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Протоколы ремуащонныгь засАдашй Июераторскон Археологической 
К о й к и  за первую половину 1915 ища.

ЗасЪдаше 22 января.
I. Списокъ д'Ьлъ, разр'Ьшенныхъ Имп. Археологическою 

KoMMHceiero въ декабре 1914 года.

1. Москва. Разр’Ьшенъ ремонтъ кириичной кладки главного жертвен
ника въ Придворномъ Архангельскомъ соборе (Д ело  1900  г., №  1 7 8 .— Ири- 
ложеше 1-е).

2. Новгород?. Разрешено исправлеше наружной живописи XIX в. въ 
Николо-Дворшцскомъ собор-Ь. (Д ело 1910  г., №  2 9 5 ).

И. Москва.  Большой Успенев1й соборъ 1479 года. Стено
пись 1643 года.

Д о л о ж е н о  заявлеше II. П. П о к р ы ш к и н а  слЬдующаго содержашя: 
«В ъ  настоящее время Высочайше учрежденная коммисшя по реставрацш Боль
шого Московского Успенскаго собора ироизводитъ пробы золочешя фоновъ и 
cifliiitt на фрескахъ. но ни одна изъ пробъ пока не удовлетворяетъ коммис- 
сда. Мне кажется, что врядъ-ли удастся сделать такую пробу, которая, 
вполне бы могла удовлетворить реставрацшнную коммиссш, но следующимъ 
причинамъ: 1 ) После удалешя наслоенШ Х УШ  и XIX вв. и отк р ьтя  стено
писи 1643  года ' )  оказалось, что первоначальное золото сохранилось въ 
очень немногихъ мЪстахъ и иритомъ въ весьма маломъ количестве, хотя 
определенно известно по документамъ того времени, что фрески «писаны но 
золоту », на что употреблено 210 0 0 0  листовъ золота, размеромъ ббльшихъ,

i) Эта работа произведена лишь въ с'Ьверномъ неф'Ь собора, къ западу отъ 
иконостаса.

Выпуске 59. 1
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чемъ имЪвнпеся въ продаже. Золото это не сохранилось, если не считать 
блестокъ, уцелевш ихъ въ ямкахъ и трещинкахъ, вероятно, потому, что 
было соскоблено в ъ '1 7 7 0  г. предъ наложешемъ новаго. Такимъ образомъ 
намъ не известенъ видъ, который имело золочеше 1643  года. 2 ) Цвета откры
той стенописи не имеютъ своей первоначальной силы и сохранности: она 
почернела, постерлась, покрылась мелкими трещинами и, вообще, время поло
жило на ней неизбежный отпечатокъ, притомъ не къ ухудшешю художествен- 
наго впечатлешя, а иапротивъ къ улучшешю; поэтому новое золочеше, если 
не придать ему отпечатка старины, никакъ не можетъ быть въ должномъ 
соответствш съ древнею стенописью. 3 ) Тонъ золота ни въ какомъ случае 
не можетъ быть предпочтенъ неподражаемо красивому костяному белому тону 
левкаса, открывшемуся ныне по всемъ фонамъ и шяшямъ. Въ силу одного 
того, что пробы золочешя находятся въ соседстве съ этими костяными белы 
ми фонами и шяшями, бросается въ глаза резшй контрастъ виечатлешй и 
становится яснымъ, что золото на фрескахъ Успенскаго собора не можетъ 
быть терпимо. Впечатление, производимое открытыми фресками, очень близко 
къ впечатлешю, производимому иконами «первы хъ Новгородскихъ писемъ»: 
богатство колорита подчеркивается светлыми фонами и Ыяшями, тогда какъ 
все пробы золочешя убиваютъ игру и силу красокъ.

Въ среде Высочайше учрежденной коммиссш и въ среде художниковъ 
я не встречалъ противореча высказаннымъ мною впечатлешямъ. Темъ не 
менее, названная коммнсстя болынинствомъ всехъ  противъ моего голоса не 
находитъ возможнымъ остановиться на открывшемся счастливомъ сочетанш 
тоновъ стенописи съ фонами и шяшями и считаетъ пеобходимымъ возста- 
новить позолоту, мотивируя это требовашями полной реставрапш, исто
рической правды, благоле>п1емъ собора, въ которомъ коронуются Государи, 
невозможностью руководиться современными вкусами. Эти мотивы не могутъ 
убедить меня, темъ более, что въ выше изложенныхъ мною впечатлеш яхъ 
заключаются серьезныя возражешя (а  ведь съ моими впечатлешями все 
согласны). А именно: 1 ) полной реставрацш, а следовательно, и исторической 
правды достигнуть невозможно, 2 ) белый фонъ придаетъ стенописи собора 
несравненно более богатый, благолепный и торжественный видъ, чемъ 
золотой, 3 ) нельзя не принять во внимаше и тех ъ  современныхъ вку- 
совъ, которые сознаютъ, что такое художественная мера, и умеютъ во время 
остановиться въ реставрацш памятниковъ старины. Во всякомъ случае лучше 
«н едосолъ », по известной пословице. Какъ участвующШ въ работахъ Высо-
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чайше учрежденной коммиссш въ качестве представителя отъ Императорской 
Археологической Коммиссш, я обращаюсь къ ней съ почтительнейшей просьбой 
дать мне указашя по вопросу о золочеш и фресокъ Успенскаго собора». (Дело 
1894  г., №  137 ).

Графъ А. А. Б о б р и н с к о й  объяснилъ собранш, что залвлен1е 
П. П. Покрышкина делается съ разрешены председателя Высочайше учреж
денной исполнительной коммиссш по ремонту и реставрацш Большого Москов
ский) Успенскаго собора князя А. А. Ширинскаго-Ш ихматова. Князь А. А. 
Ш и р и н е к 1 й - Ш и х м а т о в ъ  нодтвердилъ, что и самъ онъ, и большинство 
членовъ Высочайше учрежденной коммиссш, въ особенности художники, совер
шенно разделяютъ впечатлеш е П. П. Покрышкина о замечательно удачномъ 
сочетанш фоновъ и шяшй съ изображен1ями въ открывшейся стенописи; онъ 
сделалъ и делаетъ все отъ него зависящее для того, чтобы иш Ьте И. П. 
Покрышкина нашло себе полное выраженie, и съ этою целью предоставлялъ 
ему несколько разъ высказывать все его доводы въ заседаш яхъ коммиссш; 
однако, доводы эти не могли поколебать общаго убеждешя, что стенопись должна 
быть возстановлена въ томъ виде, какъ она была исполнена въ 1643  году, 
а это услов1е требуетъ непременно позолоты фоновъ и стянШ. Пробы позолоты 
производятся давно и будутъ производиться въ дальнейш ему пока не будетъ 
достигнуто наиболее удачное сочеташе позолоты съ изображешями, го «наименьшее 
з л о », съ которымъ можно примириться. Одна изъ пробъ, произведенныхъ Г. I. Чири- 
ковымъ, нравившаяся П. П. Покрышкину и представлявшая позолоту съ утратами, 
въ подражаше тому, что наблюдается на древнихъ иконахъ, по какому-то 
недоразуменш была уничтожена; она будетъ повторена и подвергнется обсужде- 
шю коммиссш. Князь вполне сочувствуетъ идее возможно более широкаго 
оповещен1я знатоковъ о положены дела реставрацш фресокъ Успенскаго 
собора, съ удоволытш емъ выслушаетъ и приметъ къ руководству все практи
чески  замечан1я, который будутъ высказаны.— Вопросъ вызвалъ весьма оживлен
ный п ретя . А. Н. П о м е р а н ц е  в ъ  считалъ необходимымъ придать позолоте 
печать старины,— это исполнимо; вполне понятно, что тонъ слоновой кости 
несравненно больше идетъ къ фресковымъ изображен1ямъ, чемъ золото, темъ 
более, что краски дошли до насъ не въ первоначальной своей силе. Но 
разъ имеется определенная задача реставрацш, то между фономъ и изображе
шями должно быть соотв6тств1е въ отношен1и ихъ патины. К. К. Р о м а н о в ъ  
высказывался решительно за придаше золоту вида древнаго, утраченнаго, сли- 
нявшаго; сплошное золото во всякомъ случае будетъ кричать и поэтому не-

г
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допустимо, т'Ьмъ бол1ю, что, нав1>рпое, фрески будутъ реставрированы весьма 
умеренно, согласно съ правилами, выработанными Императорской Археоло
гический Коммисшей. В. В. С у с л о в ъ  полагалъ, что с.тЬдуетъ опасаться 
крайнихъ увлечешй въ патинированш золота; оно можетъ быть красиво 
и безъ патины; напр., красивы золотыя пятна въ церкви Спаса на сйняхъ 
въ Ростов'Ь Ярославскомъ и во вновь выстроенномъ Царскосельскомъ 
беодоровскомъ собора. Необходимо золотить сплош ь. Пробы ни къ чему 
не приведутъ, потому что не даютъ общаго впечатл!;шя. Это мнЪше вызвало 
горяч1я возражешя К. К. Романова, А .  Н. Померанцева и П. П. Покрышкина. 
Е. А. С а б а н Ъ е в ь  считалъ, что вопросъ золочеш я— техническаго свойства; 
сл’Ьдуетъ достигнуть впечатл'Ьшя бдестокъ; умЪло положенное золото должно 
придать фрескамъ большую красоту, ч1;мъ фонъ слоновой кости; поразительно 
красивъ У сп ен ш й  соборъ внутри во время богослужеш я, когда въ воздух^ 
струится кадильный дымъ, а въ окна пробивается солнечный свЬтъ. Н. Е-. Л а н 
с е р е  также отмЪтилъ прекрасное впечатл^ше, производимое росписью собора 
съ золотыми фонами. П. П. П о к р ы ш к и н ъ  объяснилъ, что стЪны собора 
до реставрацш были покрыты щетиною копоти, толщиною У. дюйма, а въ 
н^которыхъ мЪстахъ и въ дюймъ. Эта копоть скрадывала недостатки масля
ной стенописи первой половины X IX  вЪка, и принимать ее въ разсчетъ никакъ 
нельзя. Князь А. А. Ш и р и н с ^ й - Ш и х м а т о в ъ  выразилъ надежду, что въ 
виду неровностей штукатурки, хотя и гладкой, но волнистой, сплошное золо- 
чеше будетъ им1>ть красивую игру, иричемъ, въ зависимости отъ освЪщешя въ 
разное время дня, будутъ получаться разнообразные эффекты. П. П. П о к р ы ш 
к и  н ъ  напротивъ, на основанш имеющихся пробъ, находилъ, что сплош
ное золочеше будетъ производить нещлятное впечатлите отклеившихся и помя- 
тыхъ обоевъ, подобное впечатл’йшю, производимому шатромъ надъ Ризою 
Господней (нышЬ надъ св. патр1архомъ Ермогеномъ), обложеннымъ тонкими 
листами. Онъ возражалъ противъ рЪшешя придать стенописи тотъ видъ, кото
рый она получила въ 1643 году; можно предполагать, по примеру Благов!;- 
щенскаго собора, что до обновлешя въ 1643  году фрески были писаны по 
охрЪ, что охра эта была светлая и приближалась по тону къ фонамъ иконъ 
«первыхъ Новгородскихъ писемъ», которые тождественны открывшемуся левкас- 
ному тону; поэтому, если оставить этотъ фопъ безъ золочешя, историческая 
правда не будетъ нарушена, но основная мысль царя Михаила беодоровича—  
возобновить сгЬнопись въ древнемъ видй— будетъ выражена вЪрнЪе. Лучше 
для Успенскаго собора, если роспись его сгЬнъ будетъ казаться старше и
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красивее. Царь Михаилъ Оеодоровичъ, увлекшись желашемъ придать собору 
богатство, которымъ онъ затмилъ бы все pyccKie соборы, впалъ въ эстетиче
скую ошибку, которую въ настоящее время нежелательно повторять. ОбщШ 
внутреннШ видъ собора требуетъ отказаться отъ золота на фрескахъ. Чувство 
художественной меры подсказываетъ, что роспись сгЬнъ должна служить 
фресково-красочнымъ, спокоййымъ фономъ для богатМ ш аго внутренняго наряда, 
искрящагося золотомъ; довольно этого золота: иконостасъ, ш т ы , паникадила, 
шатры, облачешя духовенства во время богослуж еш я— только выиграютъ въ 
художественномъ отношенш, если оставить стены безъ золочешя. Н. И. В е с е 
л о  в с к i й зам'Ётилъ, что невозможно придти къ определенному р е ш е н а  безъ 
осмотра самыхъ фресовъ. В. В. Л а т ы ш е в ъ  предложилъ вернуться ближе къ 
заявленш  П. П. Покрышкина и постановить, что собрате не присоединилось 
къ особому м ненш  П. П. Покрышкина. Графъ А. А. Б о б р и н с к о й  напом- 
нилъ, что противъ этого мнешя нетъ р’Ьшительныхъ возражешй, и решеше 
вопроса пока, остановилось на пробномъ золоченш. Князь А. А. Ш и р и  н C K i й- 
Ш и х м а т о в ъ ,  изъ опасешя, что п р етя  могутъ слишкомъ затянуться, пред
ложилъ собраться у  него для частной беседы по этому вопросу, а также и по 
вопросу о томъ, какъ именно нужно реставрировать еамыя фрески, и возможно ли 
исполнить правила, выработанныя Императорскою Археологическою Коммисшею 
для реставрацш иконъ; онъ приглашалъ также присутствовавшихъ въ заседа
л и ,  при ихъ возможныхъ пр!ездахъ въ Москву, осматривать производящаяся 
работы въ Успенскомъ соборе.

П о с т а н о в л е н о :  1 ) просить Высочайше учрежденную коммиссш, при 
дальнейш ихъ пробахъ золочен1я фоновъ, сообразовать это золочеше со сте
пенью сохранности фресокъ, каковая окажется после минимальной реставрацш. 
2 )  Продолжить обменъ мненШ въ частномъ совещан1и у князя А. А. Ширин- 
скаго-Шихматова.

III. Псвовъ. Крепостная стена.

(Изв. Ими. Археолог. К., вып. 32 , стр. 75 ; вып. 44 , стр. 8 0 ; вып. 48, стр. 31;
вып. 52, стр. 1 1 ).

Д о л о ж е н о  отношеше Псковской губернской земской управы отъ 3 января 
1915  года, съ актомъ 22 декабря 1 9 1 4  г. осмотра стены  у  новаго Ольгина 
моста чрезъ р. Великую, произведеннаго Н. 0. Окуличъ-Казаринымъ, К . К. 
Романовымъ, А. А. фонъ-деръ-Белленомъ, В. Л. Назимовымъ, Л. U. Непени-
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нымъ и А. А. Подчекаевымъ, въ дополнеше и пояснеше къ работамъ, разрешен- 
нымъ Императорскою Археологическою Еоммисшею въ отношены отъ 2 октября 
1913  года. 1 ) Въ древней стен е  между контрфорсомъ и новой облицовкой у 
мостового устоя, ниже верхней части, подлежащей перелицовке, следуетъ почи
нить новой кладкой цоколь и вышенаходяпцяся и к т а  отъ выпавшихъ камней 
въ облицовке стены, сохраняя уцелевппя части древней облицовки. 2 ) Вен
чающая часть той же стены можетъ быть выравнена новою надкладкою, по 
жслашю губернской земской управы, съ сохранешемъ древнихъ ниже лежа- 
щ ихъ частей. 3 ) Дренажную трубу отвести по наружной части стены, 
коленомъ до земли. 4 )  Все работы по ремонту вести на известковомъ растворе. 
Отношешемъ отъ 2 октября 1913 года Имп. Археологическая Коммиш я разре
шила ремонтъ этой стены, согласно съ актомъ 18 сентября 1913  года, соста- 
вленнымъ Н. 0. Окуличъ-Еазаринымъ, Псковскимъ вице-губернаторомъ В. Н. 
Крейтономъ, Н. Н. Елименкомч., А. А . фонъ-деръ-Белленомъ и Л. П. Непени- 
нымъ, которые признали необходимымъ: воздержаться отъ сплошной, новой обли
цовки, для которой потребовалось бы уничтожить уцелевнйя древшя части, и 
ограничиться облицовкой только верхней разрушенной части, не трогая нижней 
части, еще достаточно прочной, но укрепивъ лишь ннжнюю часть выступаю
щ а я  угла контрфорса плитною кладкою на высоту около 1 арш, 12 вершковъ. 
Для предотвращешя опревашя стены подъ дренажнымъ выпускомъ, взаменъ 
предполагавшейся цементной штукатурки, Имп. Археолог. Еоммисйею предложено 
переустроить самый выпускъ, удлинивъ его или опустивъ коленомъ до земли.

К. Е. Р о м а н о в ъ  далъ рядъ объясненШ по поводу этихъ актовъ.
П о с т а н о в л е н о  одобрить актъ 22 декабря 1914  года.

IV. Петроградской губ., Новоладоясскаго уЬзда, церковь 
бывшаго Никодо-Стороясевскаго монастыря.

(Изв. И. А. Е ., вып. 52, стр. 66 , 173 ; вып. 55 , стр. 1 0 4 ).

А. Н. П о м е р а н ц е в ъ  представилъ эскизный набросокъ кам енная 
крыльца. В. В. С у с л о в ъ  набросалъ мотивъ съ фронтономъ надъ верхнею 
площадкой. Оба эскиза единодушно- признаны весьма интересными.

П о с т а н о в л е н о  послать въ консисторчю оба эскиза въ руководство для
составлены проекта.
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Y. Казань. Спаоо-Преображенскш монастырь. Корпусъ
X Y I-X Y II в.

(Рис. 1 ).

Д о л о ж е н ы :  1 ) отношеше Хозяйственнаго управлешя при ев. Синода 
отъ НО ш ня 1914 г. съ проектомъ новаго здашя для миссшнерскихъ курсовъ

Рис. 1. Домъ X V I — XV.1I вЪка въ Казанскомъ крем.тЬ. С'Ьперныи фасадъ.

на м1',ст1; древпяго корпуса, выпискою нзъ журнала Тех ннческо-строительнаго 
Комитета 16 — 17 поня 1914  г. и просьбою сообщить принцшпальное заклю- 
чеше. Комптетъ едйлалъ слТ.дуюния замечанья къ проекту: генеральный планъ 
не отв^чаетъ генеральному плану Казанскаго кремля, Высочайше одобренному 
и утвержденному въ 187 5 году Министерством!) Внутреннихъ Дйлъ; двойные 
кокошники надъ окнами упираются въ поясъ перваго этажа и излишни, 
вообще весь фасадъ неудовлетворителен!), уступъ въ противоположномъ концЬ 
здан1я ничймъ не вызванъ.

2 ) Отношен1е педагогическаго совета миссшнерскихъ курсовъ въ г. Казани 
отъ 8 января на запросъ Ими. Археологической Коммпсеш отъ 27 сентября 
1914  года, съ заключен1ями церковно-археологичес-каго общества Казанской
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епархш и инженера П. II. Голышева и съ точнымъ генеральнымъ планомъ. 
На генеральномъ плане показана къ уничтожешю наиболее интересная часть 
жилыхъ строенШ монастыря, а именно разематриваемый корпусъ, нижше этажи 
коего построены въ XVII в., а верхшй въ X Y III  в. Между темъ, церковно
археологическое общество свидЪтельствуетъ, что трехъэтажный «  казначейски »  
корпусъ, предположенный къ разборке, какъ здан!е сравнительно недавней 
кладки, приблизительно конца X Y III в., представляетъ изъ себя самостоятельное 
сооружеше, примыкающее, чрезъ отдельный двухъэтажный корпусъ, • къ 
братскому корпусу, постройки приблизительно 1670  года, и само по себе 
не представляетъ никакой исторической ценности и не им te rn  никакихъ 
архитектурно-археологическихъ особенностей и деталей. Оно ремонтировано 
и укреплено контрфорсами въ 1857  году, а ныне, вследств!е появлешя 
опасныхъ трещинъ, закрыто для жилья. Уничтожеше его нисколько не отра
зилось бы «н а  общемъ фоне монастырскихъ построекъ, а воздвигнутое на его 
месте новое здаше въ стиле русскихъ построекъ X Y I I— X Y III в.в. значительно 
подняло бы общШ видъ монастыря, за последнее время далеко не соответствую
щ а я  былымъ своимъ славе и в е л и ч т » .  Инженеръ П. П. Голышевъ удосто- 
веряетъ, что для возведен!я н овая  здашя въ монастыре нетъ  другого места, 
ибо весь дворъ занятъ постройками, изъ коихъ наиболее л е т я  выстроены 
на насыпномъ грунте. Материковый слой находится близко отъ поверх
ности земли лишь въ томъ месте, где  назначена по плану постройка, въ 
другихъ же местахъ глубина его более или менее значительна. Нельзя снести 
ни одного изъ прочихъ здашй, потому что оне необходимы какъ жилыя и въ 
хозяйственномъ отношенш, а на постройку новыхъ не будетъ средствъ и 
места.

Въ литературе не найдено определенныхъ указанiii на время построения 
древняго корпуса. Е. М. Лебедевъ описываетъ его такъ. Стены здашя выло
жены въ разное время, частью сложены изъ обы чн ая  кирпича, частью изъ 
старинная крупная  и частью изъ известковая камня. «Первоначальная 
постройка его, по мнешю архитектора Безсонова, должна быть отнесена къ 
началу X Y II в., если даже не къ концу XY1 в .» ,  но тогда домъ былъ меньше: 
некоторый внутреншя стены его носятъ на себе следы наружныхъ фасадныхъ 
украшенШ, значитъ онЬ стали внутренними по возведенш пристроекъ. НижнШ 
этажъ со сводами вросъ въ землю. После пожара 1815  г. корпусъ стоялъ 
полуразрушенным^ только въ 1820  г. онъ отремонтированъ и въ немъ сде
ланы были следуюшдя поправки: две стены старой кладки съ восточной и съ
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западной сторонъ по ветхости разобраны и заменены новыми; стена, отде
ляющая настоятельсше покои отъ Никольской церкви, отставлена внутрь 
покоевъ, надъ прихожею и сенями въ церковь подделаны существующее теперь 
антресоли и изъ гостиной сделйнъ балконъ, изъ котораго открывается кра
сивый видь на Волгу. Въ 1838  г. здаше было покрыто железомъ, затемъ 
.ремонтировалось въ 1 8 5 5 , 1 8 6 8  и 1892  г.г., когда преосв. Никаноромъ при
делана была прёемная комната и удобная. Въ надписи на ограде 1670  г. 
упоминается, что построена въ сем ъгоду «  казенная кел1я, палатки к елш ». На 
отличномъ рисунке Г. Ч е р н е ц о в а  1 8 3 0 -х ъ  г.г. видна высокая железная 
крыша, невысоко поднимающаяся надъ оградою, следовательно, принадлежащая 
одноэтажному здашю или зданш , вросшему въ землю. (Д ела 1891 г., №  38, 
и 1914 г., №  1 6 6 .— Метрика 1 , — З в е р и н  с к i й, И, №  1 1 6 7 .— Рис. Г. Ч е р 
н е ц о в а  въ библ. Акад. Худ. И .  3. 1, рис. 5 2 .— Л е б е д е в ъ ,  Е. М. Спассшй 
монастырь. Казань, 1 8 9 5  г., стр. 66 и 70 ).

Г . И. К о т о в ъ  высказалъ, что памятниковъ древней гражданской архи
тектуры вообще сохранилось очень мало, темъ более отъ XVI в., поэтому и скуд
ными остатками ихъ приходится дорожить; однако, въ виду крайней трудности 
изыскать другое место и средства для новой постройки; вероятно, придется 
разрешить разборку, но непременно изучивъ это здаше и исполнивъ xopouiic 
чертежи его. М. Т. П р е о б р а ж е н с к ! й  вполне разделилъ это мнеше. 
К. К. Р о м а н о в ъ  горячо отстаивалъ мысль о сохраненш уцелевш ихъ 
древнихъ частей здашя, основываясь главнымъ образомъ на томъ, что въ 
Казани слишкомъ мало сохранилось древнихъ жилыхъ здашй; разсматриваемос 
здаше находится въ кремле, который желательно всячески оберегать отъ 
новыхъ застроекъ; хотя остатки этого л дан in и вкраплены въ более новое, 
неинтересное, но сами по себе они очень живописны; на нихъ отдыхаетъ глазъ 
среди окружающихъ поиовлешй. Е. А. С а б а и е е в ъ  находилъ, что если бы 
представленный проектъ былъ хорошъ, —  не жаль было бы согласиться 
на разборку. Проектъ единогласно признанъ очень плохимъ. П. П. П о к р ы ш -  
в и н  ъ , осматривавшШ здаше въ 1904  году, сообщилъ, что фра!менты этого 
древняго монастырскаго здашя произвели на него отличное впечатлеше, 
которое не изгладилось до сего времени, и настаивалъ на сохраненш ихъ, 
указывая на полную возможность, хотя, быть можетъ, и съ несколько большими 
•затратами, возвести .новое здаше на другомъ месте въ монастыре или вне его.

П о с т а н о в л е н о :  поручить П. 11. Покрышкину организовать изеледо- 
ваШе здашя. _ _ _ _ _ _ _ _ _
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VI/Москва. Церковь св. Николая въ Столпахъ нач. XVII в.

(Изв. И. А. К., вып. 39, стр. 3 ).

Д о л о ж е н ы :  1 ) отношсше дух. конси&горш отъ 23 декабря 1914  г., 
съ просьбою сообщить, нс встречается ли со стороны Имп. Археологической 
Коммиссш препятствИ! къ производству стенописи въ верхиемъ храме въ стиле 
ХУП  века; 2 ) отношеше настоятеля церкви прото1ерея Пятницкаго отъ 15 ян
варя 1915 г. съ проектомъ росписи; 3 ) заключеше П. II. Покрышкина, сл’Ь- 
дующаго содержашя:

«Проектъ стенописи г.г. Хвостенка и Лебедева составленъ применительно 
къ стилю главнаго иконостаса. Иконостасъ этотъ относится къ концу X V II в. 
или къ началу ХУШ  в. Въ 1902-м ъ  году большая (северная) часть его по
страдала отъ пожара, но опъ затемъ реставрированъ по сохранившимся ча- 
стямъ, по указашямъ Московскаго Археологическаго Общества, причемъ 
резьбу и столярство исполнялъ Андреевъ, а 'и кон ы  писалъ Манковъ. Кли
росы вновь сделаны въ стиле иконостаса. Столярство на фонахъ окрашено въ 
светлолазоревый цветъ, резьба же въ большей части позолочена, частью по
серебрена, частью по серебру окрашена изумрудной прозеленью, розовой и ко
ричневой красками. Иконостасъ выдержанъ въ «нарыш кинскомъ» стиле, иконы 
ближе къ фряжскимъ. Стенопись проектируется въ стиле более близкомъ къ 
иконописному, но применявшемся и въ эпоху конца ХУП  и начала Х УШ  в. 
напр., въ ярославскихъ стенописяхъ. Мне кажется, что проектъ можетъ быть 
одобренъ, ибо едва ли можно добиться лучшаго. Следуетъ потребовать, чтобы 
роспись произведена была яичными красками. Я  не согласенъ лиш ь съ орна- 
ментнымъ поясомъ нодъ началомъ кривизны сомкнутаго свода, ибо этотъ 
ноясъ является не стильнымъ нововведешемъ автора проекта. Проектъ допу- 
стимъ и потому, что после упомянутаго пожара главный храмъ внутри сплошь 
оштукатуренъ съ разрешешя Московскаго Археолог. Общества, а до пожара, 
какъ уверяетъ отсцъ настоятель, стенописи въ главномъ храме не суще
ствовало,— онъ бы лъ побЬленъ прямо по кирпичу. Разведками найдена стено
пись лишь въ галлереб: въ северной части западной галлереи, на стене 
храма, открыто и зобразите св. Николая въ ростъ. Это изображен!е по об
щему впечатление очень красиво, при ближайшемъ же разсмотренш въ немъ 
оказываются поправки Х У Ш — XIX в.в., напр., надпись. Надъ западнымъ пор- 
таломъ въ своде галлереи открыто изображеше Херувима, повидимому Х УШ  в. 
Роспись галлереи должна быть выдержана въ тонахъ фрески св. Николая,
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съ минимальною реставрац1ей этой фрески. Вероятно, и фреску Херувима воз
можно будетъ реставрировать. Существующая клеевая окраска галлереи про
изводить непр1ятнос внечатл’Ьиге. При осуществлено! стенописи придется поду
мать и о зам'Ьн'й существующаго метлахскаго пола какимъ-лпбо бол1;е под- 
ходящимъ къ храму, напр., каменнымъ, терракотовымъ или дубовымъ изъ 
аршинныхъ квадратовъ, которые могутъ быть уложены по асфальту. Въ север
ной и западной частяхъ галлереи настланъ каменный полъ, а, въ южной— изъ 
терракотовыхъ квадратиковъ. Придется решить вопросъ о штукатурномъ кар
низе внутри главнаго придала и произвести его наследована съ ц елыо вы- 
яснен1я времени его происхождешя; онъ, конечно, не можетъ относиться къ 
времени Петра Великаго. Быть можетъ, удастся убрать печную трубу, идущую 
изъ нижней церкви, заслоняющую южную часть изображешя св. Николая и 
представляющую невнятный наростъ на древней стене; но я противъ вакихъ 
бы то ни было новыхъ поломокъ въ древнихъ сводахъ и стЬнахъ; поэтому 
нельзя советовать спешить съ решешемъ относительно этой трубы, ибо необ
ходимо сперва сделать тщательное архитектурное и:зслВдован1с этой замеча
тельной церкви, представляющей намятникъ начала XVII века.

Изъ предметовъ старины въ верхней церкви замечены мною: въ юж
ной галлерей нисколько иконъ изъ главнаго иконостаса, сильно иснорченныхъ 
неумелою расчисткою, съ протравами до левкаса, створы царскихъ врать XУП—  
XYUI вв.. большая икона пренодобныхъ Антон1я, Веодосля, Зосимы и Сав- 
ваия, запрестольный крестъ XVII— XV11I в.в., два деревяпныхъ подсвечника 
нач. XIX в., паникадило нач. XIX в., голосники въ стйнахъ главнаго четве
рика подъ пятами сомкнутаго свода. Въ ризнице и на колокольне я не былъ. 
Отецъ настоятель сообщилъ, что въ синодике времени Михаила -Оеодоровича 
записанъ каменныхъ дйлъ подмастерье Иванъ Козминъ, быть можетъ, строи
тель этой церкви.

Въ нижней церкви замечательны: Толгская икона Бож1ей Матери съ Про- 
рочествомъ и Аканистомъ, письма царскихъ икононисцевъ, въ окладе 1818 г.; 
левкасъ ея местами вздулся, фоны сильно перезолочены, изображешя загрязнены: 
храмовая икона св. Николая съ ж итемъ, сильно записанная и загрязненная, 
Въ окладе 1840  годовъ, какъ и на прочихъ местныхъ пконахъ; местная икона 
св. Троицы X V n — X V III  в., въ такомъ же состояши; въ алтаре образъ 0содо- 
ровской иконы Божлей Матери выш. 12 в., въ окладе 1 7 3 0 -х ъ  годовъ; въ над
писи на окладе вычеканено между прочимъ: ...«писалъ  костромитинъ Иванъ 
Дмитр1евъ»; за клиросами маленьшя жсртвованныя иконы: Симеона Бого-
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пршмца въ отличномъ чеканномъ окладе начала X Y II I  в., св. Троицы въ та- 
комъ же оклада, три иконы малаго Деисуса въ окладахъ времени Павла I. 
Столярство главнаго иконостаса въ нижней церкви 1840  хъ  годовъ, а придель- 
наго— 1 8 6 0 -х ъ  годовъ; придельный иконостасъ хотя и позднее, но красивее. 
Полъ въ нижней церкви каменный, окрашенъ.

Снаружи церковь окрашена клеевыми красками въ густо-розовый цветъ 
съ белыми наличниками и карнизами. Шеи главъ окрашены масляными кра
сками въ багряный цветъ съ светлосерыми деталями. Следовало бы счистить 
масляную и клеевую окраску и всю церковь покрасить известковыми кра
сками, или просто побелить».

(Д ело 1910  г., №  1 8 7 .— Метрика 1887  г., №  3 9 .— Москва, изд. Най
денова, П , №  45 . — Х о л м о г о р о в ы ,  Матер1алы для ист., археолог, и стат. 
Московскихъ церквей, стр. 4 7 9 .— Б о р щ ев с к а г о  И. 0. фотографичесме 
снимки, № №  219 —  225. —  М а ш к о в ъ  И. II. Путеводитель по Москве, 
стр. CXXXIX, рис. 71 и стр. 1 8 8 .— И. Э. Г р а б а р ь ,  Истор1я русск. иск. П, 
1 2 6 . — В. П р о х о р о в ъ ,  Х рш тан сю я  древности и археолопя. 1877 г., 
стр. 34 , рис. 1 5 .— Мих. K p a c o B C K i f l ,  Очеркъ исторш московск. першда. 
М. 1911 г., стр. 3 0 4 — 3 0 6 .— Д а л ь  Л . В. Рисунокъ въ библ. Пмп. Ак. Х уд ., 
шифръ 80, 10. 15. VUI, 5 4 .— А. М а рт ы но въ , Русская старина М. 1848  г., 
f°, тетрадь 1 -ая .— А. М а р т ы н  о в ъ ,  Русская старина, 8°, часть 1-ая, 
стр. 1 1 .— Древности, т. IV  (1 8 7 4  г .), изслед., ст. Н. П. Р о з а н о в а ;  XI 
(1 8 8 6  —  1887  г .г .) , вып. 3, ирот. стр. 92; ХП (1 8 8 8 ),  вып. I, отчетъ, 
стр. 14; X IX , вып. 3, прот., стр. 27 , 28, 32; XX, вып. I, стр. 65, 7 0 ,7 4 , 
вып. 2, стр. 128 , 130, 1 37 ; XX I, вып. 2, прот., стр. 19, 20, 65 ; 
ХХП, вып. 1, стр. 214 , 216 , 222 , 226 , 232, 2 3 5 , 2 7 1 .— Древности. 
Труды коммиссш по сохр. др. пам., I (1 9 0 7  г .),  стр. 16, 19, 2 5 , 26 , 4 7 .—  
Труды комиссш по осмотру и изуч. пам. церк. старины г. Москвы, I, стр. 
16; Ш , стр. 1 , 2 ,  табл. I . - K .  К.  К л е й н ъ ,  Надписи на гробницахъ въ цер
кви св. Николая въ Столпахъ. М. 1905  г. — М. K i n n o B C K i f i ,  Гробница боя
рина Артамона Матвеева. Изд. моек. отд. Ими. Р. военно - истор. об-ва, М. 
1 9 1 4 .— И. М. Д 1 о м и д о в ъ ,  Синодикъ церкви с. Николая въ Столпахъ XYH  в. 
М. 1911 г .).

Е. А. С а б а н е е в ъ  весьма одобрительно отозвался о проекте, находя 
его едбланнымъ въ духе  старины, но отнюдь не рабскимъ подражашемъ; по 
его мнешю, орнаментальный поясъ въ пятахъ сомкнутаго свода нужно уни
чтожить, покрывъ все ноле стенъ и свода картинами; облака слишкомъ резко
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обрисованы, ихъ следуетъ смягчить; рисунокъ полотенецъ въ панели не- 
красивъ: складки слишкомъ подняты. А. Н. П о м е р а н ц е в ъ  заметил!.; что 
алтарный сводъ неверно развернуть на проект!;; если имеются распалубки, 
то и хь  тоже нужно покрыть стенописью; а на проекте они оставлены б е 
лыми. Н. И. В е с е л о в с к 1 й  обратилъ внимаше на неудобство въ XX веке 
проводить идею о томъ, что иностранцы (дудеи, аз1аты, немцы) пойдутъ въ 
адъ, и находилъ комичными фигуры немцевъ, нарисованныхъ въ проекте на
лево отъ Христа на картине Страшнаго Суда. К. К. Р о м а н о в ъ  указалъ на 
подобный изображешя грешниковъ въ стенописи Спаса на Сеняхъ въ Рос
тове Ярославскомъ. В. В. С у с л о в ъ  призналъ ироектъ въ общемъ хоро
ш ими В. В. Л а т ы ш е в ъ  и М. Т.  П р е о б р а ж е н с к 1 й  присоединились къ 
мненш  Н. И. Веселовскаго. Было обращено внимаше на то, что фигуры аз1а- 
товъ автору проекта весьма удались. Н. Е. Л а н с е р е ,  А. Н. П о м е р а н ц е в ъ  
и друпе обратили внимаше на белесоватость общаго колорита.

П о с т а н о в л е н о :  одобрить проектъ въ общемъ и сделать вышепере
численный замечашя.

VII. Нижегородской губ. Арзамасскаго у., с. Водоватово.
Деревянная церковь 1652 г.

(Изв. Пмп. Арх. В., вып. 55 , стр. 9 и 1 0 6 ).

Д о л о ж е н ы  отношешя А. Н. П о л т а н о в а  отъ 12 января и дух. кон- 
систорш отъ 13 января 1915  г. съ актами осмотра церкви 10 ш ля  1913  г. 
(до разборки) и 23 декабря 1914  г. (после разборки). Нижше венцы въ 
высоту отъ 4 до 5 ш тукъ сгнили, фундаменты позднейшаго времени, но уже 
обветшали; въ алтаре все углы , обращенные къ северу, сгнили; дверные 
и оконные косяки, переплеты и створы также сгнили. Ш атеръ оказался 
срубленнымъ изъ жердей сосновыхъ преимущественно, а частью липовыхъ 
и осиновыхъ, по большей части гнилыхъ; рубка произведена «в ъ  р еж ь», 
т. е. между жердями оставлены промежутки. Дубовый лесъ  лишь въ стенахъ. 
Алтарныя стены изъ смешаннаго леса, изъ кусковъ, и до такой степени 
сгнили, что разсыпаются отъ удара ногой. Внутренняя и наружная обшивки 
частью сгнили, а частью раскололись при разборке, потому что были при
биты длинными коваными гвоздями. Балки и доски въ полахъ гнилыя, въ 
дело не пойдутъ. Весь лесъ  перемеченъ и разложенъ на площади, на которой 
будетъ собрана церковь, по отдельнымъ группамъ: шатеръ, центральный
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срубъ, приделы, стропила, обшивка и т. д. Въ настоящее время дело остановилось 
потому, что надежда крестьянъ на безплатное иолучеше казеннаго леса не 
исполнилась и, кроме того, они просили изъ Чернухинской дачи, а просьба 
ихъ направлена въ Ичалкинскую дачу, откуда было бы очень затруднительно 
перевозить. Крестьяне просятъ: 1 ) содейств1я къ исходатайствован1ю казеннаго 
леса, 2 ) разр-Ьшегйя устроить потолокъ для болыпаго тепла, 3 ) шатеръ выше 
потолка срубить «в ъ  р еж ь».

Вновь доставлены с.тЬдуюпця историчеш я сведешя о церкви. По пре
данно, еще въ начале X V I в., на противоиоложномъ берегу р. Теши при 
речке Водоватовк’Ь жили предки жителей села Водоватова, а на м'Ьст’Ь нынеш
ня го села былъ густой дубовый л ’Ьсъ, куда и приходили жители (Мордовцы) 
поклоняться свящсннымъ дубамъ (вероятно, и после просвещешя хр и стн ск ою  
верою ), приносить жертвы и погребать своихъ мертвецовъ, на томъ месте, 
гд-Ь стояла перенесенная въ дер. Костылиху церковь. Доныне, при добыча 
глины, встречаются металличесшя вещи, человечеш я кости, въ 1860  г.г. 
найдена была рыцарская стальная кольчуга саженяхъ въ 50 отъ церкви. По 
преданно, церковь основана местными помещиками Чсмодановыми, изъ коихъ 
известенъ одинъ, скончавпнйся въ 1754 г., другой— въ 1819 г., какъ зна
чится на надгробныхъ чугунныхъ плитахъ. По другому преданш, церковь 
перенесена изъ Арзамаса, где она служила соборомъ и освящена была 
во имя Воскресешя Христова, какъ и впоследствш, по перенесен1и въ с. 
Водоватово. Древшя иконы и резныя изображен1я изъ этой церкви хранятся 
въ Водоватовской часовне на кладбище. Въ левомъ приделе сохранилось во
локовое окно. Въ 1810 году, при общей переделке храма, главный приделъ 
освященъ вместо Богоявлешя во имя обновлешя храма Воскресешя Христова, 
въ ириделахъ же южномъ— во имя преп. Александра Свирскаго и въ север- 
номъ— во имя св. Оеодора Эдесскаго. До 1858 года храмъ не ремонти
ровался, а въ семъ году, по настоянпо священника Васил1я Полизарскаго, 
помещикъ взаменъ етоявшаго рядомъ тЬснаго каменнаго Покровскаго храма 
1772 г. построиль новый своими крестьянами. Со времени освобождешя 
крестьяне, дотоле равнодушные къ благолеш ю храма, словно перероди
лись: на свои скудныя средства въ деревянномъ храме переменили два ико
ностаса, въ одномъ возобновили иконы, въ другомъ написали новыя живо- 
писныя, возобновили и окрасили внешнюю обшивку храма, переменили ж е
лезную кровлю, внутри оштукатурили и расписали масляными красками, въ 
главномъ иконостасе иконы украсили медными посеребренными окладами, npio6-
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рели много утвари: паникадило, пятисвЪщпикъ, семисвегцники, четыре пары 
подсвеч никовъ, три пары металлическихъ хоругвей и многое другое. «ВЪяш е 
свободы крестьянъ изменило и отношеше священника къ помещику; вместо 
прежняго раба, священникъ уже могъ иметь нравственное вл1ян!е и положить 
начало новой деятельности».

