминается о болѣе древнемъ деревянномъ храмѣ 
во имя Архангела Михаила. Прохоровъ: «Христіанскія древности», 1875 г.

2) Планъ, разрѣзъ и перспективный видъ собора см. Ирохорова «Христіанскія древности», 1875 г.
3) Крайнее западное дѣленіе, въ которомъ устроена открытая паперть и лѣстницы, ведущія въ придѣлъ Иокрова и на 

чердакъ, признается болѣе позднею пристройкой, но бездоказательно. (А . М. Павлиновъ: «Краткій историческій очеркъ Мо- 
сковской архитектуры», и Прохоровъ: « Христіанскія древности», 1875 г.). Судя по наружной обработкѣ западной стѣны 
собора и по всѣмъ деталямъ (см. рисунки 7, 8, 9, а равно и др. всѣ украшенія), совершенно тождественнымъ съ общею 
архитектурой храма, слѣдуетъ думать, что все западное дѣленіе его одновременно съ общею постройкою.

Первоначальный каменный соборъ Архангела Михаила былъ построенъ въ 1333 г. 

Іоанномъ Даниловичемъ Калитою х) . Въ 1505 году, вслѣдствіе ветхости и тѣсноты по- 

мѣщенія, храмъ былъ разобранъ. Повелѣніемъ Великаго князя Іоанна III Васильевича 

былъ заложенъ нынѣ существующій новый соборъ. Постройка его была поручена Милан-

скому архитектору 

Алевизу. Храмъ 

оконченъ въ 1509г. 

при Великомъ кня- 

зѣ Василіи Іоан- 

новичѣ. Архан- 

гельскій соборъ 

предназначенъ еще 

Іоанномъ Калитою 

служить усыпаль- 

ницею Москов- 

скихъ государей, 

Здѣсь въ 47 гроб- 

ницахъ, располо- 
женныхъ около 

стѣнъ и столбовъ 
собора, хранятся 

останки Г осуда- 

рей русской зе-

мли, начиная съ 

Іоанна Даниловича 

Калиты и кончая 

Императоромъ Пе- 

тромъ II.

Планъ собора 

представляется въ 

видѣ продолгова- 

таго четыреуголь- 

ника съ четырьмя 

пилонами, на ко- 

торые опираются 
своды храма. Къ 

восточной сторонѣ 
собора примыкаетъ 

алтарь, при чемъ 

средняя часть его 

полукруглая, а бо- 

ковыя состоятъАрхангельскій соборъ съ сѣверо-восточной стороны.

каждая изъ двухъ маленькихъ полукружій. Соборъ завершается пятью барабанами 2).

Архитектурная обработка фасадовъ храма пилястрами и закаморами соотвѣтствуетъ 

его внутреннему дѣленію (троечастное съ сѣвера на югъ и пятичастное съ запада на 

востокъ) 3). Несмотря на неоднократныя опустошенія, пожары, починки и передѣлки

(



собора, онъ до настоящаго времени, въ общемъ, сохранился иочти въ первобытныхъ 

формахъ. Измѣненія первоначальнаго вида заключаются въ слѣдующемъ: а) увеличена 

глава средняго барабана; покрытіе ея произведено по стропиламъ, тогда какъ малыя 

главы выложены изъ камня; б) повышено надкладкою покрытіе закаморъ и дана имъ 

стрѣльчатая форма; существующая крыша собора закрываетъ нижнія части барабановъ 

съ ихъ архитектурною обработкой и даже окнами. По всѣмъ вѣроятіямъ, первоначальная 

крыша шла по полукругамъ закаморъ, а украшенія надъ срединами ихъ, въ видѣ паль- 

метокъ, стояли выше крыши; в) къ малымъ абсидамъ собора пристроены новые придѣлы, 

во имя св. Уара и Зачатьевскій; г )  къ южной стѣнѣ собора примыкаютъ новыя при- 

стройки и контрафорсы; д) къ сѣверному входу въ соборъ пристроено крыльцо совершенно 

другого характера архитектуры, чѣмъ самый соборъ.

На рисункахъ избранія на царство царя Михаила Ѳеодоровича видно, что къ сѣверной 

стѣнѣ собора примыкала длинная галерея на столбахъ, которая въ XVIII ст. провалилась 

и была разобрана х).

Внутренніе столбы собора, на которые частью опираются своды и барабаны, по- 

коятся на высокихъ пьедесталахъ. Стѣны, столбы и своды храма сплошь украшены 

священными изображеніями. Вся стѣнопись поновлена. Иконостасъ устроенъ въ царство- 

ваніе Ѳеодора Алексѣевича.

Первоначально соборъ снаружи не былъ оштукатуренъ; гладкія поверхности стѣнъ 

были кирпичныя, а всѣ украшенія —  пилястры, капители, орнаменты, карнизы и тяги —  

изъ бѣлаго камня.
При первомъ взглядѣ на общія формы собора видно, что строитель его подра- 

жалъ типу русскихъ церковныхъ построекъ и въ частности Успенскому собору въ 

Москвѣ. Что касается детальной обработки фасадовъ, то здѣсь преобладаютъ формы 

и украшенія чисто итальянской архитектуры. На прилагаемомъ листѣ представлены детали 

Архангельскаго собора: На черт. і-м ъ показаны часть главнаго карниза съ капителью и 

убранство закаморы, въ видѣ раковины. На черт. 2-мъ — средній карнизъ сооруженія или, 

вѣрнѣе, поясъ его съ капителыо нижняго яруса пилястръ. На черт. 3-мъ —  импостъ части 

глухой аркатуры, украшающей низъ собора. На черт. 4-мъ — наличникъ оконъ 2-го  и 

частью і-го  ярусовъ. На черт. 5-мъ — наличникъ нижняго окна между алтаремъ и сѣвер- 

нымъ входомъ въ соборъ; окно это, вѣроятно, болѣе поздняго происхожденія. На черт. 6-мъ — 

украшеніе оконъ и простѣнковъ барабана (ниже карниза). На черт. 7-мъ —  двойное окно 

надъ аркой, образующей открытую паперть. На черт. 8-мъ —  наличникъ наружной двери, 

ведущей въ юго-западное угловое помѣщеніе, гдѣ находится каменная лѣстница въ 

придѣлъ 2). На черт. 9 -м ъ —- база нижнихъ пилястръ и обработка цоколя кругомъ собора.

4) Прохоровъ: «Христіанскія древности».
2) Проемъ двери значительно уже иаличиика. На пилястрахъ и на арочкѣ не показаны орнаменты. (См, фотографію 

И. Ѳ. Барщевскаго, № 2033).



С О Б О Р Ъ  ВОСКР ЕСЕНІ Я Х Р И С Т О В А
ВЪ  ГО Р О Д Ѣ  РО М А Н О ВО -БО РИ СО ГЛѢ БСКѢ , ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБ.

Листъ 2.
Планы і-го  и 2-го этажей и продольный разрѣзъ. 

Листъ 3.
Южный фасадъ, детали верхней части храма, 

галереи и крыльца.

Листъ 4.
Западный фасадъ, детали порталовъ и окна. 

Листъ 5.
Восточный фасадъ, детали карнизовъ и оконъ.

Листъ 6.
Детали портала и оконъ (въ раскраскѣ).

Городъ Романово-Борисоглѣбскъ раскинутъ на двухъ берегахъ р. Волги, въ 36 верстахъ 
отъ Ярославля. На лѣвомъ берегу расположена Борисоглѣбская сторона, называвшаяся въ 
древности дворцовой Ловецкой слободой *), а на правомъ Романовская, именовавшаяся 
съ основанія ея городомъ Романовымъ 2). При Екатеринѣ II Ловецкая слобода пере- 
именована въ городъ Борисоглѣбскъ, а при Александрѣ I обѣ части поселенія получили 
названіе одного города Романово-Борисоглѣбскъ.

Среди древнихъ, сохранившихся въ городѣ, памятниковъ церковной архитектуры наи- 
болѣе интереснымъ представляется Воскресенскій соборъ на Борисоглѣбской сторонѣ.

На мѣстѣ существующаго собора находилась при Іоаннѣ Грозномъ двухъэтажная
деревянная церковь св. Бориса и Гл ѣ б а— «брусчатая, съ пятью куполами». Вблизи собора 
стоитъ памятникъ на мѣстѣ этой церкви.

Каменный Борисоглѣбскій соборъ построенъ въ разные періоды времени. Нижній
этажъ его болѣе древній и имѣлъ видъ самостоятельнаго храма. О бъ этой первона- 
чальной постройкѣ имѣется указаніе въ надписи, находящейся въ соборѣ на стѣнѣ, 
что церковь была освящена въ 1652 году. О формѣ этого первоначальнаго храма
можно судить по грамотѣ митрополита Іоны, данной въ 1670 г. на надстройку второго
этажа Воскресенскаго собора; тамъ, между прочимъ, говорится: По блаюсловенію Преосвя- 
щеннаю... били намъ челомъ земской староста Микита Малодушкинъ съ товарищи, да мирскіе 
люди Захаръ Кузъминъ сынъ Котловановъ ( по преданію строители), Корнилъ да Матѳей 
Ѳеодоровы дѣти Сѣдуновы и вси Брисоглѣстіи слободы крестъяне, чтобы намъ и пожаловатъ 
благословитъ церковъ Божію во имя Пресвятыя Богородицы Одигитрія и великаго пророка Іоанна 
Предтечи и св. Благовѣрныхъ князей обоихъ братьевъ Бориса и Глѣба, нареченныхъ во св. кре- 
щеніи Романа и Лавида. Шатры разобратъ до полуцеркви и изнова съ уступомъ отъ алтарей 
построитъ церковъ Божію на сводахъ во имя Воскресенія Христа Боіа наіиею холодную, а въ 
исподи что уступится въ той бы прежней церкви трапеза, — а попрежнему нашему блоюсло- 
венію кирпичи и известъ у нихъ въ припасѣ естъ, а нынѣшняя де церковъ Божія отъ тяюсти 
шатровые верхи разсѣлисъ во многихъ мѣстйхъъ;  далѣе: « и въ прежней церкви, что построятъ 
трапезу теплую съ придѣлыъ.

Судя по цѣльности частей сооруженія и по приведенной грамотѣ, надо думать, 
что древняя церковь по плану ограничивалась помѣщеніями 4-мъ, 5-мъ и алтарными

*) Заселеніе слободы относится къ незапамятнымъ временамъ. Ж ители ея поставляли рыбу для великихъ князей и царей 
московскихъ. Слобода всегда славилась котелыциками, которые вызывались на работы даже въ Персію.

2) Объ основаніи г. Романова находимъ свѣдѣнія въ родословной книгѣ Ѳеодора Ростиславовича Чернаго (Карамзинъ: 
«Ист. Росс. Г о с .» ) , гдѣ  значится, что городъ былъ «поставленъ» кн. Романомъ, сыномъ Василія Грозныя Очи. Затѣмъ городъ 
переходилъ во владѣніе разнымъ князьямъ, присоединялся къ Москвѣ и, иаконецъ, въ  1796 г. сдѣланъ уѣзднымъ городомъ 
Ярославской губерніи.



выступями (планъ і-го  этажа), но какое пространство занимала самая перковь, сказать 
трудно :).

Новый пятиглавый храмъ построенъ, какъ значится въ грамотѣ, « съ уступомъ отъ 
алтарей», т .-е ., надъ помѣщеніями 4-мъ и 5-мъ. ГІри этомъ, для увеличенія храма, допу- 
щена весьма смѣлая въ техническомъ отношеніи постановка восточной стѣны главнаго 
четырехугольника, надъ сводомъ помѣщенія 5-го (см. разрѣзъ). Довольно интересными пред- 
ставляются и другія конструктивныя стороны сооруженія: устройство въ квадратномъ 
помѣщеніи лишь двухъ столбовъ, постановка малыхъ барабановъ, на вводныхъ арочкахъ 
и главнаго (надъ продолговатымъ пространствомъ) съ двумя полубочарными сводиками.

Обстройка главнаго четырехугольника церкви алтарями, двумя придѣлами, двухъ- 
этажной галереей и богатыми лѣстницами даетъ всему храму чрезвычайно величественный 
и изящный видъ. Верхніе алтари приходятся надъ древнею церковью. Боковые придѣлы 
устроены на столбахъ нижней галереи. Южный придѣлъ меньше сѣвернаго, но сложнѣе 
украшенъ 2) .  Галерея также съ южной стороны обработана богаче, чѣмъ съ другихъ 
сторонъ, т.-е. помимо усложненія деталей, галерея разыграна двойными арочками съ серь- 
гами. То же слѣдуетъ сказать и объ убранствѣ южной стѣны самаго храма.

Вообще богатство украшеній сосредоточено на южномъ фасадѣ, и это, вѣроятно, 
вызвано было тѣмъ, что южная сторона собора выходила на главную улицу.

По отношенію разбивки общихъ массъ собора, а равно оконныхъ и арочныхъ 
проемовъ, наблюдается крайняя неправильность: главы сдвинуты къ восточной сторонѣ 
храма, окна на сѣверномъ и южномъ фасадахъ не приходятся противъ срединъ зака- 
моръ 3), арки верхняго этажа галереи различной ширины и пр.

Лѣстницы въ соборъ расположены не по главнымъ осямъ сооруженія, а съ боковъ. 
Такое расположеніе входовъ, и притомъ двухъ, представляется исключительнымъ и вызвано, 
вѣроятно, тѣмъ соображеніемъ, чтобы съ верхнихъ площадокъ лѣстницъ, остающихся 
открытыми, можно было видѣть внутренность храма и главнымъ образомъ чудотворную 
икону Спасителя, стоящую въ храмѣ подъ сѣверо-западной главою. Съ этой цѣлью, про- 
тивъ лѣстницъ устроены богато росписанныя окна (Р  и К табл. 2, 4 и 6 ) .  Устройство 
именно только двухъ лѣстницъ мѣстное преданіе объясняетъ тѣмъ, что строителей было 
двое, и каждый изъ нихъ желалъ увѣковѣчить свою память отдѣльнымъ входомъ въ 
холодный соборъ.

Нижній этажъ церкви (теплый храмъ) покрытъ коробовыми сводами съ распалубками, 
при чемъ своды трапезной (помѣщ. 4 )  опираются на столбы. Въ двухъ малыхъ абсидахъ 
алтаря устроены придѣлы. Южная сторона галереи и частью западная остаются до настоя- 
щаго времени открытыми. Въ двухъ крайнихъ аркахъ на южной сторонѣ сохранились 
деревянныя рѣшетчатыя двери въ галерею. Средняя западная арка ведетъ къ главному 
входу въ церковь. Сѣверо-западный уголъ галереи въ настоящее время закрытъ деревян- 
ными переборками. Арки сѣверо-восточной части галерей задѣланы каменною кладкой. Къ 
двумъ столбамъ этого помѣщенія приложены контрафорсы. Подъ лѣстігипами находятся 
сторожка и кладовыя. Всѣ указанныя приспособленія поздняго происхожденія.

Покрытіе храма состоитъ: изъ пяти куполовъ на высокихъ открытыхъ барабанахъ, 
крестовыхъ сводовъ противъ главныхъ подпружныхъ арокъ, двухъ коробовыхъ въ 
западныхъ угловыхъ частяхъ храма и полусферическихъ сводовъ въ абсидахъ. Средній 
барабанъ покоится двумя сторонами на двухъ подпружныхъ аркахъ и двумя на вводныхъ 
сводикахъ. Придѣлы перекрыты сомкнутыми сводами, галереи —  коробовыми съ распа- 
лубками, а лѣстницы —  уступчатыми арками и крестовыми сводами.

Четырехскатная крыша собора позднѣйшаго устройства 4) . Подтверждается э т о : 
і )  существованіемъ 24-хъ  кокошниковъ вокругъ основанія главнаго барабана, приходя- 
щихся нынѣ подъ крышею (см. табл. 5, деталь К ) ;  2) стропильными гнѣздами ниже 
пояска подъ кокошниками; 3) наружной новой надкладкой надъ кувшинообразными 
колонками между закаморъ, и 4 ) продолженіемъ на чердакѣ ( і б - т и )  кокошниковъ въ 
основаніи малыхъ барабановъ. Все это даетъ совершенно ясное указаніе на существова-

4)  Представляется вѣроятнымъ, что церковь занимала помѣщеніе 5-ое, покрытое корытчатымъ сводомъ и увѣнчивалась 
снаружи тремя шатрами. — К ъ западной сторонѣ примыкало помѣщеніе 4-ое, носившее обычное названіе трапезной. Между 
тѣмъ, въ грамотѣ упоминается объ этомъ послѣднемъ помѣщеніи, какъ о проектируемомъ. Такимъ образомъ опредѣленіе 
нервоначальныхъ помѣщеній остается гадательнымъ.

2) Въ придѣлахъ поставлены невысокіе иконостасы съ весьма интересными древними росписными царскими дверями.
3) Желая отвлечь глазъ отъ такой неправильной разбивки на главномъ фасадѣ, строители заполнили всю южную стѣну 

массой промежуточныхъ колоннокъ, а закаморы украсили живописью, и вся несиметрія терялась въ пестротѣ украшеній.
■*) Врѣзъ главнаго барабана въ крышу на фасадахъ не показанъ, такъ какъ крыша въ срединахъ поднята до высоты реберъ.



ніе обычнаго покрытія собора по закаморамъ. Принимая въ соображеніе это суще- 
ственное видоизмѣненіе храма, а равно и вышеуказанныя приспособленія помѣіценій въ 
нижней галереи, не трудно представить первоначальный видъ собора.

С-ѣверо-западный видъ Воскресенскаго собора (в ъ  реставраціи).

На табл. 3 - ей и 5-0Й представлены наиболѣе интересныя части наружной обработки 
фасадовъ: С — лѣвая верхняя часть южной стѣны собора, Е —  аркатура галереи, Б  —- 
верхняя часть крыльца; Е —  правая часть карниза южнаго придѣла, въ углахъ таблицы 
окна придѣловъ, М — карнизъ гл. барабана съ наличниками и основаніе послѣдняго (съ 
кокошниками >1, выходящими на чердакъ).

Не менѣе интересными кажутся внутренніе порталы храма и его окна, выходящія въ 
галерею второго этажа. Главный западный порталъ (Н , табл. 4 )  состоитъ изъ двухъ 
выступныхъ цѣльныхъ колоннокъ и ряда уступающихъ полуколоннокъ, чередующихся съ 
прямоугольными выступами. По полукружію идетъ широкій богато украшенный архи- 
вольтъ съ розетками. Помимо архитектурныхъ украшеній, порталъ росписанъ орнаментами.

Сѣверный порталъ ( С , табл. 4 )  также состоитъ изъ ряда выступовъ, обдѣланныхъ 
въ видѣ колоннокъ, и раскрашенъ орнаментами (на табл. 6 -й  представлены двѣ детали 
росписи) ’) . Самыя двери, желѣзныя, обиты полосами въ видѣ сплошныхъ прямоугольни- 
ковъ. Ііорталы придѣловъ имѣютъ различную обработку; одинъ изъ нихъ (_[), южный, 
представленъ на табл. 6-ой. Окна помимо архитектурныхъ формъ также имѣютъ орнамен- 
тальную раскраску. На табл. 4-0Й, подъ лит. Г представлено окно, находящееся въ стѣнѣ 
собора противъ западной лѣстницы. Деталь раскраски его показана на табл. 6-ой. Че- 
резъ это окно въ разстояніи примѣрно около 4 арш. видно колоссальное изображеніе 
чудотворнаго образа Спасителя ( до 4 арш. выс. и до 3 арш. шир.). Когда церковь 
заперта, богомольцы нерѣдко молятся на образъ черезъ это окно. Противъ южнаго входа 
въ галерею также продѣлано окно ( К ) ,  украшенное кокошниками и раскрашенное орна- 
ментами ( табл. 6 ) .  Въ наличникѣ вставлено нѣсколько изразцовъ зеленой поливы съ 
орнаментами. Въ раскраску порталовъ и оконъ введены цвѣта: красный, голубой, желтый, 
зеленый и кирпичный.

*•) I очно прослѣдить въ порталахъ форму кривыхъ линій архивольтовъ являлось затруднительнымъ, вслѣдствіе непра- 
вильности кладки ихъ и по причинѣ осадки стѣнъ надъ ними ; въ виду этого, дуги обозначены лишь приблизительно по 
отноптенію къ натурѣ. Роспись порталовъ показана неполностью, такъ какъ плохо сохранилась.



Всѣ внутреннія стѣны верхняго храма, а равно и галереи, сплошь покрыты древними 
священными изображеніями, что вполнѣ довершаетъ богатство и характерность этого вы- 
дающагося памятника русской архитектуры. Особенно чарующее впечатлѣніе производитъ 
галерея съ ея множествомъ изображеній сценъ изъ ветхаго и новаго завѣта.

Видъ южной части галсреи 2-го этажа Воскрссенскаго собора.

Строительнымъ матеріаломъ для собора служилъ исключительно кирпичъ, при вы- 
дѣлкѣ котораго, по мѣстному преданію, примѣшивали муку и кровь скота. Кладка произ- 
ведена на извести и такъ крѣпка, что представляетъ съ кирпичемъ одну неразрывную 
массу. Детальныя украшенія исполнены изъ лекальнаго кирпича. Въ ширингахъ, между 
наличниками галереи, надъ окнами южнаго придѣла и во многихъ другихъ мѣстахъ вста- 
влены изразцы зеленой поливы и частью безъ поливы. Изображенія на изразцахъ пред- 
ставляютъ собою всевозможные мотивы розетокъ, крестиковъ, различныхъ птицъ, двугла- 
выхъ орловъ и цѣлыя сцены (какъ напр., осада города). Украшенія лекальныхъ кирпичей 
состоятъ изъ квадратиковъ, круговъ, ромбовъ, ложечекъ, перемежающихся въ обратномъ 
порядкѣ, витыхъ валиковъ и т. п.

Гладкія части наружныхъ стѣнъ выкрашены желтой краской, а всѣ украшенія—- 
бѣлой. Главы голубыя.

Храмъ Воскресенія окруженъ невысокою каменной оградой поздняго устройства. 
Съ южной стороны возвышается башня со святыми вратами и двумя проходами по бо- 
камъ въ видѣ пристроекъ. Карнизъ надъ воротами украшенъ широкимъ поясомъ изъ 
разноцвѣтныхъ изразцовъ; поверхъ карниза идетъ каменный фронтонъ, надъ которымъ 
возвышается башня въ два яруса, завершающаяся главкой. Въ юго-восточной сторонѣ 
ограды устроена шатровая колокольня, довольно типичная, но обработанная сравнительно 
просто. Верхъ ея со слуховымрі окнами кирпичный, въ недавнее время покрытъ жестью.

Помимо вышеуказанныхъ, весьма интересныхъ царскихъ росписныхъ вратъ въ южномъ и сѣверномъ придѣлахъ собора 
заслуживаютъ вниманія: і )  надпрестольная сѣнь, находяіцаяся въ главномъ алтарѣ; она имѣетъ шатровую форму и вся укра- 
т е н а  богатой золоченой рѣзьбой; 2) древнее росписное (со слюдой) зеркало, украшенное металлическимъ золоченымъ орна- 
ментомъ; 3) рѣзная деревянная ладонница въ видѣ сундучка; 4) каменный орнаментированный постаментъ подъ запрестоль- 
і і ы м ъ  образомъ. См. фотографіи И. Ѳ. Барщевскаго, №№ 338— 368.

Кромѣ сего, составителю выпуска довелось розыскать подъ южной лѣстницей собора, среди строительныхъ матеріаловъ, 
нѣсколько старинныхъ мѣдныхъ чеканныхъ лампадъ, вѣнчальные вѣнцы и въ разобранномъ видѣ трехглавую часовню, сплошь 
покрытѵю прекрасной рѣзьбой. Предметы эти нынѣ хранятся въ мѵзеѣ Императора Александра III въ С.-Петербургѣ.