А. Н. П о м е р а н ц е в ъ  предложить сделать потолокъ слегка пирами- 
дальнымъ, «небесам и», по старине.

П о с т а н о в л е н о :  1 ) разрешить сделать потолокъ «небесам и», срубить 
шатеръ « вт. р еж ь» и 2 ) ходатайствовать объ отпуске казеннаго леса.

VIII. Минской губ., Мовырокаго у., с. Люденевичи. Деревян
ная церковь 1775 г.

(Изв. Имп. Арх. К ., вып. 50, стр. 79 ).

Д о л о ж е н о  отношеше дух. консисторш on . 2В декабря 1914  г., съ 
уведомлешемъ, что ни на перенесете церкви, ни на расширеше ея у при
хода нетъ средствъ. Это увЬдомлеше последовало въ ответь на отношеше 
Имп. Археологической Коммиссш, вследстпе постановлешя реставращоннаго за- 
седашя 9 апреля 1913  г., о томъ, что съ ея стороны не встретилось бы препятствШ 
къ перенесншю церкви на иное место или къ расширенш западной ея части.

Обращено внимаше на то, что церковь ранее была трехглавая, западный 
куполъ надъ трапезной частью разобранъ впоследствш, а къ западному фа
саду пристроена колокольня.

К. К. Р о м а н о в ъ  высказалъ, что ходатайство о сломке этой церкви 
есть одинъ изъ многочисленныхъ примеровъ нренебрежнтельнаго отношешя къ 
старине со стороны жертвователей и духовенства, ибо церковь прочна и ре
монте. дешево обойдется, а для построешя новой церкви имеется место на 
обширномъ погосте. Е. А. С а б а н  е е  в ъ  заметилъ, что пристройками церковь 
будете испорчена; лучше всего остаться при прежпемъ решенш.

П о с т а н о в л е н о :  остаться при прежнемъ реш ети .



1 6 ПРОТОКОЛЫ ГЕСТАВРАЦЮННЫХЪ ЗАСБДАН1Й.

IX. Нижегородской губ., г. Семенова. Деревянная Богородице- 
рождественская кладбищенская церковь конца XVII в.

(Рис. 2 ).

Д о л о ж е н ы  отношешя дух. консисторш отъ 11 октября 1914  г. и 
8 января 1915 г. съ просьбою сообщить, не встречается лн со стороны Имп.

Рис. 2. Церковь Рождества Богородицы въ г. Семенове, Нижегор. губ.

Археологической Коммиссш препятствШ къ неренесешю этой церкви. На нынеш- 
немъ .месте храмъ не нуженъ, такъ какъ рядомъ имеется новый обширный 
каменный, а на другомъ месте онъ можетъ послужить для удовлетворешя 
релппозныхъ нуждъ населеп1я, удаленнаго отъ соборной и кладбищенской 
церквей па большое разсгояше. Годъ основашя церкви не известенъ; но пре- 
дашю, оно относится ко времени основашя села Семенова, т. е. ко времени 
стрЬлецкаго бунта. Документальныя извест1я начинаются со времени преобра- 
зован1я села въ городъ. На настоящее место церковь перенесена въ 1819 году. 
Неизвестно когда разобрана, за ветхостью, звонница. Имелось било, висевшее 
на отдельныхъ столбахъ. Церковь одноэтажная съ двумя приделами— теплымъ
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и холоднымъ. Длина церкви съ папертью 11 саженъ 1 арш., наибольшая 
ширина со стенами 5 саженъ, вышина до карниза В саж., высота до креста 
приблизительно 8 —  9 саженъ. Главный храмъ освещенъ тремя ярусами оконъ. 
имеются внутрентпе ставни и отодвигаемый форточки. Глава до перенесешя 
на нынешнее место была покрыта чешуей, а теперь покрыта гладкимъ тесомъ 
Две двери съ паперти въ храмъ имЪютъ трехгранныя перемычки и однополыя 
створы. Главный алтарь отъ средней части, а средняя часть отъ теплой поло
вины отделяются капитальными стенами; изъ теплаго храма въ холодный 
стеклянная дверь. Раньше весь храмъ бы лъ холодный и разделялся на две поло
вины широкой аркой въ капитальной стене; арка, сохраняющаяся и ныне, 
имеетъ пятигранную перемычку. Своды восьмигранные, пирамидальные; верхъ 
купола подшитъ тесомъ; потолокъ въ алтаре п ло ш й . Иконостасъ въ пять 
ярусовъ, съ золоченою резьбою на фонахъ «веницейской я р и ». Резьба зм ее
видная, вокругъ некоторыхъ иконе— въ виде листьевъ и цвйтовъ съ голов
ками ангеловъ. Царсшя двери резныя, вызолоченныя, верхушка украшена 
короной, которую держать два ангела; выше царскихъ вратъ резная над
ставка, увеличивающая и украшающая ихъ. Все иконы въ иконостасахъ и ш отахъ 
древняго письма, ранее 1800  г., а некоторый, напр., икона св. Троицы, и въ 
томъ году считались древними. Некоторый изъ иконъ промывались и покры
вались лакомь. Бывшая въ церкви старинная утварь перенесена въ соборъ. 
Древше оловянные и друпе сосуды, какъ видно изъ остатковъ архива, въ 
1 8 4 0 -х ъ  годахъ передавались въ бедныя церкви, напр., въ Перелазскую. 
(Д ело  1914 г., №  2 6 6 ).

П. П. П о к  р ы ш к и н ъ  полагалъ возможнымъ разрешить перенесете 
церкви съ услов1емъ соблюдешя выработанныхъ Ими. Археологическою Ком- 
мисшей условгё и поручешя этой работы А. Н. Полтанову. А. Н. П о м е р а н -  
ц е в ъ  напомнилъ, что епарх1альные архиктекторы находятся въ зависимоети 
отъ своего начальства.

П о с т а н о в л е н о :  разрешить перенесете съ услов!емъ соблюдешя обыч- 
ны хъ правилъ и поручешя этой работы А. Н. Полтанову.

X. Смоленской губ., г. Дорогобуясъ. Покрово-Пятницкая цер
ковь 1778 года.

Д о л о ж е н ы  отношешя дух. консиеторш отъ 22 января и 18 декабря
1914  года съ проектомъ росписи внутреннихъ стенъ въ главномъ Покров- 
скомъ холодномъ приделе и исправлешя неровностей штукатурки. Кроме
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того, предполагается ремонтировать ветх‘1й золоченый иконостасъ разной работы 
съ сохранен1емъ во всЪхъ его частяхъ стиля, вызолотить и заново пере
писать иконы въ иконостасЪ, поврежденный временемъ и сыростью. Упомя
нутый неровности штукатурки незначительны, прочны, существовали перво
начально и произошли отъ несовершеннаго способа штукатурныхъ работъ. Суще
ствующая стЪноппсь изображаетъ святыхъ и с о б ь т я  изъ евангельской исторш 
и произведена въ 1868  году мЪстнымъ живописцемъ Голубковымъ.— Прежде 
нынЪшней церкви было два деревянныхъ храма въ честь Покрова и въ честь 
св. муч. Параскевы. Въ 1812  г. церковь раззорена французами, много иконъ 
было поломано и пропало. Почитается резной образъ св. муч. Параскевы. Къ 
Покровской церкви приписана кладбищенская Казанско-Пятницкая, устроенная 
въ 1786  г. штабъ ротмистромъ Адамомъ Адамовичемъ Шварцемъ, холодная, 
престолъ одинъ. (ДЪло 1914  г., №  2 3 .— С а н к о в с к i й, вып. I, стр. 2 4 0 ).

П. П. П о к р ы т  к и н ъ ,  видЪвшШ церковь 15 февраля 1914  года, 
сообщилъ, что иконостасы все новые, изъ нихъ главный, однако, богатъ и 
эффектенъ и заслуживаете сохранешя въ существующемъ виде. Изъ иконъ 
обращаюсь на себя внимаше: 1 ) икона Бож1ей Матери съ луною въ подножш, на 
луне окладъ, вЪнчикъ отличный, 2) Смоленская икона Бож1ей Матери 2 арш. 
высотою, X V III в.

Проектъ по общему единодушному мнЪшю признанъ неудовлетворительнымъ.
П о с т а н о в л е н о :  1 ) не разрешать роспись и выравниваше штука

турки, 2 ) исправлеше и позолоту иконостаса разрешить, не касаясь древнихъ 
иконъ.

ЗасЪдаше 5 февраля.
I. Новгороде. СофШсвш соборе. Корсуневяя врата

XII—XIV в.
(Изв. И. А. К ., вып. 57, стр. 21 ).

II. П. П о к р ы ш к и н ъ  и К.  К.  Р о м а н о в ъ  сообщили о своихъ наблю- 
деш яхъ надъ состояшемъ вратъ при осмотре ихъ 1 февраля 1914  года. 
Перевеска створъ вглубь дверныхъ откосовъ дорого обойдется, связана съ 
опасностью для целости самыхъ вратъ во время такой работы и изменить 
западный фасадъ собора. Главнейшая опасность для врать —  отъ любо
пытства невЪжественныхъ людей— могла бы быть устранена путемъ устрой
ства невысокой проволочной оградки, могущей преградить доступъ къ дверямъ. 
Графъ А. А . Б о б р и н с к о й  полагалъ, что такая оградка не защититъ двери
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отъ лопатъ дворниковъ, сгребающихъ снегъ, заваливающШ низъ вратъ. Г. И. 
К  о т о в ъ  высказалъ опасеше, что любители и антиквары могутъ соблазняться 
доступностью вратъ и похищать отдельный ихъ части. Н. П. С ы ч е в ъ ,  изу- 
чавш!й врата и готовящШ ученую работу о нихъ, поделился некоторыми 
своими открьпчями. Некоторый детали ихъ относятся къ XI веку, напр., централь- 
ныя группы «Послан1я Апостоловъ на проповедь» и «В ознесеш я», ибо сходны 
съ такими же изображен!ями на дверяхъ въ церкви св. Зенона въ Вероне. 
Латинсшя надписи относятся къ X II в. Двери подверглись въ XIV веке капи
тальной переборке, съ добавлешями новыхъ частей и перестановкою старыхъ 
и съ исполнешемъ русскихъ надписей. Въ очень давнее время оне были 
позолочены, ибо въ древнихъ письменныхъ памятникахъ именуются «златы м и »; 
и до сего времени кое-где на нихъ заметна позолота. Атмосферныя в.пяшя 
несомненно уничтожаютъ последше остатки позолоты, изглаживаютъ детали и 
надписи, но главная опасность— отъ прохожихъ, пробующихъ руками прочность 
отдельныхъ фигуръ и орнаментовъ. Памятникъ непременно требуетъ защиты. 
При последней реставрацш въ конце XIX века обнаружена крайняя ветхость 
деревянной основы, и она заменена прочною новою. При сниманш вратъ съ места, 
благодаря гнилости основы, они упали и частью помяты, затемъ перебирались 
вновь я составлены по прежнему, за немногими исключениями, напр., всл!>д- 
CTBie расправки краевъ нижняго тягла въ левомъ углу , закрыта русская над
пись подъ фигуркой мастера Риквина. Было бы крайне желательно придать 
клеймамъ ихъ  первоначальное расположешс, измененное въ X IV  веке, напр., 
собрать композищю Вознесешя, изъ коей две группы Апостоловъ по ошибке 
помещены рядомъ съ изображешемъ возносящагося Спасителя, тогда какъ 
первоначальное ихъ  место— внизу подъ этимъ изображешемъ. К. К. Р о м а -  
н о в ъ ,  соглашаясь съ выводами Н. П. Сычева, возразилъ противъ переста
новки отдельныхъ рельефовъ, такъ какъ нынешнее ихъ расположеше освя
щено многими столейями. Самое место вратъ первоначальное. Лучше ихъ защи
тить особою стеклянною дверью. А. Н. Н о м е р а н ц е в ъ  предложилъ перенести 
ихъ въ музей. Б. В. Ф а р м а к о в с к 1 й дополнилъ эту мысль предложешемъ 
постановки на месте ихъ точной коши. Н. Е. Л а н с е р е  возразилъ, что для 
художниковъ и знатоковъ несравненно пр!ятнее видеть врата на ихъ веко- 
вомъ месте. М. Т. П р е о б р а ж е н с к 1 й  и Г.  И. Е о т о в ъ  предложили 
спроектировать тамбуръ, выступавший вершка на два.

П о с т а н о в л е н о :  1 )  просить арх!епископа Арсешя содействовать устрой
ству тамбура, 2 ) поручить П. U. Покрышкину сделать рисунокъ тамбура.
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II. Новгородъ. Церковь св. Николая на Лш ш ё, 1292 года.

(Изв. И. А. К., вып. 52, стр. 20 ).

Д о л о ж е н ы :  1 ) отпошеше духовной консисторш отъ 28 ноября 1914 года 
съ просьбою разрешить ремонтъ сводовъ поддерковья по проекту А. Н. Д ь я- 
к о в а ,  т. е. съ возстановлешемъ кирпичныхъ сводовъ. Положеше поддерковья 
ухудшилось по сравненш съ прошлымъ годомъ, некоторый части сводовъ 
грозятъ обваломъ.

2 ) Заключешс П. П. П о к р ы ш к и н а  и К. К.  Р о м а н о в а ,  осмотрЪвшихъ 
церковь 30 января 1915  года, следующаго содержания. «Наружный ремонтъ 
оконченъ и можетъ считаться удовлетворительнымъ. При ремонт!; поддерковья 
допущены отступлешя отъ указанШ Коммиссш, а именно: возстаяовлены 
отпавппя части кирпичныхъ позднихъ прикладокъ къ восточной части северной 
стены и кладка ихъ произведена на смешанномъ раствор!; (известь съ цемен- 
томъ). Въ юго-западномъ углу поддерковья поставлены подпорки подъ шалыги 
иолуобвалившихся сводовъ; подпорки эти не устраняютъ возможности обвала 
полусводовъ и, кроме того, поставлены онЪ на насыпной земле. Кром1з вер- 
тикальныхъ подпоръ, слйдуетъ ввести горизонтальным распорки, однако, строго 
наблюдая, чтобы остатки фресокъ, особенно многочисленные въ юго-западномъ 
углу  поддерковья, не были ни въ чемъ повреждены. Нельзя утверждать, что 
вышеупомянутое возстановлеше кирпичной облицовки заслонило как1е-либо 
фрагменты древнихъ фресокъ, такъ какъ, къ сожалЬшю, въ акты осмотра, 
составленные до ремонта, не включены списки этихъ фрагментовъ. При 
осмотре замечены болыш я части сохранившейся росписи: въ откосахъ сЬвернаго 
окна и окна въ жертвенник!;, а также и вышеупомянутые остатки на запад
ной стене. Юго-западные сводики поддерковья слЬдовало-бы частью разо
брать какъ для технической безопасности, такъ и для открыпя частей древней 
росписи, но при этой разборке необходимо тщательное сохранеше фресокъ и 
неотлучное наблю дете свйдущаго лица. Стены лестничной клетки внутри 
окрашены невнятной сине-лиловой краской; ее следовало бы заменить извест
ковою побелкою, безъ примеси какихъ-либо красящихъ веществъ. Весьма 
желательно полное архитектурное изслйдоваше этой церкви».

К. К. Р о м а н о в ъ  просилъ обратить вниман1е на то, что при ремонте 
сделаны отступлешя отъ указанШ Имп. Археологической Коммиссш.
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П о с т а н о в л е н о :  1 ) сообщить указан in относительно усилеш я подпоръ, 
2 ) войти въ сношеше съ состоящей при Императорской Академш Художествъ 
KOMMHcdefl по изученш  памятниковъ древня го русскаго зодчества.

Ш. Г. Пововъ. Древшя крЗшостныя стЪны XIV—XVI в’Ёковъ.

(Изв. И. А. К., вып. 32, стр. 75; вып. 44 , стр. 80 ; вып. 48, стр. 31; 
вып. 50, стр. 4; выи. 52 , стр. 11; см. выше стр. 5 ).

Д о л о ж е н ы :  1 ) отношеше Псковскаго Архсологическаго Общества отчэ 
16 января 1915  г., сл!;дующаго содержан1я. «С оветъ Псковскаго Арх. Общества въ 
заседая in своемъ 10 сего января обсуждалъ вопросъ о необходимости изы
скать средства для охраны, поддержашя и изследоваш я Псковскихъ древнихъ 
•■городскихъ ст!.тъ и башенъ, какъ рЁдкихъ памятниковъ древняго крепостного 
зодчества, заслуживающихъ, кроме того, внимашя и по своему историче
скому значенно. На основанш Высочайше утвержденнаго 31 марта 1836  г. 
положсшя Комитета Министровъ и мнешя Государственнаго Совета, изложеннаго 
въ реш. I Общ. Собр. Сената 18 октября 1902 г. за №  1 1 5 (у к а зъ  8 ян
варя 1903  г. №  1 4 3 — 1 4 6 ), содержаше всехъ  памятниковъ старины, нахо
дящихся въ пределахъ г. Пскова и не состоящихъ ни въ чьемъ особомъ 
заведыванш, отнесено на городсшя средства. Но Псковская городская казна 
такъ обременена множествомъ другихъ обязательныхъ расходовъ, что для под
держашя историческихъ памятниковъ у нея не остается почти ничего. До 
сихъ поръ городская дума отпускала Псковскому Археологическому Обществу 
по 150 руб. въ годъ, а въ 1912  г. отпустила, сверхъ сего, единовременно 
200 р., и въ этихъ цифрахъ выражается все ynacTic города въ сбереженш 
местной старины. Не следуетъ скрывать и того обстоятельства, что мнопе 
городш е обыватели ропщутъ на чрезмерное, по ихъ мненно, обшпе истори
ческихъ памятниковъ въ Пскове, стесняющее свободное развийе городского 
поселешя. Этотъ ропотъ находитъ свое отражеше въ рбчахъ думскихъ глас- 
ны хъ и въ деятельности самой Думы, отпускающей упомянутыя суммы да
леко не единодушно и уже неоднократно возбуждавшей ходатайства о пол- 
номъ уничтоженш значительныхъ участковъ городскихъ стенъ. Другимъ учре- 
ждешемъ, заинтересованнымъ въ вопросе объ охране местной старины, является 
Псковское Археологическое Общество, обязанное къ тому въ силу 1-й ст. своего 
Устава. Ежегодный бюджетъ Общества, за исключешемъ суммъ спещальнаго
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назначешя, доходить до В000 руб., которые почти целикомъ уходятъ на со
держ ало и ремонтъ Поганкиныхъ Палатъ, пополнешс музея и библштеки 
и изданie трудовъ, такъ что на охрану историческихъ памятниковъ Общество 
можетъ удалять лишь самыя пезначительныя суммы; съ настоящаго же года 
расходы его возрастутъ еще более, ибо оно пршбрЪло въ собственность древ- 
нШ домъ, известный въ городе подъ назвашемъ «Солодеж нв». Такимъ обра- 
зомъ, историко-археологическое богатство Пскова, выражающееся въ его древ- 
Н’Ьйшихъ кр'Ьпостныхъ сооружешяхъ, остается совершенно безпризорнымъ, 
предоставлепнымъ разрушительной работ!; г а ш й  и людской небрежности, 
невежества, а отчасти и алчности. Изыскивая средства для спасешя отъ не
избежной гибели столь драгоцеяныхъ остатковъ старины, Советь Общества 
остановился на той мысли, что если общественныя и частныя учреждешя без- 
сильиы защитить эти историчесшя реликвш, то остается обратиться къ по
мощи государства, которое, конечно, не менее этихъ учрежденШ заинтере
совано въ спасенш памятниковъ славнаго историческаго прошлаго. Хотя 
ст. 77 Св. Зак. т. ХП ч. I, Уст. Строит., изд. 1900  г., и ограничиваетъ 
учасые государства въ этомъ д еле  лишь починкою древнихъ воротъ, но эти 
у з ш  рамки закона значительно раздвинуты живою действительностью, какъ 
это мы видимъ на примере Смоленской стены, на ноддержаше коей казна 
отпускаетъ ежегодное noco6ie. Къ э то м у -то  источнику и решилъ обратиться 
Советъ Псковскаго Археологическаго Общества, предполагая представить въ 
Министерство Внутреннихъ Делъ ходатайство объ ежегодномъ пособш, которое 
должно расходоваться исключительно на поддержку, охрану и изеледоваше 
памятниковъ древняго крепостного зодчества г. Пскова. При исчисленш 
размера этого пособ1я Советъ принялъ въ oc-HOBaHie следукншя данныя. Въ 
1912 г. Псковское Археологическое Общество починило около 20 погонныхъ 
саженъ южной стены Детинца, за что уплатило 200 руб., т. е. по 10 руб. 
за погонную сажень. Верста стены обойдется въ 5000  р., а все стены длиною 
1Ц верегь обойдутся въ 37500 руб. Въ 1913  г. Общество покрыло цемен- 
томъ верхнюю часть Гремячей башни, за что уплатило 300  руб. Считая, что 
оно починило такимъ образомъ ‘ /з башнщ на целую башню потребовалось бы 
900  руб. Всехъ башепъ въ Пскове 19; следовательно, на починку всехъ 
башенъ пошло бы 1 7 100  руб., а всего со стенами 5 4600  р., или кру
глая сумма 60000  руб. Распределяя эти работы на 20  летъ , приходится въ 
годъ по 3000 рублей. Къ этой сумме надлежитъ еще присоединить: 
а ) расходы по охране памятниковъ старины, для чего полагается достаточ-
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нымъ наемъ 5 сторожей, съ жалованьемъ по 300  руб., итого 1500  руб., и 
б ) расходы на производство изслЪдовашй и на печаташе плановъ, чертежей, 
рисунковъ и результатовъ изследовашй— 3500  р. въ годъ, а всего по 8000  
руб. въ годъ. При этомъ Сов'Ьтъ не принималъ въ разсчетъ ежегодно расту
щей дороговизны матер1ала и рабочихъ рукъ, полагая, что не все стены 
и башни будутъ чиниться ежегодно, а следовательно возможно будетъ покры
вать увеличеше цЪнъ уменьшешемъ количества матер1аловъ и работы.

Прежде возбуждешя этого ходатайства предъ надлежащею властью Со- 
вЪтъ постановилъ сообщить объ изложенномъ Императорской Археологической 
Комиссш на ея заключеше. При семъ Советъ поясняетъ, что, при благо- 
пр1ятномъ ответе Коммиссш, кошя ходатайства будетъ представлена Псков
скому Губернскому Земскому Собранш, съ просьбою о поддержке сего хода
тайства. Означенное Собрате состоится 1 февраля сего года».

2 )  Актъ осмотра стеиъ и башенъ П. П. П о к р ы ш к и н ы м ъ  въ 1 9 0 8 —  
1912  годахъ, иллюстрированный 196 фотографическими снимками И. 0. Чистя
кова, следующаго содержашя:

« Дгътинецъ. Довмонтова башня (по Ф. А. Ушакову « у  митрополичьихъ 
келШ ») съ основашя сложена вновь при болыномъ ремонте въ царствоваше 
императора Николая Павловича. Прилегающая къ ней съ восточной стороны 
стена, идущая по направлешю къ востоку, къ въезднымъ воротамъ на Дети- 
нецъ, въ то же время облицована сплошь вновь съ южнаго фасада и теперь 
прочна съ этого фасада; но этого нельзя сказать о северномъ фасаде, который 
весьма выветрился, и местами облицовка его отпала большими кусками; се 
верный фасадъ ремонтировать легче, чемъ южный, такъ какъ онъ очень не 
высокъ, въ противоположность южному фасаду, весьма высокому: площадь 
Детинца высоко поднята надъ площадью Довмонтовой крепости. Надъ воро
тами съ севернаго ихъ фасада построена новая каморка изъ плиты и побе
лена, самыя ворота новыя тоже. Восточная стена Детинца сохранилась не 
вся: небольшой кусокъ ея у  воротъ отчасти вновь перелицованъ, затемъ къ 
северу широкШ проломъ до соборной колокольни, которая, повидимому, осно
вана на древней стене. Въ этомъ проломе Псковское археолог, общество де
лало пробную раскопку въ моемъ присутствш и встретило древнюю кладку съ 
крепостною бойницею очень неглубоко подъ поверхностью земли. Здесь ря- 
домъ съ этимъ проломомъ круто спускается къ югу дорога къ упомянутымъ 
воротамъ; къ западу дорога ограничена стеною изъ плиты, служащею ныне 
въ качестве нодиорной стенки для соборной площади; она была ремонтиро



вана въ 1912 году >), причемъ, къ сожалешю, были допущены отступления 
отъ указанШ Ими. Археологической Коммиссш, ибо облицовка исполнена на 
цементномъ раствор!; и слпшкомъ обновлена. Г. Князевъ въ «Русской 
Старин*» за ноябрь 1890 г. указывает!, что здесь именно существовала 
тюрьма съ однимъ столбомъ внутри, следовательно выходитъ, что описываемая 
ст1;нка есть наружная стена древней тюрьмы. Восточная стена Детинца къ 
северу отъ колокольни, за алтарями стараго собора, очень выветрилась и 
столь невысока, что кажется брустверомъ въ 1 саж. выс. (Рис. 3 ). У  самой

колокольни небольшой про- 
ломъ, заделанный плитною 
стенкою. Немного севернее 
собора стена съ об1;ихъ сто- 
ронъ закрыта земляною на
сыпью до верха, что произ
в о д и в  внечатлеше башен- 
ныхъ развалинъ. По этой 
насыпи можно спуститься 
къ реке Пскове и осмотреть 
стену снаружи; снаружи на 
описанномъ прясл* почти 
сплошь вся облицовка осы
палась, торчатъ лишь кое- 
где камни, которые при ре
монт* будуть служить от
личными вехами - маяками. 

Стена стоитъ на скале, берегъ р. Псковы укрепленъ р1;жами, которые 
кончаются саженяхъ въ 80 отъ моста. Здесь берегъ внизу застроенъ камен
ными лавками, стена надъ ними возвышается. Далее къ северу, со сторопы 
детинца стена столь заросла землею и травою, что кажется землянымъ ва- 
ломъ; здесь къ ней примыкаютъ каменные корпуса. За второю изгородью, 
где маленькШ флигель, видна кладка стены, а далее опять насыпь до верху; 
здесь остатки каменныхъ житницъ у древней стены. Далее къ наугольной 
башне стена засыпана землею до верху, со стороны Детинца. Со стороны 
р. Псковы облицовка частями сохранилась, но снизу на половину высоты и 
больше отпала; весь фасадъ перерезанъ вертикальными ямистыми бороздами;

2 4  ПРОТОКОЛЫ РКСТАВРАЦШННЫХЪ ЗАСВДАН1Й.

С Изв. И. А. К., вин. 44, стр. 80.
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въ описанномъ пряслЪ высота стйны снаружи больше, ч!шъ въ нредыдущемъ. 
Дал’бе къ повороту наружная облицовка опять сплошь отвалилась, местами 
на большую глубину. При началЪ поворота къ р. Великой ст'Ьна утол
щена прикладкой въ притыкъ съ откосомъ книзу; прикладка прикрашена 
деревянными пальцами, въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ отклонилась, а въ н!жото- 
рыхъ и отпала, но благодаря ей сравнительно хорошо сохранилась древняя 
облицовка, лучш е, чёмъ на береговыхъ частяхъ но р. Псков!». Имеются 
арочныя калитки, видныя снаружи. Близъ наугольной башни на cTf,Ht, ра- 
стутъ деревья, внешняя поверхность осыпалась, есть брешь. Соборная площадь 
равняется съ верхомъ сгЬиы, открытой со стороны р. Псковы сажени на 2 
высотою; глубош я вертикальныя борозды. Наугольная башня со стороны Д!>- 
тинца тоже скрыта подъ землею, вровень съ площадью, а снаружи облицовка 
ея очень осыпалась, въ особенности въ всрхнихъ частяхъ. На башнЁ беседка 
для желающихъ любоваться Завеличьемъ и Запсковьемъ. Опасно отклонеше 
и глубокое отслаивашс малой, около 2 саж., части стёны, примыкающей къ 
этой башнЁ съ юга; значительная часть этой сгЬны уже упала; причины 
отклонешя заключаются въ рЁзкой разницЁ уровней скалы снаружи и пло
щади насыпной земли въ Дётинцё, давящей на стЁну, и въ крутизн^ откоса къ 
рЁкЁ Великой. Въ западной стёнё ДЁтинца umpoKie проломы. Разница въ уровняхъ 
скалы и площади къ югу уменьшается. Приблизительно въ срединЁ ея ст1ша 
выше и тоньше, сохранила верхшя бойницы (между зубцами), кажется сильно 
наклонившеюся къ р. Великой; причина наклона заключается въ одной необез- 
печенности берегового откоса отъ размыва и въ крутизн!» его, ибо насыпь со 
стороны собора не велика. Эта часть въ особенности интересна своею сохран
ностью; въ сЁверномъ торцЁ ея сохранился откосъ широкой ниши съ нача- 
ломъ арки; вплотную къ ней съ внутренней стороны посажены деревья; быть 
можетъ, и они повл1яли на уклонъ; здёсь имёются деревянные сараи. ДалЁе 
къ югу сторожка у лёстницы въ верхнюю церковь собора поставлена на 
древней стёнё, стЁна же слегка откачнулась и отщелилась. Къ югу отъ сто
рожки— брешь, часть коей занята площадкою для желающихъ любоваться ви- 
домъ на р. Великую. ЮжнЁе стЁна низкая, съ бойницами между зубцами. 
Насыпь на береговомъ откос!» подъ этою стеною и подъ Митрополитской баш
ней гораздо выше земли въ Довмонтовой крепости и холмиста. Здёсь имеется 
сильная расщелина, сдвигъ, цоколь подрытъ въ ям!» откоса, между двумя хол
мами насыпи.

Довмонтова кргьпость. У  стёны ДЁтинца фруктовый лавки, кладовыя
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и MHorie участки земли заняты частными лицами незаконно, ибо земля принадле- 
житъ городу (см. Высочайше утвержденный планъ 1778 г .). Восточная стЬна 
Довмонтовой крепости сильно застроена частными лицами, арендаторами земли, 
принадлежащей духовному ведомству. Спустившись по откосу по направленш 
къ р. Пскова, въ сараяхъ и хлЪвахъ можно увидать алтари засыпанныхъ 
Петромъ Великимъ церквей. Алтари видны на большую высоту, сажени въ 4. 
Площадь между проЪздомъ къ собору и р. Великой также застроена хибар
ками, весьма невзрачными. Площадку и спускъ вдоль западной сгЬны Довмон- 
товой крепости отъ «Смердьихъ воротъ» должно сохранить, ибо безъ нихъ 
нельзя пользоваться воротами; они, вероятно, первоначальны. Въ 1908 году 
здЪсь начата выемка земли для расширешя береговой дороги, но остановлена 
Имп. Археологическою Коммисшею. Въ земляной насыпи, которая здЪсь ока
залась очень мощной, при этой выемкб земли обнаружились древшя деревян- 
ныя сооружешя, требуюнця изучеш я; найдены были зеленые изразцы времени 
Грознаго и друие Х У П  вЪка.

Стгьна отъ Дгътинца по берегу р. Великой къ р. Псковтъ. У  ка
литки близъ наугольной башни Д'Ьтинца сильно разрушены опорный стЬнки. 
ДалЪе, по направленно къ р. Пскова, проломъ на мЪстЪ широкой древней 
ниши. По верху видны признаки бойницъ между широкими зубцами, обыч
ными для Псковской сгЬны. Совнутри присыпка земли, облицовка не засыпан
ной части сильно разрушается. Снаружи присыпки нЪтъ, облицовка въ первой 
половин'Ь обкрашивается, а во второй сильно осыпалась. Въ зубцахъ попа
даются обломки обгор1;вшихъ пальцевъ и гнезда отъ пальцевъ, иногда направ
ленный вкось, на высотЪ человЪческаго колена отъ верхней площадки. Башня 
« у  нижнихъ рЪшетокъ» полуразрушена и на половину засыпана. Берегъ, въ 
разстоянш около трехъ саженъ, укрЪплснъ сваями, теперь гншщими. Башня 
на той сторон^ р. Псковы разрушена сильно и сохранила лиш ь 1/ъ своихъ 
ст'Ьнъ. Въ обломкахъ стГ.нъ ясно видны м!;ста круглыхъ бревенъ.

Стгьна на берегу р. Великой на Запсковъгь сильно осыпалась сна
ружи, хотя облицовка местами сохранилась, а совнутри до воротъ насыпь, въ 
коей врытъ телеграфный столбъ, упершШся двумя подкосинами въ древнюю 
сгЬну. СгЬна вверху вс.тЁдств1е осыпей весьма убавилась въ толщин^. Ворота 
обмазаны, починены, но северная опора выкрашивается; къ северу рядомъ 
съ воротами— бойничка. ДалЪе снаружи насыоь до верху, съ грязнымъ му- 
соромъ, которому зд^сь совсЪмъ не м^сто. Съ внутренней стороны —  то же 
самое. Эта насыпь не достигаетъ до наугольной Варлаамской башни прибли-
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Рис. 4. Псковъ. Варлаамовскаи наугольная башня.

зительно на половину разстояшя, совнутри она после сего понижается не
много, заслонена садикомъ и поросла травою. Снаружи за насыпью (рис. 4 ), 
по направленш къ башне облицовка изрыта ядрами, есть арка, бойницы, 
небольшое «к олен ц е ».

Наугольная Варлаамская башня сильно подрыта въ цоколе, внутри 
сильно осыпался верхъ, пять амбразуръ. Вверху въ ней помещается сЪновалъ, 
а внизъ нельзя проникнуть. Башня засыпана землею съ юга, севера и вос
тока и со двора конюшни Енисейскаго полка, имеетъ крышу и можетъ быть 
легко ремонтирована, прочна. Съ северной стороны протекастъ ручей въ реку 
Великую, на крутомъ берегу коего, обращенномъ къ стене, — изгородь.

Стгъна Запсковья дтъ р. Великой. Первое прясло снаружи осыпается, 
а совнутри сильно разрушается, но еще толсто; совнутри къ нему прилепились 
деревянные навесы; насыпь земли— до замковъ арокъ надъ амбразурами. Въ 
развалинахъ Варлаамскаго захаба еще много сохранилось, онъ засыпанъ со
внутри землею. Стена Запсковья производитъ чрезвычайно живописное впе- 
чатлеш е, подле нея вьется дорога, обсаженная деревьями, и имеются красивые, 
хотя и запущенные пруды. Отъ Варлаамскаго захаба стена снаружи очень 
ямиста, а совнутри обрушена и заросла травою; на нее поднимаются попе
речные заборы прилегающихъ усадьбъ. Далее, саженъ черезъ тридцать, на 
стене пять камепныхъ столбовъ забора, на протяженш саженъ десяти. Здесь 
и далее, по всей описываемой стене, много булыгъ изъ наружной облицовки 
вывалилось, много гнездъ отъ пальцевъ для лВсовъ. Подъ четвертымъ стол- 
бомъ сохранилась бойничка. Далее очень часты выбоины размерами около ар
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шина, сажеиъ около десяти, а дал-fie сохрани!,е, но верхъ осыпался. Д ал!е  са- 
женъ чрезъ 25 отверш е въ цокол! около 2 кв. аршинъ, чрезъ 11 саженъ 
большая выемка, зат!,мъ остатки башни Быковской, квадратной. Башня сильно 
разрушена, засыпана, за нею сплошной заборъ частнаго владельца. Чрезъ 15 
саж. д ал !е  ст!,на снизу засыпалась щебнемъ, унавшимъ сверху, чрезъ 7 саж. 
OTBopcTie около Vz кв. сажени, выломано въ цокол!, чрезъ 9 саж. такое же 
OTBepcTie въ ц окол !, чрезъ 10 саженъ то же. На ст !н ахъ  Загряжскаго захаба

Рис. б. Псконь. Волковская башни и Загряжсшй захабъ

остатки штукатурки; гд ! н !т ъ  штукатурки, тамъ облицовка сильно сы
плется. Вообще облицовка этой башни сильно изрыта, особенно въ цокол!, 
сверху идутъ вертикальпыя сквозныя борозды, цоколь сильно подрытъ (рис. 5 ). 
Д а л !е  ст !на  совнутри сильно разрушена, вверху образовался острый гребень. 
За Волковской башней саженяхъ въ 14 ' )  яма въ цокол!, д а л !е  чрезъ 5 са- 
сснъ тоже, дал!е ч])езъ 20 саж. бойница разрушенная или же пробитое отвер- 
CTie, дал!е  чрезъ 25 саженъ проломъ; къ западу отъ него, на средин! 
высоты ст!ны , вставлено много болынихъ булыгъ; чрезъ 5 саж. проломъ, 
чрезъ 8 саженъ еще проломъ— про!здъ шириною 2 сажени, чрезъ 24 саж. 
выемка въ цокол! около 4 квадр. сан;., глубиною въ 1 аршинъ, ширина 
выемки 3 саж.; дал !е  чрезъ 1 саж. выворочена большая булыга, чрезъ три

9 ИзмЬряль приблизительно шагами.



ПРОТОКОЛЫ РЕСТАВРАЦЮННЫХЪ ЗАСЪДАШЙ. 2 9

саж. новая выемка около 
квадр. сажени, чрезъ 2 саж. 
проломъ въ 7 саженъ ши
рины. СгЬна сильно обру
шилась совнутри. По словамъ 
извощика, лЬтъ  семь назадъ 
здЬсь не было пролома. Да- 
лЬе на протяженш саженъ 
семи выемка въ цоколь, на 
высоту около 1 сажени и 
на глубину 0 ,2  саж., далЬе 
чрезъ В сажени выемка около 
трехъ квадр. саж., да.гЬе 
чрезъ 2 сажени опять про- 
ломъ шириною семь саженъ 
на мЬстЬ Ильинскихъ воротъ 
(Образская улица). Совнутри 
CTtiia выломана и выкрошена (рис. 6 ). ДалЬе rrt.ua весьма ямистая п . 
об4ихъ сторонъ и засыпана землею на нротяжеши около 45 саж. до Обра.г 
скаго захаба, нмЬетъ необычайно большую толщину и, будучи прорыта тро
пинками, производить впечатлЬше цТ.лаго ряда башснъ. ОбразскШ захабъ сна
ружи сильно засынанъ, ст1;ны его тонки. У  захаба далЬе проломъ въ 2 сажени ши
рины. Чрезъ 7 саж енъ— тройка бойпицъ въ широкой ппшЬ, сделанной съ внутрен
ней стороны бойницы квадратной формы; ou t напоминаютъ гнезда отъ толстыхъ 
брусьевъ, средняя смотритъ прямо, а боковыя смотрятъ вкось, въ разныя сто
роны. Ширина ниши 2 сажени; CTt.ua осыпалась съ лица. Чрезъ 28 саженъ еще 
тройка бойницъ. СтЬна осыпалась. Дал’Ье ч]1езъ 19 саж. цоколь сильно подрытъдо 
половины высоты CTtubi. по выше облицовка цЬла. Ширина башни ( «Г л у х а я » )  
6 саженъ, она внизу подрыта очень, далЬе на три сажени осыпавшШся кусокъ до 
насыпи строительнаго мусора. ДалЬе 17 саж.— упавнмя части стЬны высовы
ваются изъ-подъ насыпи. Совнутри все осыпалось, поросло бурьяномъ. ДалЬе 
чрезъ 20 саженъ конецъ большой насыпи. Чрезъ 19 саженъ жалкШ остатокъ 
квадратной башенки (Толокнянка), шириною 4 сажени. Дал-fee сгЬна снаружи 
производить впечатлЬше бол-fee сохранной. Чрезъ 17 саж. яма около 1 кв. саж. 
глубиною 0 ,2  саж. на средин* высоты стЬны, цоколь подрыть. Чрезъ 12 саж. 
болышя ямы въ облицовкЬ, чрезъ 6 саж. яма, чрезъ 2 сап;, проломъ шириною 5

Рис. 0. СтЬна на Зап сколь!..
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саж. Ст1;на совнутри сильно обкрошилась. Чрезъ 10 саж. цоколь подрыть сильно, 
булыги выпали, чрезъ 4 саж. разломана бойница, чрезъ 2 саж. яма, чрезъ 5 с. 
яма отъ выпавшей булыги, чрезъ 5 саж. проломъ, начинавшийся на половине 
высоты стены, чрезъ б саженъ проломъ во всю высоту, шириною 4 саж. Далее 
поворотъ левее, входяппй тупой уголъ. Чрезъ 7 саж. выемка въ 2 кв. саж., г л у 
биною 0,2  саж.; чрезъ 10 саж. заделка пролома шир. 2 саж., чрезъ 8 саженъ 
прикладка, идущая далее сплошь, ямы отъ выпавшихъ булыгъ, цоколь не въ 
порядке. Прикладка тянется на 15 саженъ, дал^е обвалъ стены и провалъ въ 
земле, берутъ несокъ; чрезъ 4 саж. обвалъ облицовки и далее трещина, чрезъ 
2 саж. четверка бойницъ, чрезъ 11 саж. вверху яма, чрезъ 7 саж. бойница, 
чрезъ 9 саж. вверху выломка, чрезъ 2 саж. внизу яма, чрезъ 12 саж. пово
ротъ направо, выходяпцй тупой уголъ, вверху проломъ въ нишу, бойницы за
мазаны. Чрезъ 5 саж. заделка древнихъ воротъ, шириною 2 саж., чрезъ 6 саж. 
подрыть цоколь, четверка бойницъ (нисколько такихъ бойницъ, встретив
шихся ранее, не отмечены мною). Уничтожается земляная насыпь,— это опасно. 
Чрезъ 8 саж. подрывъ, чрезъ 14 саж. разломъ, чрезъ 17 саж. Гремячая 
башня. Стена толста. Башня крепка, но сильно подрывается снизу и разру
шилась вверху, немного засыпана землею извнутри, присыпана землею со сто
роны города ! ).