ЧУДОВЪ МО Н А С Т Ы Р Ь
в ъ  МО С К В Ѣ ,

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  

И С В Я Т И Т .  А Л Е К С І Я .

Чудовъ мужской каѳедральный монастырь находится въ Московскомъ Кремлѣ. На 
этомъ мѣстѣ находился въ XIV  ст. ханскій дворъ. Монастырь основанъ въ 1365 г. святи- 
телемъ Алексіемъ въ память исцѣленія имъ татарской царицы Тайдулы отъ слѣпоты и 
бѣснованія. Въ XV I и XVII ст. Чудовъ монастырь былъ извѣстенъ подъ названіемъ Вели- 
кой лавры. Первая церковь и кельи были деревянныя. Во время обрѣтенія мощей святит. 
Алексія сводъ этой церкви обрушился, и тогда повелѣніемъ Великаго князя Василія Ва- 
сильевича сооружена новая каменная церковь, трехъэтажная, съ придѣломъ Благовѣщенія 
Божіей Матери (по правой сторонѣ), куда и были внесены мощи святит. Алексія 5). 
Въ 1501 году, по повелѣнію Великаго князя Іоанна Васильевича, храмъ по ветхости былъ 
разобранъ, но, вѣроятно, не весь, такъ какъ нижняя его часть, сложенная изъ бѣлаго 
камня, болѣе ранняго происхожденія, чѣмъ верхняя часть, сложенная изъ кирпича 2). 
Описываемая церковь находится нынѣ внутри монастыря.

Между 1473 и 1485 годами настоятелемъ монастыря Геннадіемъ была заложена 
каменная церковь уже во имя святителя Алексія, съ трапезною и келейными корпу- 
сами. К ъ концу XVII ст. церковь пришла въ ветхость.

Въ 1680 г. архимандритъ Адріанъ заложилъ на другомъ мѣстѣ новую, нынѣ суще- 
ствующую, церковь, представленную на нашихъ таблицахъ. Церковь эта вмѣстѣ съ камен- 
нымъ корпусомъ ограничиваетъ юго-западную часть двора монастыря и выходитъ на 
Царскую площадь Кремля. Храмъ построенъ на высокихъ подвалахъ. Къ церкви примы- 
каетъ двухъэтажный корпусъ, въ нижнемъ этажѣ котораго цомѣщаются склады и прос- 
форня. Всѣ помѣщенія подваловъ покрыты сводами, включая и проѣздъ на монастырскій 
дворъ. Главный входъ въ церковь, съ высокимъ арочнымъ портикомъ и двумя башнями 
на углахъ, сооруженъ въ 1780 г., по проекту архитектора Козакова. Въ портикѣ устроено 
двѣ двери: одна ведетъ главнымъ маршемъ въ церковь, а другая встрѣчнымъ маршемъ 
( по стѣнѣ)  въ жилой корпусъ —  митрополичьи покои. На продольной внутренней стѣнѣ 
лѣстничной клѣтки находится древняя, высѣченная на камнѣ надпись о построеніи храма.

Въ церковь святителя Алексія проходятъ съ вышеуказанной лѣстницы черезъ обшир- 
ную трапезную; въ церковь Андрея Первозваннаго — по открытой наружной лѣстницѣ, 
устроенной со двора монастыря, и черезъ особую паперть; съ этой-же лѣстницы входятъ 
въ корридоръ, примыкаюіцій къ кельямъ, составляющимъ продолженіе корпуса по западной 
сторонѣ; въ церковь Благовѣщенія также былъ особый входъ (2  *), но въ настоящее 
время онъ закрытъ. Алексѣевская церковь съ Благовѣщенской сообщаются аркой, въ 
которой стоитъ рака съ мощами святителя Алексія. Въ Алексѣевскую церковь женщины

4) «М осковскій каѳедральный Чудовъ монастырь». Изданіе монастыря 1896 г . ; В. И. ПІемякина «М осква, ея Святыни 
и Памятники».

2) А. М. Павлиновъ. «Краткій историческій очеркъ московской архитектуры» ; «Спутникъ Зодчаго по М осквѣ», 1895 г.

Листъ 7.

Планъ, южный фасадъ и разрѣзъ.

Листъ 8.

Детали карнизовъ, оконъ, пилястръ, 
цоколя и крестовъ.



не допуска- 
лись. Обычай 
этотъ соблю- 
дается и въ 
настоящее вре- 
мя, но проходъ 
для женщинъ 
въ Благовѣ- 
щенскую цер- 
ковь допущенъ 
съ общей лѣст- 
ницы черезъ 
трапезную Але- 
ксѣевской цер- 
кви. Придѣлъ 
св. Андрея 
Первозваннаго 
устроенъ ис-

ключительно для монашествующей братіи; съ западной стороны къ нему примыкала
общая трапезная; эти помѣщенія были совершенно изолированы отъ мірянъ. Церковь
апостола Андрея, впослѣдствіи была больничною и переименована въ Крестовоздвижен-
скую, а въ 1 8 1 4 г .  была упразднена. Въ послѣднее время, при отдѣлкѣ митрополичьихъ 
покоевъ, она возстановлена и наименована домовой. Митрополичьи покои получили со- 
временный характеръ жилыхъ помѣщеній.

Своды церквей и трапезныхъ украшены при митрополитѣ Филаретѣ священными изо- 
браженіями съ рамками въ стилѣ рококо. Надъ церковью Благовѣщенія помѣщается ризница, 
въ которую поднимаются по лѣстницѣ, устроенной въ толщѣ стѣны, отдѣляющей церковь 
отъ трапезной. Ризница освѣщается маленькими окнами, продѣланными въ закаморахъ 
церкви. Вслѣдствіе устройства ризницы, сводъ этой церкви ниже, чѣмъ сводъ Алексѣевской.

ГІомѣщенія 4-ое и 6-ое покрыты общею крышей на четыре ската. Надъ крышею 
возвышаются десять главъ, изъ которыхъ четыре на углахъ, четыре надъ срединами про- 
дольныхъ стѣнъ, одна болыпая ( главная)  надъ срединой Алексѣевской церкви и одна 
меньшаго размѣра надъ Благовѣщенской церковью. Такимъ образомъ, соединены какъ бы 
двѣ самостоятельныя пятиглавыя церкви. Два алтаря храма также слиты въ одинъ общій 
выступъ, состоящій изъ шести закругленій съ восточной стороны.

На табл. 8-ой представлены детали описаннаго храма: подъ лит. а и в —  древніе, 
нынѣ не существующіе, кресты на главахъ ’) , с —  убранство верхней части главнаго
барабана, сі —  закаморы и пилястры главнаго четырехугольника двухъ церквей, е — пи-
лястра, украшающая монастырскія ворота, і — угловая пилястра на срединѣ высоты церкви 
и карнизъ надъ нижнимъ этажемъ, § — окна южнаго фасада, Ь —  окна нижняго этажа
церкви и корпуса, і"—• цоколь сооруженія. Всѣ детали имѣютъ довольно тонкіе и изящ-
ные профиля. Украшеніе оконъ ( § )  орнаментами является довольно рѣдкимъ среди памятни- 
ковъ XVII ст.

Къ юго-восточной сторонѣ церкви примыкаетъ Николаевскій дворецъ, бывшій архіерей- 
скій домъ; онъ соединяется съ церковью черезъ дверь, находящуюся за правымъ кли- 
росомъ Алексѣевской церкви. Съ 1817 года домъ причисленъ къ Дворцовому вѣдомству.

Въ Чудовомъ монастырѣ существовали другіе храмы: і )  Преподобномученицы Евдокіи, 
на заднихъ святыхъ вратахъ, построенная царемъ Іоанномъ Васильевичемъ въ 1 5 5 6 г. въ па- 
мять рожденія царевны Евдокіи; 2 ) святыхъ мучениковъ Платона и Романа, Крестовая, 
сооруженная митрополитомъ Платономъ и впослѣдствіи переименованная въ честь Всѣхъ 
Святыхъ; з ) апостоловъ Петра и Павла въ бывшемъ архіерейскомъ домѣ, и 4 )  св. Косьмы 
и Даміана.

Чудовъ монастырь. Видъ съ южной стороны.

*) Въ пастоящее время кресты на главахъ гладкіе; на южномъ фасадѣ они показаны по оптибкѣ въ другомъ направленіи.



С Т Ѣ Н О П И С Ь

СОБОРА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОИ БОГОРОДИЦЫ

ВЪ  ГО Р О Д Ѣ  СУЗДАЛѢ, ВЛАДИМІРСКОИ ГУБЕРНІИ.

Листъ 9.

Изображенія: і )  на южной и 2) на сѣверной 

стѣнахъ западной паперти собора.

Листъ ІО.

Изображенія: 3) на южной стѣнѣ южной паперти 

и 4 ) на западной стѣнѣ западной паперти.

а, б, в, г, д — детали орнаментовъ.

Въ предшествовавшихъ выпускахъ настоящаго изданія были сообщены свѣдѣнія, какъ 

о самомъ соборѣ, такъ и о внутренней фресковой росписи его ;). Въ настоящемъ выпускѣ 

публикуются остальные, имѣющіеся въ академіи, рисунки древней стѣнописи храма.

Главной темой изображеній въ западной паперти послужили вселенскіе соборы. 

Изображенія эти представлены на южной, сѣверной и западной сторонахъ паперти. Они 

начинаются на высотѣ 3 Ѵ2 аршинъ отъ пола и идутъ по стѣнамъ и частью по сводамъ 2). 
Изображенія сгруппированы въ два ряда; въ первомъ, нижнемъ — св. отцы, пришедшіе 

на соборы; здѣсь выражены главнѣйшіе эпизоды, относящіеся къ каждому изъ 

соборовъ. Выше этого ряда представлены св. храмы, увѣнчанные главами; въ нихъ воз- 

сѣдаютъ цари, при которыхъ созывались вселенскіе соборы; по бокамъ ихъ расположены 

сидящія фигуры св. старцевъ. Поверхъ картинъ — надписи, поясняющія изображенія. 

Первые три собора представлены на южной сторонѣ паперти, три слѣдующіе —  на сѣвер- 

ной и послѣдній, седьмой — въ простѣнкахъ между входной дверью въ паперть. Надписи 

гласятъ слѣдующее (рисунокъ і — начиная съ лѣвой стороны):

( і )  Соборъ при царѣ Констянтинѣ сшедши святыхъ отецъ тіи ( 3 1 8 )  на 

злочестиваво Ария.

к: ( 2 )  Соборъ при царѣ Ѳеодосиі святыхъ отецъ ри ( 1 5 0 )  на Македонія.

г: ( 3 )  Соборъ при царѣ Ѳеодосіи юнемъ святыхъ отецъ: с ( 2 0 0 )  на Нестория.

д: ( 4 )  Соборъ при царѣ Маркіяне святыхъ отецъ ѴЛ ( 6 3 0 )  на Диоскора.

е: ( 5 )  Соборъ при царѣ Устінияне святыхъ отецъ: ( і б о )  на Аригена.

з: ( 6 )  Соборъ при царѣ Константине Брадатемъ святыхъ отецъ: ( 1 7 0 )  на

Сергия и Кира.

3 : ( 7 )  Соборъ при царѣ Константине и матери его Иринѣ святыхъ отецъ тцв 
( 3 6 5 )  на иконоборцевъ.

!)  Планъ, фасадъ, разрѣзъ и детали собора съ описаніемъ оныхъ см. въ выпускахъ: III, табл. 2, 3, 5 и 6, и IV, табл. 9
2) Стѣнопись (табл. 9 )  представлена на рисункахъ въ развернутомъ видѣ, такъ какъ верхняя часть картины при- 

ходится на коробовомъ сводѣ паперти.