Окольный городъ по ргькгь Псковп до Михайловской башни. Остатки 
башни близъ реки. Чрезъ 18 саж. начинается перерывъ застроенными на 
протяженш 20 саж. старыми домами. Далее домикъ параллельно р. Пскове, 
старый, одноэтажный; затемъ ручей, на другой стороне его вплотную къ стене 
каменный домъ, затемъ проломъ или колено подъ ирямымъ утломъ. Чрезъ 
4 саж. далее проломъ маленьюй, засыпанъ почти до его деревянной пере
мычки. Чрезъ 9 саж. после сравнительно хорошо сохранившейся стены начинается 
осыпаше цоколя; стена высока, цоколь осыпался на протяженш 11 саж., затемъ 
косыя бойницы, видимыя снаружи, есть признаки ниши совнутри, затемъ новыя 
ворота шириною \ х/ч саж., чрезъ 13 саж. новый каменный домъ со стороны 
города, а снаружи— замурованный ворота: чрезъ Уч саж. проломъ, шир. ЗУ> 
саж., съ отесанными торцами степь; далее скала обрывомъ спускается къ 
речке; идя по берегу внизу, я насчиталъ до изгороди 50 саж. Передъ изго
родью насыпь— ба ш о н ъ , круто обрываюпцйся къ р. Пскове, на немъ садъ.

!) Въ 1913 г. ремонтирована п изучена К. К. Романовымъ прп помощи К. И. 
Бнркенберга. 18 октября 1912 г. въ стЬвЬ близъ казармъ обвалился большой кусокъ 
наружной облицовки.



Чрезъ саж. надъ ручьемъ проломъ— отверш е въ 114 саж. шир. внизу 
стены; снаружи надъ нимъ отвалилась до верху облицовка на половину тол
щины стены, и трещина идетъ въ сторону упомянутой изгороди. Чрезъ 2 саж. 
опять проломъ шир. 2 саж., очень красивый, съ рЪдкостнымъ видомъ на реку 
Пскову. Въ торцахъ стЪнъ видна плитяная кладка съ прослойками болынихъ 
булы гъ , производящая солидное впечатлеше. Далее стена снаружи очень ямиста, 
совнутри осыпалась, по въ общемъ еще толста. Чрезъ 11 саженъ замурованныя 
арки шир. \ \ i — 2 саж.; чрезъ 12 саж. снаружи видна косая бойница, противъ 
нея глубокая тропинка, далее еще глубокая тропинка въ насыпи, идущей далее 
на 17 саж. съ внутренней стороны. Далее стена хотя и сильно обкрошилась, 
но еще довольно толста и замечательно красива. Мне пришлось обозревать ее при 
свете заходящаго солнца, и у меня осталось неизгладимое впечатлеше какъ отъ 
всего окружающаго пейзажа, такъ и отъ этихъ развалинъ, служащихъ луч- 
шимъ ему украшешемъ. Далее 19 саж. отъ земляной насыпи стена внутри 
и снаружи осыпалась; арка шир. 2 саж., ниша; въ глубине ея видна более 
низкая замурованная арка, затемъ саженный простенокъ и полуобрушенный 
сводъ вдоль стены, надъ корридорчикомъ длиною 4 У> арш.; въ южной щеке 
его видпа дверь и болЬе узшй и низшй корридорчикъ. Чрезъ 7 саженъ Ми
хайловская башня, недурно сохранившаяся. Передъ башней бастюиъ и ровъ. 
Башня снаружи засыпана землею до верха прилегающихъ пряслъ; она раско
лолась по тому месту, где имеется утолщеше стенъ, низъ ея отползаетъ, 
быть можетъ, отъ давлешя земли, коею засыпана башня внутри; цоколь ея 
подрытъ. Далее близъ башни арка— ниша, въ коей былъ входъ на башню, те
перь засыпанный; изъ ниши вправо виднеется перемычка лестницы въ толщу 
стены. Въ замке арки— булыжный клинъ.

Стгьна отъ Михайловской байта до Городского сада. ИмЬвппйся 
здесь красивый ровъ, въ глубине котораго протекалъ ручей, во время осмотра 
засыпался землею для образовашя торговой площади. Защитить этотъ ровъ 
отъ уничтожешя, какъ известно, не удалось. Близъ Михайловской башни иро- 
ломъ шир. 2%. саж. На протяженш 23 саж. далее плита въ общемъ тонкая, 
въ низахъ встречаются иласты булы гъ и более толстой плиты. Ворота съ 
аркою-сводомъ. Начинаются бастшны. Чрезъ 13 саженъ маленькШ проломъ, 
шир. 1 саж. Далее бастшнъ въ 3 сажени совнутри, т. е. со стороны города. 
Далее до Новгородской улицы стена снаружи сравнительно цела , хотя обли
цовка вся въ ямахъ и вышина сгЬпы не превышаетъ двухъ саженъ. Далее 
чрезъ 13 саж. тройка бойницъ во внутренней широкой нише, перекрытой
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аркою. Чрсзъ 9 саж. крутой обрывъ насыпи, на длине въ 4 саж.; далее 
насыпь-холмъ, мерою но вершине 11 саженъ. Далее проломъ около 5 аршинъ. 
На 14 саженяхъ длины стена со стороны города сложена изъ тонкой (2  вершка) 
плиты, осыпалась, поросла мхомъ, но довольно еще толста, хотя и снаружи 
осыпалась. Протпвъ угла  Новгородской улицы стена полуразрушена, со сто
роны городского сада присыпана землею. Петровская или Трупсрхова башня 
сравнительно сохранилась (рис. 7 ).

Рис. 7. Псковъ. Труперхопа башни.

Стгъна отъ Городского сада до Покровской башни. Въ городскомъ 
саду нисколько арокъ заделаны деревянными досками небрежно и некрасиво; 
одна изъ арокъ имЪетъ стрельчатую форму, другая параболическая. Со 
стороны города все поросло травою и дерномъ, содержится неопрятно, 
сводъ вдоль стены  полуразруш ена Стена надъ насыпью около сажени. 
Степа у Ботанического сада отъ реального училища осыпается, булыги 
изредка вкраиленныя выпадаютъ, сделаиъ проломъ для постройки реальнаго 
училища въ 1906  —  7 годахъ. Со стороны города все поросло травою. Отъ 
реальнаго училища до воротъ Ботанпческаго сада стена толщиною около двухъ 
саж.; сохранилась стенка зубцовъ. До Свинурской башни все весьма разру
шено. Самая башня взорвана при осаде 1581 года. Отъ Свинурской башни

А
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Рис. 9. Псконъ. Покровская башня.

Выпускъ 59

Рис. 8. Псконъ. Покровская башня.

до Покровской прясло очень разрушено. Снаружи откололся кусокъ около 
2 кв. саж., толщ, въ 1 арш. Видны остатки древнихъ сооруж етй  со сторо
ны города, въ стЪнй видно круглое продольное отверсие отъ сгнившаго бревна. 
Подъ этимъ нрясломъ имеется подземный ходъ, расчищаемый Исковскимъ 
археологическимъ обществомъ.

Покровская башня (рис. 8 ). Наружная облицовка весьма разрушена, 
имЪетъ сл1>ды ядеръ. Съ южной стороны еще видны цЪлые плитные камни 
древней облицовки (рис. 9 ), которая вся покрыта вертикальными бороздами.
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Внутри своды обвалились (рис. 10 ) и низъ башни представляется нспроходи- 
мымъ отъ нагроможденныхъ кусковъ стУнъ и сводовъ, местами до верху 
башни, поросшихъ притомъ высокою травою. Входъ въ видУ большой арки 
заваленъ щебиемъ почти до верху, входнкъ со стУны замурованъ въ новейшее 
время для защиты ея отъ озорства праздныхъ гулякъ. Другая калитка, дере
вянная, запирается съ тою же цУлыо. Снаружи башню заслоняютъ: съ юга 
и востока бастюнъ, имУюшдй видъ холма, съ садомъ, а со стороны набереж
ной— огромные склады дровъ. Сохранился ровъ. При поверхностномъ обзор!;

Рис. 10. Пскоиъ. Покровская башня. Внутреннш видъ.

планъ башни представляется въ вид!; квадрата съ весьма закругленными 
углами. На прилегающихъ пряслахъ сохранились зубцы.

Отъ Покровской башни по берегу р. Неликой. Наружная облицовка вся 
истрескалась въ мелме кусочки, но общее впечатлУше лучше, чУмъ отъ преды- 
дущихъ пряслъ. При взгляд!; сверху, стУна имУетъ видъ остраго гребня. Съ вн у
тренней стороны имеются ручьи, текуице изъ-нодъ стУны въ р!;ку Великую. 
Осмотръ стУны затрудненъ вслУдств1е огромныхъ дровяныхъ складовъ на 
берегу. За кол!;номъ, которое дУлаетъ стУна къ западу отъ Покровской церкви, 
облицовка опять плоха; со стороны города прилепились къ стУнУ деревянные 
дома. У  перваго пролома, считая отъ Покровскихъ воротъ, стУиа плоха очень, со 
стороны города— садъ, на берегу— будки и дрова, на стУнУ бесУдки и заборы,
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Дрова лежатъ до самой церкви св. Георпя со Взвоза. Зубцы разрушены. У  
церкви второй проломъ. Близь него на берегу длинное каменное здаше X V III—  
XIX в .— бани, а со стороны города— частные дома, заборы на стёнё, хлёвы, 

щепы и навозъ. К ъ  3-ему пролому —  деревянные сараи на берегу и заборы, 
ручей, по берегу насажены деревья близко къ стВн-Ь, облицовка разру
шена, особенно въ верхнихъ частлхъ стёны. Отъ третьяго пролома далЁе къ 
северу со стороны города прилсгаетъ къ стёнё усадьба Н. П. Лавриновскаго, 
преисполненнаго искреннимъ желашемъ поддержать CTf.uy. Уровень земли въ 
усадьба очень возвышенъ и доегигаетъ верха стВны. Въ виду предполагавша- 
гося ремонта на средства Н. II. Лавриновскаго, И. 0. Чистяков!,шъ испол
нены по моимъ указашямъ подробные снимки. Это часть длиною около 30 саж. 
отъ третьяго пролома до решетки въ видё колеса на стёнё. Довольно замЁ- 
тенъ наклонъ стёны къ рЁкЁ, но облицовка, сравнительно, цЁла, тогда какт, 
за решеткою, внё усадьбы Н. П. Лавриновскаго, она сильно разрушена. Вероятно, 
земля давитъ и валитъ стЁну на рЁку. Имеются слЬды древней штукатурки—  
обмазки, большое замурованное окно. СлЁдующШ участокъ, недавно пршбрЁ- 
тенный Н. И. Лавриновскимъ, имЁетъ болыш я повреждешя, itanp. двё больппя 
бреши, въ которыя устремляются почвенныя воды нзъ города. Н. П. Лаврн- 
новскШ преднолагаетъ предложить городу направить сточныя воды въ город
скую магистраль, дабы избавить стЁну отъ ихъ "разрушительнаго дёйств1я. 

Дал'Ье къ Мстиславской башнЬ со стороны города къ стёнё прилсгаетъ город
ская земля— пожарный дворъ. Снаружи облицовка сильно растрескалась, а 
вверху ст!шы и обрушилась. У самой башни имеется со стороны города глубо
кая впадина, шир. вверху 2 ,39  саж., внизу 1 ,83 саж., глуб. 1 ,88  саж., съ 
воздвигающимися откосами внизу до 2 ,13 саж., замаскированная снаружи стен
кою, толщ, вверху 0 ,35 , а внизу 0 ,75  саж. Въ этой стёнкё городская упра
ва сдЁлала проломъ для водопровода очень низко, даже подъ уровнемъ земли, 
такъ что послё окончашя работъ онъ будетъ ею замаскирован’!,. Я засталъ 
работы въ полномъ разгарЁ и поэтому могъ осмотреть фуидаментъ стёны. Онъ 
им’Ьетъ глубину около 2 аршинъ, состоитъ изъ булы гъ, положенныхъ на 
извести, и основаиъ на скалистомъ груптЁ. Грунтовая вода здёсь такъ сильно 
«наж имаетъ», что приводится безнрерывно откачивать ее насосомъ. Рядомъ съ 
описанной впадиной, къ югу, со стороны рЁкп, видна замурованная арка, 
шир. 0,71 саж. и вышиною отъ земли до замка около 0 ,78  саж.; эта же 
арка въ полуразрушенномъ видё встречена и съ внутренней стороны стёны. 

Въ виду того, что городу для ножарнаго двора необходимо было имёть здёсь
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проходъ для вагонетокъ, были сделаны разведки, и оказалось, что арка заму
рована въ древнее время очень толстою етЬнкою, такъ что, пробивъ ее на 
глубину 0,57 саж., еще им !ли  д !ло  съ мошною кладкою. Со стороны города 
она, какъ и вообще все это прясло, очень разрушена. Но все же толщина 
ст’Ьны зд !сь  еще велика: внизу 2 ,17  саж., къ средин! осыпалась до 1,96 саж. 
(впрочемъ наружная облицовка уклоняется зд !сь  на ст !н у  на 0,11 саж .), въ 
самомъ верху ст !н а  утонилась всл!дств1е осыпей съ обЪихъ сторонъ до 0 ,50  саж. 
Уровень земли зд !сь  снаружи и совнутри одинаковъ, насыпь земли сверху 
древняго уровня до 1 арш. Но почва отъ ст!ны  въ городъ сильно повышается.

Мстиславская башня. На ней установлены телефонные провода, она 
хорошо защищена крышею и недурно сохранилась. Благодаря постоянному 
пров!триваш ю, деревянная лестница внутри башни отлично сохраняется. 
Башня по архитектур! чрезвычайно интересна. Снаружи на ней сохранились 
остатки древней известковой обмазки.

Отъ этой башни идетъ въ городъ сильно разрушенная стгьна 1375 года. 
Близъ башни она сохранилась лучше. Д ал !е  къ ней съ юга пристроены пожар
ные сараи; къ восточному концу ея сильно нодрытъ цоколь и въ 1912 году 
былъ крупный обвалъ облицовки. Съ с!верной сгороны къ ней вплотную при
строены каменные дома и дровяные сараи. М !сто принадлежитъ арх'шрейекому 
дому и духовной семинарш. Имеются остатки сей стЪны дальше рядомъ съ 
Казанской улицей.

Стгьна отъ Мстиславской башни по берегу р. Великой, къ спверу. 
До четвертого пролома ст!на  съ внутренней стороны сильно разрушена; на 
семинарскомъ двор!. бес!дка въ 1 1 / 2  саж. отъ сгЬны, съ нея красивый видъ 
на р. Великую; сд!ланы  новыя воротца на берегъ. У  apxiepeucKaro дома снаружи 
починка, съ контрфорсами, терраска на с т !н ! .  Снаружи ст !н а  сохранила 
древнюю известковую обмазку, подъ которою плита сохраняется лучше. Пло
щадка двора при арх1ерейскомъ дом !, при взгляд ! па нее съ Мстиславской 
башни, представляется на одномъ уровн ! съ верхомъ ст !н ы . Береговой фасадъ 
ст !ны  отъ apxiepeflcKaro дома до четвертаго пролома очень разрушенъ; зд !сь  
къ ней вплотную пристроена водокачка съ высокою трубою Отъ четвертаго 
пролома къ собору сперва идетъ низкая ст !н а . Ц !льная бойничка съ широ- 
кимъ и глубокимъ раструбомъ наружу, сл !ды  обмазки известью, низъ сохранн!е 
верха. Пвы, раступця у самой ст !ны , заслоняютъ ее. Еще такая же бойничка. 
Д ал !е  ворота, въ которыхъ видно, что земля въ город ! выше, ч !м ъ  на берегу. 
Д ал!е  третья бойничка, четвертая такая же, дал!е  калитка, въ коей земля въ



ПРОТОКОЛЫ РЕСТАВРАЩОННЫХЪ ЗАСЪДАШЙ. 3 7

города наравне съ берегомъ. Отъ калитки далее груды щебня; у стены нодрытъ 
цоколь и сыплется всрхъ. Далее контрфорсикъ за присутственными местами, 
за вторымъ контрфорсикомъ стена ремонтирована, но поросла травою, ,ещс 
три контрфорсика, все ремонтировано, бойничекъ не видно: вероятно, ou t утра
чены при ремонте. За иятымъ контрфорсикомъ бойничка, зат’Ьмъ окно, вделан
ное въ бывппя ворота, закру 1-ленный выступъ, 6-й контрфорсикъ, закрываю- 
щШ бойничку, далбе контрфорсы разной величины на разныхъ разстояшяхъ. 
На выступающей части съ закруглеш ями— перила, за коими видна гуляющая 
публика, это базарная площадь. Отъ упомянутаго закруглешя къ Лаве ! ) ,  къ 
пролому противъ лавы прилепились со стороны города дома и общественное 
отхожее место. Отъ базарнаго пролома торецъ оштукатуренъ. Далее къ 
Довмонтовой стене малый поворота, коленце подъ прямымъ угломъ сохрани
лось даже со следами древней обмазки, а за следующимъ коленцемъ калитка 
съ разрушающимися углами.

Въ частныхъ владеш яхъ но берегу р. Исковы, по сю сторону, кое-где 
можно еще видеть остатки древней крепостной стены, соединявшейся съ юго- 
восточнымъ угломъ Довмонтовой крепости.

Присутствовавппе въ заседанш высказали сомнеше, чтобы за 10 рублей 
можно было вполне хорошо ремонтировать погонную сажень стены. П. П. 
П о к р ы ш к и н ъ  высказался за необходимость образовашя особой ко мисс in 
для выработки характера работа въ различныхъ частяхъ стенъ. Въ боль
шинстве случаевъ придется иметь дело съ весьма трудными задачами, потому 
что плитяные камни, изъ коихъ сложена стена, истрескались въ мелше 
кусочки. К. К. Р о м а н о в ъ  находилъ, что разечетъ Псковскаго археоло- 
гическаго общества весьма неправиленъ; несоразмерны суммы на изеледоваше 
и печаташе съ одной стороны и на ремонта съ другой; такъ, наир., ремонта 
Гремучей башни обошелся всего въ 200  рублей, но онъ былъ осуществленъ 
правильно только благодаря тому, что Ими. Военно-историческое общество 
произвело изеледоваше башни, стоившее несравненно дороже; само собою 
напрашивается предположеше, что если на изеледоваше и печаташе будетъ 
израсходовано 3500 рублей, то ремонтировать на сумму 20000  рублей немы
слимо безъ вреда для научной стороны дела. Совершенно необходимъ надзоръ 
со стороны Имп. Археологической Коммиссш. Н. Е. Л а н с е р е  признавалъ 
необходимымъ образовать коммиссш, которая должна решить, что именно

■) Ныне желЬзный мостъ..
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должно ремонтировать и что можотъ быть оставлено въ еуществующемъ виде, 
какъ, напр., это сделано въ chateau de Coucy. Ы. Т . П р е о б р а ж е н с м й  
решительно возсталъ противъ ремонта всей стены, ссылаясь главнымъ обра- 
зомъ на то, что эта задача непосильна и невыполнима, поэтому можетъ толь
ко повредить делу сохраненья интереснейпшхъ месть стены. Городъ, конечно, 
не согласится все сохранять; за границей давно уже принято сохранять только 
самое существенное, напр. башни. Кроме того, смета не оправдана техническими 
данными. К. К. Р о м а н о в ъ  указалъ на то, что смета Псковскаго археоло- 
гическаго общества требуетъ переработки, все реставрировать по одному образцу 
нельзя, да и вообще едвали возможно что-либо реставрировать, ибо нетъ  дан- 
ныхъ для полной реставрации Г. И. К о т о в ъ  въ особенности рекомендовалъ 
быть осторожными и во время изеледовашя и не увлекаться обнажешемъ 
етенъ отъ дерна, мха и деревьевъ; при этомъ онъ отметилъ одинъ изъ 
прскраснейшихъ уголковъ стены у Городского сада, где она покрыта травою 
даже и по лицевой стороне, но уступамъ выветрившейся облицовки. Обнаже- 
iiie стены отъ растительныхъ нокрововъ повлочетъ за собою весьма быстрое 
разрушеше ея, всякая другая покрышка будетъ несравненно менее интересна 
въ художественномъ отношении

П о с т а н о в л е н о  выразить полное сочувств1е Обществу и сообщить, 
что для составлешя сметы желательно организовать особую коммиссш при 
учаетш представителей отъ Ими. Археологической Коммиссш, которыми назна
чены К. К. Романовъ и II. И. Покрышкинъ.

V. Новгородъ. веодоро-Стратилатовская церковь, 1361 г.
(Изв. И. А. К ., вып. 39, стр. 88 ; вып. 57, стр. 6 5 ).

Д о л о ж е н ы :  1) заключен1е П. II. П о к р ы ш к и н а  и К. К. Р о м а н о в а , 
осматривавшихъ церковь 31 января 1915 г., следующаго содержашя: «В ъ  
случае установки большого иконостаса на прежнее мРсто, будутъ заслонены, 
кроме изображешя Благовещешя Преев. Вогородицы, больная картины Рас- 
пятiя , Введешя во храмъ и изображешя святыхъ, хорошо сохранив1шяся и 
имекпщя большое научное значеше. Все эти фрески занимаютъ столь боль
шую поверхность, что для устройства открывающихся створъ въ иконостасе 
пришлось бы переделать большую часть его, придавъ ей сложную конструкщю; 
кроме того, эти створы и въ случае ихъ открывашя затемняли бы фрески. 
Въ виду излож енная необходимо: 1 ) отказаться отъ желай in поставить прежнШ
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иконостасъ (средины X Y II I  в .) на его мйсто, 2 ) остановиться на приведенш 
въ порядокъ того иконостаса, который отчасти соГфанъ теперь и состоитъ 
изъ тяблъ, украшенныхъ орнаментами и летописью и изъ иконъ (тй  и друпя—  
эпохи Петра Всликаго); этотъ иконостасъ бол-Ье подойдотъ къ церкви и не 
заслонитъ фрескъ. Однако, высошй шестиярусный иконостасъ очень хорошъ и 
поэтому долженъ быть тщательно сохранснъ установкою въ цйломъ видй въ 
какой-либо другой, хотя бы и новой церкви».

2 ) Отношеше Имп. Московекаго Археологическаго Общества отъ 22 
января 1915 года. «В о  время Новгородская съйзда владыка соглашался съ 
необходимостью сохранить расчищенный фрески во всей ихъ красот!;, созна
вая ихъ важность для русской науки и иконописи. Церковь Оеодора Страти- 
лата, какъ известно, приписная, и служба въ ней совершается всего одинъ 
разъ въ годъ, что позволяло намъ веймъ надйяться, что со времеиемъ эта 
церковь будетъ совершенно упразднена и сохранена только для науки. Обще
ство обращается въ Имп. Археологическую Коммиссш, которая вйдала цер
ковью и вейми работами во время расчистки фресокъ, съ просьбою сообщить 
обществу, дозволить ли Комисшя владыкй свести на нйтъ вей произведенный 
въ церкви работы и закрыть для глазъ ученыхъ съ такимъ трудомъ открытия 
древн!я фрески. Если владыка такъ уже радйетъ о возстановлеши богослу- 
жен1я въ этомъ храмй, то следовало бы, по крайней мйрй, вмйсто вы сокая 
иконостаса поставить только одинъ или два яруса, чтобы не закрывать и нс 
затемнять верхнею частью иконостаса открытыхъ фресокъ».

Н. П. С ы ч е в ъ  напомнили, что бсодоро-Стратплатовской церкви принад- 
лежитъ замйчательная икона X Y  в. ев. беодора Стратилата, вынесенная въ 
Никитинскую церковь.

П о с т а н о в л е н о :  просить содййптйя apxienucKona Арсешя къ тому, 
чтобы большой иконостасъ средины X V III в. не возстановлялся, но былъ пере- 
несснъ въ цйломъ видй въ другую церковь, гдй нйтъ иконостаса, достойная 
сохранешя.

V. Г. Новгородъ. Борисоглебская церковь на Торговой сто- 
ронЬ. Икона Бояйей Матери «Херусалимской», XIV—XV в.

Д о л о ж е н о  заявлеше П. П. П о к р ы ш к и н а  и К. К.  Р о м а н о в а  объ 
ужасающе небрежной расчисткй большой великолйпной мйстной иконы въ 
нижней церкви. Расчистка произведена недавно, потому что при осмотрй церкви 
П. П. Покрышкинымъ и Г. I. Чириковымъ весною 1914 года икона была
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совершенно цела, хотя и записана въ позднейшее время. Расчисткою стра
влены наиболее существенныя части иконы, напр., части ликовъ Болаей Матери 
и Спасителя, фонъ же остался не расчищеннымъ. Икона поражаетъ въ сохра
нившихся частяхъ ликовъ своею красочностью и яркимъ румянцемъ.

К. К. Р о м а н о в ъ  сдйлалъ еще пояснешя, что священникъ доверился 
какому-то мужику староверу, обещавшему привести икону въ «лучппй-видъ» 
и применившему способъ протирашя тряпкою, намоченною въ нашатырномъ 
спирте; къ счастью, эта варварская работа была замечена старостой или кймъ- 
то изъ прихожанъ, и мужикъ былъ изгнанъ. Подобнаго рода самовольные поступки, 
несмотря на решительные указы энергичнейшаго apxienncKona и близость 
церковно - археологическая общества, должны быть строго наказуемы. А. Н. 
П о м е р а н ц е в ъ  рекомендовалъ самое строгое отиошешс къ такимъ самовольнымъ 
поступкамъ и полагаль, что о наказаши, которое долженъ понести виновникъ 
порчи иконы, необходимо напечатать для сведен!я всехъ священниковъ. Н. II. 
С ы ч е в ъ  относилъ икону къ XV  в., какъ и К. К. Р о м а н о в ъ .  Онъ ука- 
залъ  на то, что въ церкви имеется замечательнейшая икона Бориса и Глеба, 
а рама къ ней, съ ж итемъ, хранится въ кладовой на хорахъ. К. К. Р о м а 
н о в ъ  сообщилъ, что въ алтаре верхней церкви находятся замечательный 
иконы XV в.: Ioanna Предтечи съ жинемъ и Сошеств1я во адъ. П. П. П о 
к р ы ш к и  н ъ  добавилъ, что рама съ ж ипемъ свв. Бориса и Глеба, по сообще
н а  священника, расчищена археологомъ Гусевымъ. Расчисткою изображешя 
очень испорчены. Въ церкви имеется икона Страстей Христовыхъ и праздни- 
ковъ, относящаяся къ X I I I— X IV  веку, и друпя иконы, точн ая  списка коихъ 
не составлено.

П о с т а н о в л е н о :  просить apxienHCKona Арсешя принять меры противъ 
повторешя самовольныхъ расчистокъ иконъ въ Новгородской епархш. -

VI. Тверской губ., Вышневолоцкаго уЬэда, Теребенская 
пустынь. Икона св. Николая, XIV—XV в.

Д о л о ж е н о  OTHomcHie канцелярш Оберъ-Прокурора св. Синода отъ 21 
января 1915  года, съ проектомъ реставрацш иконы, составленнымъ Г. I. 
Чириковымъ, и съ просьбою сообщить отзывъ о возможности произвести реста- 
врацш при участш мастеровъ-иконописцевъ Чирикова или Тюлина, смотря 
но тому, которому будетъ возможно производить эту работу лично. Икона 
153/* вершк. высотой, 12J^ всршк. шириной и ХА в. толщиной, съ двумя
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рельефными шпонками позади и выемкой съ лицевой стороны. Доска иконы 
треснула на разстояши 2% вершк. отъ края съ левой стороны, считая отъ 
зрителя. Левкасъ лежитъ на толстой льняной поволоке, но сильно ослабъ, 
вздулся и началъ осыпаться, всл1дств1е чего Г. I. Чириковымъ сделана пред
варительная припарка. Икона неоднократно переписывалась, краски потемнели; 
на нес надевается глухая серебряная риза 1868  года; имеется вторая риза, 
сделанная въ 1 8 2 1 — 1824  г.г. По форме и технике изготовлешя доски, икону 
можно отнести къ X IV — X V  в. Разведку произвести нельзя было. При реста- 
врацш необходимо еще разъ укрепить левкасъ припаркою, сделать легкую 
промывку отъ загрязненныхъ олифы и лака, затемъ произвести изыскашя 
первоначальнаго письма, и, если бы при этомъ оно обнаружилось,— ноздней- 
ппя записи удалить расчисткой, выпадки заполнить левкасомъ, возстановить 
красками и покрыть олифой. Въ противномъ случае следуетъ ограничиться 
удалешемъ грязи, олифы и лака и возстановлешемъ выпадокъ. Процессъ 
реставрирован!!! следуетъ запечатлеть фотографическими снимками до расчистки, 
после расчистки и после реставрацш. (Дело 1912 г., №  326. Метрика 1887 
года, JV° 81 .— А р с е н i й, архим. Описашс Николаевской Теребенской пустыни. 
Тверь. 1 8 8 4 , 8 ° . — З в е р и н с к ! й ,  II , №  1216 . —  «Правосл. руссшя обители», 
прилож. къ «Русск. Паломн.» за 1909  г., т. II, стр. 4 3 1 ).

П. II. П о к р ы ш к и н ъ  предложилъ организовать наблюдете за реста- 
вращсй иконы такимъ же образомъ, какъ это было указано княземъ А. А. Ш  и- 
р и н с к и м ъ - Ш и х м а т о в ы м ъ  для иконы Спасителя изъ Костромской Спасо- 
Запрудненской церкви, т. е. перевезти икону въ Москву, въ помещеше кон
торы св. Синода. Н. И. Б у л ы ч е в ъ  спросилъ, какому изъ Тюлиныхъ предпо
лагается поручить расчистку; одинъ изъ наследниковъ старика Тюлина, рабо
тавш ая въ Петрограде, весьма сильно испортилъ иконы изъ его собрашя. 
П. И. П о  к р ы ш к и н ъ  и Н.  П. С ы ч е в ъ  указали на Тюлиныхъ, отличныхъ 
работниковъ, расчшцающихъ иконы въ московскомъ собраши г. Рябуш ин- 
скаго. К. К. Р о м а н о в ъ  находилъ затруднительнымъ перевозить икону въ 
Московскую св. Синода контору въ виду того, что она чудотворная. Знамени
тая Тихвинская икона Бож1ей Матери была реставрирована на месте, и гЬмъ 
не менее по окончанш работъ раздавались толки объ искаженш иконы реста- 
вращей. М. Т. П р е о б р а ж е н  с к i И призналъ необходимымъ образовать 
коммиссш, которая руководила бы реставрац!ей и приняла бы ее. Въ такомъ 
только случае ложные толки не будутъ иметь значешя; а совершенно убе
речься отъ нихъ невозможно.
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П о с т а н о в л е н о :  сообщить о желательности перевезти икону въ Москов
скую св. Синода контору и тамъ реставрировать подъ наблюдешемъ особой 
комиссш, при участш лицъ, назначенных!, для нэблюдешя за иконой Спаси
теля изъ Костромской Спасо-Запруденской церкви.

VII. Москва Церковь св. муч. Трифона въ Напрудной
слободф, XVI в.

(Изв. П. А. К., вып. 44, стр. 64; вып. 48, стр. 32; вып. 52, стр. 93 ; вып.
57, стр. 59 ).

Д о л о ж е н о  OTHOinenie причта и старосты отъ 24 января 1915 года съ 
проектомъ стенописи для церкви.

А. Н. П о м е р а н ц е в ъ  нашелъ просить не выде])жаннымъ но стилю, 
неудачно скомпонованнымъ и не согласованнымъ съ архитектурою церкви. К. К. 
Р о м а  н о в ь  нашелъ непропорцюпальнымн полотенца, надпись и орнаментальную 
панель. М. Т. II р е о б р а ж е п с к i й призналъ просктъ вообще лишенным!» 
характера и высказалъ пожелаше видеть хотя бы разбивку сгЬноиисныхъ 
сюжетовъ на другихъ разрЪзахъ церкви. II. П. П о к р ы т  к и н ъ  назвалъ

ироектъ модернизащей.
П о с т а н о в л е н о :  

поручить II. II. П о к р ы ш 
к и н у  и А. Н. П о м е 
р а н ц е в у  дать указашя 
на Mtcrb для составлшйя 
новаго проекта.

Рис. 11. Церковь с. Кошевки, Лпповецкаго у. Шев- 
CKoii губ., 1717 г.

VIII. Шевскойгуб., 
Липовецкаго у , с. 
Кошевка. Деревян
ная церковь св. Па

раскевы, 1747 г.
(Рис. 11 и 12 ).

Д о л о ж с н а пере
писка съ причтомъ и ста
ростою этой церкви, на
чатая отношешемъ ихъ
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оть 10 февраля 1914 года. 25 августа
1913  г. въ с. KonieBK'b освящена 
новая церковь. Мате pi ал и старыхъ 
церкви и колокольни необходимы для 
окончашя постройки церковно-приход
ской школы, но спарх1альное началь
ство не даетъ разрешешя на разборку 
ихъ, такъ какъ церковь и колокольня 
«п о  своему устройству представ- 
ляютъ археологическую особенность 
архитектуры, да и вещи при церкви 
есть очень древш я». Колокольня по
строена въ 1770  г. Къ южной части 
алтаря пристроена въ позднейшее 
время пономарка. Церковь одноэтаж
ная, длина ея 8 саж. 2 арш., ши
рина 3 саж. 214 арш., вышина ДО Рпо. 12. Колокольня церкви с Кошевки, 

креста 7 саженъ. Стены дубовыя.
Въ фонаре два окна на ю п . и на северъ. Въ 1889 г. западный куполъ надъ 
притворомъ разобранъ (церковь была трехглавая). Пконостасъ перенесенъ изъ старой 
церкви въ новую безъ всякаго обновлешя. Онъ резной изъ липы, въ 6 яру- 
совъ, съ колонками, на которыхъ вырезаны и вызолочены листья и гроздья 
винограда; на царскнхъ вратахъ такая же рЬзьба. Стены церкви только 
выкрашены. Самая старая икона съ надписью: «Сие страдание вм. Варвары 
сооружылъ раб Бони ft Павло Мартынюкъ. 1828 г . »  Колокола перенесены на 
новую колокольню; на маломъ колоколе надпись: «1 7 6 8  року Бож1я». (Дело
1914 г., №  36 ).

А. II. П о м с р а н ц е в ъ  высказалъ удивлеше, неужели въ Pocciii такъ 
мало лесу , что необходимо ломать старый церкви на новыя здашя. К. К. 
Р о м а н о в ъ  нашелъ, что церковь и колокольня очень хороши; причтъ и 
староста сами хвалятся, что ихъ церковь старинная. Н. Е. Л а н с е р е  выска
залъ, что такихъ церквей мало. А. И. П о м е р а н ц е в ъ  заметнлъ, что не 
только нельзя разрешить разборку, по еще следуетъ заставить возстановить 
третью главу.

П о с т а н о в л е н о :  не разрешать.
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IX. Новгородской губ., Боровичскаго уЬзда, Мошенсшя 
церкви: Покровская 1764 г. и Преображенская 1722 г.

(Изв. И. А. К., вып. 57, стр. 34 ).

(Рис. 13 ).

Д о л о ж е н о  OTiioriicHie иреосвященнаго Димитр1я епископа Рязанскаго и 
Зарайскаго отъ 27 января 1915 г., сь изложен1емъ затрудпитсльнаго иоложе-

Рпс. 13. Церкви с. Мошенекаго, Боров, у. Новг. губ. Сл^ва ЦокроВ' 
ская каменная 1761 г., справа Преображенская деревянная 1722 г.

1ня, въ которомъ оказываются Мошенск1е прихожане въ виду запретцешя 
расширить ихъ каменный храмъ. СуществующШ храмъ очень тйсенъ, на 
посrpoeHie же новаго храма нЪтъ средствъ. На погост!; имеется еще деревян
ная Преображенская церковь, построенная въ 1722 году и представляющая 
больнпй археологически! и художественный интересъ. Хотя эта церковь по 
своей вместительности удовлетворила бы нуждамъ прихода, но она холодная; 
отошлете ея повлекло бы за собою большую опасность порчи рйдко- 
стнаго иконостаса и даже пожара. Преосвященный проситъ 1 ) разрешить 
paciimpeiiic хотя бы съ одной стороны и прислать эскизъ для составлешя
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новаго проекта, который затемъ поступитъ на утверждеше Коммиссш, 2 ) иметь 
при этомъ въ виду, что практичнее было бы сделать пристройку съ север
ной стороны, потому что съ этой стороны храмъ заслоненъ помещичьимъ 
садомъ, такъ что новая пристройка не будетъ бросаться въ глаза, а съ южной 
стороны храмъ открыть и лучше обогревается солнечными лучами. Наилучппй 
видъ на погостъ— съ юго-западной стороны.

П. П. П о  кр  ы га к и н ъ  сообщилъ, что при личной беседе его съ пре- 
освященнымъ Димитр1емъ, онъ высказалъ уверенность, что просимое расши- 
peHie обезнечитъ приходъ навсегда, потому что при дальнейшемъ увеличение 
онъ неизбежно разделится па два прихода. Граф ъ А. А. Б о б р и н с к о й ,  также 
беседовавши съ преосвященнымъ, предлагалъ выработать такое расширеше 
церкви, которое могло бы удовлетворить нуждамъ прихода, потому что въ 
такомъ случае приходъ будетъ усерднее.хранить более замечательную Пре
ображенскую деревянную церковь 1722 г. П. II. П о к р ы ш к и н ъ  представилъ 
эскизъ для расширешя церкви пристройкою съ северной стороны. К. К. Р о м а -  
н о в ъ  призналъ это наилучшимъ выходомъ изъ положешя.

П о с т а н о в л е н о :  разрешить пристройку съ северной стороны.

X. Псковской губ., Ходмскаго у., пог. Б^льково. Деревянная
церковь 1778 г.

(Изв. И. А. К ., вып. 52 , стр. 1 2 1 ).

Д о л о ж е н ы  отношешя землевладелицы М. Козловой отъ 22 января и 
епарх1альнаго архитектора отъ 23 января 1915  года съ проектомъ перене- 
сешя церкви въ имеше «Сганская гора» Торопецкаго уЬзда и просьбою дать 
детальный указаш я, въ частности, относительно всей кровельной щепы, кото
рая не можетъ быть употреблена въ дело, по ветхости, а также относительно 
большинства лещадокъ, покрывающихъ купола церкви, и относительно жестя- 
ныхъ частей покрыпя главъ. Оригинальные акварельные чертежи г. Подчекаевъ 
приносить въ даръ Имп. Археологической Коммиссш.

П о с т а н о в л е н о :  одобрить чертежи и разрешить перенесете церкви съ 
услов1емъ соблюдешя обычныхъ правилъ и подъ наблюдешемъ А. А. Подче-
каева.
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ЗасЬдаш е 26 февраля.

Председатель графт. А . А. Бобринской приветствовал!, прибывшаго въ 
засйдаше высокопреосвящепнаго А р с е н  in  apxicrnicKona Новгородскаго и 
Старорусскаго.

I Перечень Д'Ьлъ, разр'Ьшенныхъ въ феврадф 1915 года.
1. Москва. Разрешенъ ремонта. Успенской, на Могильцахъ, церкви 1799  г., 

по заключешю II. П. Покрышкина. (Дело 1915 гч  №  1 7 .— Приложеню 2 -е ).
2. Тульской губерпт и угьзда, с. Ревякино. Разрешенъ ремонтъ 

оконныхъ решетокъ, южныхъ и северныхъ дверей въ главномъ приделе 
церкви. (Дело 1912  г., №  2 0 6 ,— Пзв. U. А. К., вып. 48, стр. 8; вып. 57, 
стр. 7 Я).