Послѣдній сюжетъ., изображеніе 7-го  всел. собора (табл. ю , правый рисунокъ) 

расположено нѣсколько ниже отъ пола и разбито на двѣ части; при этомъ царь и ца- 

рица возсѣдаютъ въ правой сторонѣ картины. Надъ дверью изображены серафимы; въ 

настоящее время ихъ нѣтъ въ этомъ мѣстѣ. Панель подъ картиной собора укра- 

шена росписными бѣлыми пеленами; послѣднія украшены розетками въ кругахъ и 

другими фигурами. Въ сѣверной стѣнѣ, подъ изображеніемъ 5 - г о  вселенскаго со- 

бора устроена прямоугольная ниша, очевидно, поздняго происхожденія. Въ лѣвой 

нижней части стѣны никакихъ изображеній не сохранилось; въ правой части нахо- 

дится самостоятельное по сюжету изображеніе Преподобной Маріи Египетской; ниже — 

часть пелены съ розеткою.
Подъ изображеніями первыхъ трехъ соборовъ устроены двѣ ниши, въ которыхъ 

находятся гробницы почивавшихъ здѣсь Суздальскихъ святителей Ѳеодора и Іоанна. 

Прежніе гробы сохраняются, но останки святителей переложены въ новыя раки и открыто 

почиваютъ въ этомъ же соборѣ, близь алтаря. Панель надъ гробницами украшена ши- 

рокими орнаментами.

На стѣнахъ самыхъ нишъ представлены сюжеты назидательнаго характера. Въ нишѣ, 

ближайшей къ храму, изображенъ вверху Іс. Хр. Вседержитель въ облакахъ, влѣво сто- 

итъ молодая женская фигура въ царскомъ одѣяніи, почти въ центрѣ картины —  солнце. 

Среди гористаго пейзажа наблюдаются какія-то  животныя безъ головъ, подъ солн- 

цемъ извивается что-то въ родѣ змѣи; тутъ же двѣ женскія фигуры, одна съ крыльями, 

другая въ обособленномъ пространствѣ (в ъ  пещерѣ), въ грустной позѣ. Съ боку ниши 

сдѣлана надпись, поясняющая сюжетъ: «.Притча. Разумная человѣческая душа, чистая,

аки дѣвица украиіенаъ — чСолнцеъ', «Змѣіі —  грѣшная и не покаявшаяся душа сидитъ въ 

темнѣ мѣстѣу).
Въ правой нишѣ представлена на ложѣ спящая мужская фигура; у изголовья стоятъ 

два ангела; у дальняго изъ нихъ въ свиткѣ надпись: «.у спяіцаго человѣка повелѣ мнѣ 

Господь предстояти и спасатю). Надъ ближайшимъ ангеломъ надпись: «Божіимъ повелѣніемъ 

приставленъ аніелъ къ человѣку въ крещеніи до исходу, и держа въ руцѣ оружіе небеснаю 

царя на діавола» 2) . Въ ногахъ спящаго изображена бѣгущая вправо фигура лукаваго. 

Вверху картины представлена рука Всевышняго, ниж е— домъ съ образомъ, предъ ко- 

торымъ — свѣча. Вправо отъ свѣчи — молящаяся фигура съ воздѣтыми руками. Въ лѣвомъ 

боку ниши надпись: «0, братія! Не обленимся всеіда въ памяти имѣти изъ утра и въ

вечеръ на покой молитися».
На восточной сторонѣ западной паперти находится входъ въ самый соборъ, украшен- 

ный полуколонками съ прямоугольными уступами. Порталъ сложенъ изъ камня и весь 

покрытъ рельефными орнаментами (  см. выпускъ III, листъ 3, деталь с'). Надъ проемомъ 

двери изображеніе (въ  трехъ кругахъ) Деисиса. Между порталомъ и южной стѣной 

паперти представленъ въ ростъ св. Косма Святоградскій.
На табл. ю -ой  лѣвый рисунокъ воспроизводитъ роспись южной входной стѣны 

южнаго придѣла 2). Идея картины объясняется надписью: « Похвала Пресвятей Богоро- 

дицыу). Богоматерь возсѣдаетъ на престолѣ. ' Выше —  поясное изображеніе Христа-мла- 

денца. По бокамъ этихъ изображеній группируются фигуры ветхозавѣтныхъ проро- 

ковъ, возвѣщавшихъ о Пресвятой Дѣвѣ. Въ рукахъ ихъ свитки, на которыхъ написаны 

пророчества. Слѣва, вверху первымъ представленъ пророкъ Еремія; въ лѣвой рукѣ сви- 

токъ, въ правой — прямой и ровный жезлъ; на свиткѣ надпись: « се Боіъ нашъ, не 

приложися». Рядомъ пророкъ Аввакумъ; въ правой —  свитокъ, въ лѣвой— гора; надпись 

на свиткѣ: « Богъ отъ юга прійдетъ и соберетъ». Ниже, первый къ изображенію Богоматери, 

пророкъ Валаамъ, колѣнопреклоненный; въ лѣвой — свитокъ, надъ правой, поднятой

Надписей надъ означенными изображеніями (въ  нишахъ) на рисуіщѣ не показано.
2) Изображенія на сводѣ и западной стѣиѣ придѣла представлены иа листѣ 5 вып. III.



вверхъ — звѣзда; надпись: « возсілетъ звѣзда отъ Іаковсі». Рядомъ, влѣво —  пророкъ

Моисей; въ правой —  свитокъ, въ лѣвой — пламя купины; на свиткѣ слова: « азъ видѣхъ 

купину оінемъу). Крайняя фигура — праотецъ Іаковъ, изображенъ съ лѣстницей въ правой 

рукѣ, видѣнной имъ во снѣ и имѣвшей праобразное отношеніе къ Богородицѣ, и 

со свиткомъ въ лѣвой. Два нижнихъ пророка закрыты иконостасомъ при передѣлкѣ 

южной паперти въ придѣлъ. Съ правой стороны (держась того же порядка) изображены: 

Езекіилъ, въ правой рукѣ свитокъ, въ лѣвой —  затворенныя врата; на свиткѣ слова: « азъ 
видѣхъ дверъ затворенуу); Захарія, въ правой рукѣ серпъ, въ лѣвой —  свитокъ: —  аазъ видѣхъ 

свѣтилъникъ златосвѣчныйУ); Даніилъ, въ правой —  камень, въ лѣвой— свитокъ: — « каменъ 

отъ юры безъ рукъ отсѣчесЛУ); Гедеонъ, въ лѣвой — руно, въ правой —  свитокъ: —  « азъ 

провидѣхъ руномъ Боюродицуу); Соломонъ, въ правой —  храмъ, въ лѣвой — свитокъ: — 

« Премудростъ созда себѣ храмъ, и утверди столповъ семъ». Имя послѣдняго святого 

остается невполнѣ извѣстнымъ; судя по жезлу ( процвѣтшему) въ рукѣ, э т о — Аа- 

ронъ, въ свиткѣ же надпись: «во дни оны излію отъ духа моею на всяку плотъ»

(изъ пророчества Іоилева). Является тоже нѣсколько загадочнымъ точное повтореніе
нижнихъ фигуръ съ правой и лѣвой стороны картины.

На западной стѣнѣ до шалыги свода южной паперти представлена картина на тему 

« Господи воззвахъу), заимствованную изъ четвертой стихиры х).

Помѣщаемые на табл. і о-ой орнаменты служатъ дополнительнымъ украшеніемъ 

стѣнописи папертей. Деталь а относится къ орнаменту, находящемуся въ верхнемъ 

фронтончатомъ откосѣ наружной двери южной паперти собора, т.-е . надъ изображе- 

ніемъ Нерукотвореннаго Образа съ ангелами; в — деталь орнаментовъ, находящихся 

въ вертикальныхъ откосахъ той же двери. Орнаменты с и д украшаютъ толщи нишъ

(со ф и ты ), устроенныхъ въ южной стѣнѣ западной паперти. Орнаментъ е находится

на верхнемъ откосѣ двери, въ сѣверной паперти.

! )  3 а недостаткомъ свѣдѣній этотъ сюжетъ былъ описанъ (вып. III, табл. 5) неполно. Въ настоящее время не лишнимъ будетъ 
добавить слѣдующее: нѣкоторыя группы фигуръ, обращенныхъ къ Богоматери, служатъ какъ бы дополненіемъ къ сущности 
стихиры, т.-е. въ общее изображеніе введены лица, имѣвшія историческое или догматическое отношеніе къ Рож деству Христову 
и являются въ данномъ случаѣ, какъ представители ветхаго и новаго завѣ та; такъ, въ лѣвой части картины, на фонѣ зданія 
видимъ Симеона Богопріимца со свиткомъ, въ которомъ начертано: «нынѣ отпущаеши раба твоего Владыко». Надъ головой его 
надпись: «отъ іереи Симеонъ» (изображенъ, слѣдовательно, какъ представитель отъ сонма іереевъ предъ новорожденнымъ Спаси- 
телемъ). Рядомъ пророчица Анна, съ надписью надъ ней: «отъ вдовъ Анна» ; въ свиткѣ слова: ылаголемъ о немъ (С п аси телѣ) 
всимъ чающимъ избавле.нія». Надъ фигурами колѣнопреклоненныхъ волхвовъ надпись: «волхвы съ дары». Крайняя нижняя ф и гура—• 
Богоотецъ Іоакимъ, родитель Д ѣвы  Маріи. Надъ нимъ надпись: аотъ щстыни Іоакимъ». Здѣсь, вѣроятно, связывается преданіе 
объ удаленіи въ пустыню св. Іоакима для молитвы о разрѣшеніи безплодства своей жены Анны.

Впереди Іоакима изображена Елизавета, жена Захаріи; надъ головой ея надпись: «отъ неплодове Елизаветъ». Ближе къ 
срединѣ картины въ скалахъ находится однотонная фигура — аллегорическое изображеніе земли съ вертепомъ. Надпись у фигуры 
гласитъ: «земля — вертепъ».

По правую сторону круга, въ который заключено изображеніе Богоматери, представленъ благоразумный разбойникъ 
Рахъ съ древомъ креста; передъ ликомъ его надпись: котъ разбойникъ — Рахъ». Слова эти имѣютъ отношеніе къ воскресному 
тропарю: «разрушилъ еси крестомъ своимъ смерть, отверзъ еси разбойнику рай...». Ниже благоразумнаго разбойника — 
пророкъ Исаія съ извѣстнымъ его пророчествомъ, начертаннымъ въ свиткѣ: «се дѣва во чревѣ пріиметъ и родитъ сына».
Надъ головой святого надпись: «отъ пророкъ И саія» (какъ  главный представитель пророковъ). Крайняя рядомъ фи-
гура — Апостолъ Павелъ съ надписью: «отъ гонителей — Павелъ». Въ верхней правой части картины, среди горъ,
изображены пастыри: одинъ изъ нихъ указываетъ на небо, другой выражаетъ удивленіе. — Сцена эта обозначаетъ
слова стихиры «пастыры — чудо». Въ правой нижней части картины написана аллегорическая фигура — пустыня съ 
яслями. Около фигуры надпись: «.пустыня — яслиъ. Д вѣ  стоящія женскія фигуры выражаютъ покаявшихся и увѣро-
вавшихъ блудницъ. Надъ ними надпись: «отъ блудницъ — Раавъ (приноситъ) вѣру». Раавъ сдѣлалась проматерью царя Давида 
предка Христова. Позади этихъ изображеній представленъ мытарь Матѳей, съ книгою и надписью у лика: «отъ (неразо- 
брано) — Матѳейя. Въ верху картины представлена райская обитель съ башнями и вратами. Кругомъ славословящіе ангелы 
( атели  — пѣніе). Въ верху полукружія картины, налѣво, находится поясное изображеніе господа Саваоѳа, въ свиткѣ над- 
пись: «вся земля да поклонится тебѣ и поетъ тебѣуі.

На восточной половинѣ свода видна верхняя часть картины на тему: «о тебѣ радуется благодатная всякая тваръ». Здѣсь, 
среди величественнаго храма о 9 главахъ съ шатровыми пристройками, изображенъ Богъ-О тецъ съ Духомъ Святымъ въ видѣ 
голубинѣ. Продолженіе картины закрыто иконостасомъ.

Примѣчаніе. Имѣются въ соборѣ еще слѣдующія надписи: На внутренней западной стѣнѣ храма (н а  панели) : 
а) клѣта... (буквы  стерлись) мая въ девятый денъ преставися Бл. кн. Михаилъ Василъевичъ Горбатьій-Суздалъскій въ монаіис- 
скомъ чину Закхей, а въ землю положенъ тою же мѣсяца мая въ девятнадцатый денъ, на памятъ св. мученика Патрикея. 
Положенъ возлѣ сына своего (им атери?). б) Четвертаго апрѣля (в ъ  <і р - 8 о  году ? ) , представися Бл. кн. Ѳеодоръ ( ? ) .  — Въ той же 
стѣнѣ при входѣ, налѣво, въ выступѣ въ видѣ гробницы: с) лѣта ^зрліз ( 7 1 4 6 — 16 3 8 ) ноября 28 дня, на памятъ св.
преподобномученика Стефана новаго исповѣдника, преставися рабъ Божій Бояринъ князъ Иванъ Ивановичъ Ш уйской, въ иноцѣхъ 
схимникъ на ® (н а  70 го д у ) (? ) .

Содержаніе надписей сообщено протоіереемъ Суздальскаго собора Михаиломъ Херасковымъ.



Прилагаемый ири семъ рисунокъ относится къ росписи сѣверной стѣны (надъ вхо- 

домъ) въ сѣверной паперти, обращенной въ придѣлъ ’) . Надпись въ верху изображеній 

утратилась; замѣтны лишь слова: «союз.... л ю б ве ...... Сюжетъ картины заимствованъ,

очевидно, изъ извѣстной цер- ‘= сРеДинѣ представленъ благо-
ковной пѣсни въ Ве- словляющій Христосъ,

л и к і й  ч е т в е р г ъ :  П0 ^ окамъ — Божія

а Союзомъ любве  МатеРь и -*-оаннъ

с в я з у  еми ап  Р е с т и т  е л ь '

п о я с н ы я ,  М а к а Р і й
с вяз уютс я  ]/\ /1 ]гу\ \\ К а л я з и н -

раститель- 

нымъ орна- 

ментомъ и 

заключены 

въ завитки. 

Вверху, въ

с к і и ; р я- 

домъ,  съ 

лѣвой сто- 

роны Апо- 

с т о л ъ
Роспись сѣверной стѣны, сѣверной паперти собора. П е  Т  р  Ъ ,

далыле Апостолъ Андрей; съ правой стороны Апостолъ Павелъ и Апостолъ Филиппъ. 

Ниже этихъ изображеній идутъ др. Апостолы, но имена ихъ неизвѣстны, такъ какъ и 

самыя изображенія уже утратились. Картина представлена на голубомъ фонѣ, стволъ 

орнамента желтый съ тѣнями, украшенъ листьями и цвѣтками.



Д Е Т А Л И

К А М Е Н Н Ы Х Ъ  Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ  П О С Т Р О Е К Ъ

ВЪ  ГО РО Д Ѣ  КАРГОП ОЛѢ И ВЪ  АЛЕКСАНДРО -  СВИРСКОМЪ 

МОНАСТЬІРѢ, ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНІИ.

Листъ 11.

Окно церкви Владимірской Божіей Матери, дверь въ сторожку при 

Каргопольскомъ соборѣ и окно церкви Благовѣіценія Бож. Матери.
Порталъ при монастырской церкви Преображенія Господня.

Изъ дѣлъ Каргопольскаго городового магистрата *) видно, что въ 1765 г. городъ 

сильно пострадалъ отъ пожара. Сгорѣло девять церквей ( 7  кам. и 2 дер.) со всѣми 

внутренними украшеніями, пять колоколенъ, магистратъ, духовное правленіе, монастырскія 

подворья, разные торговые ряды, до 300 обыват. домовъ и пр. Съ этимъ вмѣстѣ 

погибли и всѣ документы, относящіеся между прочимъ и до городскихъ построекъ. 

Въ виду этого провѣренныхъ историческихъ данныхъ по отношенію указанныхъ церков- 

ныхъ памятниковъ въ г. Каргополѣ разыскать не довелось.

Рисунокъ і-й . По Кли- 

ровымъ Губернскимъ Вѣдо- 

мостямъ значится, что цер- 

ковь Владимірской Божіей 

Матери построенавъ 1653 г.

Съ западной стороны церк- 

ви возвышается колоколь- 

ня; верхніе два яруса ея 

поздніе. Черезъ колоколь- 

ню проходятъ въ церков- 

ную трапезную; съ во- 

сточной стороны ея возвы- 

шается самая церковь о 

пяти главахъ и по бокамъ 

— два придѣла съ сѣверной 

и южной сторонъ. Весь
Церковь Владимірской Божіей Матери въ г. Каргополѣ.

храмъ облицованъ бѣлымъ
камнемъ. Здѣсь, въ текстѣ, помѣщается общій видъ церкви, а на таблицѣ — деталь окна 

южнаго придѣла. Всѣ украшенія весьма изящно выработаны изъ камня.



Рисунокъ 2-й. Во время указаннаго пожара въ г. Каргополѣ сгорѣла деревянная 

соборная церковь, и сильно пострадалъ каменный соборъ во имя Рождества Христова, 

построенный въ 1562 году. Вмѣстѣ съ этимъ горѣла и колокольня при соборѣ съ коло- 

колами и бывшими на ней часами «съ луннымъ теченіемъ». Въ 1767 г. построена новая 

колокольня, а въ 1778 году возобновленъ самый храмъ. Къ наиболѣе интереснымъ и 

оригинальнымъ украшеніямъ собора можно отнести обработку наличника двери, ведущей 

въ помѣщеніе сторожа при соборѣ. Помѣщеніе это расположено въ сѣверо-восточномъ 

углу храма, 
въ первомъ 

этажѣ. Ниж- 

няя часть на- 

л и ч н и к а  не 

с о х р а н ил а с ь ,  

такъкакъсамая 

кладка стѣны 

въ этомъ мѣстѣ 

изветшала и 

частью перело- 
жена. Въ виду 

этого налич- 

никъ ниже 

з а к р у г л е н і я  

проёма двери 

вмѣстѣ съ цо- 

колемъ пред- 
ставлены на
рисункѣ въ Ю жная сторона церкви Благовѣщенія Божіей Матери въ г. Каргополѣ.

реставрированномъ видѣ. Съ лѣвой стороны двери показано начало алтарной абсиды. 

Стѣны собора облицованы бѣлымъ камнемъ, изъ котораго выполнены и всѣ украшенія 

довольно тонкой работы.

Рисунокъ у й .  О церкви Благовѣщенія разыскать историческихъ свѣдѣній не удалось. 

Судя по архитектурѣ ея, она построена во второй половинѣ XVII ст. По своимъ 

общимъ формамъ, церковь не представляетъ собою ничего особеннаго, но по детальной 

обработкѣ стѣнъ является весьма интересной. Въ особенности богато украшены абсиды 

алтаря — глухой архитектурою и пышными наличниками. Самыя отверстія нѣкоторыхъ 

оконъ обработаны двойными арочками. Всѣ детали чрезвычайно изящны и частью 

представляютъ особенные мѣстные мотивы, не встрѣчающіеся въ памятникахъ другихъ 

мѣстъ, напр., украшеніе карнизовъ въ видѣ двойныхъ арочекъ съ крестиками. Стѣны 

церкви облицованы бѣлымъ камнемъ, изъ котораго высѣчены и всѣ наружныя украше- 

нія. Вообще церкви г. Каргополя бѣлокаменныя и отличаются изяществбмъ деталей. На 

табл. 11 —й (рис. 3 )  представлено окно южнаго фасада, находящееся въ нижнемъ этажѣ 

храма, вправо отъ входа.

Рисунокъ 4~й. Троицкій-Александро-Свирскій мужской монастырь, Олонецкой губ. и 

уѣзда, въ 36 верст. отъ г. Олонца и въ 6 верст. отъ р. Свири, при озерѣ Рощинскомъ }). 

Обитель состоитъ собственно изъ двухъ монастырей: Стараю Троицкаго, основаннаго 

препод. Александромъ Свирскимъ въ 1494 г., и Прсображенскаго 2). По списку съ писцовой

1) В. В. Звѣринскій: « Матеріалъ для историко топографическаго изслѣдованія о православныхъ монастыряхъ въ Рос- 
сійской имперіи».

2) Мѣсяцесловъ съ описаніемъ монастырей «Санктпетербургъ при Импер. Академіи Наукъ 1848 г.».



1) Московскій Архивъ Министерства Юстиціи, книга іб і .
2) Тамъ же, книга 309.
3)  Въ епархіальныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ построеніе церкви значится подъ 1644 г.
4) См. фотографіи «Памятники древне-русскаго искусства въ Архангельской и Олонецкой губерніяхъ» В. В. Суслова, 

хранящіяся въ библіотекѣ Имп. Акад. Художествъ.

книги Новгород- 

скаго уѣзда 7128 

( 1 6 2 0 )  х) , первый 

значился «въ О бо- 

нежской пятинѣ въ 

заонежской поло- 

винѣ » : « Монастырь 

Александрова пу- 

стынь на Сверу, 
а въ немъ цер- 

ковь живоначаль- 

ныя Тройцы камен- 

на разорена отъ 

нѣмецкихъ людей, 

развалилась; да цер- 

ковь каменная жъ 

съ трапезою По- 

кровъ святой Бого-
рОДИ Ц Ы  Д '1 В Ъ  О Т -  Алтарныя абсиды церкви Благовѣщенія Божіей Матери.

хожей пустынѣ, въ роще Александрово жъ того же монастыря, надъ чудотворцевымъ 

гробомъ церковь во имя чудотворца Александра, холодная, не велика, древянная, по- 

ставлена послѣ войны нѣмецкихъ людей; да въ той же рощѣ церковь Николая Чудо- 

творца...». Въ подлинной переписной книгѣ 7154 ( 1 6 4 6  г . )  2)  упоминается « . . . . д а

за монастыремъ въ рощѣ церковь каменная же Преображенія Спасово, да два придѣла

Александра Свирскаго Чудотворца да Николы Чудотворца-----». Изъ этихъ документовъ

видно, что нынѣ существующая каменная церковь Преображенія построена между 1620 

и 1646 годами 3). Въ настоящее время соборъ съ внѣшней стороны является пере- 

дѣланнымъ. Сохранилось между прочимъ древнее крыльцо передъ входомъ въ соборъ, 

представленное на прилагаемой таблицѣ. Круглыя колонки крыльца отстоятъ отъ стѣны 

на з аршина 12 вершк.
Изъ другихъ монастырскихъ храмовъ заслуживаютъ болыпого вниманія Покровская 

церковь, построенная св. Александромъ, Троицкій соборъ, и звоница съ колокольней 

XVII ст. Въ монастырской ризницѣ хранится много чрезвычайно интересныхъ древнихъ 

церковныхъ предметовъ (образа, кресты, раки, покровы и проч.) 4).



.4-

,

■

.



Б А Ш Н Я
Н А Д Ъ  С В Я Т Ы М И  В Р А Т А М И

С П А С О - Е В Ф И М І Е В С К А Г О  МОНАСТ ЫРЯ
В Ъ  Г О Р О Д Ѣ  С У З Д А Л Ѣ ,  В Л А Д И М І Р С К О Й  Г У Б Е Р Н І И .

Листъ I 2.

Южный фасадъ башни, планъ и детали ').

Краткія историческія свѣ- 

дѣнія о монастырѣ сообщены 

въ III выпускѣ изданія, при 

описаніи монастырской зво- 

ницы. Первоначальная камен- 

ная церковь въ монастырѣ во 

имя Преображенія Господня 

была построена основателемъ 

монастыря, пр. Евфиміемъ, во 

второй половинѣ XIV  ст., но 

въ 1507 г.,  послѣ пожара, 

была разобрана и воздвигнута 

вновь. Въ 1587 г., послѣ
второго пожара храмъ былъ 

возстановленъ, а въ 1596 г. 