II. Г. Новгородъ. СофШсвйй соборъ. Корсунсшя врата
XI—XII в.

В. В. С у с л о в ъ ,  не присутствовавши въ заседанш 5 февраля, выразилъ 
necor.iacie съ ностановлешемъ этого заседания, такт, какъ тамбуръ испортить 
видъ собора. Во время обсуждешя вопроса объ установке Корсунскихъ дверей 
въ 1 8 9 0 -хъ  годахъ онъ высказывался решительно противъ помещешя ихъ 
на нынешнее место и предлагалъ навесить ихъ рельефами внутрь собора, по 
внутренней литии входной арки, но большинство въ Строительномъ комитете 
не приняло его прсдложешя. До последней реставрацш двери были навешены 
въ другомъ месте. Атмосферныя в.няшя, несомненно, вредно отзываются на 
дверяхъ; вода, проникающая въ стыки и швы отдельпыхъ частей, при замер- 
заши расшатываетъ ихъ; этнмъ можно объяснить то обстоятельство, что предъ 
реставращей створы Корсунскихъ вратъ имели много сквозныхъ отверстий, 
который пришлось заделывать; отдельный части были расшатаны, ихъ при
шлось вновь собирать и скреплять. К. К. Р о м а н о в ! ,  указал!., ссылаясь на 
снимокъ Борщевскаго, что двери поставлены на то самое место, где оне висели 
до последней реставрации поэтому онъ считалъ, что нынешнее место ихъ 
освящено историческою давностью и перевешивать ихъ вглубь входной арки 
не слЬдуетъ; если бы решено было переместить двери, то въ такомъ случае 
логичнее всего было бы поставить ихъ въ музей. П. П. П о к р ы ш к и н ъ  
представилъ эскизъ деревяннаго тамбура, вызвавппй замечашя, что нижше 
квадраты нельзя застеклять, такъ какъ стекла будугь часто разбиваться уда
рами лопатъ и поп.. Е. А. С а б а н е . е в ъ  далъ набросокъ другой разбивки
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рамы для заетеклешя, принимая къ разсчетъ лучшую обозр1>ваемость рельс- 
фовъ, съ разбивкою рамы по два квадрата рельефовъ па стекло. Собрате 
разделилось во взглядахъ на разбивку рамы, и этотъ вопросъ не признанъ суще- 
ственнымъ. Е. А. С а б а н е е в ъ ,  М. Т.  П р е о б р а ж е н  с к i it и В. В. С у с л о в ъ  
высказались за железную раму, какъ более легкую. Арх1епископъ А р с е -  
H ifl просилъ не настаивать на деталяхъ, но дать лишь руководимая ук а за тя . 
По вопросу объ установке бронзовой к о ти  онъ, не встречая къ тому пре- 
пятствМ, просилъ Имп. Археологическую KoMMiicciio о содействш къ отпуску 
средствъ на эту работу, такъ какъ она обойдется въ крупную сумму.

П о с т а н о в л е н о :  1 ) признать самымъ практичным!. огражден!е Кор- 
сунскихъ вратъ стеклянными створами, на подоб1е того, какъ это было до 
реставрацш, 2 ) просить высокопреосвяшенпаго А р сетя  озаботиться объ устрой
стве такой защиты, Я) поручить U. П. Покрышкину дать ук а за тя  на месте.

III. Новгородъ. Софшскш соборъ. Ст-Ьнопись 1890-хъ годовъ.

ApxienncKom. A p c e n i i i  сделалъ заявлете  о необходимости привести 
въ порядокъ низы стЬнъ внутри собора, такъ какъ штукатурка отвали
вается и рисунокъ нолотенцевъ тоже сильно потертъ, загрязненъ и осыпался. 
Собрате не встретило препятствие къ исправление этихъ утрать. II. П. И с 
к р ы  ш к и н ъ  и К.  К. Р о м а н  о в ъ  напомнили, что для оштукатурим слЪ- 
дуетъ избегать прибавлешя цемента и гипса; практичнее всего исправлен in 
делать хорошо погашенною известью. Оживлснныя возражешя встретило пред- 
положен!е apxien. А p ee  Hi я устроить перила по стенамъ собора для защиты 
стенописи.

Постановлен in не было.

IY. Москва. Церковь св. Трифона въ Напрудной слобод*.

(См. выше, стр. 4 2 ).

Д о л о ж е н ы :  1 ) уведомлеше А. Н. П о м е р а н ц е в а  и II. И. П о к р ы ш 
к и н а  отъ 11 февраля 1915  г. следующаго содержашя: «При осмотре церкви 
нами 13 февраля 1915 г. оказалось, что къ исполнение стенописи уже 
готовятся приступить: картины разграфлены, штукатурный толстый не харак
терный для XVI века наличникъ арки изъ древней церкви въ новую сделанъ 
уже согласно съ проектомъ, единодушно отвергнутымъ въ реставрацшнномъ
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засбдаши 5 февраля 1915  г. Шоты уже исполнены, но проектъ ихъ не былъ 
на разсмотр1шш Коммиссш. Необходимо прюстановить работы и потребовать 
новый проектъ. Ш отъ на западной сгбнЪ ставить не сл'йдуетъ, штукатурный 
валикъ (вышеупомянутый) слЪдуетъ стесать, оставивъ простую гладь, такъ 
какъ въ старину никакихъ паличниковъ съ внутренней стороны арокъ не 
делалось. Что касается исполненнаго уже иконостаса, то, насколько возможно 
было его разгляд-Ьть, басма на немъ по рисунку во многихъ м^стахъ, гд'Ь 
не руководствовались древними образцами, модернизована, хотя издали она 
производитъ удовлетворительное вп ечатли те». 2 ) Отношешя причта и старосты 
отъ 23 февраля 1915 года, съ проектомъ росписи В. П. Гурьянова.

Г. И. К о т о в ъ  замЪтилъ, что горки очень желты и, благодаря имъ, 
стЬнопись будегь производить тяжелое впечат.тЬше.

П о с т а н о в л е н о :  разрешить съ указашемъ на то, что горки слЪдуетъ 
держать въ 6o.it,е легкомъ сЬроватомъ тонЪ.

Y. Москва. Ст^на Китай-города, между Ильинскими и Вар
варскими воротами.

(Изв. И. А. К., 39, стр. 25, 40; вып. 52, стр. 8; вып. 57, стр. 6 8 — 71. Рис, 1 4 ). 
Д о л о ж е н о  отношеше Техническая строительная комитета министер

ства внутреннихъ дЪлъ отъ 
17 февраля 1915  г., съ 
проектомъ возведения поли
цейская  дома на «Старой 
площади» у  круглой башни, 
съ указашемъ, что домъ 
проектируется на значитель- 
номъ протяженш въ три 
этажа, съ  подваломъ (частью
ПрИМЫКаЮЩИМЪ КЪ CTfHt),

что между нимъ и древнею 
стеною назначенъ не дворъ, 
а узшй проходъ, въ кото- 
ромъ не повернется пожар
ный обозъ, и съ просьбою 
уведомить, не встрЪчается ли 
препятствЫ къ осуществление
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этого проекта. Проездъ, именуемый «Старою площ адью », зафиксированъ 
на Высочайше утвержденномъ 11 мая 1889 г. плане урегулировашя 
Городской части. Впадина а (рис. 1 4 ), не служа нуждамъ движешя ни кон- 
наго, ни ntiuaro, способствуетъ лишь загрязненш въ данномъ месте древней 
стены; поэтому является ц’йлесообразнымъ ходатайствовать объ измененш 
Высочайше утвержденнаго плана обращешемъ этой впадины въ строительный 
кварталъ, крайне нужный въ настоящее время для возведения зданШ город
ского полицейскаго дома. На участке б существовала ранее каменная поли
цейская казарма, построенная по приговору городской думы отъ 3 марта 
1887  г., съ разрешешя министерства внутреннихъ Д'блъ, и занесенная 
на планъ. Высочайше утвержденный 11 мая 1889  года. Место для новаго 
полицейскаго дома избрано по соглаш енш  съ градоначальникомъ, который 
особенно настаивалъ на немъ, въ виду его близости къ главнымъ обслужи- 
ваемымъ городскимъ полицейскимъ участкомъ пунктамъ: Кремлю, Красной 
площади и банковскимъ учреждешямъ. 28 ш ля  1904 года последовало Высо
чайшее соизволеше на устройство проломныхъ воротъ въ древней Китай
городской стене противъ Грузинскаго переулка. Проектъ не встречаетъ возра- 
жешй со стороны Имп. Московскаго археологическаго общества и коммиссш 
по охране стены Китай-города (Д ело Имп. А. К. 1915 г., №  20 и 1904  г., 
№  7 4 ).

Литература о Китай-городской стене. О Варварскихъ воротахъ— Древ
ности, XX, 70, 147 , 148 , 15; XXI, в. 2, 44 , 4 2 .—  Труды, Коммиссш при 
М. А. О. I, 9; II, 50. * 3 ;  III, 386 , 389 ; IV , 25, 34, 70, 78, 120, 166, 
168 , 235 , 259. М а р т ы н о в ! . .  Русская старина, in f°. тетр. 1 8 .— Тоже 
in 8°, стр. 9 5 .— Альбомъ старинныхъ видовъ Москвы, изд. Найденова, т. Ш , 
стр. 3 1 .— Акварель X V III в. въ собранш кн. А. А. Ш иринскаго-Ш ихматова.—  
Истор. Муз. въ Москве. Эстампы, 4 2 9 4 9 , Б, 7. Съ гравюры Пикара 1714  л. I . —  
Моек. Втд. 16 сент. 1904  г., №  263 ; 23 апр. 1905  г., №  1 1 0 .— Русскш 
Листокъ 24 мая 1904  г., №  1 4 2 . — Новости Дня 21 апр. 1889 г .—  
Приб. кг вып. 10 Изв. И. А. К., стр. 28; приб. къ вып. 18 , стр. 2 6 .— О 
Воскресенскихъ (Иверскихъ) воротахъ. Истор. Муз. въ Москве. Фотогр. Шк. 5, 
4 2 9 4 9 — сред. XIX в. Эстампы. Полка 16 , 4 2 9 4 9 . Лит. 1 873 г.— Древности, 
VHI, протоколы, 67; X V , стр. 115 , 112, 11; XX, в. 1, стр. 7 2 , 8 0 ,—  
К о н д р а т ь е в  ъ. Седая старина Москвы, стр. 198 . — М а р т ы  н о в ъ ,  Рус- 
ш я  достопамятности, I .— М а р т ы н о в ъ, Русская старина, in f° , тетр. 18. 
Тоже in 8°, стр. 130 , 1 3 2 .— Москва, Найденова, листъ 3 7 .— Альбомъ ста-

Выпусяъ 59. 4
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ринныхъ видовъ Москвы, изд. Найденова, т. Ш , стр. 6, 7, 27, 3 0 .— Мо
сква въ ея прошломъ и пастоящемъ, Y I, стр. 4 4 .—Живоп. РосЫя Вольфа, 
V I, ч. I, 1898  г .— Объ Илышскихъ воротахъ. Древности. Труды Комм., IV , 
1 1 4 .— Москва, изд. Найденова, л. 39. — О Третьяковскомъ проезде. Москва, 
изд. Найденова, л. 4 3 .— 0 подземныхъ ходахъ. Лриб. къ вып. 44 Изв. И. 
А. К ., стр. 1 18 ; къ вып. 46 , стр. 17; къ вып. 48, стр. 1 8 .— 0 Китай
городской стене вообще. Москва, изд. Найденова, прил. I, л. 1 — 4, 6, 7, 
8, 4 3 .— Русская старина Мартынова, in 8°, стр. 132 ; Г р а б а р ь  И. Э. 
HcTopia Русск. иск., т. 2, стр. 227 , 2 2 9 .— Древности, т. Y II , протоколы, 
стр. 16, 12; т. ХШ , в. 2, стр. 35; т. XVIII, стр. 218 , 219 , 220, 226 , 228 , 
242 , 2 48 , 278 , 280, 285 ; т. XIX, в. Ш , стр. 21, 41 , 42 ; т. XX, в. I, стр.
69, 70, 83, 116 ; в. II, стр. 137, 146 —  148 , 151, 18, 48, 59, 63,
70, 72; т. XXI, протоколы, стр. 18, 63, 70, 72; XXII, в. I, стр. 212, 
2 27 , 249 , 2 5 4 .— Древности. Труды Комм, при Ы. А. 0., т. II, стр. 60; т. Ш . 
стр. 246 , 385 ; т. IY , стр. 25, 34, 70, 78, 120, 166 , 168 , 235, 2 5 9 ,—  
Полное собр. русскихъ лтпописей, т. Ш , 277, 27 8 ; IY , 307, 3 40 ; X, 61: 
YI, 292 , 2 9 3 , 3 1 5 .— Дпло Техн. Стр. Комит. при М. В. Д. 1869 г. №  2 8 7 ,—  
Чт. въ И. О. И. и Д. Р. 1877 г .,к н . 2 (1 0 1 ),  стр. 1 — 1 6 .— Военно-Уч. 
Арх. Отд. I, 3 7 3 .— Летопись занятШ Имп. Археогр. Комм., в. 24, стр. 3 2 6 .—  
К о н д р а т ь е в ъ ,  Седая старина Москвы, стр. 1 9 3 .— Москва въ ея про- 
шломъ и пастоящемъ, т. III, стр. 7, 8, 1 8 .— Русскш Лист. 21 янв. 1903  г., 
№  4 7 2 1 .— Бирж. Видом. 21 янв. 1903  г., №  3 6 .— Лриб. къ вып. 6-му 
Изв. И. А. К., стр. 24: къ вып. 34, стр. 208 , 209 ; къ вып. 56, стр. 2 8 .—  
Моек. Видом. 1908 г., №  239 , стр. 3 .— Недгъля Строит. 1881 г., стр. 
2 44 ; 1883 г. стр. 374. Фот. сним. А. 9 6 5 .— Истор. Музей въ Москве, 
4 2 9 4 9 , 818 . — Видъ Театральной площади. Изд. Дащаро, сред. XIX в., съ рис. 
Бронина.

П. П. П о  к р ы ш к и н ъ  дополнительно сообщилъ, что городъ началъ 
постройку вплотную къ стене, но губернаторъ, на основанш заключешя осо
бой коммиссш но сохраненпо Китай-городской ст!>ны, пршетановилъ эту работу. 
Если Московское Археологическое Общество и согласилось на разрЪшеше этой 
постройки, то, наверное, съ болынимъ трудомъ и скрипя сердце, такъ какъ 
изъ печатныхъ протоколовъ засйданШ этого общества ясно, что оно давно 
ратуетъ за освобождеше стены отъ безобразящихъ и разруш анщ ихъ ее за- 
строекъ. Это единственное место, где стена съ внутренней стороны не застроена 
и можетъ быть обозреваема; разрешеше застройки этого единственнаго фраг-
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мента означало бы равнодуппе къ редкостнейшему памятнику древне-русскаго 
военнаго зодчества и освящеше всехъ  тйхъ застроекъ, которыя, за давностью 
ихъ, трудно уничтожить. Нодвалъ, примыкающШ вплотную къ стене, будетъ 
способствовать разрушенш тЬхъ  частей ея, которыя скрыты подъ очень 
мощнымъ слоемъ позднейшей насыпи.

Г. И. К о т о в  ъ  обратилъ внимаше на высоту здашя, превышающаго 
стену и темъ безобразящаго, въ особенности, ея наружный видъ, на близость 
здашя къ стене и на тупикъ, создающШся между древнею стеною и новымъ 
здашемъ. А. Н. П о м е р а н д е в ъ  высказалъ удивлеше, что для нолицей- 
скаго дома и мертвецкой не находится другого места, и что начали постройку 
безъ ведома Ими. Археологической Коммиссш. Co6panie единодушно признало, 
что древняя стена будетъ обезображена новою постройкою, въ тунике будетъ 
грязно и сыро, что вредно отзовется и на целости памятника. К. К. Р о м а- 
н о в ъ  подчеркнулъ при этомъ, что только въ разсматриваемой части Китай
городской степы и можно изучать ея внутреннюю сторону и способы военной 
обороны, къ когорымъ она была приспособлена, а В. В. С у с л о в  ъ — что 
наблю дете и самый ремонтъ стены будутъ затруднены. Н. И. В е с е л о в с г п й  
высказалъ опасеше, что, въ виду создавшагося положешя, протестъ Имп. 
Археологической Коммиссш врядъ-ли возымеетъ надлежащее дЬйств1е, но нежела
тельно создавать таше прецеденты опротестовывашя постановленШ Коммиссш. 
А. Ц. II о м е р а н ц е в ъ возразилъ, что во имя сохранешя даннаго памят
ника необходимо высказаться категорически. Съ этимъ собрате единодушно 
согласилось.

П о с т а н о в л е н о :  не соглашаться на возведете новаго здашя, такъ 
какъ оно вредно отзовется на целости древней стены и башни, заслонить 
единственную незастроенную часть стены и обезобразить видъ ея.

VI. Ярославской губ., г. Романовъ - Борисоглйбокъ. Воскре
сенскш соборъ, 1652 г.

(Изв. И. А. К., вып. 26, стр. 39; вып. 28 , стр. 34; вып. 55, стр. 36 ).

Д о л о ж е н о  отношеше духовной, консисторш отъ 28 января 1915 г., 
съ проектомъ заетеклешя 14 арокъ въ галлерее нижняго этажа, для предотвра- 
щешя сырости и сохранешя тепла въ храм'Ь, и съ просьбою уведомить, не 
встречается ли со стороны Имп. Археологической Коммиссш препятствШ къ 
исполнешю этого проекта. (Дело 1906  г., Л» 77. -М оскивскШ  Историч. музей,

4*
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Рис. 15. Нижняя галлерея Воскреоенокаго собора въ г. Романов^-Борисогл-Ьбск'Ь.
Снимокъ Д. В. Мп.тЬева.

эстампы, папка 79 , №  4 2 9 4 9 , но рис. Чернецова 1836  г. Прочую литера
туру см. Пзв. И. А. К ., вып. 55, стр. 36 ).

II. II. П о к р ы т  к и н ъ  находилъ, что сырость должна быть устранена 
устройствомъ отмостковъ отъ собора для стока воды, сохранеше тепла въ 
нижнемъ собора можетъ быть достигнуто и безъ застеклешя галлереи, въ 
которой сохранилась интересная древняя перегородка, какъ видно по снимку 
Д. В. МилЪева (рис. 1 5 ). Е. А. С а б а н Ъ е в ъ  объясннлъ, что при входЪ въ 
нижнюю церковь царитъ нестерпимый сквознякъ, и необходимо принять м1;ры 
противъ него. Хорошо уже и то, что удалось настоять на уничтоженш безо- 
бразныхъ заборчатыхъ перегородокъ, помойной ямы, склада дровъ и сторожки. 
Теперь необходимо пойти навстречу крайней необходимости уничтожить сквоз
някъ, появивппйся вслТ,дств1е устранешя переборокъ. Нельзя одобрить предста
вленный проекта., но можно устроить стильную перегородку, напримЪръ къ 
сЬверу отъ входа.

П о с т а н о в л е н о :  проектъ отклонить и просить Е. А. Сабанеева дать 
указашя на мЬстТ..
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VII. Олонецкой губ., Пов’Ьнецкаго у., Тихвиноборсый при- 
ходъ. Деревянная колокольня XVII—XVIII в.

(Изв. И. А. К., вып. 57, стр. 13 ).

Д о л о ж е н ы :  1 ) заявлеше икопописца реставратора 0. А. Калинина отъ 
6 октября 1912  г. о томъ, что колокольня нуждается въ ремонт!;.

2 ) Переписка съ духовной консистор1ей и отзывъ ея отъ 5 февраля 
1915  г., съ ув-Ьдомлешемъ, что колокольню нужно разобрать и вновь сложить 
на каменномъ фундамент!;, поставить отвесно, сделать новые: нижнШ в!;нецъ, 
полы, лестницы и шатеръ съ главой и крестомъ; на исполнеше зтихъ работъ, 
по см!;т!; подрядчика СтафМкова, потребуется 800  рублей. (Д ’Ьло 1912  г. 
№ 3 60 .— Фотогр. архивъ И. А. К. 19, 161, снимокь В. А. Плотникова; 
Д. 1288 , снимокъ 0. А. Калинина).

Е. А. С а б а н - Ь е в ъ  высказалъ, что постановка колокольни на камен
ный фундаментъ— отличная Mfepa для сохранешя памятника отъ разрушешя. 
А. Н. П о м е р а н ц е в ъ ,  К.  К.  Р о м а н о в ъ ,  Н.  Е.  Л а н с е р е  и П. И. 
П о к р ы ш к и н ъ  настаивали на томъ, что подведете фундамента нужно 
исполнить безъ разборки сруба, такъ какъ пос.тЬ новой сборки церковь поте- 
ряетъ патину. М. Т. П р е о б р а ж е  н с к i й находилъ такую работу неиспол
нимой и бол-fee дорогой. Г. И. К о т о в ъ  указалъ на невозможность р-Ьшить 
этотъ техничеш й вопросъ безъ спещальнаго осмотра на MfeCTt. К. К. Р о м а 
н о в ъ  предложилъ обратиться къ Олонецкому вице-губернатору П. П. Ш и -  
л о в с к о м у  за coдfettcтвieмъ къ временному поддержание колокольни отъ гро- 
зящаго ей падешя.

П о с т а н о в л е н о :  1 ) обратиться въ св. С-инодъ съ ходатайствомъ объ 
отпускЪ средствъ на ремонтъ колокольни и объ организацш техническаго 
осмотра ея, 2 ) просить Олонецкаго вице-губернатора П. II. Шиловскаго о 
сод-Ействш къ временному поддержашю ея.

VIII. Якутсвъ. Каеедральный соборъ 1728 г.
(Рис. 16 и 1 7 ).

Д о л о ж е н ы  отношешя духовной консисторш отъ 13 ноября 1913  г. 
и отъ 23 декабря 1914  года съ увЬдомлешемъ, что при начатш общаго 
ремонта въ собор!; выяснилась необходимость зам-Ьнить деревянное западное 
крыльцо, построенное въ 1855 г., каменнымъ, въ силу 194 ст. Устава Строитель-
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Рис. 1В. Якутскш каоедрапьный соборъ.

наго, а тарную и холодную паперть расширить и отопить ради вмЪщешя 
возможно болыпаго числа молящихся. По постановлена строительнаго коми
тета отъ 4 января 1911 г., за №  4, утвержденному преосвященнымъ Инно- 
кент1емъ бывшимъ епископомъ Якутскимъ и Вилюйскимъ, и на ocHOBanin 
ст. 92 ! )  Устава строит., приступлено было къ этимъ работамъ безъ предва-

Рис. 17. Якутскш каеедр. соборъ. Внутреннш видъ.

1J „На ремонтный иснравлен!я и переделки вт. алтаре, съ изм&нешемъ 
существенныхъ частей онаго, на общее возобновление иконостаса п стЬннон живо
писи храма, на возведете какпхъ-бы то ни было новыхъ церковныхт, построекъ, 
наир., колокольни, прпдЬловъ, домовт., оградъ п т. п. п на всякш ремонтный строп-
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рительнаго испрошсшя согласия Имп. Археологической Коммиссш, ибо на это 
потребовалось бы 3-— 4 месяца, а начатый уже ремонтъ не было возможно
сти остановить, въ силу ст. 47 ’ )  Устава строит, и въ виду того, что наня
тые рабоч1е, коихъ въ Якутск!; очень мало, не соглашались на продолжитель
ную остановку работъ, а по уход!; ихъ ремонтъ собора былъ бы отложенъ 
на неопределенное время. Переустройству подверглись лишь части, сооружен
ный въ 1855 году. (Дело 1913  г., №  329 ).

Е. А. С а б а н е с в ъ  считалъ неудачными сделанный пристройки. Со бра
т е  единодушно признало необходимымъ указать на неправильность даннаго 
разрешешя, такъ какъ и менее сложный ремонтъ не должеиъ былъ произво
диться безъ ведома Имп. Археологической Комииссш.

П о с т а н о в л е н о :  указать на неправильность даннаго разрешешя.

IX. Черниговской губ., Б/Ьжинскаго уЬзда, м-Ьетенко Лоси- 
новка. Деревянная церковь 1733 г.

(Рис. 1 8 ).

Д о л о ж е н о  отношшпс духовной 
консисторш отъ 15 января 1915  г. 
съ просьбою уведомить, нс встречается 
ли препятствш къ перенесение церкви 
въ хуторъ Гармашципу того же уезда.
(Дело 1915  г., №  13 ).

П. I I . П о к р ы ш к и н ъ  указалт» 
на неправильную постановку дела по
стройки новой церкви: она возведена 
безъ ведома Имп. Археологической Ком
миссш вплотную къ деревянной церкви, 
въ чемъ нельзя не усмотреть заранее об- 
думаннаго решешя перенести церковь 
на иное место и т!;мъ поставить Ком- 
ыисспо въ безвыходное ноложеше.

П о с т а н о в л е н о :  разрешить съ
Рпе, 18. 1оанно-Богословская церковь 
м. Доспновкп НЬжпнск. у. Червиг. 

губ., 1733 г.

тельный работы въ церквахъ древнпхъ непременно должно быть испрашиваемо 
разр-ЬшеШе епарх1альнаго начальства, которое во всЪхъ этихъ случаяхъ руковод
ствуется существующими на этотъ предмета постановдешями11.

*) „Построен!© казенныхъ зданш должно быть производимо немедленно по 
назначена! на оное cvmmt>“.
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Гис. 19. Иконоотасъ Покровской церкви Ракуль- 
скаго прих., 1763 г.

обычными услов1ями и ука
зать на допущенную непра
вильность при разрешен! и 
постройки новой церкви.

X. Архангельской г., 
Холмогорскаго у йзда, 
Ракульскш приходъ. 
Покровская церковь, 

1763 г.
(Рис. 19 и 2 0 ).

(Изв. И. А. К., в. 50, стр. 
37, 8 й ).

Д о л о ж е н о  отноше- 
Hie духовной консисторш 
отъ 26 января 1915  г., 
съ просьбою удовлетворить 
ходатайство крестьянина А н
дрея Стефанова Чудинова о 
разрЪшеши ему перенести 
старые иконостасы главнаго

Рис. 20. Иконостасъ прицела св. Михаила Архангела (1783) въ церкви Ракуль-
скаго прихода.
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и Михаило-Архангельскаго приделовъ въ новопостроенную церковь. Иконостасъ 
Михаило-Архангельскаго придала предполагается переделать сообразно требо- 
вашямъ симметрш съ новымъ иконостасомъ бокового придела новой церкви, 
уже изготовленнымъ. Главный иконостасъ предполагается выкрасить новымъ 
колеромъ или высеребрить, а царсшя двери, резьбу и камешки иконостаса 
вновь позолотить. (Дело 1912 г., №  3 4 ).

К. К. Р о м а н о в ъ  высказалъ, что удалешемъ двухъ стариннныхъ иконо- 
стасовъ церковь была бы лишена лучшаго своего украшен1я и обречена на 
упразднение. В. В. С у с л о в ъ нашелъ, что старые иконостасы не подходятъ 
къ новому. Е. А. С а б а н е е в ъ  отметилъ оригинальную красоту главнаго 
иконостаса и художественный интересъ Михаило-Архангельскаго иконостаса.

П о с т а н о в л е н о :  не разрешать.

XI Полтавской губ., Роменскаго у , с. Житное. Деревянная 
Николаевская церковь, 1806 г.

(Изв. П. А. К., вып. 57, стр. 1 4 ).

(Рис. 21 ).

Д о л о ж е н ы : 1 ) переписка 
но вопросу о сломке этой церкви 
за ветхостью и для построешя на 
ея месте повой церкви. Сломка не 
была разрешена Имп. Археологи
ческою Коммиссдей, такъ какъ: 
1 ) ветхости церкви не столь ве
лики, чтобы она нс могла быть 
ремонтирована, 2 ) она прсдста- 
вляетъ собою очень красивый 
образецъ южно-русскаго дерсвян- 
наго зодчества. Сперва церковь по
ставлена была на сваяхъ торчахъ, 
а чрезъ 36 летъ  после построе
шя подъ нее подведешь кирпичный 
фундаментъ. Мысль о построено! 
новаго храма возникла давно, но,

Рпс. 21. Николаевская церковь с. Жнтнаго, 
Ром. у. Полт. губ., 1800 г.
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за неимешемъ средствъ, пришлось ограничиваться ремонтомъ; такъ, въ 
1897 году произведенъ ремонтъ и «пересыпанъ к уп олъ ». На ветхость 
здашя обратилъ внимаше епископъ Филиппъ ври ревизш въ 1899  г. 
и предложилъ прихожанамъ позаботиться о возможно немедленной постройка 
новой церкви. «В ъ  настоящее время у насъ все готово къ созданiro новаго 
приходскаго храма, какъ вдругъ получено запрещеше разбирать старый храмъ».

2 ) Отношеше духовной консисторш отъ 17 февраля 1915  г., съ доку
ментами по вопросу о сломке колокольни. (Д ело 1914 г., №  1 8 8 ).

П. П. П о к р ы ш к и н ъ  обратилъ внимаше на то, что епископъ при 
ревизш не указалъ прихожанамъ на необходимость сношешя съ Имп. Архео
логическою Коммисстею, несоглаше коей и явилось поэтому неожиданностью 
для прихожанъ. Церковь и колокольня единодушно признаны интересными въ 
художественно-архитектурномъ отношенш.

П о с т а н о в л е н о :  не разрешать.

XII. Памятники старины въ Привислинь'Ь, Галицш
и БуковинЪ. •

Графъ А. А. Б о б р и н с к о й  доложилъ заметку газеты «Повое Время» о 
состоявшемся будто бы постановлена! Совета Министровъ касательно охра- 
НС1НЯ памятниковъ старины въ Прнвислинье, Галицш и Буковине. В. В. 
Л а т ы ш е  в ъ замйтилъ, что заметка сдва-ли справедлива, такъ какъ Е. Ф. 
Шмурло, ученый корреснондентъ Академ in Паукъ въ Рим!;, бы лъ командиро- 
ванъ Академ1ей для осмотра памятников!, въ Галицш, но отчета о поездке 
еще не представилъ, а только готовить его. Варшавское общество охранешя 
ревностей, интересуясь больше всего памятниками -зодчества и предметами 
искусства, съ просьбою объ ассигнованш необходимыхъ суммъ обратилось въ 
Министерство Народнаго Просвйщен'ш, которое поручило Академш Наукъ раз 
смотреть это ходатайство. Академ1я образовала для этой цели особую коммиссио, 
въ которой прибывшая въ Петроградъ делегащя Варшавскаго общества сд'Е- 
ластъ соответственный докладъ. Н. И. В е с е л о в с к 1 й  заметилъ, что Академ1я 
Наукъ интересуется, главнымъ образомъ, письменными памятниками, которые и 
сл!;дуетъ передать въ ея в1;д!лпе, что же касается памятниковъ зодчества и 
искусства, то ими ведаетъ Имп. Археологическая К ом м и ш я .' К. К. Р о м а н о в ъ  
сообщ илъ о параллельной командировке отъ этнографическаго отдела музея 
Императора Александра III.
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П о с т а н о в л е н о :  просить В. В. Латышева, какъ члена коммиссш, обра
зованной при Императорской Акадсмш Наукъ, иметь въ виду интересы Импе
раторской Археологической Коммиссш въ дйлЬ охраны намятниковъ зодчества 
и искусства.

ЗасФдаше 2 апреля.

I. Д'Ьда, разр'Ьшенныя въ март* 1915 года.

1) Тобольской губ. и угъзда, Вагайская церковь. Разрешено испра
влено резьбы иконостаса. (Д ело 1914  г., №  89. Изв. И. А. К., вып. 57, 
стр. 17 и 18 ).

2 ) Московской губ., Можайскаго у., с. Корочарово, Николаевская 
церковь. Разрйшснъ внешний ремонтъ, съ указашемъ на неуместность цемента. 
(Д ело  1913 г., №  3 7 ).

II. Москва. Кремль. Сенатская башня.

(Изв. И. А. К., вып. 57, стр. 6, 57, 8 5 ).

Д о л о ж е н ы  письменный заявлен in А. В. Щ у с е в а  отъ 5 и 24 марта 
1915 года, въ которыхъ излагается его мнйше но поводу произведенной 
реставрацш шатровъ на этой башне. «Настоящая реставращя является вошю- 
щимъ сознательнымъ вандализмомъ, такъ какъ, несмотря на неоднократный 
указашя на то, что некоторые шатры крыты железомъ прямо по кирпичу, 
все-таки покрытие сорвано и заменено сухимъ металлическим!», къ тому же 
еще и съ флюгаркой. Черепицу хотя кладутъ лучше, чемъ раньше, но всю 
старую выбрасываютъ и, вместо того, чтобы только примешивать къ старой 
новую, изъ-за удобствъ подрядчиковъ и десятниковъ, кладутъ всю новую, 
будто бы де старая сама крош ится». А. В. Щ усевъ проситъ «всеми силами 
препятствовать дялыгЬйшимъ чинкамъ при наличности неумелыхъ строителей. 
Башни надо чинить съ темъ же внимаэтемъ, какъ опытные реставраторы 
чннятъ, но не подновляютъ старинные образа». Дело починки башенъ нс 
ведется съ любовью и уважеэтемъ къ стариннымъ методамъ работы, считаю
щимся въ настоящее время якобы устаревшими, а потому при такихъ усло- 
в1яхъ дела нс можетъ наладить ни одно изъ учреждешй. Необходимо въ корне
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изменить постановку дела реставрацш, назначивъ заводывать ею на месте одного 
изъ молодыхъ архитекторов^ лучше, быть можетъ, москвича, не обремененнаго 
делами, дабы заняться чинкою съ любовью и большей тщательностью, подъ 
руководствомъ, конечно, сведущ ихъ лицъ н представителей археологическихъ 
учрежденШ, причемъ два раза въ годъ необходимо выпускать отчеты съ опи- 
caHiHMH и снимками реставрацшнныхъ старыхъ и новыхъ работъ». (Д-Ьло 
1911 г., №  5 3 ).

П. П. П о к р ы ш к и н ъ  подтвердилъ наблюдешя г. Щусева. Старая чере
пица удалена, верхнШ шатрикъ покрытъ крупными толстыми -оцинкованными 
листами, горелъ  и сверкалъ, а затЬмъ онъ покрытъ бы лъ желтою краскою. 
Заключешя особой коммиссш въ этихъ частяхъ не приняты во внимаше. В, В. 
С у с л о в ъ  думаетъ, что едва ли можно было бы наложить новую черепицу, 
не удаляя старой; блескъ новой оцинкованной крыши скоро потухнетъ, а 
желтую краску легко заменить иною. М. Т. П р е о б р а ж е н с к 1 й  нашелъ
неудобнымъ, что не существуетъ особой постоянной коммиссш изъ cnepia-«
листовъ для общаго веденья дела ремонта такого важнаго памятника, какъ 
ст1,ны кремля. Коммиссш собираются случайно и лишь для теоретическаго 
ptuieiiia вопросовъ, съ которыми производитель работъ, оказывается, можетъ 
и не соглашаться.

П о с т а н о в л е н о :  нросить объ организацш изъ спещалистовъ особой 
постоянной коммиссш по веденпо ремонта кремлевской стены съ учасйемъ 
представителей Пмп. Археологической Коммиссш и подъ авторитетнымъ пред
седательство мъ.

III. Новгородской губ., Кирилловскаго у езда. берапонтовъ
монастырь.

(Пзв. U. А. К., вып. 28, стр. 107 ; вын. 50, стр. 44 ; вын. 55 , стр. 8 5 ).

Д о л о ж е н о  отношен1е комитета по возстановленю здашй монастыря отъ 
30 марта 1915 года съ проектами ихъ реставрацш. Необходимо вычинить 
кирпичныя стенки купольнаго барабана Благовещенской церкви, открыть и 
застеклить пролеты прежней звонницы; предполагается покрыть эту церковь 
по закомарамъ. У  древняго здашя, нменуемаго сушиломъ, необходимо отвести 
воду къ югу, за ограду, ибо иначе она проникаетъ чрезъ входную дверь 
въ это здаше. Помещеше, ранее предназначавшееся для устройства лест 
ницы въ Надвратную церковь, оказалось теснымъ; по новому проекту предпо
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ложено лестницу устроить въ особой пристройка съ севера. Новый проектъ 
позакомарной крыши на собора стремится преодолеть техничесюя трудности, 
которыя послужили главною причиною неутверждешя прежнихъ предноложенШ, 
и предусматриваем достаточно просторные чердаки въ большинстве местъ, 
такъ что нокрыт1е непосредственно по кирпичу останется лишь на кокошни- 
кахъ въ основанш купольнаго барабана и надъ стенками-тимпанами зако- 
маръ. (Дело 1904  г., №  7 6 ).

М. Т. П р е о б  р а же  и с к i й заметилъ, что онъ вообще не сторопникъ 
реставраций, въ виду того, что изследоваше памятника почти никогда не заклю
ч а е м  достаточныхъ дапныхъ для вполне точнаго возстановлешя его. Въ данномъ 
случае это особенно применимо къ Благовещенской церкви. Реставращя вполне 
уместна и желательна на чертежахъ, но не въ натуре. А. Н. П о м е р а н ц е в ъ  
высказалъ, что общее стрсмлеше къ реставрацш не м ож ем  не иметь смысла, и 
нельзя не отзываться на этотъ ннстннктъ. Въ данномъ случае желательность 
реставрацш признана Государственной Думой, ассигновавшей на нее средства. 
П ерекрьтя по закомарамъ въ некоторыхъ памятникахъ держатся изстари 
(напр., въ церкви с. Дьякова); здесь за реставраций говорим  ncTopifl. II. П. 
П о к р ы ш к и н ъ  высказался въ самой решительной форме противъ реставрацш 
покрьшя собора по закомарамъ въ виду того, что сводъ прикрываем без- 
ценныя фрески, а п ок р ьте  по закомарамъ рискованно въ техническом!, отно- 
шенш; па своде, иокрытомъ металломъ, непременно получится отпоть, появятся 
неиспаряюицяся мокрыя пятна. Никакая изолящя не поможем. Главпая опас
ность въ томъ, что промокаше сводовъ б у д е м  замечено уже тогда, когда на 
фрескахъ появятся оиухлости и отпадешя отдельных!. пластовъ штукатурки. 
Изъ реставрированныхъ по закомарамъ церквей ни одна нс безопасна; лучипй 
примеръ— Благовещенск!й соборъ въ Кремле. В. В. С у с л о в ъ  находилъ, что 
хотя полости между металломъ и кирпичомъ должны получиться, но оне не 
будутъ лишены вентиляцш и отпоть допустима лишь незначительная. Все дело 
въ надзоре за крышей. М. Т. П р е о б р  а ж е  нс к i й заметилъ, что опасность 
для свода возможна была бы въ томъ случае, если бы церковь отапливалась. 
К. К. Р о м а н о в ъ  находилъ, что жаль закрывать открывпняся интересный 
древшя формы здашй. Уходъ необходим!, за каждой крышей. Е. А. С а б а -  
н е е в ъ  добавилъ, что было бы «уж асн о » не возстановить собора, разъ къ 
этому есть возможность. Въ частности сделаны были замечашя о томъ, что 
лучше бы покрыть своды не свинцомъ, который неудержимо п олзем , а медью 
(Е . А. С а б а н е е в ъ ) ,  что можно остановиться и на свинце, который б у д е м
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находиться здесь въ закрытомъ помещенш и не на очень крутой поверхности 
(М. Т. П р е о б р а ж е н с к i й ), что свинецъ можетъ быть унотребленъ въ соче
т а л и  съ цементомъ (В . В. С у с л о в  ъ ), что рубероидъ еще не испытанъ въ 
техническомъ отношенш (М. Т. II р е о  б р а ж е  н с к i й ), что для починокъ сле- 
дуетъ употреблять кирничъ того же размера, съ клеймами на боку (II. 11. 
П о к р ы ш  к и н ъ ) ,  что тамъ, где не найдено точныхъ формъ, при реставрацш 
следуетъ выбирать т"Ь изъ старыхъ, которыя даютъ лучшее впечатаете (А . II. 
П о м е р а н  ц е в ъ ) ,  что главку для собора можно было бы взять готовую, напр., 
отъ Кремлевскаго Благовещенска! о собора (В . В. С у с л о в ъ ) ,  что предполо- 
женныя ц1;п и къ кресту на глав-Ь следовало бы удалить (графъ А. А. Б о б р и н 
с к о й ) .  По мненш  А. А. С п и ц ы  н а , если реставрашя и оказалась бы вредною 
для сохранности сводовъ собора, опасность можетъ быть устранена соответ
ственными мерами. Разсмотрены были различный детали проекта, напр. форма четы- 
рехскатнон крыши падъ закомарами Благовещенсквй церкви, разжелобки, устрой
ство главокъ на воротахъ, устройство лестницы въ Надвратной церкви и пр. 
В. В. С у с л о в ъ  наполнилъ о необходимости сопровождать реставрацш изго- 
товлешемъ многочисленныхъ фотографическихъ снимковъ. При обсужденш 
проектовъ давали объяснешя князь А. В. О б о л е н с к 1 й  и архитекторъ худож- 
никъ А. Г. В а л ь т е р ъ .

П о с т а н о в л е н о :  просктъ утвердить съ указанными изменешями.