снова передѣлывался и при- 

строенъ къ нему придѣлъ во 

имя св. Евфимія.
Преображенскій соборъ Спасо-Евфиміевскаго монастыря. Ю го-западная сторона. ПОМИМО С о б о р н о й  ц е р К —

ви, въ монастырѣ находятся Благовѣщенская и Пикитская церкви, звоница, разные 

корпуса и усыпальница надъ останками незабвеннаго князя Пожарскаго, въ видѣ 

часовни. Всѣ зданія монастыря окружены на протяженіи 542 саженей высокою камен- 

ною оградой съ бойницами. Въ 12 мѣстахъ ограды высятся оборонительныя башни съ 

просвѣтами и бойницами. Эти огромныя твердыни монастыря воздвигнуты въ XVII ст. 

съ оборонительною цѣлью 2), на что ясно указываетъ и характеръ самаго соору- 

женія. Средняя высота ограды 4 сажени. Толщина стѣнъ 3 аршина. На южной сто- 

ронѣ ограды возвышается прямоугольная башня съ въѣздными и святыми вратами. Она 

выше другихъ башенъ ограды и, вѣроятно, имѣла значеніе обсерваціоннаго пункта. Про-

*) На таблицѣ фасадъ названъ по ошибкѣ сѣвернымъ.
2) Л. Сахаровъ: «Историческое описаніе Суздальскаго первокласснаго Спасо-Евфиміева монастыря», 1878 г.



ѣзды раздѣлены каменною стѣной ( см. планъ) и покрыты коробовыми сводами. Выше 

идутъ три яруса башни, соотвѣтственно окнамъ. Первый и второй этажи перекрыты

сводами. Въ третьемъ ярусѣ потолка не имѣется, а существуютъ вокругъ стѣнъ дере- 

вянные переходы съ перилами. Подъ окнами верхняго яруса устроены амбразуры съ от- 

верстіями наружу. Дверь на лѣстницу, ведущую въ верхніе ярусы башни, находится
съ восточной стороны въ 

оградѣ монастыря. Въ і-ый 

ярусъ ведетъ каменная узкая 

лѣстница, устроенная въ 
стѣнѣ башни. Во 2-ой ярусъ 

сначала поднимается дере-

вянная лѣстница, примы-

кающая къ стѣнѣ, а выше,

при началѣ свода —• узкая 

каменная въ толщѣ стѣны. 

Въ з -  ій ярусъ лѣстницы 

устроены деревянныя. По 

фасадамъ верхніе этажи 

башни разыграны карнизами, 

впадинками, въ видѣ поя- 

совъ, аркатурой съ окнами, 

наличниками и бойницами.

Видъ ограды съ надвратною и угловою башнями монастыря. ЭтО КОЛОССалЬНОе С О О р уж е—

ніе приходило уже въ ветхость и въ 8 о - х ъ  годахъ текущаго столѣтія было ремонти- 

ровано. Крыша на рисункѣ таблицы показана въ реставрированномъ видѣ, ибо существующая 

желѣзная и увѣнчивающаяся главкой —  поздняго времени. Окна надъ проѣздами уширены

и на фасадѣ показаны также въ первоначальномъ видѣ. На таблицѣ прилагаются

детали окна надъ св. вратами и обработки средней части башни.



ЦЕРКОВЬ с в я т о и  ТРОИЦЫ

ВЪ  ПОСАДѢ НЁНОКСА, АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ И УѢЗДА.

Листъ і з .

Планъ, поперечный разрѣзъ и существующій 
(сѣверо-восточный) видъ церкви.

Листъ 14.

Западный фасадъ ( реставрація )  и детали : 
церковная дверь и перегородка.

Посадъ Нёнокса расположенъ на трактѣ изъ г. Архангельска въ г. Онегу, въ 

75 верстахъ отъ перваго. По подлинной писцовой книгѣ г. Архангельска 7 1 3 0 — 7 ! 32 

( 1 6 2 2 — 1624)  значится: «Въ нижней половинѣ у моря (Бѣлаго) посадъ Неиокса, а на 

посадѣ церковь Верховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, древяна вверхъ. Другая церковь 

Николы Чудотворца древяна жъ вверхъ съ трапезою. Третья перковь Параскевы, нари- 

цаемыя Пятницы, древяна жъ клецки. А въ церквахъ образы»... Далѣе: «у посаду жъ на 

красной горѣ церковь Святаго Климента папы римскаго древяна вверхъ съ трапезою»... ’).

Церквей св. ІІетра и Павла и св. Параскевы уже не существуетъ. Церковь Св. Ни- 

колая Чудотворца, шатровая сохранилась почти въ первоначальномъ видѣ. Передѣлка ея 

выразилась въ обшивкѣ стѣнъ тесомъ, устройствѣ наличниковъ кругомъ оконъ и въ уда- 

леніи рѣзныхъ украшеній.
Относительно указанія въ писцовой книгѣ на ц. Св. Климента, надо предположить, 

что оно касается церкви, находящейся въ ближайшемъ отъ посада селеніи Уна, гдѣ дѣй- 

ствительно существуетъ древняя шатровая церковь съ трапезной во имя означеннаго святого.

Пятишатровая церковь Св. Троицы, представленная на таблицахъ, построена позднѣе, 

а именно, какъ указывается въ церковныхъ клировыхъ вѣдомостяхъ —  въ 1727 г.

Она состоитъ (по плану табл. 13) изъ восьмиугольнаго сруба, съ четырьмя прямо- 

угольными прирубами. Сѣверный и южный изъ нихъ съ особыми пристройками для алта- 

рей, составляютъ придѣлы. Западный срубъ входитъ въ составъ церкви, а восточный 

служитъ главнымъ алтаремъ. Надъ среднимъ восьмиугольнымъ срубомъ возвышается по- 

добный же срубъ меныпаго діаметра; при этомъ на четырехъ уступахъ нижняго сруба 

устроены теремки или, какъ называютъ ихъ мѣстные жители —  «херувимчики». Второй 

срубъ оканчивается расширеніемъ въ видѣ карниза. Съ основанія послѣдняго возвышается 

шатровое покрытіе церкви, увѣнчанное шейкой съ главкою. Относъ сруба покрытъ отли- 

вомъ. Шатеръ не бревенчатый, какъ это обыкновенно встрѣчается въ древнихъ деревян- 

ныхъ церквахъ, а состоитъ изъ стропилъ (аа...) съ обвязкою ихъ брусками (б б ...) . Нижніе 

концы стропильныхъ ногъ укрѣплены четырьмя брусками, врубленными въ карнизъ сруба 

(в ..) . Съ наружной стороны надъ отливомъ сдѣлана обвязка стропилъ, служащая вмѣстѣ 

съ тѣмъ для набивки досокъ отлива. Чтобы не расходился самый срубъ барабана, стѣны 

его въ карнизѣ связаны крестообразно двойными связями (г ,г  и д,д). Такія же связи 

(ж ,ж  и з,з) устроены по серединѣ сруба; кромѣ того, сдѣланы особыя схватки стѣнъ 

(и, і..). Верхній срубъ барабана зиждется въ основаніи на лежняхъ, врубленныхъ въ 

нижній срубъ и частью на потолочныхъ балкахъ (р ...). Послѣднія идутъ съ угловъ и



со срединъ сруба ( иоднимаясь къ центру)  и опираются въ деревянный замокъ ( с ) ;  на 

этотъ замокъ, сквозь нижнія связи, поставленъ обрубокъ бревна ( к . ) ,  а на него, также 

сквозь верхнія связи, насажена стойка, идущая до самаго креста. Обрубокъ ( к )  закрѣ- 

пленъ между связями клиньями, такъ что никакого движенія имѣть не можетъ. Балки 

зашиты досками въ косякъ. Потолокъ, такимъ образомъ, имѣетъ изнутри видъ свода; 

средина его —  замокъ подшитъ досками. Четыре боковые прямоугольные прируба къ 

церкви по фасаду переходятъ въ восьмигранные срубы, верхи которыхъ также расширя- 

ются по кривой въ видѣ карниза. Въ основаніи восьмиугольниковъ, на углахъ нижнихъ 

срубовъ устроены «теремки» 1). Указанныя пристройки, какъ и средина церкви, увѣнчива- 

ются шатровыми покрытіями съ шейками и главками. Алтари придѣловъ завершаются бо- 

чечными покрытіями. Въ настоящее время церковь обшита тесомъ, древнія окна расширены 

и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сдѣланы новыя окна. Къ главному входу въ церковь при- 

строенъ тамбуръ, а къ боковымъ — крыльца. На основаніи указаній мѣстныхъ жителей 

о существованіи въ прежнее время галереи съ западной стороны церкви, были сдѣланы 

разслѣдованія; при этомъ обнаружены слѣды соприкосновенія галереи къ срубамъ. Благо- 

даря полученнымъ даннымъ сдѣланъ рисунокъ реставраціи храма, предлагаемый на табл. 

14-й. Детальныя украшенія показаны, согласно наблюденіямъ въ другихъ древнихъ церк- 

вахъ. Внутри церкви восточныя стороны ея покрыты иконами въ видѣ сплошного иконо- 

стаса. Первый ярусъ «поставъ» (м ...) —  мѣстныя иконы, второй (н ...)  — праздничныя, третій 

(о ...)  — пророческія и четвертый (п ...) — праотцовскія. Иконы верхнихъ ярусовъ поставлены 
на бруски (тябла), пришитые къ стѣнамъ церкви и украшенные съ внѣшней стороны 

росписными орнаментами. Передъ иконостасами идетъ общая солея съ тремя амвонами 

противъ царскихъ вратъ.

Въ лѣвой сторонѣ таблицы 14-й представленъ рисунокъ двери, находящейся въ 

деревянной церкви Стрѣтенія, въ селѣ Заостровьѣ, въ 5 верстахъ отъ г. Архангельска. 

Церковь построена, какъ значится въ клировыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ — въ 1688 г. 

Она представляетъ собою прямоугольный высокій срубъ, увѣнчанный девятью главами; 

четыре изъ нихъ на углахъ, четыре по срединамъ стѣнъ и одна, средняя, надъ шатро- 

вымъ покрытіемъ, возвышающимся изъ-за главъ. Съ восточной стороны къ церкви примы- 

каетъ пятистѣнный алтарь, а съ западной продолговатая паперть, сѣверную часть которой 

занимаетъ кладовая. Стѣны церкви обшиты тесомъ. Подъ карнизомъ сдѣланы по тесу 

нашивки, выражающія по срединамъ стѣнъ полукруглыя закаморы, а по угламъ четверти. 

Это обстоятельство даетъ поводъ думать, что главный срубъ церкви въ древности вѣн- 

чался полукружіями, на которыхъ и стояли главы; при обшивкѣ же церкви тесомъ, надъ 

полукружіями сдѣланъ прямой карнизъ съ крышею на четыре ската 2) .  Изображенная 

на рисункѣ дверь устроена въ стѣнѣ, отдѣляющей паперть отъ кладовой. Всѣ украшенія 

вырѣзаны въ брускахъ самой колоды. При створѣ набитъ граненый брусокъ. Доски двери 

скрѣплены желѣзными полосами.

Въ правой сторонѣ таблицы показана старинная досчатая переборка, находящаяся 

въ колокольнѣ Спасо-Прилуцкаго монастыря близь г. Вологды 3). Перегородка сдѣлана въ 

отверстіи арки и состоитъ изъ брусчатой обвязки, забранной досками въ косякъ. По 

закругленію арки и подъ верхнимъ горизонтальнымъ брусомъ введены дощечки, имѣющія 

снизу вырѣзной контуръ; онѣ служатъ распорками и въ то же время украшаютъ стѣну.

*) Таковые сохранены только на алтарномъ срубѣ, а на остальныхъ уничтожены во время обшивки церкви тесомъ.
2) Церковь передѣлана въ 1865 г.
3) Краткія историч. свѣдѣнія о монастырѣ изложены во II выпускѣ издапія, при описаніи кладовыхъ Прилуцкаго мо-

настыря (табл. 14).