IV. Олонецкой губ., Петрозаводокаго у., ног. Горне-Шелто- 
зерскш. Деревянная Ильинская церковь 1682 года.

(Изв. И. А. К ., вып. 57, стр. 1 6 4 ).

Д о л о ж е н о  отношеше духовной консисторш отъ 4 марта 1915  года, 
съ проектомъ ремонта церкви и съ просьбою объ исходатайствоваши отпуска 
необходимой для него суммы (3 .2 3 6  р .). По заключешю художника - архи
тектора И. Маркушева, храмъ оспованъ на деревянпыхъ стульяхъ, частью 
сгнившихъ, на что указываетъ неравномерная осадка. Западная часть храма 
осела на 10 вершк., вследств!е чего доски на крыше наперти, утвержденный на 
горизонтальныхъ прогонахъ, вышли изъ своихъ гнездъ на три вершка и дер
жатся лиш ь на Vi вершка; при дальнейшей осадке крыша свалится на весьма 
непрочный нотолокъ и обрушнтъ его. Барабанъ на 2/з состоигъ изъ толстыхъ 
бревенъ, въ южной части восьмиграннаго шатра имеетъ лазъ (слуховое окно), подъ 
которымъ семь бревенъ (всего на длину 12 саж .) сгнили, что угрожаетъ шатру
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опасностью падешя. Обшивка храма обветшала. Полы обветшали, икопостасъ 
требуетъ реставрации Въ виду сего необходимо: 1 ) подвести новый каменный 
фундаментъ подъ наружными стенами храма, на глубину 3 арш., при ширине 
0 ,45  саж.; 2 ) сделать новую обшивку; 3 ) крышу надъ входомъ и шатромъ 
покрыть новыми досками; 4 ) сделать новые надглавные кресты; 5 ) главы и шейки 
ихъ сделать вновь и покрыть чешуйчатымъ гонтомъ по прежнему образцу; 
6 ) полы перебрать и перестрогать съ добавлешемъ '/з новыхъ досокъ; 7 ) полы, 
потолки, двери и окна покрасить масляной краской; 8 ) гнилыя бревна въ шатре, 
и если еще где окажутся, заменить новыми; 9 ) отремонтировать икопостасъ. 
(Дело 1915 г., №  34 .— Метрика 1887 г., №  5 ).

Церковь признана ценнымъ памятникомъ старины. В. В. С у с л о в ъ  нахо- 
дилъ, что нйтъ нужды ставить сплошной фундаментъ; можно ограничиться стол
бами. Желательно было бы реставрировать характерное крыльцо, зарисованное 
Далемъ. Вновь обсуждался, но не нашелъ решешя вопросъ о наружной обшивке 
церкви. II. П. П о  к р ы ш к и  н ъ , предложившШ отказаться отъ обшивки, встре- 
тилъ возражешя со стороны М. Т. П р е о б р а ж е н  с к а г о ,  Е. А.  С а б а н е е в а  
и В. В. С у с л о в а .  К.  К.  Р о м а н о в ъ  нредложилъ сохранить существующую 
обшивку, зам'Ьнивъ новыми сгнивнпя части ея. Е. А. С а б а н Ъ е в ъ  высказался 
противъ окраски церкви. М. Т. П р е о б р а ж е н  с Ki&  замйтилъ, что всё новыя 
части лучше проолифить, но А. И. П о м е р а н ц е в  ъ не- видёлъ въ этомъ необхо
димости.

П о с т а н о в л е н о :  1)  указать на возможность устройства фундамента 
не сплошного, 2 ) обшивку стёнъ разрешить, 3 ) просить реставрировать крыльцо 
по рисунку Даля, если это окажется возможнымъ, 4 ) ходатайствовать предъ 
св. Синодомъ объ ассигнован in необходимой на ремонтъ суммы.

V. Полтавской губ., Лохвицкаго у., с. Новая Гребля. Йконо-
стасъ XVIII в.

(Рис. 22 ).

Д о л о ж е н о  отношеше духовной консисторш отъ 23 февраля 1915  г., 
съ просьбою сообщить, не встречается ли препятствШ къ разборке иконо
стаса (Дело 1915  г., №  32 ).

Икопостасъ признанъ интереснымъ памятникомъ. По мнение К. К. 
• Р о м а н о в а ,  это «отличная вещ ь». Выражена уверенность, что новый иконо- 
стасъ будетъ во всякомъ случае хуже. А. U. П о м е р а н ц е в  ъ  н Е. А.
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Гис. 22. Иконостасл. церкви с. Новои-Гребли Лохв. у. Полт. губ.

С а б а н  Ь е в ъ предложили просить представить для сравнешя проектъ поваго 
иконостаса, по В. В. С у с л о в ъ  замйтилъ, что это не будетъ иметь практи
ческого значсшя, такъ какъ за первымъ могутъ последовать другой и третШ 
проекты, столь же неудовлетворительные. Е. А. С а б а н й е в ъ  высказалъ. что, 
по его мнЪнш, иконостасъ не целенъ и перед1>ланъ, особенно въ средивхъ частяхъ, 
но это Miitnie вызвало возражешя. А. А. С п и ц  ы н ъ предложилъ, въ виду 
бедности иконостаса, разрешить устроить въ немъ еще одинъ ярусъ, но это 
предложен^ не было принято. Графъ А. А. Б о б р и н с к о й  замйтилъ, что ико
ностасъ, по его MHtHiio, не очень цЬненъ, но всетаки лучше его не трогать.

П о с т а н о в л е н о :  сохранить иконостасъ.
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VI. Орловской губ., Малоархангедьекаго у., с. Троицкое-Бого- 
словское. Церковь 1749 г.

(Рис. 23 и 2 4 ).

Д о л о ж е н ы  отношешя духовной консисторш отъ 2 мая 1913 г. и 
отъ 10 марта 1915  г. съ просьбою сообщить заключеше о томъ, предста-

Рнс. 23. Церковь с. Тронцкаго-Богословокаго, Малоярослав. у. Орл. губ., .1741) г.

вляетъ ли церковь ценность въ археологическомъ отношенш и позволительно 
ли упразднить ее. Въ приходе устроенъ новый храмъ, старая же церковь 
представляетъ печальное зрелище. Въ 1896 г., по указанно епарх1альнаго 
архитектора, левая сто
рона храма, въ виду 
опасности, была отго
рожена; дети соседней 
школы играютъ близъ 
него и подвергаются 
опасности. Церковь по
строена тщашемъ по
мещика С. Т. Мацнева.
Въ акте, составлен - 
номъ подрядчикомъ За- 
рубинымъ и плотни- 
комъ Зобовымъ, гово
рится, что храмъ кир
пичный, съ деревянною

Рис. 24. Внутреыши видъ церкви с. Тропцкаго- 
пристройкою - притво- Богоеловскпго.

Пипускъ 59 5
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ромъ; наружная штукатурка почти вся обвалилась, кирпичъ въ нйкоторыхъ 
м’Ьстахъ выкрашивается, рамы въ окнахъ сгнили и вывалились, въ деревянной при
стройка стйны отъ земли сгнили и въ нихъ образовались щели, окна побиты; н4тъ 
ни одной отвесной стЬны; особенно сильно наклонились сгйны алтаря северная 
(на 3 вершка) и восточная (на 2 в .), такъ что железный клинъ въ копий 
продольной связи, заложенной въ северной стйий алтаря, вмйстй съ подло
женной подъ него каменной плиткой, скрылся въ стйнй болйе чймъ на вершокъ, 
тогда какъ клинъ связи въ юго-восточномъ углу  алтаря еще виденъ, такъ 
какъ часть его высовывается изъ-подъ штукатурки; северная алтарная стйна 
отошла отъ потолка на 1 в., а трещина между потолкомъ и южной стйной 
алтаря имйетъ »/« в- ширины. Ш тукатурка посредине стйнъ отдулась въ вид!; 
выпуклаго пояса отъ осадки стйнъ; отн. близости почвенной воды сгйны на 
1 арш. отъ земли сырыя и кирпичъ «раскисаетъ», портится и слабйетъ. 
Полъ храма ниже поверхности земли на % арш. Своды трапезной покрыты 
цйлою сйтыо трещинъ; потолки притвора, алтаря и купола угрожаютъ паде- 
шемъ. Размеры внутри храма: деревянный притворъ 7 а р ш .Х б  арш., высота 
3 арш. 4  в.; длина трапезной до алтаря 18 арш., ширина 6 арш. 6 в., 
высота отъ пола до верха сводовъ трапезной 5 арш. 8 в.; ширина средины 
купола съ приделами 12 арш., алтарь им'Ьетъ длину 5 арш., шир. 5 арш., отъ 
пола до потолка 3 арш. 10 в. (Дйло 1913  г., № 8 2 ).

РЬшительнымъ защитиикомъ церкви выступилъ II. К. Р о м а н  о в ъ, 
видящШ въ ней характерный примЬръ непосредствепнаго перенесения деревян- 
иыхъ формъ на каменныя. А. А. С п и ц ы н ъ  находилъ, что церковь инте
ресна именно отсутствшмъ въ ней «архитектурной обработки», простотою и 
наивностью; она любопытна не своею художественностью, а археологичностыо. 
В. В. С у с л  о в ъ высказалъ, что церковь не представляетъ ни ма.тЬйшаго 
интереса: «можно усматривать интересъ въ чемъ угодно». По замйчашю А. И. 
П о м е р а н ц е в а ,  нельзя все защищать; данная церковь «ничего не пред
ставляетъ». П. П. II о к р ы ш к и н ъ  указалъ на то, что ветхостей въ церкви 
мало, и высказалъ, что она не лишена интересныхъ деталей (арочка).

П о с т а н о в л е н о  болынинствомъ одного голоса: разрешить.
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VII. Нижегородской губ., Ардатовскаго уЬзда, с. Березино.
Деревянная церковь 1757 г.

(Рис. ‘25).

Д о л о я: о и ы отношенья духовной консисторш отъ 23 сснтятря 1914- г. 
и 21 февраля 1915 г., съ просьбою уведомить, не встречается ли препят- 
ствШ къ разборке этой церкви.
Южный Никол j.cKiti придать и 
колокольня пристроены въ 1853 г.
Высота до кровли трапезы 6 арш., 
до купола 17 арш., купель съ кре
с т ы .  5 арш., длина до алтаря 
27 арш., шир. 13 арш., длина 
алтаря 9 арш., шир. 6 арш., коло
кольня 7 X 7  арш. Кирпичъ въ 
фундаменте толстый, .весомъ 18 
фунтовъ. На вершине подкуполь- 
наго креста корона. Нотолокт, 
дугообразный, на четырехъ стол- 
бахъ. Нкопостасъ неренесенъ вч. 
новый каменный храмъ; опъ трехъ- 
яруспый, резьба «продолговатыми 
и квадратными рейками, по кар
м ину»; царешя двери не сохра
нились. Приложены: храмозданная 
грамота, данная Платопомъ еписко- 
номъ Владим1рскимъ и Юрьево- 
иольскимъ, чертежъ иконостаса съ четырьмя ярусами, чертежъ придельнаго 
иконостаса, утвержденный въ 1830 г., и чертежъ прнстроекъ 1857 г. (Дело 
1914 г., №  2 4 9 ).

К. К. ?  о м а н о в ъ  нашелъ церковь очень хорошею и весьма редкою 
для Нижегородской губ.; ея архитектура проста и изящна. Переделана лишь 
главка. Храмъ настолько интересепъ, что нельзя разрешать и перенесете 
его на иное место до надежнаго изс.гЬдовашя. М. Т . П р е о б р а я: е н с к i й 
заявнлъ, что если желательно сохранить эту церковь, то необходимо принять 
меры къ ея сохраненш.

Рис. 2Г>. Церковь с. Березина, Ардат. у. 
Нижегор. губ., 1757 г, Видъ съ постокп.
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П о с т а н о в л е н о :  1 ) не разрешать рггзборку церкви, 2 )  признать 
желательным!) ел необходимМипй ремонтъ, за которымъ просить присмотреть 
Нижегородскую архивную коммисспо.

VIII. Подольской губ., Ушицкаго у., м. Дунаевецъ. Древнее 
вдаше бывшаго католинескаго монастыря.

(Рис. 26 ).

Д о л о ж е н ы :  1 ) заявлена А. С. Р а е в с к а г о  отъ 17 ноября 1914 
года о предполагаемой сломке этого здашя для продажи кирпича въ пользу 
причта Вознесенской церкви, устроенной изъ костела конца XVII в. Есть 
полное ociioBaiiic думать, что именно здесь стоялъ ранее замокъ владельцевъ 
Дунай-города, галицкихъ каштеляновъ Ланцкоронскихъ, упоминаемый въ актахъ 
X V I в. Черепичная крыша, невидимому, сохранилась отъ пожара со времени 
постройки здашя.

2 ) Отзыва, консисторш отъ 18 марта 1915 г на запросъ Пмп. Архео
логической Коммиссш отъ 25 ноября 1914  г., съ представлешемъ снимка и 
чертежей и уведомлешсмъ о томъ, что разборка здашя пр'юстаиовлеиа. (Дело 
1914  г., №  3 0 2 .— Метрика о Вознесенской церкви съ наивнымъ рисункомъ 
здашя, 1887 г., №  2 4 4 .— Труды Подольск, епарх. пст.-ст. комитета, вып. V I. 
стр. 473 ; постройка костела относится къ 1765 г.).

П о с т  а н о в л е н о: воспретить разборку здашя.

Рис. 20. Bijiiniiii катол. монастырь въ м. ДунаевцЪ Ушицкаго у. Подольской губ.
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IX. Новгородской губ., Бйлозерскаго у., прих. Залохотскш.
Деревянная Троицкая церковь 1766 г

(Пзв. П. А. К ., вып. 52, стр. 9 ).

Д о л о ж е н о  отношеше духовной консисторш отъ 28 февраля 1915 г., 
съ проектомъ повышснш потолка въ тепломъ храме и въ алтаре холоднаго храма 
на 0 ,3 3  саж., для достижешя нормальной высоты 1 ,55  саж., взам'Г.нъ пред- 
полагавшагося ран4е понижешя пола. Иконостасъ при подняли потолка не 
будетъ потревоженъ; живопись иконъ (на потолк'Ь?) переписана 15 .гЬтъ тому 
пазадъ, а столбъ стоить всего 10 лета. Снимокъ съ иконостаса будетъ пред- 
ставленъ по окончан1и всйхъ работъ, когда возиикнетъ вопросъ о надставке 
его. Предполагается также разобрать старую обшивку наружныхъ С'гйнъ, 
выстрогать ее вновь, прибить на место съ добавкою новаго матер1ала и 
окрасить за два раза белилами. (Дело 1913 г., №  4 9 ).

Н. И. В е с е л о в е  к i й высказался за разреж ете  поднятая стенъ въ 
виду того, что въ настоящее время окна подходятъ подъ самую крышу. 
М. Т. П р с о б р а ж е н с к i й нашелъ, что было бы лучше понизить полъ, 
что и предполагалось, во можно разрешить и проекта, такъ какъ церковь 
при его осущ ествлен^ мало пронграетъ. Церковь крайне низка. А. II. П о м е 
р а н  ц е в ъ нредложилъ разрешить поднять потолокъ въ ирсдйлахъ существую- 
щаго чердака, но при этомъ находилъ, что лучше было бы остаться при преашемъ 
решенш. A. L  С п и ц ы н ъ  замйтилъ, что проектированная крыша будетъ непо
мерно низка, между тймъ какъ покрыие въ церковныхъ здаш яхъ не безъ 
основашя принято выдерживать высокимъ. Е. А. С а б а н е е в  ъ, уяснивъ 
основную причину отказа отъ понижешя пола, высказался, что престолъ 
можно было бы оставить на существующемъ уровне; вы сота  солеи въ Яро- 
славскихъ храмахъ обыкновенны.

П о с т а н о в л е н о :  остаться при преашемъ решенш.

X. Московской губ., Коломенскаго у., с. Гололобово. Христо- 
рождественская церковь XVIII в.

(Рис. 27 и 2 8 ).

Д о л о н ; е н ы :  1 ) отношешя духовной консисторш отъ 20 сентября 
1914  г. и 13 марта 1915  г. съ просьбою уведомить, не встречается ли препят-
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Г и г .  27. Церковь с. Гололобова. Колом, у. Моек. губ. Видъ съ юга.

ствШ къ производству «ремонта» церкви, заьмючающагосл въ разборка коло
кольни, трапезной и южнаго крыльца, въ заделке западнаго фасада, въ 
устройстве крыльца съ северной стороны. Фундамента, колокольни значительно 
трсснулъ, окна и двери колокольни и трапезной развалились и заставлены 
досками, чрезъ который проникаетъ дождь и снегъ; все постепенно гшетъ и 
разрушается, запущенный видъ церкви оскорбляетъ хриепанское чувство. Въ 
колокольне п трапезной иТ.тъ надобности, средствъ для ноддержашя всей

церкви 1г1;тъ, а на «ремонтъ* средства 
пожертвованы землевладельцами.

2) СвЗДипя метрики 1887  г. 
Но словами. УО-лЪтнихъ старцеви., 
церковь находилась прежде на ropt. 
ираваго берега рЬчки Коломенки, въ 
разстоянш 'г версты отъ речки. То 
место доселе называется церкови- 
щемъ, а тамошнШ колодезь —  «Поно- 
вы мъ». Церковь якобы куплена гото
вою помещиками Дашковыми и дру
гими въ ce.it Кривцахъ Бронницкаго 
уезда, где она была лютеранской 
киркой. Сруби, рубленъ въ лапу, 
какъ обнаружилось при исправленииРис. 28. Церковь с. Гололобова. Видь съ 

востока.
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внутренней отделки въ 1867  г.; при распространен!» арки найдена заделан
ная дверь, ведшая на хоры; по обЪимъ сторонамъ церкви были крытыя, на 
столбахъ, галлереи. Переделки поздиейпия: поручить гвардш U. Я . Арссньевъ нере- 
дйлалъ полъ, поправилъ крыльцо и заделалъ хоры. На имя жены его 
Параскевы Семеновны былъ высланъ указъ митрополита Филарета въ 1827  г. 
27 января разрешешемъ поднять церковь на каменный фуидаментъ, об
шит!) тесомъ, выкрасить и покрыть жслезомъ крышу; для сей цели 
она запродала осиновый лесъ  изт. своего имешя въ с. Шеине; несколько 
дерсвъ толщиною въ 10 в. были употреблены на ремонтъ церкви. Ранее 
этого, по резолюцш Аеапастя епископа Коломенскаго и Тульскаго въ 1789  г., 
былъ неремЬненъ антиминсъ, подведснъ фуидаментъ и переменена тесовая 
крыша. Въ 1852  году были уничтожены галлереи. Въ 1867 г. перемененъ 
полъ, подъ ев. престолъ нодведенъ каменный фуидаментъ и поставленъ новый 
иконостасъ. Въ 1872  г. вновь отделаны глава и яблоко. Въ 1874  г. испра
влена деревянная колокольня и за подлицо со стеною соединены съ нею 
бывнпя крыльца. Вышина храма 10 саж. 2 арш., шир. 8% арш., длина 8 Уг 
арш. Створы западной, южной и северной дверей досчатыя, безъ вязи, простая. 
Своды въ виде круговой дуги, безъ опоры на столбахъ, потолокъ досчатый, 
забрать въ елку, прежде между балками къ главе были найдены муравленые 
сосуды для резонанса, въ 1 арш. длиною, съ отвертям м  кверху въ 2 вершка. 
Сводъ въ алтаре дугообразный, обшитъ тесомъ. Колокольня, по преданно, 
построена въ 1814  г. иомещикомъ М. И. Панинымъ. Стены внутри окра
шены синею клеевою краскою, а панель —  коричневою. За жертвенникомъ 
образъ «М олеш с о чаш е» художественной работы. Тутъ  же хранится резной 
деревянный крестъ въ 5 в. длины и ЗЦ в. ширины, имевший 18 рйз- 
ныхъ изображен^ праздниковъ Господскихъ и Богородичныхъ, очень древней 
работы, взятый «нечаянно» у старообрядца купца Рябикова. Икона ев. муче 
ницы Параскевы-Пятиицы длиною 13, шир. 9 в., визапт1йскаго письма, по
читаемая народомъ. Резной образъ св. Николая длиною 1 арш. 5 1/£ в., 
происходящШ отъ князей Хованскихъ, древностью более 180 лйтъ. Тршдь 
постная пожертвована стольникомъ С. U. Крюковымъ въ 1672  г., Минея 
месячная 1691 г. Въ 1900 г. Ими. Московскимъ Археологическимъ Общс- 
ствомъ не разрешена разборка этой церкви, какъ достаточно прочной. (Дело 
1914 г., №  2 4 8 .— Метрика 1887 г., №  607 . —  Древности, т. X V I I I  
(1 9 0 0  г.), пр., стр. 3 1 0 ).

А. Н. П о м е р а н  ц е в ъ  заметилъ, что если видъ церкви оскорбляетъ
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xpucTiaHCKoe чувство, то оно было бы еще болЬе оскорблено затЬваемымъ 
безцеремоннымъ переустройствомъ.

П о с т а н о в л е н о :  не разрешать.

ЗасЪдаше 7 мая.
I. Д^ла, разр'Ьшенныя въ апр^д* 1915 года.

Г. Москва. 1 ) РазрЬшеиъ ремонтъ иконостаса начала X IX  в. въ Бого- 
родицерождественской церкви, что за Смоленскими воротами (Смоленской иконы 
Болией Матери). (Д-Ьло 1915  г., №  1 3 1 .— Приложеше 3 -е ).— 2 ) РазрЬш еиъ 
наружный ремонтъ Вознесенской, близъ  Сретенки, церкви. (ДЬло 1915  г., 
№  3 7 .— Приложеше 4 -е ).— 3 ) РазрЬшеиъ наружный ремонтъ церкви св. Нико
лая въ Щ епахъ. '(Д'Ьло 1915  г., №  55. —  Приложеше 5 -е ).— 4 ) Разрешено 
произвести изслЬдоваше причинъ неравно мерной осадки въ церкви свв. муч. 
Флора и Лавра на Мясницкой. (Д ’Ьло 1914  г., №  1 0 1 ).— 5 ) Разр'Ьшенъ ремонтъ 
церкви свв. Черниговскихъ чудотворцевъ, что въ Пятницкой ул. (ДЬло 1910  г., 
№  20 8 .— Прилож. 6 -е ).

Шевской губ., Липовецкаю у., с. Кошевка. Не разрешена разборка 
старой деревянной церкви. (ДЬло 1914  г., №  3 6 .— Прилож. 7 -е ).

II. 9врапонтовъ монастырь.

(Изд. Имп. Арх. Комм., в. 28, стр. 107 , и вып. 57, стр. 8 ).

Д о л о ж е н о  заявлена академика архитектуры А. В. Щ у с е в а ,  отъ 
18 апрЬля 1915 года, нижеслЬдующаго содержашя:

«Сегодня узнавши совершенно случайно отъ своего бывшаго помощника 
архитектора А. Г. Вальтера о разрЬшеши Коммисшей реставрацш собора въ 
Оерапонтовомъ монастырь, я не могу не высказать свои соображешя по этому 
поводу, такъ какъ первую лепту на чинку собора дали привезенные мною 
въ монастырь москвичи Харитоненко въ моемъ присутствш.

Меня крайне удивило, что послЬ опыта съ Нередицкой церковью Ком- 
мисшя разрЬшила производить новый опытъ. Нарушеше ансамбля группы 
монастырскихъ зданШ съ позднЬйшими наслоешями—  это равносильно опыту 
придЬлки рукъ ВенерЬ Милосской.
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Если снимать куполъ 18 века, то надо разрушить вей пристройки и 
обнажить соборъ въ первоначальномъ виде, иначе будетъ создана непр1 ятная 
дисгармошя, съ сомнительнаго качества куполомъ. Зная Вальтера, какъ пре- 
краснаго рисовальщика, думаю, что его реставрация вполне въ «общ ем ъ » правдо
подобна, но пусть она будетъ опытомъ на бумаг!;, пробовать-же въ натур!; 
нельзя, это будетъ сознательный вандализмъ, такъ какъ потеряется харак
терный, хотя и поздшй ансамбль группы зданШ.

Собственно, кому нужно тратить деньги на ненужный затеи? Ведь 
общество охранешя должно охранять, а не фантазировать.

Если бы церковь была разорена и стояла бы безъ купола,— тогда этого 
требовала-бы релипозность чувства, но церковь требуетъ только чинки, а не 
реставрацш, чинить же надо белы мъ железомъ, какъ она и была до опыта 
последшй разъ. Архитекторъ Вальтеръ съ трудомъ пытается закупить здесь 
медь. Лучше телеграфомъ прекратить излишше расходы ».

Б. В. Ф а р м а к о в с к i й по формальнымъ причинамъ не находитъ воз
можным!) подвергать вторичному пересмотру уже обсужденный и решенный въ 
определенномъ смысл!; вопросъ. II. П. П о к р ы т  к и н ь  доложилъ, что мнеше 
А. В. Щ усева не можетъ быть не ценимо, какъ лица, доказавшаго глубокое 
понимаше старины. Е. А. С а б а н е е в у  главное сображеШе г. Щусева о нару
шен!;; нроектомъ существующий) ансамбля зданШ не представляется основатель- 
нымъ аргументомъ, и кроме того, кому могутъ нравиться перерезанные новою 
крышею старые кокошники? В. В. С у с л о в ъ  высказалъ, что г. Вальтеръ—  
внимательный и добросовестный архитекторъ, и все, что откроется, онъ 
используетъ въ интересахъ дела.

П о с т а н о в л е н о :  не подвергать воцросъ о покрытш монастырскаго 
собора новому обсуждешю.

III. Г. Тверь. Церковь „Б'Ьдой Троицы1 за Тьмакою,
15в4 года.

(Изв. И. А. К., вып. 55, стр. 31 ).

Д о л о ж е н ы :  1 ) отпошеше духовной консисторш съ уведомлешемъ, 
что Техническо-строительный Комитетъ Хозяйственнаго Управлешя при св. Си
ноде, журнальнымъ постановлешемъ 11 — 12 августа 1914  г., указалъ на 
несоответств1е сметы . 3 йоня 1914 года съ постановлешемъ реставращоннаго 
заседашя Имп. Археологической Коммиссш 20 февраля 1914  г. Консистор1я
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ироситъ командировать кого-либо изъ представителей Коммиесш для сообгцешя 
на месте будущему производителю работъ всехъ догюлнительныхъ указашй.

2 )  Актъ осмотра церкви 27 апреля 1915 г. II. II. II о к р ы ш  к и 
н ы  м ъ , граждапскимъ инженсромъ Л. К. К а р а и а н о в с к и м ъ  и свящснни- 
комь Александромъ Т р о и ц к и  мъ,  въ которомъ сообщается, что: 1 ) при 
ближайшем!, наблюдший северо-западной главы покрыто купола ся оказалось 
весьма прочнымъ, исполнсннымъ изъ белаго железа; иочсрневийс швы не 
пм1’.ютъ ржавчины; n o iq ib iT i e  сохранилось, вероятно, съ 1811 года, въ которомъ, 
по летописной записи па камне, хранящемся въ южномъ летнемъ приделе, 
главы «покрыты белымъ железомъ, кресты переправлены, вызолочены»; нодъ 
крестомъ шаръ и нодъ шаромъ железо заменено новымъ, вероятно, л е тъ  5 
назадъ; въ новыхъ швахъ видна белая замазка, а въ старыхъ темная, подъ 
цвета лселеза. Крестъ въ общемъ черный отъ копоти; ажуръ его основы 
заполненъ пластинками изъ бел а го лселеза, прикрепленнаго (приш итаго) прово
локою къ этой основе (рис. 2 9 ). ETpo4ie куполки и кресты находятся въ томъ же 
состоянии У трехъ крестовъ больш !я поперечины погнулись, иовидимому, отъ 
патягивашя цепей. У  сЬверо - западного креста позолоты не оказалось: онъ 
бы лъ  сперва луженъ но ж елезу, затемъ покрашенъ желтою масляною краскою. 
Средни! крестъ нозолочеиъ. Куполки и кресты, въ виду ихъ прочности и красивого 
отпечатка старины, следуетъ  сохранить безъ исправлен1я и безъ покраски. 
2 ) Поддсрживаюнпя кунолокъ надъ южнымъ тайникомъ бревна вполне прочны, 
необычайно толсты, надежны, такъ что не требуется п р и н я т  какнхъ-либо

меръ къ у креплен iio или замены существу ющаго 
устройства. Симметричная северная главка укреплена 
вполне хорошо на рельсахъ. 3 ) Трещины въ ст1>- 
нахъ и сводахъ съ января 1914 г. нисколько не 
увеличились, поэтому следуетъ ограничиться заливкою 
пхъ известковымъ растворомъ, предварительно промывъ 
водою. При этой работе должно иметь въ виду 
необходимость осторожнаго сохранения слосвъ перво
начальной росписи, если таковая сохранилась, и въ 
этихъ видахъ производить заливку не изъ церкви, 
а еъ иаружныхъ стороиъ, а при закупорпвашн тре- 
щинъ съ внутренней стороны не производить отбивку 
штукатурки. Своды надъ тайниками, какъ неопасные, 

[Исюн Троицы въ Твери, следуетъ оставить въ существующем’!, виде. Въ виду
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изложеннаго въ о топ стать!;, н1>тъ необходимости производить изследоваше 
фундамента.

И) Сообщение II. П. П о к р ы ш к и н а  отъ 27 апреля о томъ, что свя- 
щепникъ зтой церкви о. Александръ Троицкш, за свой страхъ, произвелъ уже 
капитальное псправлсше купольныхъ барабановъ. Вместо выпрямлешя северо- 
восточной главки, онъ стесалъ облицовку еъ одной стороны и надбавилъ сч» 
другой, кирпичный куполокъ разобралъ, а железное покрыпе снималъ, 
«какт, митру», целикомъ, и вновь надйлъ. Такъ какъ ни чертежей, ни сним- 
ковъ не делалось, то нетъ уверенности въ томъ, что обновленная такимъ 
путемъ облицовка северо-восточной главки возстановлена съ точностью вт» 
прежнемъ виде. То же приходится сказать объ юго-восточной главке, почти 
сплошь перелицованной. Въ прочихъ купольныхъ барабанахъ сделаны только 
«зап латы ». Поправимою является лишь неуместная расшивка швовъ ж гути
ками: их'Ь легко сбить, и это сделать необходимо, такъ какъ они придают!, 
кладке вндъ сухой, фабричной новизны. Очень жаль, что починки произведены 
на цементномъ растворе. Следуетъ теперь побелить эти барабаны прямо но 
кирпичу. При побелке всТ.хъ фасадовъ необходимо иметь въ виду сохранить 
въ неприкосновенности надпись 1563 г. на камне размерами около 12X8 верш- 
ковъ, вставлснномъ въ южную стену дрсвнЬйшаго четверика. Надпись резана 
въ глубь, частью разрушена и вся сильно замазана 1 устымъ слоомъ иобелокъ; 
читается только: «Л ета  7071-го  августа 5 стросшемъ и замышленхемъ Никол... 
чюдотворець Петра (? )  Давыдо... на ламиннахъ (? ) » .

Въ северной части церковной ограды стоитъ образъ св. Троицы на де
рев!;, хорошая ко1мя X V II в. съ иконы Андрея Рублева, по переписанная 
масляными красками, которая уже сильно вспузырились, несмотря на то, что 
икона защищена стекломъ.

В. В. С у с л о в ъ  замЬтилъ, что церковь, судя по системе перекрыпй, 
можетъ быть относима къ XVII в. За XVI вЬкъ ея высказывался U. П. II о к 
ры  ш к и н  ъ, указывая на характеръ главокъ, крестовъ и особенности росписи 
на стенахъ. Онъ же указалъ на нецелесообразность заполпешя Mt.cn. порчи 
наружныхъ стенI. цементомъ, привлекающим!, влагу. М. Т . Н р е о б р а ж с н -  
с к i й заме.тилъ, что все цементный заплаты по Смоленской стене отстаютъ. 
Онъ же предупреждал^ что если церковь будетъ отапливаться, то промерзающ!с 
барабаны ея и роспись въ нихъ будутъ портиться.

П о с т а н о в л е н о :  1) сообщить замЪчашя П. II. Покрышкина въ коненсторио, 
2 )  предложить оставить церковь неотапливаемою, если нельзя будетъ принять
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серьезныя меры противъ промерзашя барабановъ, 3 ) отменить указаше на 
необходимость изследовашя фундамента, 4 ) просить подвергнуть взыскание 
лицо, допустившее неразрешенное переустройство главокъ собора.

IV. Москва. Преображенская церковь, что въ Пушкаряхъ,
1683—1762 г.

(Изв. И. А. К., вып. 28, стр. 47 , 66; вып. 31, стр. 37 ; вып. 39, стр. 5 ).
Д о л о ж е н о  отношеше духовной консисторш отъ 4 ноября 1 9 1 4  г. и 

апреля 1915  г., съ просьбою уведомить, нетъ  ли препятствШ къ расширенш 
главныхъ входныхъ дверей, ибо въ праздники, въ дни венчанШ и похоронъ, 
при большомъ стеченш молящихся, эти двери оказываются узкими. Предста- 
вленъ проектъ. (Д ело  1908  г., №  2 6 ).

П. П. П о к р ы ш к и н ъ  заметилъ, что существующая обработка входа 
производитъ впечатлеше новой. М. Т. П р е о б р а ж е H C K i й и В. В. С у с л о в ъ  
нашли, что проектъ долженъ быть упрощенъ.

П о с т а н о в л е н о :  разрешить, съ условшмъ более простой обработки 
дверей.

V. Москва. Кремль.

(См. выше стр. 5 9 .).

Д о л о ж е н о  сообщеше П. II. П о к р ы ш к и н а  о ходе работъ по испра- 
влешямъ въ Царской башенке и въ Сенатской башне. На очередь поставлены 
вопросы: о железномъ украшенш на вершине шатра Царской башенки, о зо
лочении ветрилъ надъ столбами и о цвете окраски верхняго шатрика Сенат
ской башни. Ж елательно для разрешешя этихъ вовросовъ и для осмотра про- 
изведенныхъ работъ собрать особое совещаше, поспешивъ съ этимъ деломъ, 
пока имеются леса.

П о с т а н о в л е н о :  нросить Начальника Московскаго Дворцоваго Упра- 
влешя организовать особое совещаше по изложеннымъ вопросамъ, съ у ч а т е м ъ  
II. П. Покрышкина, К. К. Романова, А. В. Щ усева, Г. И. Котова, 3. И. Ива
нова и Д. П. Сухова.
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VI. Псковской губ., Торопецкаго у., с. Пожня. Церковь
XVII—XVIII в.

(Изв. П. А. К., выи. 5 7 , стр. 2 8 ).

Д о л о ж е н о  отношеше Псковскаго enapxia.ibiiaro архитектора А. А. 
И о д ч е к а е в а ,  съ пренровождешемъ проекта посводнаго п о к р ы т  ремонти
руемой церкви.

Ы. Т. П р ео б р а ж е  н с к i й замЪтилъ, что первоначальная форма купола 
не можетъ быть угадана, почему слйдуетъ изъ несколькихъ предположен!й 
выбрать более красивое и практичное. ВерхмШ куполокъ лучше держать более 
плоскимъ, какъ онъ удачно проектированъ во временномъ нокрытш. В. В. 
С у с л о в ъ  предложилъ увеличить полипу въ основан1н купола, для лучшаго 
стока воды.

П о с т а н о в л е н о :  разрешить, съ отмеченными исправлешями въ проект!;.

VII. Московской губ., Звенигородскаго у., с. Годубово. Зна
менская церковь. 1700 г.

(Рис. 30 —  3 2 ).

Д о л о ж е н ы :  1 ) отношешя духовной консисторш отъ 3 поня 1914  г. 
и отъ 1 апреля 1915  г. съ просьбою уведомить, не встречается ли препят-

Рис. 30. Церковь с. Голубова, Звеппгор. у. Моек. губ.



7 8 ПРОТОКОЛЫ РЕСТАВРАЦЮННЫХЪ ЗАСЪДАН1Й.

cTBifi къ производству рас
чистки закопт!вш ихъ и 
отъ сырости облупивших
ся ст !н ъ , сводовъ, двер- 
ныхз. и оконныхъ отко- 
совъ, къ поправк! штука
турки, къ производству 
замазки, прошпаклевки и 
покраски масляной кра
сной, къ закрытии малаго 
купола наравне со сводами 
(для прекращен in сырости 
ВЪ ЭТОМ!, купол!;, В С Л !Д -  

CTBie которой началось 
уже отпаден'ю кирпичей), 
къ наиисашю въ свод!’, 
изображения Господа Са- 
ваоеа или благословляю- 
щаго Спасителя, а въ 
а лта р !— ев. Духа съ cin- 
шемъ, in. покраск! рамт>,

Рис. 31. Иконостасъ церкви с. Голубова (ворхъ). къ обш ивк! стЬнъ отъ 
иола на 2 арш. те-

сомъ (для придашя приличнаго вида, нарушаемаго осыпающимися кра
сками) съ покраскою его масляной краской, къ промывк!’. иконостаса и икоиъ 
въ немъ.

2 ) С в !д !ш я  но метрик!. 1887 г. Церковь построена тщашемъ помещика 
Вас. Ив. Чаадаева, кирпичная, одноэтажная, высотою 12 саж., дл. 11J4 саж., 
шир. 4 У> саж. Крыша исправлялась въ 187 !) г. Въ стЪнахъ имеются всходы 
на хоры и на колокольню, ниши. Полъ лещадный, а посредин!. храма и въ 
трапез!;, въ два ряда отъ западной стороны къ восточной, плитяной. 11а боль- 
шомъ колокол!; надпись: «1 7 8 2  г. Main 20 дня обмененъ сей колоколъ 
господиномъ генсраломъ машромъ Платономъ Ивановичемъ Орловым!., по 
Московской его вотчин!; въ село Знаменское-Голубово, в!.су 15 нудовъ 38 фун- 
тов ъ ». Въ купол!; изображеше Господа Саваооа на зв!здномъ неб!., ст!ны  
же не расписаны. Среди иконъ есть ветх1я. Въ ризниц! хранятся оловянные:
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Рис. 32. Икопостаеъ церкви с. Голубова (низъ).

нотиръ, дискосъ, звезда, лжица и два блюдца. ((Д ело  1914 г., №  1 2 1 .—  
Метрика 1887 г., №  4 1 0 ).

М. Г. II р е о б р а ж е и с к i и высказал з> предположеше, что, быть можетъ, 
сырость ироисходитъ отъ OTcyTCTBin кругомъ церкви отмостковъ, а А. А. 
С п и ц ы  и ъ  замети лъ. что пока неизвестны причины сырости, все меры 
противъ пея являются лишь палл1атнвами.

П о с т а н о в л е н о :  просить принять меры къ выяснен!ю прнчинъ сы
рости въ храме.

VIII. Московской губ., Подольскаго у., с. Молоди. Воскре 
сенская церковь. 1706 г

(Рис. 33 н 3 4 ).

Д о л о ж е н ы  отношешя духовной консисторш отъ 8 августа 1914 г. 
и 9 апреля 1915 г., съ просьбою уведомить, не встречается ли препнтствш 
къ наружной побелке стйнъ, къ покраске крыши и къ промывке иконъ въ 
иконостасахъ. Состояше иконныхъ досокъ, левкаса и красокъ удовлетворительно. 
(Дело 1914  г., №  2 2 4 .— Метрика 1887 г., №  6 3 4 . — Древности. Труды 
KOMMiicciH, томъ XIX, вып. I, стр. 3 ).

Постановлено: 1 ) ремоптъ разрешить, 2 ) промывку иконъ поставить подъ 
обычный контроль Археологической Коммиссш.
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Рис. 31. Иконостасъ церкви с. Молоди.
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IX. Новгородской губ., Тихвинскаго у., Мало-Шугозерстсая 
деревянная церковь, 1721 г.

(Рис. И5 ).

Д о л  о з к с н ы  отношешя духовной Koncncxopin отъ 26 поил 1914 г. и 
7 апреля 1915 г., съ просьбою сообщить, нетъ  ли препятствШ къ пере
стройке этой церкви но проекту enapxiajbiiaro архитектора А. II. Д ь я к о в а .  
Вместо фундамента подъ церковью два ряда камней насухо, тотчасъ подъ по
верхностью земли, цоколя 
нетъ, поэтому иижше венцы 
гнш тъ; у самыхъ сте.нъ много 
ямъ, поэтому камни вывали
лись. Для осмотра сруба отни
мали обшивку; оказалось, что 
на северной и южной сторо- 
нахъ холоднаго храма подъ 
окнами вс1. венцы совер
шенно сгнили и большинство 
бревепъ прогнило насквозь; 
нижшс венцы, а также венцы 
подъ окнами почти во всйхъ 
стйнахъ сгнили. Въ холодномъ 
храме западная стена имЬетъ 
уклоиъ; во всЬхъ четырехъ 
углахъ  сверху до низу нарушено соединена венцовъ, и притомъ настолько 
сильно, что во многихъ мЬстахъ можно просунуть руку насквозь во внутрь 
храма; концы венцовъ подгниваютъ въ углахъ, между тймъ шиповъ нетъ; 
вс1; стены алтаря холоднаго храма им!иотъ уклоиъ, и концы венцовъ въ 
углахъ  большею частью гнилы; концы венцовъ въ тепломъ храм ! также 
подгниваютъ. Колокольня имЬетъ уклоиъ къ востоку. Внутреинимъ осмо- 
тромъ выяснено, что срубъ двухъ иижнихъ ярусовъ колокольни въ хоро- 
шемъ состоятни, верхнШ же ярусъ на столбахъ, низы коихъ подгнили. Ко
локольня крыта тесомъ, который ветхъ, стропила местами подгнили. Балки 
и полы на колокольне ветхи, нолъ верхняго яруса не имА.етъ уклона, такъ 
что вся вода*уходитъ впизъ. Полы во всей церкви перекошены, балки должно 
сменить. Потолки местами ветхи. На чердаке теплаго храма— горизонтальный

оВыпускъ 59.
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боровъ, а отъ него идетъ вертикальная труба, давящая на потолокъ. Необхо
димо вывести коренную дымовую трубу. Необходимо подъ всеми степами под
вести бутъ глубиною 2 арш. 8 вершк. и вывести, кроме того, 8 вершковъ 
сверхъ земли. Срубъ колокольни, не разбирая, вывесить съ разборкою лишь 
верхняго яруса и крыши. B et остальные срубы следуетъ разобрать до осно
вами и срубить вновь, съ сохранешемъ стараго плана и наружнаго вида; 
крышу покрыть новымъ железомъ, съ водосточными трубами, коихъ въ на
стоящее время пЬтъ; полы окрасить охрой, потолки белилами, фасады охрой 
(масляной), крыши сурикомъ. (Дело 1914 г., №  1 8 3 ).

Выражено сомшЪше, чтобы состояше храма было въ действительности 
столь плохо, какимъ оно изображено въ акте осмотра. Е. А. С а б а н е е в ъ  
нашелъ колокольню очень интересною. В. В. С у с л о в ъ  старался уяснить 
конструкцш ея и вместе возможность починки ея безъ разбора верхняго яруса. 
Возникъ вопросъ о техническомъ значеши окраски тесовыхъ обшивокъ. М. Т. 
П р е о б р а ж е н с к 1 й  находилъ, что окраска предохранить дерево отъ разрыва, 
съ чемъ не соглашался В. В. С у с л о в ъ ,  высказавшШ, что окраска не можетъ 
не вредить дереву, закупоривая его поры, и что она представляетъ лишь на
прасную трату денегъ. П. П. П о к р ы ш к и н ъ  заметилъ, что дерево отъ вре
мени пршбретаетъ родъ патины, служащей охраной его отъ порчи. Онъ же 
находилъ хорошимъ весь силуэтъ церкви.

П о с т а н о в л е н о :  1 ) разрешить ремонтъ колокольни безъ разбора ея 
верхняго яруса, а ремонтъ церкви— съ непременнымъ сохранешемъ вейхъ 
ц елы хъ  частей сруба, 2 ) крышу оставить тесовую, 3 ) тесовую обшивку не 
красить.

82 -

X. Московской губ., Бронницкаго у., с. Ново-Рождвствено.
1оанно-Предтечевская церковь, 1730 г.

(Изв. И. А. К., вып. 57, етр. 6 ).

Д о л о ж е н о  отношеше духовной консисторш отъ 22 апреля 1915 г. 
съ просьбою отменить некоторый услов1я, поставленныя Имп. Археологическою 
Коммисс1ею при даиномъ разрешеши на производство внешняго ремонта 
этой церкви. Храмъ стоитъ на возвышенномъ месте и подверженъ усиленному 
выветривашю, такъ что известковая окраска и штукатурка отъ сырости во 
время дождя и вйтровъ скоро отпадаетъ. Кроме того, по всей вероятности, 
храмъ построенъ изъ плохого кирпича, который местами обращается въ песокъ,
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и въ стЪнахъ образуются даже впадины, которыя, по совету опытныхъ ма- 
стеровъ, необходимо оштукатурить цементомъ по проволочной сГ.ткй, окраску 
же произвести бйлою масляною краскою. Церковь построена тщашемъ графа 
Плат. Цв. Мусина-Пушкина, двухъэтажная. (Д-Ьло 1914  г., №  2 1 5 .— Древ
ности, томъ XXI, вып. 2, стр. 52, 5 3 ,7 4 ;  Труды коммиссш, т. II, стр. 1 38 , 
рис. 3 6 ).

Повторены соображения о недопустимости заплатъ изъ цемента. Е. А. 
С а б а н Ь е в ъ  замТтилъ, что нельзя рекомендовать прим^шлил е м к и  изч> це
мента и извести, какъ матер1аловъ, исключающихъ другъ друга по свойствамъ.

П о с т а н о в л е н о :  остаться при прежнемъ рЬшенш.

XI. Московской губ., Дмитровскаго у., с. Селевкино. Бого- 
родицерозкдественская церковь, 1740 г.

Д о л о ж е н о  отношсше духовной консисторш съ ув-Ьдомлешемъ, что за 
самовольное производство ремонта (устройство цеитральиаго водяного отоплешя, 
подмуровка новымъ кирпичемъ обопрЪвшпхъ ст1,пъ и устройство оконъ) въ 
этой церкви священнику Лаврову сдЬланъ строжайший выговоръ со внесешемъ 
въ послужной списокъ, а благочинному сдЪланъ CTporifl выговоръ за то, что 
своевременно не донесъ епарх1альному начальству о самовольныхъ работахъ и 
засвндЬтельствовалъ клировыя ведомости, въ которыхъ означено, что церковь 
построена въ 1874  г., тогда какъ она построена въ 1740  г. Фотографичеш е 
снимки представлены въ Московское Археологическое Общество. (Д1;ло 1913  г., 
№  2 7 0 ).

П о с т а н о в л е н о :  1 ) принять къ св!;д1'.шю, 2 ) просить о доставлешн 
фотографическихъ снимковъ.

XII. Шевской губ., Бердичевскаго уЬзда, о. Сигнаевка. Дере
вянная церковь средины ХУШ  в.

(Изв. И. А. К., вып. -55, стр. 1 0 6 .— Рис. 3 6 ).

Д о л о ж е н о  заключеше П. П. П о к р ы ш к и н а ,  осмотрЪвшаго церковь 
22 апреля 1915 года: «Церковь маленькая, уютная, стройная и производить 
весьма вр1ятное внечатл’Ьше, въ особенности по сравненпо ея съ выстроенной 
рядомъ новой деревянной же церковью, чуждою данной местности но своему 
ложно-московскому зодчеству. Старая железная крыша отъ времени пршбрйла
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Рис. 3(5. Царстя врата пъ ц-ви 
с. Сигнаовки.

неподражаемо богатый бархатистый тонъ, 
съ переливами пзъ зеленаго цвЬта въ 
красный. Белая покраска тесовой обшивки 
облезла и только въ этомъ вид-Ь красива, 
являя т'Ьмъ неопровержимое доказатель
ство, что бйлыя окраски и вообще окраски 
дерева лишь портятъ художественное впе- 
чатлйше, производимое неокрашеннымъ де- 
ревомъ. Кирпичный фундаментъ осыпается, 
церковь дала неравномерную, по малую 
осадку, въ общемъ прочна, построена изъ 
дуба, который хотя и тронуть кое-где ша- 
шелемъ, но шашель не опасенъ для дуба 
и легко въ нсмъ убивается; мн1; кажется, 
убить шашеля можно было бы нропитыва- 
шемъ дерева креозотомъ или горячимъ ма- 
сломъ при помощи, напр., прибора, упо- 
треблясмаго для флюатировашя камня. Во 
всякомъ случай, церковь еще долго мо- 

жетъ стоять, если произвести въ ней необходимый ремонтъ: сделать новый 
фундаментъ и починить крышу.

Цконостасъ вынесешь въ новую церковь, и поэтому внутрешпй видъ 
старой церкви— унылый, запыленный и пустынный. Па западной стен!; сохра
нился образъ св. Троицы (?) на холсте; такой же образъ св. великомуч. Вар
вары на северной стене; оба относятся къ мйстнымъ произведешямъ X V III в. 
Стйны внутри окрашены масляной краской въ начале X IX  в., но эта сте
нопись обновлена въ конце X IX в. Сохраняется старый железный крестъ съ 
колокольни, стоявшей отдельно и разобранной въ начале XX в., передъ по- 
строешемъ новой церкви. Цконостасъ, стояний въ новой церкви, перекрашенъ 
вновь и перезолоченъ, а иконы сплошь перемалеваны масляными красками; 
л е т я  разведки показали, что новыя поправки исполнены далеко не въ прелине 
цвета, но по счастью, легко могутъ быть удалены, кажется, даже сухимъ 
способомъ, т. е. иутемъ простого осторожнаго соскабливашя перочиннымъ но- 
жичкомъ, но, разумеется, опытнымъ иконописцемъ-реставраторомъ. Цконостасъ 
въ общемъ очень красивъ и достоишь тщательнаго еохранешя. Въ новой же 
церкви еще сохранилась запрестольная шота въ стиле Louis X V ; коврикъ
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передъ ною м ктнаго народнаго производства, хороппй. Шота у северной стТ.ны 
церкви съ иконою св. Ioanna Воина \къ оклада) X V III в., обновленною въ 
начала XIX в.; маленькШ образъ ев. великомученицы Варвары, обновленный 
въ начала X IX  в., а фонт.—  позднее, въ старой красивой разной Kioriit съ 
уц'Ьл'Ьвшею старою отличною позолотою; тумба подъ кютой старая, но обновлена 
въ XX в., какъ и икоиостасъ; ящикъ для плащаницы на ножкахъ редкой формы, 
X V III в. Въ кладовуншЪ подъ колокольнею иконы на холстЪ, X V III вЪка: «Недре
манное око» (Эммануилъ), BoiKieti Матери съ Младенцемъ, Ангелъ нрюбщаетъ 
старца; образъ св. Николая на доскЪ, X V III в.; особенность его заключается въ 
томъ, что сочный профиль рамы огибастъ очерташс святителя, его apxiepeficiiifi 

жезлъ и украшешя на фон*, производя въ общемъ красивое впечатлите; риза 
образа св. Николая, крестъ выносной, местный поясной образъ Спаса Вседер
жителя X V I I— X V III в. съ цировкшо на фонЪ, весьма красивый, письма м'Ьст- 
наго художника. Малые колокола, взятые съ разобранной колокольни, отлиты въ 
1819  году».

Церковь стоить въ достаточномъ отдаленiи отъ новой и никому не мЪ- 
шаетъ. Было бы елишкомъ горько, еслибъ осуществилось легкомысленное 
желашс прихожанъ употребить матер!алъ этой церкви на ограду. Не надо 
забывать, что старая церковь можетъ быть весьма полезна и на мЪстЪ, наир., 
во время ремонта новой церкви и т. под.

П о с т а н о в л е н о :  1) не разрешать, 2 ) уведомить г. Щербаковскаго, 
что его заключение оказалось не соотвЪтствующимъ действительности.

ХШ. Шевской губ, Липовецкаго у., с. Хейлово. Деревянная
церковь XVIII в.

(Рис. 37 ).

Д о л о ж е н ы :  1 ) отношешя причта л  старосты отъ 22 апреля 1914  г. 
и 30 января 1915  г., съ просьбою разрешить разборку этой церкви, такъ какъ 
она ветха и мЪшастъ образованно церковнаго погоста у новой церкви, и съ 
увфдомлешемъ, что иконостасъ неренесенъ въ новую церковь и колокола— на 
новую колокольню.

2 ) Заключеше II. П. П о к р ы ш к и н а  и В. Г. Л е о н т о в и ч а ,  осмо- 
трйвшихъ церковь 23 апреля 1915  г., елфдующаго содержан!я: «Церковь 
стоитъ въ достаточномъ отдалены отъ новой деревянной церкви, включена въ 
церковную ограду и никому не мЪшаетъ, совершенно прочна и нуждается
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Рис. 37. Церковь с. Хейлова, Липов, у. Шевской губ., X V III в.

лиш ь въ небодынихъ дешевыхъ иснравлсшяхъ фундамента, крыши и нЪкото- 
рыхъ (двухъ— трехъ) тронутыхъ гнилью копцовъ дубовыхъ брусьевъ въ юго- 
восточномъ углу восьмерика. Дубъ, изъ котораго срублена церковь, замечательно 
крЪпокъ; наблюдаемая на северной стороне церковнаго алтаря внешняя гни
лость неопасна, ибо она лишь поверхностно тронула дубовые брусья, а сердце- 
вина и внутренняя поверхность ихъ совершенно крепки. Церковь— обычнаго 
малороссШскаго вида, но очень красива и вяжется съ общимъ видомъ села 
несравненно лучше, че.мъ новая церковь, совершенно чуждая данной местности 
по своему ложно - московскому зодчеству. Особенностью внутренней отделки 
является причудливый вырезъ арки, разделяющей западную часть отъ средней. 
Колокольня начала X IX  в., красива по тону старины, получившемуся отъ 
времени, и также больше вяжется съ малороссШскимп хатами въ художествен- 
номъ впечатлен!и, нежели совершенно неуместная новая колокольня съ остро- 
конечнымъ сухимъ шатромъ. Иконостасъ4 уже перенесенъ въ новую церковь. 
Стены старой церкви окрашены масляной краской. Обращаетъ внимаше черное 
небо въ главномъ куполе, съ белыми звездами, луною и солнцемъ. Хоры, 
вероятно, прибавлены въ начале XIX в.; ихъ перильные горизонтальные брусья 
елишкомъ широки. Боковыя крылья и крыльца пристроены изъ дуба же въ 
средине X IX  в.; для нихъ сделаны болыше вырезы въ стенахъ, который 
темъ самымъ сильно ослаблены. По словамъ священника, соседшя деревни 
намеревались купить эту церковь, но плотники признали ее ветхой. Однако, 
мы съ этимъ заключешемъ о ветхости церкви совершенно не согласны и 
уверены , что церковь можетъ быть перенесена безъ изменешя ея вида, но,
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конечно, было бы несравенно лучше ремонтировать церковь на ея вйковомъ 
мйстй. Иконостасъ, поставленный въ новой церкви, псрекрашенъ, забронзи- 
рованъ и покрытъ въ нйкоторыхъ частяхъ аллюмишсмъ, иконы сплошь пере
малеваны масляными красками неум1;лымъ живописцемъ. У  южной ст1;ны 
алтаря красивая разная старая шота, одновременная съ иконостасомъ. Пко- 
ностасъ но p t3b6t, по малымъ разм^рамг ярусовъ, по сочности резьбы 
производить уютное впечатлите и весьма красивъ. Узки боковыя двери, 
особенно южная, въ которую можно пройти лишь бокомъ, но расширить 
ихъ невозможно безъ нарушешя вида иконостаса. Священникъ и крестьяне, 
собравниеся въ церковь во время нашего осмотра, жаловались на скудость 
средствъ; новую церковь, однако, они построили безъ посторонней помощи. 
Намъ кажется, что следовало бы помочь приходу ходатайствомъ объ о т п у с к  
noco6ia на исправлеше старой церкви. По словамъ сторожа, старые колокола 
обмйнены на новые; изъ старыхъ остался одинъ съ неразборчивою датою, 
кажется, 1818  г . »  (Д1ыю 1914  г., №  8 7 ).

П о с т а н о в л е н о :  1 ) разборку не разрешать, 2 ) ходатайствовать объ 
отпускЪ казеннаго л tea  на ремонта, 3 )  сдйлать 3aMt4anie, что иконостасъ пе- 
рснесенъ на новое MtcTO и рсмонтированъ, а колокола обм'Бнены на новые 
безъ разрйшешя.

XIV. Витебскъ. Деревянная св. Троицкая церковь, 1761 г.

(Рис. 3 8 — 4 0 ).

Д о л о ж е н ы :  1 )  отношеше Полоцкой духовной консисторш отъ 13 a n p ta  
1915 г., съ просьбою разрешить «возобновить эту древнюю святыню, пред
ставляющую дорогой для релипознаго чувства православныхъ церковный памят- 
никъ эпохи императрицы Екатерины Великой; наиболышй церковно - истори
чески! интересъ въ семъ храмй прсдставляетъ иконостасъ». Въ акгй осмотра 
31 мая 1912  г. благочиннымъ, епарх1альнымъ архитекторомъ В. Ф. Корши- 
ковымъ, настоятелемъ священникомъ Ллександромъ Григоровичемъ, д1акономъ 
Михаиломъ Ушаковымъ, церковнымъ старостою и хранителемъ музея братства 
св. Влад1ш р а  Н. И. Богородскимъ, говорится, что храмъ крайне ветхъ, требуетъ: 
1 ) устройства повой крыши изъ оцннкованнаго же.гЬза взамБнъ сгнившей 
гонтовой, дающей во многихъ мйстахъ течь, 2 ) выпрлмлешя покривившихся 
ст1.нъ сжимами, 3 ) замйны сгнившихъ нижнихъ вйпцовъ новыми, 4 ) новой 
наружной обшивки взам!>нъ сгнившей, 5 ) устройства новыхъ карнизовъ,
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Рпс. 38. Троицкая церковь въ г. Витебск-!;. 1761 г.

оконныхъ косяковъ и переплетовъ, 6 ) замены части стропилъ и укрЪнлешя 
колокольни, 7 ) замены сгнившихъ бревенъ и досокъ въ потолк!» притвора, 
8 ) устройства новаго фундамента, такъ какъ прежшй осыпался, 9 ) устройства 
новыхъ досчатыхъ половъ вместо износившихся частью кирпичныхъ и частью 
деревянныхъ, 10 ) промывки иконъ иконостаса, съ исправлешемъ и укрй- 
плешемъ его, 1 1 ) покраски наружной обшивки масляною краскою и 1 2 ) позо
лоты крестовъ. Ремонтъ долженъ производиться безъ какихъ-либо измйнеиШ 
архитектуры храма, съ сохрапешемъ кованыхъ жел1зныхъ инкрустацШ на 
в с ё х ъ  наружныхъ дверяхъ храма.

2 ) Св'Ьд!;шя о церкви по метрик!; 1887  г. Церковь, сооруженная кпязсмъ 
Оаддеемъ Огннскпмъ, находится въ предм1сть1; города, именуемомъ Псскова- 
тиха, вблизи бсзымениаго ручья. Въ 1881 г. пристроено крыльцо, въ 1882 г. 
гоитовыя крыши окрашены мЬдянкою, куполокъ и луковицы покрыты желЬ- 
зомъ и окрашены медянкою; въ этомъ же году полъ въ алтарй возвышенъ 
на одну ступень. Церковь одноэтажная. Алтарь расположенъ на стеро-западъ. 
Вышина церкви съ карнизомъ 11 арш. 6 вершк., сторона крестообразнаго



Рпс. 39. Троицкая ц-»ь въ г. ВитебскЬ. Внутреннш впдъ.



Рис. 40. Троицкая ц-вь въ г. Витебск^. Внутреннш видъ.
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плана 2 саж. 1 арш., съ восточной, западной и южной сторонъ паперть. 
Въ подножш надглавйаго креста корона съ малымъ крестомъ. Въ церкви 
девять дверей сосновыхъ, наборной работы, съ фигурными железными приборами. 
Надъ среднею частью церкви устроенъ сводъ въ вид* стр*льчатыхъ дугъ, у 
основанш его вокругъ церкви имеются хоры безт. перилъ. Въ алтар* пото- 
локъ прямой. Полъ въ храм* кирпичный въ елку, въ алтар* покрытъ по 
кирпичу цементомъ, а въ трапез*— досчатый на балкахъ. Иконостасъ «напи- 
санъ на доекахъ» (на  досчатыхъ щ итахъ ), царсюя двери нов*йшаго устрой
ства, съ лучами. Хоры устроены у входныхъ дверей, высотою отъ помоста 
4 Уч арш. Ст'Ьны церкви сосновыя, некрашенныя внутри и снаружи. Вс* 
иконы стараго письма. Местно-чтимая икона Ченстоховской Бож1сй Матери. 
На среднемъ колокол* надпись: «Fecit Heinrich Ernst Beggrovv. R iga  ano 1 7 9 9 » .  
(Д *ло  1910  г., №  2 9 8 .— Метрика 1887 г., №  6 .— Въ архив* И. А .  К. 
снимки В. Д. М а ш у к о в а ,  № №  5 и 6 .— Издаваемые снимки исполнены Л. Д. 
Н и к о л ь с к и м ъ  въ Витебск* 15 марта 1915 г.).

Е. А. С а б а н  * е в ъ  отм*тилъ высошя достоинства церкви, указавъ, 
между ирочимъ. на хороння пропорщи ея. П. П. П о к р ы ш к и н ъ  обратилъ 
внимашс на прекрасный иконостасъ. М. Т. Н р е о б р а ж е н с к 1 й  зам*тилъ, 
что столь достойному памятнику хотелось бы уделить бол*е внимашя, побольше 
имъ заняться; онъ требуетъ изучешя.

П о с т а  н о в  л е н  о: просить П. П. Покрышкина осмотреть церковь, при
влекши къ участш  представителей местной архивной коммиссш.

XV. Московской губ., Коломенскаго у., седо ведосьино Дере
вянная Михайловская церковь, 1762 г.

(Рис. 4 1 ).

Д о л о ж е н ы  отношешя духовной консисторш отъ 31 октября 1914  г. 
и 15 апреля 1915  г. съ просьбою сообщить заключеше по вопросу о капи- 
тальномъ исправленш колокольни при этой церкви. Инженеръ Л. Н. С е м и -  
к о в ъ ,  осмотревши! церковь, нашелъ, что нижшй срубъ колокольни кр*покъ; 
балка, поддерживающая заднюю ст*пу сруба второго этажа, гнилая, ее не
обходимо сменить; верхшй срубъ колокольни ветхъ и раздался, благодаря не
правильному подпору основныхъ балокъ съ колоколами: распорки уперты въ 
уголъ  сруба, который и подался въ сторону. Необходимо поставить новый 
верхшй срубъ, а такъ какъ предполагается постройка новой церкви, то г. Се-
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миковъ предлагаетъ пере
весить колокола съ верх- 
няго ветхаго сруба на 
низкий, предварительно 
иодкренивъ его (нижпШ 
срубъ испорчснъ водою 
только въ одномъ месте 
и опасностью нс угро- 
зкаетъ), а такъ какъ раз
борка всрхняго сруба и 
постановка новаго, съ по
бочными работами, обой
дется около 500  рублей, то 
выгоднее переместить коло
кола въ следующий этажъ.
(Д ело 1914 г., №  2 7 7 ).

В. В. С у с л о в ъ  и Е.  А.  С а б а н й е в ъ  не нашли церковь заслужи
вающею тщательнаго охранеш я. П. П. П о к р ы ш к и н ъ  замйтилъ, что обра
щ ено второго этажа въ звонницу совершенно изменить ея видъ.

П о с т а н о в л е н о :  разрешить рсмонтъ церкви безъ разборки верхняго 
яруса колокольни. _ _ _ _ _ _ _ _ _

XVI. Новгородской губ.. Боровичскаго у., пог. Спасо-Мо- 
шенсвШ. Покровская церковь 1764 г.

(См. выше, стр. 4 4 ).

Д о л о ж е н о  отношеше нреосвященнаго Димитр1я епископа Рязанскаго и 
Зарайскаго отъ 27 апреля 1915  г. съ просьбою раземотреть составленный 
А. Н. Дьяковымъ по указашямъ Ими. Археологической Коммиссш новый про
екта и дать coraacie на его осуществлсше. (Дело 1914  г., №  2 2 7 ).

Е. А. С а б а н е е в ъ  нризналъ проекта удовлетворительнымъ, не портя - 
щимъ общее впечатлеше отъ храма. М. Т. П р е о б р а ж е н с к 1 й  обратилъ вни- 
ман1е на недостатокъ конструкции разжелобковъ. II. П. П о к р ы ш к и н ъ  отметилъ 
достоинства иконостаса деревянной церкви, ея обширность и хорошее состоите.

П о с т а н о в л е н о :  разрешить съ услов1емъ устройства перекрьшя по 
эскизу П. И. Покрышкина.

С

Рис. 41. Церковь с. ведосыша,' Колом, у., Моек, губ., 
1762 г. ‘
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XVII. Архангельской губ., Холмогорскаго у., Ракульскгй при- 
ходъ. Деревянная Покровская церковь, 1764 г.

(См. выше, стр. 5G).

Д о л о ж е н о  1 ) отношеше духовной консисторш отъ апреля 1915 г., 
съ просьбою пересмотреть вопросъ о перенесший въ новую каменную церковь 
двухъ иконостасовъ: главнаго древняго и малаго (Николаевскаго), устроеннаго 
въ 1893  г. Такъ какъ въ нервоначальномъ разрешена! перенести церковь на 
кладбище, данномъ Имп. Археологической Коммисшей, не было точнаго указашя 
на то, куда именно разрешено перенести иконостасы, то оно было понято, какъ 
разрешение перенести ихъ въ новую церковь, о чемъ просилъ жертвователь, 
и только по получении этого разрешения Имп. Археологической Коммиссш А. С. 
Чудинову была разрешена епарх1альнымъ вачальствомъ постройка новой церкви. 
Если-бы жертвователь зналъ, что перепесен1е иконостасовъ не будетъ разрешено, 
онъ не начиналъ бы постройку новаго храма. По мненш  консисторш, въ но- 
вомъ тепломъ храме иконостасы лучше сохранятся, чемъ въ старомъ холод- 
номъ или съ теплымъ приделомъ. Изъ архивнаго дела консисторш видно, что 
въ 1893  г. въ Покровской перкви полъ перебранъ, стены и потолокъ въ 
алтаре и въ церкви обшиты тесомъ и выкрашены белилами на масле за два 
раза, иконостасъ перебранъ и поставленъ въ отвесное полозкеше, иконы вы
чищены и покрыты лакомъ, а пятна на фонахъ иконъ остались въ старомъ 
положена!, рамки около иконъ вызолочены, резьба на связкахъ въ трехъ 
верхпихъ ярусахъ посеребрена, а въ пижнемъ ярусе на углахъ  иконъ 
вызолочена, резныя ц арш я врата, колонны у царскихъ вратъ и арка надъ 
ними вызолочены, шатры колокольни исправлены, кресты сделаны новые и 
выкрашены белилами на масле за два раза, купола покрыты новою чешуею 
и выкрашены зеленою краскою, а шейки нодъ главками— белилами, и на 
крыше верхшя доски заменены новыми.

На разрешеше Имп. Археологической Коммиссш ставятся следуюпцс во
просы: 1 ) могутъ ли быть перенесены въ новый храмъ изъ стараго главный 
иконостасъ съ окраскою его по полю новымъ колеромъ или посеребрешсмъ, 
съ позолотою резьбы и камешковъ, и иконостасъ Николаевскаго придела, 
построенный въ 1893 году, съ переделками ради приведешя его въ симметрш 
съ другимъ придельнымъ нконостасомъ, изготовленнымъ для новой церкви; 
2 ) можетъ ли быть перенесешь старый ПокровскШ храмъ и колокольня на 
кладбище съ однимъ только стариннымъ нконостасомъ, стоящимъ въ приделе
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св. Михаила Архангела, и слЪдуетъ ли при этомъ сохранить внутреннюю 
обшивку стЪнъ тесомъ.

2 ) Оглашены личныя объясиешя А. С. Чудинова, заявившаго,что устройство 
новаго храма имъ предпринято для сохранешя старого иконостаса, для кото- 
раго въ новой церкви оставлено совершенно такое же место и съ такими же за
воротами по сторонамъ. По его решительному заявление, иконостаса, не можетъ 
быть тщательно сохранена, въ кладбищенской церкви, къ которой не будетъ 
строгаго внимашя и которая будетъ отапливаться лишь въ одной части, нера
вномерно.

3 ) Оглашено содержите письма архитектора А. А. К а р е т н и к о в а ,  
который категорически высказывается за оставлешс церкви и иконостаса «н а  
насиженномъ хорошемъ м есте ». Новая церковь очень плоха, и погостъ съ 
удалешемъ старой потеряетъ свою красоту. Для местныхъ деятелей р еш ете  Ком- 
миссш по этому вопросу будетъ иметь принцишальное значеше. Если будутъ 
сделаны уступки въ сторону явной прихоти г. Чудинова, то «местнымъ 
деятелямъ придется руки сложить въ вопросахъ охраны памятпиковъ старины».

Е. А. С а б а н е е в ъ  не стоитъ за coxpaHCHie старой церкви, не находя 
ее ценнымъ памятникомъ старины, но считастъ необходимымъ иконостасъ со
хранить всеми мерами. М. Т. П р е о б р а ж е  н с к i й находить невозможнымъ 
«посылать иконостасъ въ ссы лку» на кладбище.

П о с т а н о в л е н о :  разрешить.

93

XVIII. Вятскаго у., с. Макарьевское, церковь 1770 г.

(Изв. И. А. К ., вып. 44, стр. 1 2 2 ).

Д о л о ж е н о  отношеше духовной консисторш отъ 16 апреля 1915  г., 
съ проектомъ архитектора Чарушина на расширеше трапезной части этой 
церкви. Предположено пробить ш ироте пролеты въ восточной и въ боковыхъ 
стЬнахъ трапезной, соединить ее съ холоднымъ храмомъ и расширить съ 
боковъ пристройками придЬловъ. Иконостасы 1771  г. могутъ быть па неко
торое время пригодны и для новыхъ приделовъ, такъ какъ величина ихъ 
позволястъ такое приспособлеше: они лиш ь «огойдутъ  на 2 1/-2 сажени, каж
дый въ свою сторону, и дадутъ возможность расширить проходную арку, такъ 
что холодный храмъ, теперь скрытый, тогда будетъ весь виденъ и внутреншй 
видъ храма отъ этого не пострадаетъ, а улучш ится». Храмъ богатъ ризни
цей, утварыо, иконами въ дорогихъ сребро-позлащенныхъ ризахъ, для прихода
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малъ, неудобенъ, а вследств1е требуемаго имъ ремонта не благол1;пенъ; нЪтъ 
помещешя для ризницы, архива, библштеки, палатки. Одинъ ремонтъ потребуетъ 
болынихъ затратъ, но не дастъ требуемыхъ улучшешй. Необходимо устроить паро
водяное отоплеше, новый «плиточно-бетонный» полъвзамЪиъ «опочн аго », сменить 
ветх1я оконныя рамы, возобновить внутреннюю окраску ст-Ьнъ, живопись, позолоту 
иконостасовъ и заклиросныхъ шотовъ. Церковь занимаетъ возвышенное место, 
окруженное болотистой местностью, неудобною для построешя новаго храма.

Правый престолъ въ честь иконы Болией Матери «Взыскаш е погибш ихъ» 
освященъ 25 ш ля  1772  г., а левы й— 1 ноября того же года преосв. Вареоло- 
меемъ епископомъ Вятскимъ и Великопермскимъ въ честь преп. Макар1я Ж елто- 
водскаго; главный же ТроицкШ приделъ— въ 1775  г. 25 ш л я  преосв. Лаврен- 
ыемъ. Внутреншя стены окрашены масляною краскою небеснаго цвета; с те 
нопись недавней плохой работы. (Д ело 1915  г., №  5 7 .— Приб. къ вып. 48 
Изв. И. А. К ., стр. 8 6 ).

А. А. С п и ц ы н ъ  засвидетельствовалъ, что фасадъ церкви въ натуре 
очень хорошъ, и предложилъ разрешить пристройку лиш ь одного придела, со 
стороны низины, или же ограничиться разрешешемъ устройства отоплсшя въ 
церкви, что дало бы двойное увеличеше ея. Село невелико, проектируемое почти 
тройное увеличеше церкви пе вызывается необходимостью и, сверхъ того, потре
буетъ значительныхъ расходовъ на отоплеше. В. В. С у с л о в ъ н а г а е л ъ  уничтожеше 
имеющихся въ Троицкой церкви двухъ приделовъ невозможнымъ, а устройство 
одного придела— не эстетичнымъ, и предложилъ разрешить проектъ, но съ сохра- 
нешемъ существующихъ сводовъ и устройствомъ для этой цели во все.хъ проле- 
тахъ столбовъ. Онъ же находилъ желательнымъ устройство второй входной 
двери въ трапезную церковь, въ виду малыхъ размеровъ существующаго входа.

П о с т а н о в л е н о  (болынинствомъ одного голоса): разрешить съ усло- 
В1емъ сохранешя существующаго свода трапезной церкви.

XIX. Одонецвой губ., Каргопольскаго у., Воезерекая дере
вянная церковь, 1781 г.

Д о л о ж е н ы  отношешя духовной консисторш отъ 9 октября 1 9 1 4  г. 
и 3 апреля 1915 г., съ просьбою уведомить, не встречается ли препятствШ 
къ разборке этой церкви. Въ акте осмотра церкви благочиннымъ, причтомъ и 
прихожанами отъ 23 ш н я  1914  г. говорится, что храмъ, по летописи, былъ 
построенъ въ 1781 г. и бы лъ обшитъ тесомъ. Крыша очень ветха на среднемъ 
храме и на шатре, крестъ съ алтаря упалъ, храмъ извне имеетъ видъ осевшШ
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и заметно покосившШся, «внутри церкви быть опасно», полъ «придолился» 
на землю, потолокъ упа.ть, а часть его виситъ концами къ землЬ, царсшя 
врата въ алтарЬ не убраны. Прихожане, но предложешю причта и старосты съ 
представителями возобновить храмъ, отказались «п о  скудной ж изни» и по 
неимЪнйо благотворителей, а также и потому, что у нихъ имеется уже 
два храма— холодный и теплый, которые вполнЪ удовлетвориютъ ихъ духовнымъ 
потребностямъ и всевозможно поддерживаются въ приличномъ вид1з, по ихъ 
состояшю. И зь матер1ала церкви предполагается поставить часовню на клад- 
бищЪ во имя св. пророка Плш , ибо древняя икона его имеется въ иконостасъ 
храма. Проч1я иконгл также предположено поставить въ часовне. Остатки 
матер1аловъ предположено употребить на отоплеше ирнходской церкви. (ДЪло 
1914  г., №  2 6 5 .— Фотограф, снимки Д. В. М и л е е в а  въ архив!; И. А. К., 
31 , 22; 36, 7 — 9 .— Изв. Имп. Арх. Комм., в. 52, стр. 1 4 0 ).

А. А. С п и ц ы  н ъ  обратилъ внимаше на то, что еще въ 1905  г. 
церковь была офиц'шьно обречена на разборку, и для сохранешя ея не при
нималось никакихъ м!;ръ. Е. А. С а б а н Ъ е в ъ  и М. Т. П р е о б р а ж е н и й  
признали церковь очень интересною, особенно же устройство бочкообразной 
крыши надъ алтаремъ.

П о с т а н о в л е н о ;  не разрешать и просить принять мЪры къ ремонту 
храма.

XX. Новгородской губ., Б$до8ерокаго у., Бизяевская дере
вянная церковь, 1786—1864 г.г.

Д о л о ж е н ы  отношешя консисторш отъ 7 февраля и 7 апреля 1915 г. 
съ просьбою сообщить, нЪтъ ли препятствш къ разборка этой церкви для 
постройки на ея м^ст-Ь новой деревянной же; другого мЪста нЪтъ. Въ приход!; 
теперь два храма, такъ что содержать еще третШ невозможно по недостатку 
средствъ. Въ 1864  г. церковь была разобрана до основан1я, и на томъ лее 
мЪстЪ воздвигнута нынЪшняя, болЪе помЪстительная, но все же очень низкая 
и тЪсная. Прихожане запасли для новой церкви 600 деревъ лЪса. Иконостасъ 
предположено поставить въ новую церковь съ покраскою его и позолотою. 
Въ немъ золоченая резьба помещена на аломъ пол!;. Церковь имЪетъ вышину 
7 арш. (внутри 4 3/< арш .), шир. 8 ! /а арш., дл. 28 арш. Ст!;ны внутри ош ту
катурены известью и не имЪюгь никакихъ изображен^. (Д-Ьло 1915  г., №  1 8 ).

П о с т а н о в л е н о :  разрЪшить разборку церкви, а иконостасъ сохранить.



Приложения.

Извлечем нзъ j a i p m  П. Q. Ш и р и н а .
1. Москва. Придворный Архангельск^ соборъ.

(1 6  декабря 1914  г .).

«ОсмотрЪвъ, по порученш  Коммиссш, совместно съ К. К. Романовымъ, 
благочиннымъ, настоятелемъ и священникомъ, жертвепникъ М осковская при- 
дворпаго Архангельскаго собора, имЪемъ честь доложить Коммиссш, что нижняя 
часть жертвенника можетъ быть отнесена къ X Y II в., а верхъ надложенъ въ 
X IX в. менее тщательной кладкой изъ кирпича и одной большой белокаменной 
плиты размерами 1 а. 2 в. X  1 а. 8 в. X  З1/* вершка. Плита не перекры- 
ваетъ всего верха, а именно— северная сторона вершковъ на 5 шир. сделана 
изъ кирпичей, изъ которыхъ угловой расшатался и требуетъ посадки на гипсъ. 
Гипсъ рекомендуется какъ скоро засыхающШ растворъ, близшй по тону къ 
известковому. Цементный растворъ, какъ не однородный съ имеющимся въ 
кладке и какъ не подходящШ по своему характеру къ древней кладке, 
долженъ быть избегнута . Кладка сверху прикрыта крышкой изъ листового 
железа, не имеющей ни худож ественная, ни археологическая, ни историческая 
интереса. Не могу умолчать о предполагаемой серебряной одежд!;, что она, 
какъ и недавно сделанная одежда на св. престоле, по стилю своему чужда 
этому древнему храму. Теперь, какъ говорята члены соборная причта, одежда 
уже изготовляется. Поэтому остается лишь пожелать, чтобы современемъ и 
на св. престоле и на жертвеннике мы могли увидеть одежды, соответствуюппя 
по стилю одному изъ знаменитейшихъ древпихъ русскихъ соборовъ».
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2. Москва. Церковь Успешя Божей Матери на Могильцахъ,
1799 г.

При осмотре мною церкви 12 февраля 1915  г. о. настоятель объяснила,, 
что обновлено церкви будетъ заключаться главнымъ образомъ въ промывке 
ея отъ копоти и въ самыхъ незначительныхъ ноправкахъ. Церковь содержится 
необыкновенно чисто, и только при внимателыюмъ осмотр!; можно заметить, 
что наружная масляная окраска (светло-лазоревая на фонахъ и cbpo-белая на 
колоннахъ, карнизахъ и проч.), кое-где по низамъ отпучилась и потрескалась. 
Цв!>та наружной раскраски удовлетворительны, и менять ихъ нежелательно; 
напр., было бы жаль сЬроватыя детали делать ярко-белыми. Очень жаль, что 
наружная окраска масляная, но въ виду ея сохранности врядъ ли возможно 
ныне настаивать на ея удалеши. Исправить крыши нужно, не изменяя ихъ 
вида. Иконостасы 1870  годовъ золочены, сохранны и перезолачиваться не 
будутъ. Пконъ старыхъ не видно. Стенопись масляная приличная, 1890  годовъ, 
не должна быть заменяема другою. Полъ закрыта, сплошь линолеумомъ и 
производить нехудое впечатлеше.

3. Москва. Богородице-рождественская (Смоленская тожъ) 
церковь, за Смоленскими воротами.

(1 6  апреля 1915 г .).

Главная церковь кореннымъ образомъ перелицована и переустроена въ 
ложно-русскомъ стиле, въ 1867  году, кЬмъ-либо изъ хорошнхъ архитекто
ром. и съ этой точки зреш я нредставляетъ известное зпачеше. Трапезная 
часть и колокольня въ простомъ хорошемъ стиле имперш, начала XIX в. 
Столярство и масляная роспись стенъ, украшающая внутренность всей церкви, 
относятся къ 1867 году и отчасти переделывались въ позднейшее время. 
Въ переднемъ южномъ Введенскомъ приделе уже разобранъ иконостасъ для 
золоченая, иконы яге пока переставлены въ алтарь. Изъ местиыхъ иконъ заме
чательны иконы Спасителя и Бож1ей Матери нач. X IX в., сохранив1шяся 
очень хорошо. Живопись ихъ кое-где попорчена свечами и требуетъ лишь 
минпмадьныхъ соответственныхъ поиравокъ, которыя можно доверить лишь 
опытному иконописцу реставратору изъ  числа извЬстиыхъ Имп. Археологиче
ской Коммиссш. Серебряные чеканные оклады на этихъ иконахъ, закрываю- 
щ!е лишь фоны и поля, съ надписями на эмалевыхъ табличкахъ, съ эмалью

Вынускъ 59
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и стразами, производить высокохудожественное впечатлите своею патиною съ 
перламутровымъ переливомъ и отнюдь не должны быть золочены. Поправки въ 
нихъ могутъ быть поручены лиш ь наилучшему ювелиру. Въ церкви на мно- 
гихъ иконахъ по стЪнамъ и въ иконостасахъ имеются таше же оклады, но, 
къ сожалешю, они уже вызолочены. Въ главномъ алтаре за престоломъ къ 
северу отъ южнаго места— Смоленская икона Бож1ей Матери X Y III в. въ 
окладе того-же века (ЕкатерининскШ барокко). Въ проходе изъ трапезы въ 
главную церковь икона Владим1рской Бож1ей Матери X V III в. въ оклад!; X V II I—  
X IX  в.; въ трапезныхъ иконостасахъ и по столбамъ иконы начала X IX  в. въ 
иконномъ стиле («с т о л е т н и к и »), въ окладахъ faux baroque. Въ правомъ алтаре 
замечателенъ образъ 1оанна Предтечи поясной, письма царскихъ иконописцевъ 
X V I I— X V III в. П оль въ главномъ приделе изъ аршинныхъ каменныхъ плитъ, 
а въ трапезе— изъ чугунныхъ съ выпуклыми звездообразными крупными узо
рами. Пять красивыхъ паникадилъ Николаевскаго времени. Въ ризнице: Еван- 
гел1е большое, печатанное въ 1698  г., въ великолепномъ окладе 1830  года 
со стразами и эмалевыми образками; Еванге.Пе въ листъ 1766  г., въ окладе 
1867  г., съ частями изъ оклада средины X V III в.; оловянный потиръ X V II в.; 
великолепные потиры 1722  и 1766  г.; большой великолепный напрестольный 
крестъ съ эмалевыми изображешями и стразами, начала XIX в., въ стиле 
вышеупомянута™ оклада 1830  г. на евангелш.