ЦЕРКОВЬ УСПЕНІЯ БОЖІЕЙ МАТЕРИ
НА Н И Ж Н Е-У Ф ТЮ ГС К О М Ъ  П О ГО С ТѢ , СО ЛЬВЫ ЧЕГОДСКАГО УѢЗДА,

ВО Л О ГО Д С К О Й  ГУБЕРНІИ.

Листъ 15.

Перспективный видъ деркви, планъ ея, разрѣзъ и деталь устройства оконныхъ затворовъ.

Историческія свѣдѣнія объ Уфтюгскомъ погостѣ сообщены въ I выпускѣ изданія, 
при описаніи колокольни въ означенномъ погостѣ (табл. і8) .

Здѣсь упомянемъ, что разсматриваемая церковь значится въ подлинной писцовой книгѣ 
по Устюгу Великому подъ 713 і —  7134 гг. ( 1623 — 1626 гг .)  и въ подлинной писцовой и 
межевой книгѣ подъ 7 1 8 4 — 7191 гг.  ( 1 6 7 2 — 1683 гг .) ') . Въ первой изъ нихъ говорится: 
«Въ той же волости нижній погостъ на рѣчкѣ на Уфтю гѣ, а на погостѣ церковь Успеніе 
Пречистыя Богородицы древяная вверхъ...» во второй: «...церковь Успенія Пречистыя
Богородицы холодная древяная, верхъ шатровой...». По всѣмъ вѣроятіямъ, рѣчь идетъ объ 
одной и той-же церкви, и именно о представленной на табл. 15-ой. Тогда время построе- 
нія ея слѣдуетъ отнести по крайней мѣрѣ къ началу XVII ст. Нынѣ церковь разобрана.

Мѣстные крестьяне сообщали, что церковь значительно осѣла въ землю (около 
трехъ аршинъ), и что подъ галереей была дверь въ подцерковье (верхъ которой дѣй- 
ствительно оставался замѣтнымъ). Подъ осадкой, конечно, надо подразумѣвать главнымъ 
образомъ внѣшнее наслоеніе земли. Подъ галереей наблюдались выпускные бревна изъ- 
за сруба церкви въ видѣ кронштейновъ; очень можетъ-быть, что на этихъ выпускахъ 
главнымъ образомъ и была обоснована галерея. При изслѣдованіи церкви, нижніе вѣнцы 
ея оказались довольно ветхими. Главный восьмиугольный срубъ съ большимъ относомъ 
карниза завершался шатромъ съ шейкою и главкой. Все покрытіе было украшено напуск- 
ными дощечками въ видѣ крестообразной чешуи. Съ восточной и западной сторонъ къ 
восьмиугольнику примыкали особые прирубы для алтаря и паперти, покрытые крышей съ 
ломаными скатами. Съ трехъ сторонъ къ церкви прикасалась галерея съ лѣсенкой и 
крыльцомъ (съ западной стороны), покрытымъ «бочкою». По внутреннимъ стѣнамъ алтаря, 
галереи и частью церкви шли скамейки. Въ сѣверо-западной и юго-западной граняхъ 
сруба были продолговатыя отверстія съ рѣшетками; они служили, при большомъ стеченіи 
народа, стоявшаго частью въ галереѣ, для наблюденія за богослуженіемъ. Церковь освѣ- 
щалась небольшими круглыми окнами и имѣла сравнительно небольшую высоту по отно- 
шенію къ ея внѣшнему виду. Потолокъ состоялъ изъ горизонтально положенныхъ балокъ, 
забранныхъ досками въ «косякъ».

Любопытнымъ представлялось устройство оконъ и ихъ затворовъ въ галереѣ; между 
стойками (а ..) съ обвязкой (б ) и стропилами (в ...)  были врублены подоконные бруски 
(г ...) . Пространства подъ ними, перегороженныя стойками (е ), зашиты досками въ косякъ. 
Подъ брусками (г .. .)  были нашивки (ж , ж ). — На подоконникъ къ стойкамъ приправлены 
стоймя доски, образующія отверстія окна. Выше забрано двумя досками, изъ которыхъ 
въ нижней вырѣзанъ верхъ окна —  треугольникомъ. Затворы оконъ устроены внутри 
галереи и состояли изъ двухъ толстыхъ досокъ (з, з) съ круглыми ушками (и. і..) и за- 
кругленными ребрами. Нижніе ушки вставлялись въ подоконный брусъ, а верхніе про- 
ходили насквозь бруска (д ), вдѣланнаго между стойками, противъ шва двухъ наружныхъ 
досокъ. Къ стѣнкѣ галереи примыкала скамья съ «опушкою» (к ) и подставами (л ...).
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[ѵ.ріап].

СОБОРЪ 

ВОСКРЕСЕНІЯ ХРИСТОВА
въ г.Романово-Борисоглгьбскгь, 

Яросл.губ.постр.въ 1 6 5 2  г.

К
С А ТН ЕВК А ЬЕ 

Б Е  ЕА КЁЗиККЕСТІОН 

а К о таги ж о  -В о п ззо^ІеЬ зк , 

ѵ̂: сіе Іагозіаѵ/І сопзіг. егі1652.

К-ОКНО ВЪ ЮЖНОЙ ЧАСТЙ ГАЛЕРЕИ. 

К -РЕИ ЕТК Е БАИЗ ІА Р А К Т ІЕ  ЗИР 

Б Е  ЬА САЬЕКІЕ.

а-ПРОФИЛЬ ОКНА И ЩЖОЛЯ. 

а-РКОРІЬ ЬЕІА  ГЕИЁТКЕ 

ЕТБИ 3011ВА35ЕМЕНТ.

Ъ ~ПЛАНЪ ПОРТАЛА.

Ь -  РЬАИ БН РОКТАІЬ.

+----------------------------------а гсЫ п ез. сГ а р гѳ з п аіи ге р а г :
+—— ------------------------------------------------------------------------------------------------------— -\2 тёігез. Л,К~ V/. 5оизІо\АА, Р, р-М.РгеоЪга^епзку





ЧЖОВЪ Ж)НАСТЫРЬ въпосквіь:

ЦЕРКОВЬ

■ БПАГОВШЩЕНГЯ ВОЖ.МАТ И СВЯТИТЕЯЯ 

АЯЕКСІЯ. 

посгпп въ 1680-1686 г.

сажени — за^епез 

---1--

0 1 2 г Ь і 6 7 в в 10 11 12 13
метры— тё(гез

срасадъ выполнялъ съ натпѵры 
Ѳ. Р и хтер ъ .

ЛОЫАЗТВВЕ БВ ТЗСНОиБОАА/О 

А ЛІЭ5С0Ц".

ЕСЬІЗЕ БЕ ЕАМЫОМСІАТІОИ

ВЕ ЬАЗ-ѴІЕНОЕ ЕТ БЕ З̂ АЬЕХІЗ

МЕТВОРОЬІТАІЫ БЕМОЗСОИ. 

сопзіг еп 1680-1686.

ЮЖНЫИ (рАСАДЪ 

РАдАБЕ БИ 5ИБ

Іадасіе 
сі'аргёз паіиге раг

ТЬ.НісЫег

і ЕпІгёерппсіраіе 

2г2"ЕзсаІіегз 

з з'Нё/есТоігез 

ьЕдІізе с/е Аіеосіз 

тёІгороМаш с/е Лозсои 

5-5 "/Запс Тиаігез 

в Еф/ізе сіе ГАппопсіаТюп 

7. СІіатЪге с/изегѵіТ. в. Рагѵіз 

э. ЩІ с/е ЗАпсТге ргешіег ёіи 

юЕпТгёе сіез аррагТетепТз 

с/и тёТгороІіТаіп. 

ппанъ и разріьзъ исполнены 
по овміьрамъ Л. Васильева.

ріап еГ соире ехёсиіёз сійргёз 
Іез геіеѵёз сіе Ь.Ѵ/аззіІіеш.

Ф отое.р<св -Ф  .ІМіг&о^ссс&всІйіс СГГБ.

РАЗРІЪЗЪ по АГ 

СОИРЕ 5Ш  АВ

<Э-рака. Ъ-піьстница въризницѵ 

<3-сАаззе. Ъ- езсаііег топ-
ТапТаи ѵезТіаіге.

П П А Н Ъ ІІ- ЭТАЖА

і Елавный вхоаъ 

2:2 “ /Ттъстницы 

з з ' Трапезныя 

<гЦерковъ Святитепя 

Апекст 

5:5"Аптари

в Церков ь Бпаговіъщ енія 

7  Коулн. с/іужит а. Паперть 
' 9 Церк.АнАрея ЕТервозваннаго 

ю.Хо&ввълитропопичьипокои

О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
сажени  ННЬН----- 1----- 1-----1----- 1----- 1-----1-----1----- 1-----1----- 1----- 1 за^ёпез

0 1 2 3 Ь 5 6 7 8 9 10 11 12 13 /4 15 16 17 18 1Э 20 21 22 232к 2526
летры ■  м  і і м  I і і і і 1 і - і і і .. і і і і | тёТгез

ІТе-Ъ-. ЭІЪсгѵ. 3 -ссг- . Го с-. Бі/ітксс&ъ.

ш Р е т а Се .





выпопняпъ съ натѵры 

Ѳ.Рихтѳгэръ.

V - Фо тгрсхв. Ф М ісколссев скиі. СЦГЕ.

аршины. 
НІН—I—I—

агсЪіпез. 
-I-------------1

ліет ры.
I- I I Я -Н I I I

тёТгез.'
I

с1'аргё5 паіиге раг 

Т К .Б ісМ ег.

іТе-%. Экстъ. Зссг.. Тос-. Буж.

А0ЫА5ТЕВЕ- БЕ Т5СН01ІБ0ѴѴ0 А АОЗСОІТ'.

ЕСЫЗЕ ВЕ І̂ АЫЫОЫСГАТЮК БЕ ЬА 3-ѴГЕНОЕ ЕТ БЕ 5-ДеЕХІЗ 

МЕТВОРОЬІТАІМБЕМОЗСОи. С0 П 5 ІГ . еп 1680-1686.

ЧѴДОВЪ ПОНАСТЫРЪ БЪПОСКВІЬ

ЦЕРК. БПАГОБГЫДЕНІЯ ЕОЖ.ПАТ. И СБТГИТЕПЯ 

АГТЕКСІЯ. посшр. Б Ъ  168СИ686г.

С.СІ -К А РН И ЗЫ . С.СІ- СОЕМГСНЕЗ

а Ь -к Р Е С т ы .

аЪ-скоіх.

; г ' ' і. .

е.т-питястры

ОКНА :околь а̂мдая





.

СТГЬННАЯ ЖИВОПИСЬ СУЗДАЛЬСКАГО СОБОРА.

1 -2

ЮЖНАЯ И СІЬВЕРНАЯ 

СТОРОНЫ ЗАПААНОЙ 

П АП ЕРТИ  Х РА М А .

С 0 ТЕ5 

ИОКБ ЕТ ЗТО  

БИ РАКѴТ5 

ОССШЕІГГАЬ 

БЕ ІА  САТНЁВКАЬЕ.

арш. метры

*  \-Ч
±3

агсЬ. теігев

выполнялъ 
съ натпуры 
0. Р и хтер ъ .

сГаргёз паіигераг 

ТИ.КіспІег.

7 - 9

РЕШ ТН КЕЗ МІШАЬЕЗ БЕ ЬА САТНЁРКАЬЕ БЕ ЗСШЗБАЬ



.
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.

1  :

. л'- •
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ВЫПОЛНЯЛЪ СЪ н а ш у р ы  Ѳ .Р іІХ Ш ерЪ . щ ц  | аѵ™шы агсЬтез.
о і г

Ѵ-ю.

метры -  тё+гез.

РЕШТИНЕ8 МаКАЬЕЗ БЕ ЬА САТНЕОКАЬЕ БЕ ЗОИЗБАІ.

а,Ь, с,(3,е.
РОСПИСЬ -ОТКОСОВЪ.

а , Ъ, с, с!,е.
РЕШ ТИ К ЕЗ БЕЗ РЕЫТЕЗ.

-ВХОДНАЯ СТОРОНА 

ЗАПАДНОЙ 

П АП ЕРТИ ,

4 -СОТЕ П'ЕЫТНЕЕ 

БИ РАНѴІЗ 

ОССтЕПТАЬ.

 ̂ сГаргІз  п а іи ге  раг ТЬ.Ш сЕіег.
3

СТГЪННАЯЖИВОПИСЬ СУЗДАЛЬСКАГО СОБОРА.

3 -ВХОДНАЯ СТОРОНА 

ЮЖНОЙ 

ПАПЕНТИ.

3 - С О Т Е  Б^ЕИ ТПЕЕ 

БИ  РАК.ѴІ 3  

Б У  З І ІБ .

4



; •.
'

.

-

: ■ ѵ
-

.. -

. - . • - . ’  ’,Л  ■ -• ■ ■
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быпопняпъ съ натѵры 

Б.Сѵсаовъ.
аршины Н+Н— I— I— I-
метры і і і I I > і і і і

-I агсЪтез 
—і тёігез

сІАаргёз паіллге раг 

Ѵ\(5оизІомл

V- и Ф отгьограа. Ф. Ми с̂о̂ сссеа скш, СТГБ
Ле-Ъ. Зксп.. Зес& . Гос. Буілссс&Ъ.

Д ВЕРЬ СОБОРА [въсшороэкку] 
Бъг.К аргоп ояіь.

РОКТЕ БЕ ЬА САТНЕОРАЕЕ [ѵенз ЬА ЬООЕ
го ѳавиеы] аКаг^ороІ.

БЕТАІЬЗ -БЕЗ- 

ЕЗЕІЗЕЗ 

ЕЫ Р ІЕ Н Р Е  
Сѵ. а  О іопеі л  

ХѴПшз.

Всіьукраиіенія исполнены 
изъ віьпаго камня.

Тоиз Іез огпетепѣ -зопТ 
ІаіИёз еп ріегге Ыапске

БХОДЪ ВЪ ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНІЯ въАпександро-Свирскомъ монаст. 

ЕЫТВЕЕ БЕ СЕ0 БІ5Е ВЕ БА ТНАМ5РЮТЛНАТІ0М 

сіапз Іетопазіёге сІАІехапсіго-З-ѵѵігзку.

ОКНО ЦЕРК.ВЛаДИМІРСКОЙБОЖ.МАТЕРИ 
бъ г Каргопопіь.

ЕЕЫЕТНЕ ВЕ Е Е 0Е.ВЕЕА.5Іе УІЕН&Ё БЕ ЖЕАВІМІН

ДЕТААИ 

КАМЕННЫХЪ 

Ц ЕРКВЕЙ 
Опонецкой губ. 

XVII стп.

0КН0 ЦЕРК.БПАГОВІЬЩЕНІЯ въг.Каргополіь. 
РЕЫЕТВЕ ВЕ СЕОБІЗЕ 

ВЕ Е а ШОЫСІЛТЮЫ а  Кагфороі.





'*......2.1 ариіЗвериікг—ІБ,1*! т.

Б А Ш Н Я  

Н А Д Ъ  С Б Я Т Ы П И  В РА ТА П И

СПАСО-ЕБСрИМІЕВСКАГО ПОНАСТЫРЯ

в ъ  г  С ѵ з д а п іь , Б п а д .  гУ Б .п о сш р . в ъ  XVII стп.

СІЬБЕРНЫИ

ДЕТАПЬ

А

фАСАДЪ

тоин
ЗиНМОЫТАІЧТ Т А  Р О Б Т Е  5 А ІИ Т Е  

Аи с о и ѵ Е ы т  з р а з з о - е г і у а і е ѵ з к о і  

а Зоихсіаі, фѵ сіе Ѵ/[асіітіг. сопзТг аиХѴ1[-ез.

КА^АБЕ БУ ЫОББ

БЕТАІЬЗ

А

ОКНО 

НАДЪ БОРОТАМИ

ЕЕЫЕТНЕ 

АИ БЕЗЗЕЗ ВЕ 

ЬА РОНТЕ

Крыш&сі переА іьпана  

инарисункіъ пок<ззан<а 

въреставр ированнолъ 

видгь.

Ье ТоіТсЗ ё/ѳ гесотізТгиіТ; 

Іе сіеззіп ІегергёзепТе 

гезТаигёе.

П ГТАНЪ -  РЕАІЧ

■ бы п оп н яп ъ с ъ  н а т у р ы  сажени- н+н— н— І--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1----+--------- X---------* за^ёлѳз сІ'аргё-5 п а іи г е  р а г

В.СуСПОВЪ. /летпры Ш+Ш------1------1----- 1— Н---------------------------------------------------------------------------1 + 1-+-+ -тёТгез Ѵ/ЗоиЗІСѴѴ.
12 Фопъоеров. Ф. 3 /и/со^со»во/шс. С Л Б.

/Те^с. Эіссп. . 3 ссе . Тоо.іБіг̂ ссс&Ъ.





V - 13 Фотпограаггр .Ф. МгхколссёсТйСс. СТТБ.
ЛаЪ . -Эксп. Зах.. Го-е..Бу~кагЛ>.

3
ЗАПАДЪ,— 01ЛЕ5Т.

Части 1-3 ныніь не суіцест вую т ъ и 

покаэаны въреставрированно/лъвиАіь. 
Овшивка церкви поздняя; окиа 

увеличены.

б ы п о л н я я ъ  съ  н а т у р ы  сажени— зарепез метпы —  т ёігез  с І 'а р гб З  п з - іи г ѳ  р а .г
- п р  м ІІІН I I-------------1-------------н ---------1-------------н ' • I-------------1-------------1-------------1-------------1 НІІІ— Ы — I— (— I— I— I— ЬЧ— 1-4— 1-4— I— +— I—4— 1— 1— 1— I Т .г о л
Ю.І^УСЛОВЪ. 0  1 2 3  4» 5 в  7 & 9 10 0 1 2. 3 4 5 6 7  8 9  10 11 12 13 V*--15 16 17 18 19 20 21 2 2  ѴѴ. Ь  0 1 1 5 ІОѴѴ.

Резрагѣез 1-3 п'ехізІепІр1из;е!1ез 

зопі' гезіаигёез зигіеріап.

Ье геѵёіет епі сіе Гёріізе езі 

розіёпеиг; Іез /епёігез зопі 

<а$$г<зп сііез.

ЦЕРКОБЬ СВ.ТРОИЦЫ 

въ посадіь Ненокса, Архангепьской гѵв.иуіьзда. 

п о с т р . б ъ  172,7 г

ППАНЪ РЬАИ

ЕСЫ8Е БЕ ЬА 5к ТИІ№ТЕ 

аи ІаиЪоиг^ сіе Ы ёпокв/^ѵ еі сіізТг сІАгскап^еІ. 

с о п з іг  еп  1727

р а з р ъ з ъ  по 

АВ.

с о і ір е  зш АБ.

1 Рундѵки

2 Л гьст ницы
3 Гапер ея
4- Притворіъ 

5 Ц̂ ерковъ

.6 Сіъв. приАівпъ 

7 Южн.приАіьпъ 
&,&' А лт & ри

і Раііегз ■
2. Е зсаііегз

3 Саіепе

4 Рагѵіз

5 Е ф іізе
6 СЬареІІе сіипогс?
7 СЬареІІе с/ц  зисі 

8,8' Запсіиаігез

ЦЕРКОБЬ ВЪ  СУЩЕСТВУЮЩЕМЪ 

ВИДІЬ. [ с ш в е р о - в о с т о ч н а я  сгор она].

ЕТАТ СОЫТЕМРОНАІЫ

б е Ь е с е і з е

[С О Т Е  Б и  Ы О Н Б -Е З Т ].





0 7 2 3 4 5  , ч ,

вы п оп няп ъ съ  наш ѵры  саж ени. \Ш— I— і---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1---1----------1----------1 за^ ёпез. а  а р г е з  п а і и г е  р а г

В .С у с п о б ъ . /летпры. ШШИ-----1-----1-----1-----!-----1-----1-----1-----1-----!-----> гпёігез. \Ѵ5оизІоѵ\л

п о с т р .  б ъ  172,7 г.

ЦЕРКОБЬ СБ.ТРОИЦЫ ЕСП5Е БЕ БА 5к ТВЩІТЕ

б ъ  посадтъ Нёнокса, Архангельской гув.и Уіьзда. аи ІаиЪоиг^ (іе Мепокза,^. еТ сіізТг сІ'АгсЪапфе1.

С0П5ІГ Ѳ П І727.

ПЕ.РЕГОРОДКА БЪ ПРИПУЦКОМЪ 

МОНАСТЫРІЬ [впизъ г. Вопогды].
ДБЕРЬ ЦЕРКВИ 

въ сепъ Заостровъіь 

Б п и зь г  Архангепьска.

I к---------- 2<зрщ.6верг------- :-1,7тёТгез--------->. ^

РО Р Т Е  Б Е  Е Е О Ы З Е  

а и ѵ іііа ^ е  ЕаозТгоѵле р г ё з  сІА гсЬап^еІ

БАдАБЕ

ОССШЕЫТАЬЕ.

ЗАПАДНЫИ

СрАСАДЪ.

к-------------------З & р ш и н ъ -------------3 ,5 7  т п ё ! г е з

СЬОІЗОЫАи МОИАЗТЁНЕ ЗРАЗЗО-РВІБОУДК, 

р г ё з  сіеѴѴоІо^сіа.

Фотгго&р-сса ■ Ф ■ М іс/^ікасвсі^йи: С П Б ■ ІТе-Ъ ■ ЭТч-с-гь-. 3 ссг-. Го^с .Бу̂ с̂ссгУЬ■





1 Р <а !іег

2 Е зс& ііег

3 С аіегіе 

[роигтепсітпіз]

4 Рагѵіз

ЦЕРКОВЬ УСПЕНІЯ ВОЖІЕИ УЛАТЕРИ 

на Нижнѳ /̂срггіюгскомъ погосшіь, Вопогодской губ. 

Сопьвычѳгодскаго уіьзда. посшр. въ ХѴПсш.

ВЕ. ЕА350МРТТ0К БЕ ЬА Зш ѴІЕРСЕ 

ѵШа^е сіе Ыупу-ОиІТи^ .

$у. сЗе ѴѴоЪ̂ сІа, сіізТг сіе ЗоІѵіТсЬес^осІзк 

к сопзТг аиХѴІІ—з. _

ППАНЪ

РЬАЫ

СОИРЕ

д, д-ска/лейки

СІЬВЕРО -ЗАПА ДНЫИ УСТРОИСТВО

ЕИДЪ Ц ЕРК БИ ОКОННЫХЪ ЗАТВОРОВЪ

Е  СБІ5Е , ѴПЕ БИ

Ы 0Н Б-0Ц Е5Т

К-ска/лья. 

К-Ъ&пс.

АРНАЫОЕМЕИТ БЕ5

ЕЕВМЕТШЕЗ БЕЗ ЕЕПЕТЕЕЗ

вы п оп н яп ъ с ъ  н аш ѵ р ы  са ж ен и  іііп і і —н — і------------------------------------------------------------------------------------------- 1------- 1----------1----------1 за^епез с І 'а р гё з  п а і и г е  тзаг
—. _» /О 1 0 4 / .  С Л1 Г7 С О 1П 11 Ю 14 і/ 1Г

прь
п ^  0  1 2  3 4 5 6 7  8 9 10 11 Ш. 13 А 15 , тлго 1
Е.ЕУСПОВЪ. тлетрытл—I—I—НЧ—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I т ёіге з  Ѵѵ. ООиё ЮѴѴ

5  ФотогрсіА. Ф. МиЗго̂ слёвскгіс СГГБ ■ ТІе.,ѵ.ЭІЬ2п..Заг..Гас.Була2'ь.
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