Наружная масляная окраска осыпается чешуйками, она пмЬетъ светло
серый неопределенный цвйтъ, причемъ при недавней поправке низъ церкви 
выкрашенъ въ болЬе темный цветъ, каковая поправка закончена вверху 
неровно и вообще производить очень непр1ятпое впечатайте. Весьма жела
тельно масляную окраску счистить до штукатурки и побелить церковь известью 
иезъ примеси красящихъ веществъ, штукатурку же предварительно исправить 
по местамъ.

4. Москва. Церковь Вознесенья Господня бдизъ Сретенки
1663—1730 гг.

(1 3  апреля 1915  г .).

Церковь предетавляетъ отличный образецъ русскаго камеппаго зодчества, 
процветавшаго отъ временъ Петра I до императрицы Анны 1оапновны. Это 
очень высокое стройное здаьпе, украшенное замечательно красивыми карнизами 
и наличниками, вырезанными изъ камня, съ изящными подробностями. Кра
сивая по цвету наружная раскраска ея (мум1я съ белыми архитектурными дета
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лями) исполнена прямо по кирпичу, но, къ сожал'Ьнш, масляными красками. 
Только галлереи окрашены клеевыми красками, что въ особенности и подчерки
ваете неуместность масляныхъ красокъ, ибо раскраска галлереи производите 
значительно лучшее впечатлеше, ч'Ьмъ раскраска церкви. Поля стенъ окра
шены MyMiett, а все украшешя и пилястры — бело-с/6рые. Покраска въ нЬко- 
торыхъ мЬстахъ сыплется, въ особенности на новыхъ пристройкахъ лестницы 
и сторожки. Низъ лестничной клетки кирпичный, ступени чугунный, а верхъ—  
деревянный, начала X IX  в., недурной по зодчеству, но испорченный внутреннею 
отделкою и окраскою: онъ обш ить внутри «вагонны ми» калеванными дощеч
ками и окрашенъ въ нещнятный розовый цвете, а частью въ тяжелый серый. 
Сторожка конца XIX в. въ плохомъ фабричномъ стиле. Глубины галлерей по 
мумш обелены ; лучше возвратить имъ цвете мумш. Верхъ галлерей прикрыть 
по скату огромными каменными плитами, а въ западной части южной галлереи 
и по спускамъ карнизовъ —  железомъ; решетки незамечательны и жидковаты; 
одно восточное звено (северной галлереи) почему-то отличается отъ прочихъ 
тймъ, что прутики, поставленные въ другихъ звеиьяхъ отвесно, въ этомъ—  
наклонны. У  столбовъ галлереи снаружи вделаны три надгробныхъ плиты 
X V III в. съ надписями и орнаментами, очень красивыя, но залитыя густыми 
слоями окрасокъ. На восточномъ фасаде, падъ алтаремъ— каменная надпись 
о построен!!! церкви. Цоколи па половину закрыты насыпною землею, такъ что 
высовываются, и то лишь съ северной стороны церкви, верхше карнизики цо- 
колыьаго пьедестала. Наружный иконы писаны на цинке въ XX веке.. Глава 
серая, крыши зелепыя слинявппя. Дымовая труба восьмигранная тонкая, довольно 
удачно построена съ севера-западной стороны. Па главе очень древшй простой 
восьмиконечный изящный кресте.

Нижняя церковь, внутреннш осмотръ. Столярство, масляная стено
пись, иконы, паникадила относятся къ концу X IX в , не худы, по и не хо
роши; изъ иконъ заметны: икона «в сехъ  скорбящихъ Радость» XVIII в., 
въ окладе начала X IX  в., около 1Ц  арш. выс., большая икона Спаса Все
держителя съ двумя припадшими къ ногамъ Его преподобными, въ южиомъ 
придельномъ алтаре за престоломъ, X V III— XIX в.; отъ оклада начала X IX в., 
бывшаго на ней, сохранилась табличка, прикрепленная внизу, съ чеканной 
надписью «Вседерж итель». Въ главномъ иконостасе образъ «Введешя во храмъ 
пресв. Богородицы» по переводу относится къ XVUI в., но очень запачканъ; 
то же должно сказать о другихъ местныхъ иконахъ: Спасителя въ росте,
ев. Николая на боковыхъ дверяхъ и святыхъ Baxapin и Елизаветы. Иолъ въ
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нижней церкви изъ квадратныхъ аршинныхъ каменныхъ плитъ. Въ кладо
вой —  метлахскШ полъ (это вышеупомянутая сторожка въ плохомъ фабрич-
НОМЪ СТИЛ’Ь).

Внутреннт видъ верхней церкви. Въ главномъ приделе замечатс- 
ленъ иконостасъ; царсюя врата представляютъ крупное горельефное изобра- 
жеше Тайной вечери. Иконостасъ переделывался въ поздн’Ьйппя времена, къ 
которымъ относятся багетныя рамы, некоторый места цировки. Клиросы и 
две симметричныя йоты  у  северной и южной стенъ, вероятно, исполнены 
одновременно съ иконоетасомъ. У  иконостаса, шотъ и клиросовъ устроены 
красивыя простыя решетки въ виде пересекающихся по готически изящ- 
ныхъ аркатуръ, заицищаюпця низы столярства отъ ударовъ ногами. Иконы 
въ иконостасе, къ сож аленш , новыя, посредственныя въ художественномъ 
отношенш. Две старыя местныя иконы: «У сп еш е» и «В о зн е се т е », 1714  г. 
и 1715  г., съ надписями иконописца Димитрия Логинова, отличнаго фряж- 
скаго письма, прекрасно сохранились. Въ прошломъ году ихъ удачно испра- 
вилъ А. А. Глазуновъ, если не считать белы хъ  очертанШ, окаймляющихъ нимбы, 
который реж утъ глазъ. Большая икона Вседержителя, послужившая оригина- 
ломъ для выше описанной (на ней изображены припадающими къ стопами. 
Спасителя преподобные Серий и Варлаамъ), относится къ 1730-м ъ  годамъ, но 
перемалевана и закована въ сплошную ризу. Тихвинская Икона Божией Матери 
1 7 3 0 -х ъ  годовъ, за левымъ клиросомъ, въ сплошномъ худомъ окладе. Стено
пись въ главномъ приделе обновлялась недавно масляными красками, но со
хранила еще черты XVIII века, напр., въ картинахъ: исцелеше десяти прока- 
женныхъ, проповедь 1оанна Крестителя, Покровъ Преев. Богородицы, насыицеше 
пятью хлебами, беседа Господа съ Самарянкой, исцелеше слепорожденнаго, 
нагорная проповедь, Сретеше, благословение детей, святые Максимъ исповед- 
никъ и ДимитрШ РостовскШ. После упичтожешя хоровъ заделана арка въ 
западной стене, и на месте заделки написана больш ая картина въ конце 
X IX  в. Въ алтаре по стенамъ и сводамъ сохранились архитектурный рельеф- 
ныя тяги и филенки. Въ трапезной части по бововымъ стенамъ четыре боль- 
шихъ мраморныхъ KiOTa XX в., весьма удачные по простоте своей архитек
туры, если не считать ложно-византШекихъ крестовъ въ пьедесталахъ. Пани
кадила посредственныя. П олъ— серьезнаго рисунка сосновый паркетъ, красивъ. 
На престоле и жертвеннике красивыя одежды XYH I века (матерш ). Въ риз
нице: Евангел1е въ листъ 1735  г., закладка шелковая, весьма красивая, X V III в., 
на окладе пять черневыхъ образковъ 17 35 г., но рамки вокругъ нихъ но-

1 0 0  ПРОТОКОЛЫ РЁСТАВРАЦЮННЫХЪ ЗАСЕДАНИЙ.
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вейппя неудачныя; другое Еванге.не, напечатанное въ 1735  г., окладъ 1741 г. 
съ эмалевыми иконками и съ тончайшей прорезью, чрезвычайно красивое, 
хранится въ столь же врасивомъ ящик!;; крестъ съ эмалевымъ Распяйемъ 
весьма богатый и красивый, сосуды одновременные съ крестомъ и сваншпемъ, 
украшены съ удивительнымъ вкусомъ эмалями и драгоценными камнями. Ков- 
шикъ чеканный 1795  г .— На колокольне уже при взгляде издали обращаетъ 
на себя внимашс крупный колоколъ, висящШ въ восточномъ пролете, 1691 г., 
около 1 % арш. въ д1аметре. Колокольня поставлена отдельно, къ юго-за
паду отъ церкви, выходитъ фасадомъ въ ВарсонофьевскШ переулокъ, построена 
въ 1 8 3 0 -х ъ  годахъ, красивая по зодчеству, окрашена также мум!ей, съ б е 
лыми архитектурными деталями, оштукатурена. Ограда соответствустъ церкви, 
лишь решетка немного слаба.

5. Москва. Церковь св. Николая въ Щепахъ, 1686 года.

(1 6  апреля 1915  г .).

Церковь въ первоначальпыхъ частяхъ замечательна по зодчеству. При
стройки (колокольня и южные приделы ), исполненныя по хорошему проекту 
начала X IX в., заслуживаютъ полнаго внимашя. Въ древнейшей части особенно 
замечателенъ наличникъ северной двери въ виде ожерелья' изъ бусинъ,£выиол- 
ненныхъ изъ терракоты (рис. 4 2 ). К ъ  со- 
жалеп'по, новая железная створа сильно 
исказила этотъ входъ. Наличники иконъ 
севернаго фасада переделаны во время 
Петра Великаго, и, судя по отвалившейся 
части сандрика надъ среднимъ окпомъ, 
переделки исполнены лепкою; наличники 
алтарныхъ оконъ старше. Трапезная въ 
основе древняя, но перелицована въ на
чале X IX  в., окна въ пей расширены. На 
главахъ богатые древше кресты, на сред- 
немъ —  корона, ибо церковь пользовалась 
царскими вкладами. Ш тукатурка весьма 
обветшала, окраска сильно стерлась и 
потому местами проглядываютъ охристые 
цвета, а местами —  густой красивый

Рпс. 42, Северная дверь церкви 
св. Николая въ Щепахъ.
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тонъ мумш. Было бы крайне желательно удалить всю штукатурку и окра
сить церковь непосредственно по кирпичу красками на известковомъ молок!;, 
напр., побелить или окрасить въ два тона: поля мум 1ей, а украшешя —  
известью. Наружныя иконы въ кокошникахъ исполнены на металлическихъ 
листахъ. По удаленш ихъ для поправки, быть можетъ, откроются изразцовым 
украшешя или же древшя фресковыя иконы. Очень красиво сочеташе малень- 
кихъ оконъ бойницъ X Y II в. на западномъ фасад!; трапезной съ рустован
ными широкими пилястрами и фронтономъ южнаго придала начала X IX  в. Х о
рошее впечатлите производятъ открытый бЪлокамевныя ступени высокаю за- 
паднаго крыльца. Настоятель церкви, сопровождавши меня при осмотра 
высказалъ, что въ приход!; существуетъ предположеше устроить крытое крыльцо- 
паперть, такъ какъ открытая ступени зимою неудобны. Я  предложилъ спро
ектировать железный тамбуръ, съ большими зеркальными стеклами, простой 
архитектуры, применительно къ стилю колокольни. Эта задача нс изъ легкихъ. 
Въ с1;всрномъ углу ограды построена кладовая въ стиле южнаго придела, начала 
X IX  в. Въ северномъ конце западной стены трапезной вставлена каменная 
плита съ врезанною надписью ХУП в., сильно испорченною и залитою густымъ 
слосмъ многочисленныхъ покрасокъ. Въ такомъ же состоянш находится над
гробная рельефная надпись начала ХУШ  в. въ северной алтарной стене.

Внутреннт видъ церкви. Главный иконостасъ великолепный, высокой 
резьбы, въ 4 яруса, съ ажурными изящными колоннами, недурно сохранился. 
Иконы, повидимому, царскихъ иконописцевъ, но местныя иконы закованы въ 
сплошные оклады, а верхшя переписаны и фоны ихъ грубо вызолочены съ 
искаженieMT) очертанШ. Оклады частью начала X IX в., красивой чеканки. Въ 
главномъ алтаре за престоломъ поясныя иконы Спасителя и Бож1ей Матери, 
бывипя ранее местными въ одномъ изъ иконостасовъ, хотя и очень испорчены 
новою живописью и позолотою фоновъ, но все же, по очерташямъ, свидетель- 
ствуютъ о принадлежности ихъ  кисти лучшихъ царскихъ иконописцевъ. Даро
хранительница красивой изящной чеканки, серебряная, вызолоченая, 1841 г. 
Блюдо медное съ сочными чеканными украшешями въ виде плодовъ, листьевъ 
и цветовъ, Х УШ  в. Евангел1е напрестольное малое, печатанное въ 1668  г., 
съ весьма замечательною надписью по листамъ 1669  года. Полные наборы 
роскошныхъ сосудовъ: 1744  года съ накладнымъ изящно прорезнымъ сере- 
бромъ и стразами; 1818 г. весьма нарядный; Николаевской эпохи весьма бо
гатый; два Еванге.ш  на горнемъ м!;сте въ окладахъ: одно въ богатомъ чекан- 
номъ окладе времени Елизаветы Петровны, другое— въ окладе времени Нико-
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лая I; роскошная водосвятная серебряная чаша начала X IX  в.— Въ главномъ 
храм1; на северной стене большая икона сошеств1я в о а д ъ Х У Ш в ., закованная 
въ прошломъ году въ дорогой, но неуместный окладъ; на аналогш икона св. 
Николая, около 1 арш., носимая въ крестныхъ ходахъ, чтимая; она сильно испор
чена сплошною живописью и сплошиымъ окладомъ,но, вероятно, относится къ 
хорошимъ иконописнымъ образцамъ начала царствовашя царя Алексея Михаи
ловича. Неиспорченная икона св. Николая вышиною около 1% арш., отно
сящаяся къ этому времени, находится въ трапезной у восточной стены; 
у северной ся стены — чудный главной Спаситель начала ХУН  в., въ окладе 
начала X IX  в. Казанская икона Боайей Матери въ трапезной, Х УШ  в., красивая. 
На иконахъ вообще много красивыхъ окладовъ начала XIX в. Святцы ХУП в. 
очень тонкой работы, съ грубо записанными полями. Въ южномъ Петропав- 
ловскомъ приделе, въ алтаре: дарохранительница нач. X IX в., потиръ 1833 г., 
местный иконы Бож1сй Матери и Спасителя X V IU  в. въ окладахъ нач. X IX  в., 
икона Ввсдешя во храмъ Преев. Богородицы конца царствовашя царя Михаила 
Осодоровича, въ сплошномъ окладе, Неопалимая купина ХУП  в. прекрасной 
иконописи, икона св. сорока мучениковъ Х УШ  в., больш ая, три иконы ХУП в. 
иконописнаго стиля: Входъ въ 1ерусалимъ, Сретеше и Воскрешеше Лазаря, 
около 1 арш. Отоплеше въ церкви духовое, полъ въ трапезной— каменный 
нлитяной, а но стенамъ паркетное возвышение, въ главномъ приделе— мстлах- 
скШ, столярство въ трапезной— второй половины X IX  в., нс худое. Стенопись 
не худая, того же времени, живописнаго стиля, вообще чуждаго древнимъ цер- 
квамъ. но приличнаго и более уместнаго, чемъ новейнйя «подваснсцовсюя» 
росписи. _ _ _ _ _ _ _ _ _

в. Москва. Церковь святыхъ Черниговскихъ чудотворцевъ 
(1оанна Предтечи подъ Боромъ тожъ) въ Пятницкой улиц*.

(1 5  апреля 1915  г .).

Обе церкви и колокольня снаружи окрашены въ неопределенный тепло
вато-серый цветъ. Церковь святыхъ Черниговскихъ чудотворцевъ пятиглавая, 
четверикъ ея окрашенъ клеевою, а барабаны главъ— масля ною, притомъ неир1ят- 
ною и более темною краскою. Четверикъ оштукатуренъ въ позднейшее время, 
штукатурка по низамъ и у водосточныхъ трубъ отпадаетъ. Ее следуетъ тща
тельно перетереть, опухлости удалить, но по возможности не возстановлять 
штукатурку и непременно избегать употреблешя цемента и красить по кир
пичу известковою краскою или на известковомъ молоке, но отнюдь не масля
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ною, темъ более, что ст1>ны церкви пропитаны (почему-то) сыростью и съ 
внутренней стороны уже заглушены масляною стенописью, причемъ внутренняя 
панель, а частью и насгЁнныя картины сильно лупятся. Необходимо иметь 
въ виду неприкосновенность каменныхъ плитъ съ надписями, вделанныхъ въ 
наружныя стены церкви. Масляная окраска купольныхъ барабановъ отскаки- 
ваетъ чешуйками, къ счастью, нс затрагивая древней кирпичной кладки; эту 
окраску темъ легче счистить, чтобы заменить окраскою на известковомъ 
молоке. Средняя глава была густо окрашена ультрамариномъ, который уже 
обезцветился, звезды рельефный золоченыя. Малыя главы окрашены серою 
масляною краскою, тоже выгоревшею. Все главы могутъ быть окрашены 
густо ультрамариновою краскою, звезды на средней главе можно бы оставить. 
Редкостны по изяществу и простоте надглавные кресты. Стойки ихъ такъ 
тонки, что во время урагана, налетевшаго 21 апреля, юго-восточный крестъ, 
благодаря случайному разъединенно перваго и второго звеньевъ северо-запад
ной цепи, подъ давлешемъ ветра и подъ тяжестью трехъ цепей, сильно 
перегнулся въ основанш и теперь готовъ сломиться и упасть. Северо-восточ
ный крестъ подъ тяжестью четырехъ цепей далъ небольшой волнообразный 
изгибъ. Утолщеше стойки повлекло бы за собою искажеше редкостнейшей по 
изяществу формы крестовъ и потому нс допустимо. Полагать можно, что при 
условш переустройства сцепленШ въ звеньяхъ цепей и равномернаго (но 
тугого ) натяжешя ихъ кресты будутъ хорошо противостоять ветру. Впрочемъ. 
требуется ближайшШ осмотръ всехъ крестовъ, что возможно лишь съ лесовъ, 
Ж елательно устроить лазы на чердаки въ крышахъ.— Внутри церкви зам е
чаются отпадашя и в з д у т  масляной живописи. Лучшею мерою была бы 
замена масляной живописи и масляной покраски известковыми. Предпола
гаемая замена настенпыхъ картинъ новыми на цинковыхъ листахъ нс допустима, 
ибо если масляныя картины не идутъ къ старой церкви, то цинковыя— темъ 
более. Необходимо обратить внимаше на проветриваше церкви и прислать 
руководство. Въ церкви уже, къ сожаленш , настланъ пестрый метлахскШ 
подъ. Панель следовало бы покрасить известковою краскою. Кресты на главахъ 
должны быть позолочены или оставлены въ существующемъ виде, т. е. съ 
ноутраченною позолотою, безъ окраски.
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7. Шевокой губ., Диповецкаго у., с. Кошевка. Деревянная
церковь 1747 г.

Заключеше II. П. П о к р ы ш к и н а  и В. Г. Л е о н  т о в  и ч а ,  осмотрев- 
нш хъ церковь 23 апреля 1915  г. «В ся  церковь наклонилась на сЪверъ, 
северная ст!;на имеешь вынучину въ нижней половин!;, сосновая обшивка 
вертикальными досками ц!;ла, цоколь съ большимъ выступомъ, прикрытымъ 
железными листами. Въ северо-западномъ углу  восьмерика, въ отверетш 
обшивки, сд'Ьланномъ при ранее производившемся осмотра, видна рубка угла 
пзъ дубовцхъ брусьевъ, въ лапу; дерево тронуто слегка шашелемъ, но еще 
прочно. Бывшая съ южной стороны алтарнаго сруба пристройка попомарни 
разобрана и, благодаря этому, обнажена большая площадь дубоваго сруба, 
совершенно крЪпкаго; южное крылечко тоже разобрано. Паперть обшита 
досками въ 1862  г. Колокольня весьма прочна, великолепно сохранилась 
дубовая обшивка досками, тесанными топоромъ. Западный куполъ разобранъ 
въ 1 890 -хъгод ахъ . Въ общемъ, погостъ производитъ весьма пр1ятное впечатлите; 
онъ примыкастъ къ высокому древнему валу и вместе съ нимъ представляешь 
какъ бы неотъемлемую принадлежность вида на село Кошевку. Было бы 
крайне жаль уничтожать этотъ уголокъ старины, темъ более, что опъ никому 
не мешаетъ: новая церковь построена вдали отъ него, на отдельномъ погосте; 
если и стремятся разобрать церковь, то исключительно съ темъ, чтобы восполь
зоваться дубовыми брусьями для постройки школы. Ради сохранешя хорошаго 
памятника малороссШскаго деревяннаго зодчества следовало бы ходатайство
вать объ отпуске казеннаго леса на постройку школы, если ужъ нетъ иного 
выхода. Наблюдаемыя ветхости въ церкви могутъ быть легко и дешево 
устранены. Пирамидальная часть надъ главнымъ нижнимъ восьмерикомъ разо
шлась въ с.-зап. углу  и слегка тронута шашелемъ. Скрепы въ углахъ  красиво 
украшены обычною резьбою. Внутри церковь, къ сожаление, покрыта толстымъ 
слоемъ масляныхъ окрасокъ; замечательно, что шашельнихъ отверсый въ нихъ нетъ. 
Надъ престоломъ уже готовъ деревянный памятникъ, на которомъ водруженъ 
старый крестъ, снятый съ разобранной западной главы. По словамъ прихожанъ, 
(желающихъ во что бы то ни стало церковь разобрать), при сильномъ ветре 
церковь издаетъ сильный трескъ. Кресты на церкви сильно покосились, что 
свидетельствуешь о ветхости купольныхъ вершинъ. Ж елезная крыша отъ 
времени и отъ просвечивашя старой краски представляетъ замечательно 
красивые бархатные переливы отъ зеленаго къ красному. Пконостасъ въ
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1913  г. псренесенъ въ новую церковь, иерскрашснъ, отчасти забронзированъ, 
иконы снлошь перемалеваны, старая позолота, къ счастш , сохранилась на 
р-Ьзьб-Ь. Веб иконы покрыты каки м ъ-то  необычайно толстымъ блестящимъ 
лакомъ, благодаря чему издали нроизводятъ впечатлбше эмалевыхъ; новая 
живопись неискусна и совершенно исказила стиль иконъ.

Пзъ старой церкви въ новой церкви хранятся: большой образъ Бога 
Отца на холстб X V III в., старый жертвепникъ въ видб шкафа, съ выдвиж
ными ящиками, съ иконами, обновленными недавно (пилястры отъ него хра
нятся на колокольнб), дарохранительница и Евангел1е въ оклад!; начала 
XIX в., два паникадильца нач. X IX  в., иконы на холстахъ X V III в.: Тайной 
Вечери, св. великом. Варвары, Короноваше Бож1сй Матери, большая икона съ 
изображешями страданШ Спасителя (на колокольнб, подвержена дбйствш 
сырости и потому покрыта бблымъ налетомъ). На колокольнб мы вид!; л и въ 
кладовушкб: икону X V III в. на холст!;, красивую по краскамъ,— «Поклонсше 
волхвовъ », старую тумбу изъ-иодъ кшта, раскрашенную подъ темный мала- 
хитъ (но темпозеленой нефритовой прокладк!; хромо-желтыя черточки), хол
щовый большой покровъ: по сброму холсту синее деревенское сукно, по сукну 
красный холщевый восьмиконечный крестъ, коше, трость, надписи: 1НЦ1, 
1C ХС, изображеше Адамовой главы. На колокольнб колоколъ около 12 вершковъ 
въ д1аметрб, «року Бож1я 1 7 6 8 » .

Нельзя пройти молчашемъ разсказъ супруги мбстнаго священника, что 
въ апрблб 1914  г., ровно годъ тому назадъ, въ Кошевку зашелъ страниикъ 
и предсказалъ, что церковь должна быть сохранена: «пригодится». Эго нред- 
еказашс въ особенности сильно поразило матушку потому, что въ окрестныхъ 
сслахъ старыя церкви разобраны безъ малбйшихъ затруднешй, а Кошсвскую 
церковь не удается разобрать, потому что являются «непонятныя нрспятств1я» 
со стороны Имп. Археологической Коммпссш.



Оисаше езмяшеовъ русское аршектуры ю губерншиъ.
У. Вологодская губермя.

Обозрите памятниковъ Вологодской губернш составлено по клировымъ 
в1;домостямъ, полученнымъ отъ духовной консисторш, по матер1аламъ Имп. 
Археологической Коммиссш, матер1аламъ богатой содержан1емъ книги И. К. Степа- 
новскаго и по доступной литератур!;; принятъ во внимаше недавно вышедшШ боль
шой и ценный трудъ о дрсвностяхъ г. Вологды, принадлеж ал# Г. К . Луком- 
скому ! ) .  IIpiflTHO отметить, что очень мнопя церкви епархш уже описаны 
трудолюбивыми местными изслЪдователями. Край очень богатъ старыми церквами, 
иконами, иконостасами и старыми здашями, невольно привлекающими къ coot, 
живейшее внимаше.

I. Вельсшй уЪздъ.
I. Г. Вельскъ. Троицкш соборъ, 1752 г.

Построенъ въ 1 7 4 2 — 1752  годахъ. Каменный, три престола. Рукопис
ное свангсл1е, принесенное въ 1557 г. въ даръ Николаевской церкви Вас. 
Парфеньевымъ. Приписныя часовни: 1 ) каменная въ города и 2 ) деревянная 
въ д. Аргуневской ( С т е п а н о в с к # ,  стр. 2 35 , 4 7 7 ).

II. Вельскъ. Успенская кладбищенская церковь, 1802 г.

Приписана къ Троицкому собору. Построена въ 1 7 9 5 — 1802  годахъ. 
Деревянная, на каменномъ фундамент!;, трепрестольная.

l) С т е п а и о в CKi и И. К., Вологодская старина. Вологда. 1800 г.—Л у к о м- 
c K ii i  Г. К., Вологда въ ея старпнЪ. Спб. 1914.—Д у н а е в а .  Б., Северо-русское 
гражданское п церковное зодчество. Городъ Вологда, стр. 113—145.—Л еб ед ев ъ  В., 
О святыняхъ Вологодской епархш. Вологда 1900.
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III. С. Бестужеве». Богородице-рождественсвая церковьД7 63 г.

Деревянная, на каменномъ фундамент!;, трехнрестольная.

IV. С. Бестужеве. Введенская церковь, 1803 г.

Каменная. Три престола.

V. С. Богоявленское. Пежемсвая Богоявленская церковь,
1806 г.

Каменная, двухъэтажная. Престоловъ четыре; три въ нижнемъ и одинъ 
въ верхнемъ этаж *.

VI. С. Богоявленское. Флоро-Лаврская церковь, 1754 г.

Деревянная, одноэтажная.

VII. С. Боровнно. Зосимо-Савватьевсвая церковь, 1765 г.

Деревянная, обшита тесомъ и крыта жел*зомъ. Три престола.

VIII. С. Боровино. Спасская церковь, 1814 г.

Каменная. Два престола. Часовни въ д. Мартиновской и при бывшей 
Терменгской фабрик*.

IX. Верхнеподюжскш приходъ. Аеанас1евсвая церковь,
1767 г.

Деревянная, на фундамент* изъ дикаго камня, ветха. Прсстолъ одинъ.

X. Верховажскш посадъ. Успенская церковь, 1785 г.

Строилась въ 1755  —  1785 г.г. Каменная, съ 4-мя престолами. Ирипис- 
ныхъ церквей дв*, часовенъ 24.

XI. Верховажсвъй посадъ. Благовещенская кладбищенская
церковь, 1798 г.

Приписана къ Успенской. Строилась въ 1 7 9 5 — 1798  годахъ. Каменная, 
двухъэтажная, съ двумя престолами.
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XII. Ворхопезкомскш монастырэвъ. 1оанно-Предточвнская
цорковь, 1722 г.

Деревянная, холодная, ветха, утварыо не достаточна. Престоловъ два. 
Колокольня отдельная. (3  в Ь р н н с к i fi. т. П, стр. 9 6 0 ,— Фотограф, снимки 
МилЪева, т. П, №  4 7 ).

XIII. Верхопожомскш монастырокъ. Никольская цорковь
1686 г.

Деревянная, теплая, ветхая. Престолъ одпнъ. Утварыо не достаточна. Ко
локольня деревянная, отдельная.

XIV. С Ворхотормонгскоо. Успонская цорковь, 1759 г

На Mf.CTb монастыря, упраздненнаго въ 1764  г. Деревянная. Въ 1895  —  
1896  годахъ возобновлена безъ существенныхъ пзмЪненШ. Два престола. 
(С т  е п а н о в с к i й, стр. 2 3 5 .— 3 в1>р и н с к  i й, т. III, №  1 4 8 4 ).

XV. С. Григорово. Николаовская цорковь, 1790 г.
(Рис. 1 ).

Деревянная. Престолъ одинъ. Приписная часовня въ д. КорепевЬ, по
строенная въ 1849  г. (ЗодчШ 1886  г., №  4 0 .— Архитект. Музей II. А. К. 
№  2 6 0 ).

Рпс. 1. Цорковь о. Григорова, 1790 г.
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XVI. С. Дмитр1евское. Николаевская церковь, 1818 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольпая. Колокольня каменная, отдельная. 
Приписная церковь одна, часовенъ восемь.

XVII. С. Зеленовское. Богородице-рождественская церковь,
1765 г.

Приписана къ Тавренгской Спасо-Преображенской (см. ниже).

XVIII. С. Кочеваръ. Николаевская церковь, 1758 г.

Строилась въ 1 7 5 6 — 1758  г.г. Деревянная, теплая. Престолъ одииъ. 
(В ъ  архив!; Имп. Арх. Комм. ДЬло 1909  г., № 5 0 ). •

XIX. С. Кулойско-Покровское. Покровская церковь, 1826 г.

Строилась въ 1801 — 1826 годахъ вместо двухъ деревянныхъ, иеизв'Ьстно 
когда построенпыхъ. Каменная, двухъэтажная; верхшй этажъ холодный, нижнШ 
теплый. Престоловъ четыре. Приписная церковь одна; часовни имеются въ 
27 деревняхъ. _ _ _ _ _

XX. С. Лабазное. Воскресенская церковь, 1808 г.

Деревянная. Престоловъ два.

XXI. С. Лиход1ево. Воскресенская церковь, 1794 г.

Деревянная, двухпрестольная. Колокольня деревянная, въ связи съ цер
ковью. Церковь и колокольня ветхи.

XXII. С. Морозовское. Покровская церковь, 1816 г.

Каменная, одноэтажная. Три престола.

XXIII. НижнеподюжскШ приходъ. Воскресенокая церковь,
1771 г.

Деревянная. Престолъ одинъ. Часовня при д. Дьяковской, построенная 
въ 1 7 2 6  г.



XXIV. Нижнеподюжсшй приходъ. Николаевская церковь,
1801 г.

Каменная, двухпрестольная.

XXV. С. Никольско-Мысо-Строевское. Николаевская церковь,
1775 г.

Деревянная. Въ 1893  г. возобновлена. (Фотография, снимки Д. В. Ми- 
лЪева, т. П, № №  48 и 4 9 ).
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XXVI. С. Орловское. Богоявленская церковь, 1756 г.

(Рис. 2 и 3 ).

Стоить на подмываемомъ берегу р. Усты, ветха и угрожаете падешемъ, 
почему предназначалась къ разборка, которая, однако, въ 1907  г. не разре
шена Имп. Археологическою Коммисшею. Пкоиостасъ вынесенъ въ Николаевскую 
церковь, трапеза уничтожена въ 1886 г. (Изв. Имп. Арх. Комм., в. 26, стр. 4 3 .—  
Фотография, снимки Д. В. Милеева, т. Н, 5 0 — 52; V’ , 2 3 ).

Рис. 2 п 3. Церковь с. Орлоискаго, 175G г.
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XXVII. Пог. Пакшенгскш. Покровская церковь, 1812 г.

Въ 1912 г. перестроена. Каменная, одноэтажная, дв!надцатиглавая. Три 
престола. Колокольня каменная «двузвонная», въ связи съ церковью.

ХХУШ. Д. Першимск1й починокъ. Георпевская часовня.

Часовня существовала съ конца X Y I  или начала Х У П  ст. и заключаетъ 
въ с еб ! древнюю явленную икону Спаса Вседержителя, для поклонен1я которой 
1-го августа собирается большое число богомольцевъ. Въ 1722 г. она была разо
брана, и иконы изъ нея отвезены въ Троицкую церковь Вельекаго посада, но 
въ 17 34 г. опять была возобновлена и иконы взяты обратно. Нынешняя дере
вянная часовня стоить на лТвомъ берегу ручья Коробова. Въ ней три боковыхъ 
косящатыхъ окна, крыша двускатная. Внутри часовня разделена на двВ части. 
Иконостасъ двухъярусный, въ которомъ имеются иконы древняго письма. 
( С т е Т г а н о в с к Ш ,  стр. 2 3 5 ).

XXIX. Ракуло-Кокшеньгская Влас1евская 
церковь, 1765 г.

Приписная къ Ракуло-Кокшеньгской Покровской 
церкви. Деревянная на каменномъ фундамент!, обшита 
тесомъ. Колокольня въ связи съ церковью.

XXX. Ракуло-Кокшеньгская Воскресен
ская церковь, 1791 г.

(Рис. 4 ).

Деревянная, трехпрестольная. Въ 1908  г. раз- 
рТ.шенъ ремонтъ церкви съ ея обшивкою. (Изв. Ими. Арх. Комм., в. 3 1 , ,  
стр. (12).

XXXI. Ростовекш приходъ. Вознесенская церковь, 1793 г.

Въ 1805 г. пристроена холодная. Каменная, трехпрестольная. Часовня 
въ д. Шелюбинской.

Рис. 4. Церковь с. Ра- 
куло - Кокшеньгскаго, 

1791 г.
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ХХХП. Ростовокш приходъ. Ильинская церковь, 1755 г.
(Рис. 5 и 6 ).

Рио. 5. Церковь с. Ростовскаго. Рисунокъ В. В. Суслова.

Выпускъ 59. 8
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Деревянная. ( K p a c o B C K i f i ,  Очсркъ исторш церк. зодчества, стр. 1 4 2 .—

Въ Архит. Музее И. А. X. № 227 и 292).

ХХХШ. С. Сметанино. Воскресенская церковь.

Строилась въ 1803  — 1833 г.г. Каменная, одноэтажная, трехпрестолыШя. 
Часовснъ въ приходе девять.

XXXIV. С. Соденьга. Преображенская церковь, 1759 г.

(Рис. 7 и 8 ).

Деревянная. Па основномъ четверике помещаются два яруса восьмериковъ. 
Плоская крыша верхняго восьмерика увенчана небольшой луковичной главкой, 
шея которой непосредственно врезается въ кровлю. ( Г р а б а р ь ,  Пет. русск. 
искусства. Т. I, стр. 4 2 3 .— Въ архиве Ими. Арх. Комм, дело 1902  г. №  2 1 8 .—  
K p a c o B C K i i i ,  Очеркъ исторш церк зодч., стр. 3 9 0 .— Mipi. Искусства, 
1904  г .— Древности, т. XY4I, стр. 135 , 3 3 0 ).

Въ 1894  г. Ими. Московское Археолог. Общество разрешило сломать по 
ветхости вторую Соденьгскую церковь, Никольскую. (Древности, т. X V III, 
135 и 3 3 0 ).

I

Рис. 7. Преображенская церковь с. Соденьги, 1759 г.
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Рис. 8. Иконостасъ церкви с. Соденьги.

XXXV. С. Спасское, что въ Содены"Ь. Покровская церковь,
1759 г.

Деревянная, до 1909  года была холодной, а въ этомъ году реставриро
вана и приспособлена для зимнихъ служенШ. Престоловъ два.

XXXVI. С. Тавреньга. Спасо-Преображенская церковь, 1762 г.

Деревянная. Престолъ одинъ. Приписная церковь Богородице-рождественская, 
часовенъ девять. - - - - - - - - - - -

XXXVII. С Тавреньга. Ильинская церковь, 1817 г.
Каменная, трехпрестольная.

XXXVIII. С. Терминга. Воскресенская церковь, 1791 г.

Деревянная. Престолъ одинъ. Часовенъ четыре.

XXXIX. С. Угроньга. Введенская церковь.
Строилась въ 1 7 9 9 — 1810  годахъ. Каменная, двухъэтажная. Престоловъ 

четыре: одинъ въ нижнемъ и три въ верхнемъ этаж!,. Колокольня каменная, 
съ шатровымъ верхомъ, въ связи съ церковью.
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XL. С. Хм4дьницкое. Спасо-Преображенская церковь, 1818 г.
Каменная, одноэтажная. Престоловъ три. Часовенъ пять.

XLI. С. Хозминское. Благовещенская церковь, 1823 г.
Каменная, одноэтажная, трехпрестольная.

XLII. С. Чушевицы. Покровская церковь, 1802 г.
Въ 1867 г. теплая церковь съ колокольнею была перестроена; въ 1869 г. 

освященъ одинъ придйлъ, а въ 1871 г ,— другой. Каменная. Престоловъ три. 
Часовенъ 12. ___

ХЫП. С. Шабаново. Каванская церковь.
Строилась въ 1 8 1 6 — 1831 годахъ. Каменная, одноэтажная. Престоловъ 

три. Деревянная часовня въ д. Шеновской.

XLIV. Шадренгская Хри- 
сторождественская цер

ковь. 1818 г.

Каменная. Три престола. Ча
совни въ д. Титовской (постр. 1856  г .) 
и Баламутовской (1 8 9 6  г .).

XLV. Шадренгская По
кровская церковь, 1695 г.

(Рис. 9 ).

Деревянная. (Чертежи В. В. 
Суслова въ Архит. Музей И. А. X., 
№ №  М 8  и 2 6 2 ).

XLYI. С. Шелотское. Тро
ицкая церковь, 1820 г.

Каменная, двухъэтажная. Пре
столовъ пять: два въ верхнемъ хо- 
лодномъ этажЪ и три въ нижнемъ 
тепломъ. Одна приписная церковь, 
двй часовни.

Рпе. 9. Церковь пог. Шадрепгскаго, 
1095 г., Рис. В. В. Суслова.
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XLV*n. Пог. Ширыхановъ. Покровская церковь.

Неизвестно когда построена. Деревянная, одноэтажная, ветхая: крыта 
железомъ въ 1906  г. Два престола. Колокольня деревянная, въ связи съ 
церковью. Деревянная часовня 1861  г. въ д. Хмелевой.

XLVni. С. Юркинское (Столбинское). Христорождественокая
церковь, 1787 г.

Деревянная, одноэтажная. Престолъ одинъ. Утвари не имеетъ. Колокольни 
нетъ. Приписана къ Кулойско-Покровской церкви.

II. Вологодскш уЪздъ.
XLIX. Вологда. СофШскш каеедрадьный соборъ, 1587 г.

(Рис. 10 и 1 1 ).

Первоначально каеедральнымъ соборомъ въ Вологде была Воскресенская 
церковь, что на Ленивой площади, древнейшая пзъ городскихъ церквей (см. ниже 
№  LX ). Но въ 1568  г. но приказашю 1оанна Грознаго на возвышенномъ правомъ 
берегу р. Вологды начатъ постройкой новый соборъ, СофШскШ. Постройка его, 
по свидетельству вологодскаго летописца Слободскаго, продолжалась два года; 
въ 1587 г. былъ освященъ первый Иредтеченш й приделъ. Въ 1612  г. 
соборъ былъ ограбленъ литовцами и поврежденъ пожаромъ; после ремонта въ

Рис. 10. Вологда. Старый и Новый соборы.
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томъ же году былъ освященъ главный 
престолъ; въ 1615 и 1616  гг. были 
устроены новыя деревянныя крыши и 
главы; въ 1621 —  22 гг. сдЪланъ 
новый или заново исправленъ старый 
главный иконостасъ; въ 1635  г. къ 
западнымъ двсрямъ пристроена дере
вянная паперть; въ 1644  г. устроенъ 
0еодоро-Стратилатовск1й прид1;лъ; въ 
1648 г. въ фонари главъ сделано 40 
новыхъ окончишь; въ 1658  г. крыша 
покрыта же.гбзомъ; въ 1672  и 1674 г. 
устроены новыя главы, обитыя чешу
ею; въ 1686  г. начато было стенное 
nucanie Ярославскимъ пконописцемъ 
Д. Г. Плехановымъ, оконченное въ два 
года. Въ 1724: г. внутри собора слу
чился пожаръ. Между 1737  и 1744  гг. 

построенъ новый главный иконостасъ, существующШ и въ настоящее время. 
Въ 1729  г. переложены главы. Полный ремонтъ храма, третШ но счету, совер- 
шенъ въ 1848  —  1851 г.г., когда была возобновлена живопись алтаря и 
южной стены собора, возобновленъ иконостасъ, устроены клиросы и гробницы 
на мйстахъ ногребешя умершихъ арх1ереевъ; нерестланъ во вссмъ соборе чу
гунный полъ, къ южнымъ и сЬвернымъ дверямъ собора пристроены камен
ные притворы, забраны съ внутренней стороны алтаря деревянными станками 
заиконостасные ходы противъ южнаго и сйвсрнагб нолук 1)уж 1й, выстланы по
мосты притворовъ белой плитой, вделаны стекольчатый двери и окна въ при
творы и проч.

Соборъ каменный, одноэтажный, холодный, построенъ по образцу Москов- 
скаго Успенскаго собора, длиною 13, шириною 12 саж. При западныхъ две- 
ряхъ храма приделано неизвестно когда открытое крыльцо на двухъ толстыхъ 
кувшинообразныхъ столбахъ, которое при обновивши собора въ 1848  —  51 г.г. 
было переделано въ закрытый притворъ. Стены, сохраш ш ш яся въ перво- 
начальномъ виде, выложены сплошной кладкой изъ толстаго пшрокаго 
кирпича. Въ северной стене храма устроенъ проходъ съ лестницею на 
своды храма. Наружный стены гладшя; лишь подъ окнами верхпяго света

Рис. 11. Вологда. Софшскш соборъ, 
1587 г.
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выведены полукрулпями, оканчивающимися подъ тесовой подпушкой крыши, 
y3Kie поясни въ три ряда, опираюпцеся на полупилястры между окнами. 
Храмъ освещается узкими, длинными окнами въ фонаряхъ и такими же въ 
ст'Ьнахъ въ два света; окна верхняго света находятся нодъ самыми сводами, 
отъ земли на 9 саж., окна нижняго света— на 3 саж.; первоначальная ширина 
вс'Ьхъ оконъ 3/4 аршина. Въ алтаре четыре окна; три первоначальный и одно 
широкое, устроенное въ 1763 — 1774  г.г. Вт. сЬверномъ и южномъ предалтар1яхъ  
на востокъ по два первоначальныхъ окна: кроме того, въ южномъ предалтарш 
съ южной стороны въ 1686 г. устроено такое же окно. Алтарь выдастся * 
тремя полукруж1ями, между которыми и по краямъ алтаря помещены 4 круг
лый полуколонны; алтарь несколько (около 5 ° )  уклоняется къ северу. Паперти 
устроены въ виде невысокихъ пристроекъ квадратной формы съ двумя боко
выми окнами, плитными полами и железными покрьтям и  на два ската; съ 
передней стороны фронтоны. Кровля собора шатровая на четыре ската, ж елез
ная. возобновлена въ 1850  г. Фонари на сводахъ цельные, съ пролетами для 
оконъ, выходятъ изъ кружалъ. На фонаряхъ вверху пояски. На церкви пять 
главъ, покрытыхъ въ 1798 г. жестью. Кресты четырехконечные, железные, 
прорезные, золоченые, съ завитками; на крестахъ золоченый цепи, спускаю- 
пцяся къ главамъ. Входовъ въ храмъ три; въ каждомъ входе по три двери 
(наружный и внутреншя железныя и между ними деревянныя стекольчатая); 
наружныя двери узорчатая, прорезньц, внутреншя глух1я, безъ узоровъ. 
Наличники дверей кирпичные, состояние изъ гладкихъ сплошныхъ поясковъ; 
все входныя двери съ дугообразными перемычками.

Внутри соборъ устроенъ въ виде квадратной палаты. Крестовые своды 
поддерживаются четырьмя четырехугольными столбами. Стены, своды и столбы 
сплошь украшены живописью въ 1 6 8 6 — 88 г.г., на что указываетъ писаная 
крупной вязью надпись, опоясывающая внутреншя стены храма. Живопись 
была возобновлена въ 1 8 4 8 — 51 г.г.; стиль письма «столковы й». Полъ чугун
ный, настланъ въ 1765 г.; въ притворе плитяной. Солея чугунная, средина 
ея выстунаетъ нолукругомъ; вышина ея около 3/4 арш. Алтарь отделяется отъ 
храма каменной стеной одинаковой вышины съ нервымъ ярусомъ иконостаса, 
въ йоторой имеются три пролета; разделяется поперечными стенами на три 
части; въ южномъ предалтарш ризница, въ северномъ жертвенникъ. Бывшей 
въ южномъ отделеши алтаря Предтеченсшй приделъ упраздненъ въ 1848  г. 
Клиросы устроены у передней стороны восточныхъ столбовъ, деревянные.

Предалтарный иконостасъ устроенъ въ 1 7 3 4 — 1744  г.г. и былъ вазоб-
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новляемъ въ 1763  и 1849  г.г. Онъ имЁетъ пять ярусовъ и возвышается 
до самыхъ сводовъ; середина его съ двумя первыми местными иконами, цар
скими вратами и съ тремя средними иконами всёхъ верхнихъ ярусовъ нисколько 
выдается на солейное мёсто угловатымъ выступомъ. Всё ярусы увЁнчаны золо
тыми карнизами и во всёхъ , кромЁ второго снизу, между иконами устроены 
шничесшя ложчатыя пилястры съ смЁшанными капителями; во второмъ ярусЁ 
иконы раздЁлены золочеными, покрытыми рЁзьбой, брусьями. Верхъ иконо
стаса увЁнчивается писанными на деревЁ обрЁзными изображешями Р а с п я т  
съ предстоящими. Иконы трехъ верхнихъ ярусовъ современны построение 
иконостаса. Иконы второго яруса принадлежать школё устюжской. Въ нижнемъ 
ярусЁ 12 мёстиыхъ иконъ, написанныхъ не ранЁе 1765  г., кромЁ храмовой 
иконы св. Софш, писанной въ 1618 г., и иконы Бояией Матери Одигитрш
1 6 4 2  г. Около южной и сЁверной стёнъ храма въ каменныхъ склепахъ по
гребены 12 вологодскихъ apxiepeeBb, надъ склепами выше пола устроены дере- 
вянныя гробницы. Въ ризницЁ и библштекЁ имёются слЁдукнще древн1е пред
меты: Еванге.ш , печатанныя въ 1689 и 1741 г.; кресты напрестольные 
серебряные золоченые, съ надписями на обратной сторонЁ 1621 и 1686  г.г .; 
потиръ съ надписью 1687 г.; водосвятная круглая серебряная чаша съ над
писью 1677 г.; серебряное блюдо съ надписями 1664  г.; древшя плащаницы, 
воздухъ, епитрахиль Строгоновыхъ и пр.; серебряная панагш X V II в. и 1701 г. 
и проч.

К ъ  юго-западу отъ собора возвышается соборная каменная колокольня, 
первоначально построенная между 1654  и 1659  г., но въ 1865 г. заново пере
строенная. Она имЁетъ форму восьмиграннаго столба; надъ звономъ глухой фонарь, 
на немъ обшитая желЁзомъ золоченая глава. Всёхъ колоколовъ 2 7 ; изъ нихъ 
наиболЁе древше: «Часовой» 1627 г., «Великопостный», иначе «В одовозъ »,
1643  г., «Б ольш ой» или «Праздничный», на верхней части котораго трех
строчная надпись: «ВЁсу въ немъ 400  п удъ », а на нижнемъ краЁ: « Albertus 
Benninck me fecit Lubecae anno 1 6 8 7 » ;  «Больш ая Лебедь» и «Архангель
с к »  1689  г. (Клиров, вёд . за 1912  г.; метрика 1887  г., №  3.— С т е П а 
н о в е  к i й, стр. 458 . — С у в о р о в ъ ,  И., Описаше Вологодскаго СофШскаго 
собора. В. 1863 г. —  В и н о г р а д о в ъ ,  I., ИзвЁспе о чудотв. иконё Бого
матери Всёхъ скорб. радости въ Волог. кае. соборЁ. Волог. Епарх. Вп>д. 
1 8 6 5 , № №  22 и 2 3 . — Л у к о м с к 1 й ,  стр, 5 8 — 8 2 .—  С у в о р о в ъ ,  И., Когда 
и кёмъ построенъ иконостасъ Волог. Соф. собора. Волог. Губ. Вгъд. 1862  г., 
№  10, 11 и 3 1 .— Изв. Имп. Русск. Арх. Общ., т. I ,  стр. 37 3 ; т. II, стр. 58;
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т. IV, стр. 5 9 3 .— Чтешя Моек. Общ. Ист. и Древи., т. II, стр. 63. — Чертежъ 
колокольни въ Историч. Музей №  4 2 9 4 2 , 2 0 3 9 . — Г р а б а р ь ,  Ист. русск. иск., 
т. Y I, стр. 511 : фрески.— Живоп. Роспя 1881 г., стр. 2 7 9 .— Фотограф, 
снимки Д. В. Милеева, т. I I I , №  9 .— Старые годы 1913 , XI, стр. 8 5 ,—  
Изв. Имп. Арх. Комм., приб. къ в. 44 , стр. 8 4 .— Стенопись въ Трудахъ Яросл. 
Арх. Съезда, т. I, 2 9 7 .— Соборный храмъ въ г. Вологде. Труды Комм, 
по сохран. древн. памятниковъ, т. Y , стр. 43 и 4 7 ).

L. Вологда. Антипинская церковь.

Время построешя неизвестно; съ 1819  г. числится приходской. Камен
ная, одноэтажная, крыша железная съ золоченою главою. Въ 1895 г. холод
ный храмъ соединенъ съ теплымъ. Три престола.

LI. Вологда. Аеанас1евская церковь.

Время построешя неизвестно. Каменная, трехпрестольная; неоднократно 
закрывалась. ( С т е п а н о в с к 1 й ,  стр. 5 7 ).

LII. Вологда. Благовещенская церковь, 1801 г.

Каменная, трехпрестольная. ( С т е п а н о в с к 1 й ,  стр. 5 5 ).

L I I I .  Вологда. Богородицкая Нижнедольская церковь, 1779 г.

Можетъ быть, церковь въ указанномъ году лишь перестроена. Каменная, 
одноэтажная, трехпрестольная. Здашемъ не прочна: отъ ежегоднаго разлива 
весеннихъ водъ образовались щели. Напрестольный крестъ 1664  и колоколъ 
1601 г. ( J l y K OMC K i f i ,  стр. 2 1 5 ).

LIV. Вологда. Варлаамовская церковь, 1780 г.

(Рис. 1 2 ).

Построена купцомъ А. 0. Уздениковымъ. Каменная, двухъэтажная, теплая, 
хорошей архитектуры. Очень хорошШ иконостасъ въ стиле Людовика X Y I. 
Какъ на особенную, не во многихъ церквахъ встречаемую, достопримечатель
ность этого храма, можно указать на «исповедальное м есто» въ южномъ
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отдЪлеши алтаря, обставленное со стороны 
престола стекольчатою ширмою. Въ описи 
1809  г. сказано о немъ: «П о правую руку 
престола м!;сто для испов!;дниковъ, въ немъ 
на пьедестал!; Расшш е Господне разное, по
крыто чернымъ флеромъ». Древшя вещи: 
Евангел1е 1744  г., серебряный четырехко
нечный крестъ 1780  г. и серебряное кадило 
1664  г. ( Л у к о м с к 1 й  стр. 20 0 — 2 0 6 ).

LV. Вологда. Введенская кладби
щенская церковь, 1818 г.

Построена вологодскимъ купцомъ I. И.
Рпс. 12. Вологда. Варлаамовская Витушешниковымъ. Каменная, одноэтажная, 

церковь. 1780 г.
Престолъ одинъ. Къ л-Ьвой сторон!; колокольни 

прид!;ланъ каменный одноэтажный, въ вид!; креста, храмъ въ память почет
ной гражданки А. И. Скулябиной, освященный въ 1854  г. (Л  у к о м с к 1 й ,  
стр. 2 2 5 ). _ _ _

LYI. Вологда. Владимирская церковь, 1689 г.
(Рис. 1 3 ).

Находится у с!;веро западной части стараго городского бульвара. Въ X VIII 
ст. называлась: «что  у Пороховой баш ни»; башня эта, остатокъ городовыхъ

укрЪпленШ, уничтожена въ 
начал* 1 8 2 0 -х ъ  годовъ. Пер
выми каменными здашями 
при ней были: Гавршло - 
АрхапгельскШ храмъ и коло
кольня, построенная между 
1685 и 1697  гг. Холодный 
Владим)ршй храмъ былъдерс- 
вянный до 1759  г. Престолъ 
въ немъ одинъ. Пконостасъ 
столярный, пятиярусный; цар-

Рис. 13. Вологда. Владиьпрскан церковь, 1С89 г. СШЯ Врата СОСТОЯТЬ ИЗЪ СНВ03-
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ной золоченой резьбы. Старыхъ иконъ мало; изъ нихъ замечательны: 1 ) Спаса 
Смоленска™, 2 ) Владим1рской Boatiefl Матери, у нижняго края которой, въ 

особомъ клейме, вычеканена надпись 1545  г., 3 ) Сретешя иконы Бож1ей 
Матери Владим1рсюя, 4 ) большой образъ св. Гоанна Богослова и 5 ) икона 
Бож1ей Матери— Победа надъ Темиръ Аксакомъ, попорченная реставращей.

Въ теплой Гавршло-Архангельской церкви 4 престола: въ верхнемъ этаже 
три, изъ которыхъ главный во имя Архангела Гавршла, и въ нижнемъ одипъ, 
во имя свв. Антош я Великаго и Серия Радонежскаго. Колокольня представляетъ 
точную кошю соборной. На большомъ колоколе, весомъ 200 пудовъ, надписи: 
1 ) «Л е та  7193 году, вылитъ сей колоколъ на Вологду на посадъ къ церкви 
Пресвятая Богородицы Владим1рсшя по приказу и по духовной гостя Гаврила 
Мартынова сына 0от1ева, по души его въ вечное поминовеШе, а весомъ въ 
немъ двести п удъ » и 2 ) «A lb e r t Benningk me fecit. Lubeck, anno 1 6 8 5 » . Хоро
нил паникадила X Y II в. Древше предметы въ ризнице: Евангел1е въ листъ 
1681 г.; серебряные золоченые, чеканной работы, напрестольные кресты 
1664  и 1692  гг., потиръ, дискосъ, звезда, лжица и две тарелочки, положенный 
въ 1677 г. упомянутымъ Г. М. Ооыевымъ. Въ ризнице сохраняется портретъ 
его. (CTenaHOBCKi f l ,  стр. 95 . — Л у к о м с к 1 й ,  стр. 163  слл.— Ч и р и к о в ъ ,
М. Храмовая икона Влад, церкви г. Вологды и ея реставращя. М. 1 9 0 8 ).

Холодная церковь освящена въ 1764  г. Въ ней богатый иконостасъ въ 
стиле барокко. Въ 1856  г. къ теплому храму пристроена каменная двухъэтаж- 
ная паперть. Въ 1899  г. пристроена небольшая каменная паперть-крыльцо къ 
холодному храму. Колокольня каменная, восьмигранная, съ шатровымъ всрхомъ, 
построена одновременно съ тсплымъ храмомъ. Повидимому, храмъ первоначально 
устроенъ былъ о двухъ шатрахъ.

LYII. Вологда. Влас1евская церковь, 1714 г.

Каменная, одноэтажная. Въ 1897 г. холодная и теплая церкви соеди
нены аркою. Престоловъ четыре. Колокольня 1888  г. ( С т е п а н о в с к 1 й ,  
стр. 5 6 ). _ _ _ _ _ _ _ _ _

LVIII. Вологда. Вознесенская церковь.

Находится на правомъ берегу р. Вологды на «Известной го р е ». Время 
построешя неизвестно, въ архивныхъ документахъ упоминается съ 1627 ' г. 
Каменная, трехпрестольная. До 1831 г. была приписана къ Покровской церкви, 
а въ 1867 г. сделана самостоятельною. Достопримечательности: резныя царш я
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двери Х Т Н  ст., иконы: Спасъ въ силахъ, Бояйей Матери, Предтечи; самая 
древняя икона— южная пономарская дверь съ изображешемъ въ двухъ видахъ 
благоразумнаго разбойника. Эта дверь перенесена изъ древней деревянной 
церкви. ( С т е п а н о в с к 1 й ,  стр. 55, 125. — Л у к о м с к Щ  стр. 220 . — Арх. 
музей И. А. К ., №  161 : рЪзныя царсшя двери).

LIX. Вологда. Воскресенскги соборъ.

Теплый, двухъэтажный, о пяти верхахъ, итальянской архитектуры, 
строился въ 1 7 7 2 — 1776  г.г. Въ нижнемъ этаже находится церковь во имя 
Шевопечерскихъ чудотворцевъ, устроенная около 1805  г. Парадный ходъ въ 
собор*, украшенный четырьмя (по две съ каждой стороны около дверей) 
колоннами и фронтономъ, устроенъ въ 1824  г. Въ 1831 —  1833  г.г. соборъ 
внутри весь возобновленъ и украшенъ. Главную достопримечательность и 
предметъ особеннаго благогов1;шя местныхъ жителей представляетъ икона 
Бож1ей Матери Всехъ  Скорбящихъ Радости, найденная въ 1766  г. подъ алта- 
ремъ Богоявленской церкви, что на Лосте, въ 12 в. отъ Вологды. ( " Ст е па -  
HOBCKi f l ,  стр. 120 . — Л у к о м с к 1 й ,  стр. 3 4 0 .— История. Росс. Муз. 4 2 9 4 9 . 
2076 : иконостасъ).

LX. Вологда. Воскресенская церковь, что на Л'Ьнивомъ
торгу, 1762 г.

(Рис. 1 4 ).

Церковь въ первый разъ упоминается въ летописи подъ 1147  г. 
До 1762 г. была деревянная. Настоящая церковь устроена въ стиле барокко. 
Вызолоченный и сплошь покрытый роскошной резьбой иконостасъ состоитъ 
изъ семи ярусовъ. Все иконы въ немъ древняго письма. Древшя иконы 
въ приделе во имя Собора Богоматери: 1 ) Собора Богоматери, 2 ) Воскре- 
сешя Христова и 3 ) св. великомученицы Варвары. За правымъ клиросомъ у 
южной стены образъ св. Николая Чудотворца, а въ приделе во имя св. 
Космы и Дамгана— пядничная икона Казанской Бож1ей Матери и свв 
Кирилла Новоезерскаго и 1оанна Воина. Престоловъ три. Внутри болышя 
трещины въ стенахъ. (С т е п  а и о вс к i n,  стр. 86 . — Л у к о м с к Ш ,  стр. 
1 8 6 . — С е м е н о в ъ ,  Географ, словарь, т. I, стр. 5 2 1 .— Живоп. Р о с ш , 
1904 , стр. 2 0 0 ).
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Рис. 14. Вологда. Воскресенская церковь на ЛЬнивомь торгу, 17(52 г.

LXI Вологда. Гавршло-Архангельская церковь, 1780 г.

Построена на средства кунцовъ бр. Незлобиныхъ. Каменная, одноэтажная, 
трехпрестольная. Колокольня каменная, въ одной связи съ церковью, съ 
замЪтнымъ уклономъ къ с.-з. (С т е  п ан  о в с к i й, стр. 56, 96, 1 4 5 ,—
Л у к о м с к 1 й ,  стр. 1 6 1 ).

LXII. Вологда. Георг1евская церковь, XYII в.

(Рис. 1 5 ).

Холодный храмъ построенъ во второй половин!, X V II в. Колокольня, 
можетъ быть, того же времени, но куполъ ея перед!ланъ. Внутри богатый 
иконостасъ; мнопя иконы иъ немъ переписаны. НасгЪиныя фрески были пере
писаны. Теплая церковь (на  рис. 15 направо) устроена въ н ачал ! X V III в., 
съ оригинальною продолговатою верхнею частью и фонаремъ въ вид! пятику- 
польнаго храмика. Прекрасный образъ Соф in Премудрости Божчей XVI в. и 
н!сколько другихъ очень хорош ихъ иконъ. (Л  у к о м с к i й, стр. 1 1 2 ).
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Рис. 16. Вологда. Георпевская церковь.

LXIII. Вологда. Церковь св. Димитр1я Прилуцкаго на На-
волокй.

Находится на краю л!;ваго берега р. Вологды, въ низменной местности, 
отъ которой и получила назваше. Время построешя ея неизвестно; въ 
1618  г. она упоминается въ окладныхъ книгахъ apxiepettCKaro дома. Около 
1710  г. вместо деревянной построена ныне существующая каменная холодная 
церковь. Къ северной степе ея неизвестно когда была пристроена теплая 
церковь во имя св. князя беодора и детей его Давида и Константина, но въ 
1750  г. она была разобрана, а вместо нея построена тщашемъ купца 
А. М. Рыбникова нынешняя церковь съ колокольней. Холодная церковь 
двухъэтажная, пятиглавая. Древшя иконы: Воскресешя и св. Димитр1я При
луцкаго. Въ церкви сохранились остатки старой росписи и богатый иконо- 
стасъ X YIU  в. со старыми иконами. Теплая Успенская церковь — одноэтажная, 
одноглавая; два престола: главный и во имя свв. Ярославскихъ чудотворцовъ 
беодора, Давида и Константина. Въ ризнице хранится серебряный позоло
ченный, съ черневыми и живописными по финифти изображешями, ковчегъ, 
пожертвованный въ 1743  г. купцомъ Ив. Ив. Рыбниковымъ. ( С т е п а н о в о й ! й ,
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стр. 56, 1 2 3 .— Икона Бозшей Матери: Прилож. къ Русск. Паломн. 1909 , 
кн. Ш , стр. 5 1 4 .— Л у к о м с к i й, стр. 1 2 8 — 1 3 3 ).

LXIV. Вологда. Екатерининская церковь, 177в г.
Каменная, одноэтажная. Теплая церковь въ 1887 г. расширена, а 

холодная въ 1905  г. ремонтирована. Нрсстоловъ три. (С т е п а н  о в с  к i й, 
стр. 5 6 ).

LXV. Вологда. Знаменская церковь, что въ Дюдиковой
пустыни.

Церковь эта издревле имела престолъ во имя Знамешя Бож1ей Матери, 
первоначально устроенный по случаю явлеш я въ 1570  г., сентября 2 дня, 
во время моровш^» поветр1я въ Вологда, иконы Знамешя. Икона эта, хра
нящаяся ныне въ церкви, длиною 5 в., шириною З1/* в. Нынешняя 
каменная теплая церковь построена около 1750  г. воеводою Оед. Дан. Раз- 
варинымъ. Увенчана одною главою на четырехгранном!, фонаре. Алтарь въ 
виде полукруж1я. Время построешя двухъ приделовъ (св. Николая и муч. 
Уара) неизвестно. ( Л у к о м с к 1 й ,  стр. 106 , 2 1 9 ).

LXVI. Вологда. Зосимо Савват1евекая церковь, 1780 г.

Каменная, двухъэтажная. Два престола. Деревянная часовня на правомъ 
берегу р. Вологды. ( С т е п  а н о в е к  i й, стр. 5 6 . — С л у ч е в с к i й, По северу 
Р о с ш , т. I, стр. 1 8 8 ).

LXVII. Вологда. Ильинская церковь, что въ Камень^,
1698 г.

(Рис. 1 6 ).

Находится у стараго городского бульвара, на возвышенной местности, 
почему и носить еще назваше «в ъ  Г ор ахъ ». Каменная, одноэтажная, 
холодная. Небольшая, скромная и привлекательная церковь. Осталась отъ мо
настыря, построеннаго среди запасовъ известкового камня, нриготовленныхъ 
Иваномъ Грознымъ. Недурной иконостасъ церкви ностроенъ во второй половине
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ХУШ  в. Икона Воскресешя Христова, написанная въ 
1568  г. Гринковымъ и неоднократно переписанная. 
( С т е п а н о в е к i й, стр. 139 , 4 6 4 . — Л у  к о м с к 1 й ,  
стр. 175. —  З в Ъ р и н с к 1 й ,  т. П, №  874 . Икона 
изб!енныхъ младенцевъ отъ Ирода. Богоматерь въ 
Русск. Паломн. 1909 , IV , стр. 773. —  С у в о 
р о в у  И., Церковь св. Илш пророка въ Вологда. 
Волог. Епарх. В/ьд. 1880 , № №  14 и 15 ).

Рпс. 16. Вологда. Ильин- LXVIII. Вологда. 1оаННО-БоГОСДОВСВаЯ
екая церковь въ Ка- ттрпиопт. 1744- т’меньЬ, 1622 г. Ц врВОВЬ, I Г. {f).

(Рис. 1 7 ).

Каменная, двухъэтажная, заурядной архитектуры. Престоловъ два. (Л  у- 
K O M C K i f l ,  стр. 1 9 0 — 1 9 5 .— Въ архив!» Ими. Арх. Комм. Д'Ьло 1905  г., 

№  1 2 8 .— С т еп  а н о вс  K i  й, стр. 5 6 .— Въ 1906 г. реставрировано въ церкви 
до 100 старинныхъ иконъ Чириковымъ подъ наблюден!емъ Имп. Моек. Арх.

Рис. 17. Вологда. 1оан но-Богословская церковь.
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Общества. Своими достоинствами мнопя изъ этихъ иконъ заслуживаютъ боль
шого внимашя. Датирована икона архистр. Михаила, писанная въ 1687 г. 
изографомъ Григ. АгЬевымъ. (Труды Комм, но сохран. памяти., т. II. стр. 8, 
10, 14, 19, 25, 27, 85, 74 ).

LXIX. Вологда. 1оанно-Златоустовская (Мироносицкая) цер
ковь, 1664 г.

(Рис. 18).

Рис. 18. Вологда. Церковь Мироносицкая (Златоустовская).

Построена М. 1ероееевымъ. Каменная, двухъэтажная, одна изъ лучшимъ 
въ город!. Престоловъ четыре. Нисколько старыхъ хорошихъ иконъ и окла- 
довъ къ нимъ. Очень хорошая колокольня. (Д !л о  въ архив! Пмп. Археолог. 
Комм. 1896 г., №  4 8 .— Фотография, снимокъ въ архив! И. Арх. Комм. 
Д. №  127. — С т  е п а н  о в с  K i й, стр. 5 6 , — Л у к о м с к п ! ,  стр. 1 8 4 ).

LXX, Вологда. 1оанно-Предтеченская церковь, что въ Дюди- 
ковой пустыни, около 1653 г.

(Рис. 19).
Каменная, квадратная, построена въ полуверст! къ скверу отъ города на 

л !вом ъ  берегу р. Вологды, по преданно, около 1653 г., что подтверждается 
записями въ окладныхъ книгахъ Вологодскаго apxiepeiicKaro дома ХУП и XVIII ст. 
Ран !е зд !сь  былъ монастырь, разоренный въ начал! ХУП в. литовцами. Цер-

оВыпуски 59
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новь имеетъ но архитектуре большое сход
ство съ каеедральнымъ Софнйскимъ соборомъ. 
Стены, сохраш ш ш яся въ первоначальном!, 
виде, выложены сплошной кладкой изъ обо- 
жженнаго толстаго кирпича, в-Ьсомъ 25 ф. 
Снаружи подъ верхнимъ карнизомъ 11 арокъ, 
упирающихся на поясъ и пилястры; подъ 
девятью арками иконы. Карнизъ состоитъ 
«и зъ  четырехъ кирпичей, положенныхъ тыч- 
комъ и ребрикомъ въ виде пояса». У  спусковъ 
новой четырехскатной крыши есть подзоры. 
Фонарь украшенъ неболылимъ пояскомъ, подъ 
которымъ выступаютъ восемь арокъ, опираю
щихся на полукруглый колонки. Своды ко
тловые для сквозныхъ фонарей и разделенные 

арками на равныя части, опираюнцяся на два четырехгранныхъ съ карни
зами столба. Алтарь съ неболылимъ уклонешемъ къ югу, троечастный, съ 
тремя пролетами, разделенный поперечными стенами; въ южномъ отделсши 
приделъ во имя ев. Нила Столбенскаго, устроенный въ 1790 г., а въ 
северномъ —  во имя св. Кирилла Новоезерскаго. На стенахъ храма есть 
иеболышя лепныя украшешя. Иконостасъ высокШ, заключаетъ 5 ярусовъ 
иконъ, изъ конхъ некоторый очень древняго письма. Въ церкви вообще 
много хорошихъ иконъ. Хороший старый полъ изъ каменныхъ ш и ть . 
Въ церкви хранится серебряный потиръ съ принадлежностями, положенный 
епископомъ Вологодскимъ и БЬлозерскимъ Павломъ въ 17 22 г. Теплая цер
ковь построена Львомъ Разваринымъ въ 1748  г. (Метрика 1887 года, № 5 .—  
С т е  n a n o B C K i f l ,  стр. 132 . — Л у к о м с к 1 й ,  стр. 103 —  10 7 . — З в е р и н -  
CKi f l ,  т. Ш , №  1 5 9 8 ).

Рис. 19. Вологда. Церковь Доанна 
Предтечи въ Дюдпковой пу

стыни. 1653 г.

LXXI. Вологда. 1оанно Предтеченская церковь, что въ Ро-
щень’Ь, 1710 г.

(Рис. 2 0 ).

«Рощ енскою », или «что въ Рощ еиье» церковь называется отъ местности, 
называвшейся встарину «Рощ ен ьем ъ». Въ архивныхъ документахъ упоминается 
съ 1618 г. Начало постройки нынешней каменной церкви относится къ 1710 г.
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Рис. 20. Вологда. Гоанно-Предтеченская церковь въ РощеньЬ, 1710 г.

Иконостасъ старый, пятиярусный, покрытый резьбою. Ц арстя  врата состоятъ 
изъ сквозной мелкотравчатой резьбы. Известна настенная роспись въ церкви 
1717 г., поновленная въ 1856  г. Древшя иконы: Усекновеш я главы 1оанна 
Предтечи, CouiecTBie 1исуса Христа въ адъ, Воскресешя, Успеш я, св. Алексея 
митрополита Московскаго, Соборъ 1оанна Предтечи, Тихвинской Бояией Матери, 
Живоначальныя Троицы и нисколько другихъ. Ограда 1851 г. ( С т е п а н о в с ю й ,  
стр. 1 2 8 .— Л у  к о м с к 1  й, стр. 1 4 4 — 1 5 2 .— Въ архив!; Пмп. Арх. Комм, 
дело 1905  г., №  43. — Г р а б а р ь ,  Ист. русск. иск., т. V I, стр. 5 1 2 —  
5 1 4 .— Труды Яросл. Арх. Съезда, т. I, стр. 288 . — С у  в о р  о въ ,  Описаше 
церкви св. Тоанна Предтечи, что въ Рощ енье).

ЬХХП. Вологда. Кирилло-Б'Ьлозерсвая церковь, 1655 г. (?).

(Рис. 2 1 ).

Церковь принадлежала Кирилле-Белозерскому монастырю и находилась на 
Соляномъ дворе, ныне принадлежитъ духовной семинарш. Значительно пере
устроена. (Л  у к о м с к i й , стр. 2 2 0 ).

9 *
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Рис. 21. Вологда. Церковь Кпрплло-Б'Ьлозерская, 1055 г.

LXXIII. Вологда. Кирилловская церковь, что въ Рощень*
XVII в.

(Гиг. 2 2 ).

Построена въ половин! XVD ст. Каменная, одноэтажная, трехпрестольная. 
Трапеза и колокольня сильно застроены. Въ 1899  г. церковь обнесена каменной 
оградой. (Л  у к о м с к i й, стр. 1 5 7 .— С т е п а н о в с к i й , стр. 5 5 ).

Рис. 22. Вологда. Кирплло-Рощенская церковь, X V II  в. 
Снимокъ 1Т. П. Покрышкина.
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L.XXIV. Вологда. Лазаревская кладбищенская церковь

Первоначально построена въ 1775  г. на средства купца ft. М. Колосова. 
Въ 1879  г. перестроена ио новому плану. Нынешняя церковь каменная, одно
этажная, престолъ одинъ.

L.XXY. Вологда. Леонтьевская церковь, 1758 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная. ( С т е н а н о в с т п й ,  стр. 56 ).

LXXYI. Вологда. Михаило-Архангельская церковь, 1781 г.

Въ 183о  г. была приписана къ 1оанно-Богословской, а въ 1911 г. пере
дана управлешю СЬверныхъ жел1;:зныхъ дорогъ. Каменная, одноэтажная, трех
престольная.

LXXYn. Вологда. Николаевская церковь, что во Владычней
слобод*, 1669 г.

(Вис. 23 ).

Находится на лВвомъ берегу р. Вологды. Каменная, квадратная, двухъ- 
этажная; длина ея 17 сале., шир. 7 саж. СтВны, сохранивпйяся въ первона- 
чальномъ вид*, выложены сплошною кладкою
изъ кирпича в’Ьсомъ отъ 15 до 18 фунтовъ.
Связи въ стЪнахъ желЬзныя. По середин!; 
внешней CTtiiu вместо пояса сдВланъ изъ 
кирпича небольшой карнизъ, па который 
опираются около угловъ церкви и ио сере
дин* по три гладкпхъ полуколонии, дохо- 
дяпця до верхняго карниза; надъ этимъ кар- 
низомъ имеются три иолукружзя, образуются 
неглубошя ниши, въ которыхъ находятся 
позднш изображешя изъ новозаветной исторш.
П окрьте  церкви четырехскатное. Па церкви 
пять главъ, вс* маковиицы. Фонари ихъ выхо-
ДЯТЪ ИЗЪ кружалъ СЪ гладкими шеями, им1ю- Рис. 23. Вологда. Николаевская

церковь во Владычней слободЬ,
щими по восьми узкихъ оконъ. Кресты вось- кжо г.
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миконечные, деревянные. Алтарь нижняго храма выступаетъ двумя абсидами. Па
перть устроена лишь съ западной стороны, съ двумя входами. Верхняя и нижняя 
церковь имЪютъ видь квадратовъ. Въ нижнемъ храме четыре четырехгранныхъ 
столба; своды его имеютъ видь длинныхъ полукруглыхъ пазухъ, раздйленныхт, 
столбами на равныя части; своды въ алтаре леж ать на сгбнахъ. Окна располо
жены въ одинъ свегь, въ храме по шести, въ алтаряхъ по три; окна широыя, 
прямыя, съ отливами снаружи. Полъ изъ плитъ— опоки. Въ верхнемъ храме дуго
образные своды опираются на два столба, а своды алтаря лежатъ на сгВнахъ. 
Окна, расположенный такъ же, какъ въ нижнемъ храме, полукруглыя; въ 
трапезе два окна, въ алтаре одно. Полъ изъ опоки. На стВпахъ и сводахъ 
л'Ьпныя украшешя въ виде дугъ и неправильныхъ четырехугольниковъ. Лепные 
карнизы имеются и на столбахъ, на углахъ  которыхъ поставлены урны съ 
горящими фитилями. B et стены покрыты живописью XIX ст. Солея каменная, 
на две ступени выше пола храма. Главный иконостасъ пятиярусный, съ резьбою 
колоннами и пилястрами, одинъ изъ лучш ихъ въ Вологде; местами поволочешь. 
На вызолоченныхъ царскихъ вратахъ вырезано изображен!е Рождества Хри
стова и поклонешя волхвовъ. Иконостасъ малаго придала древшй, одноярусный, 
съ колоннами и пилястрами. Въ церкви имеется много древнихъ иконъ: четырех
конечный крестъ съ следующей надписью: «Л ета  7170-то въ сей животворяшдй 
крестъ положены святаго первомученика архщцякона Стефана многоцелебныя 
мощи съ верою приходящимъ и щнемлющимъ цельбу отъ различныхъ недугъ. 
А положилъ по обещанью своему многогрешны Иоапъ Иосифовъ сынъ Голов- 
ковъ. Аще ли храмъ или кая душа начнетъ владеть симъ святымъ крестомъ 
съ мощм! и после моево грешнаго жития, да почтетъ день первомученика Сте
фана и воспомянетъ у престола Христова и мою многогрешную душу, да воз
дастся ему мъзда отъ Господа Бога ныне и въ безконечныя веки векомъ 
аминь». Въ ризниц!; хранятся резныя изображешя Спасителя въ ростъ чело
века въ гробу, двухъ ангеловъ и Спасителя въ терновомъ венце. Колокольня 
построена, вероятно, одновременно съ церковью. Колоколовъ 18, изъ которыхъ 
большой и два подзвона отлиты въ X VIII ст., а остальные въ X IX . На боль- 
шомъ колоколе надпись: «Сей колоколъ города Вологды церкви живоначальныя 
Троицы и святаго апостола первомученика Стефана и святителя Христова 
Николая Чудотворца... что во Владычной слободе выдитъ въ Москве лета  1782 , 
а весу въ немъ 125 пудъ. Асонъ Струговщиковъ». (Метрика 1887 г., №  6 .—  
Л у к о м с к 1 й, стр. J25 .— С т е п а н о в с к i й, стр. 5 6 ).
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LXXVIH. Вологда. Николаевская церковь, что на Глинкахъ,
1676 г.

(Рис. 24 ).

Находится близъ южной черты города, на мы с!, образуемомъ с.ш ш емъ 
р!чекъ Содемки, Чернавки и Копани, составляющих!. дал!с  р. Золотуху, выко-

Рис. 24. Вологда. Николаевская Глинковская церковь. 1076 г.

панную по повеление [оанна Грознаго. Свое назван1е получила отъ мощнаго 
подпочвеннаго слоя глины, ран !е же называлась «Николаевскою, что въ Раз- 
сы лы цичь! с ло б о д !». До 1676  г. была деревянной, а потомъ заменена двухъ- 
этажной каменной. Престоловъ три. Иконостасъ въ верхнемъ храм ! Х\ГШ ст. 
Изъ иконъ зам !чателенъ образъ св. Николая, круглый, украшенный серебряною 
позолоченною р !зьбою ; по нижнему краю ризы надпись: «ВеликШ Николае 
чудотворецъ въ л !т о  6621 (1 1 1 3 ) » .  Въ ризниц! хранится древняя полот
няная фелонь. ( С т е п а H O B C K i f l ,  стр. 1 3 0 .— Казанская икона Б. М. Бого
матерь. РусскШ Наломи. 1909 г ., кн. Ill, стр. 4 4 2 ).
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Въ 1907 г. предполагалось расширеше церкви въ сторону алтаря. (Д зв. 
Ими. Арх. Комм., в. 26, стр. 7 ).

LXXIX. Вологда. Николаевская церковь, что у Зодотыхъ
Крестовъ.

(Рис. 2 5 ).

LXXX. Вологда. Ни- 
колаевскаяцерковь, 

что на Извести.

Переосвященная въ 
1869 г. во имя св. Але
ксандра Нсвскагб, нахо

дится на правомъ берегу р. Вологды, на «Известной горЁ ». Время построешя 
существующей каменной церкви неизвЁстно, основаше лее старинной деревянной 
церкви, но свидетельству одного стариннаго сказашя, относится къ 1553 г. 
( С т е п а н O B C K i f i ,  стр. 5 5 ).

Рис. 25. Вологда. Николаевская церковь, что 
у Золотыхъ крестовъ.

Построена первона
чально ранЁе 1605  г. Не
однократно горЁла. Ны- 
н ё ш н я я  церковь каменная, 
двухъэтажная. Престоловъ 
четыре. Интересная коло
кольня и трапеза постро
ены въ 1781 г. ( С т е 
п а  н о в с к i й, стр. 5 6 .—  
Л у к о  м с к i й, стр. 2 2 2 ).

LXXXI. Вологда. Николаевская церковь на Сонной площади
1777 г

(Рис. 28 ).

Нынёшняя каменная церковь начата постройкою въ 17 1 3  г. на м ё с т ё  

старинной деревянной церкви, иеизвЁстно когда построенной. Въ пижнемъ 
этажЁ придЁлъ св. Aeanacin АлександрШскаго, въ верхнемъ Спаса Нерукотворен-
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наго образа. Церковь построена въ настоящемъ виде въ 17 77 г. Каменная 
пристройка для торга съ северной стороны конца XY1II в. Престоловъ четыре. 
Иконостасъ въ стиле барокко, въ немъ нисколько иконъ X V II в. ( О т е н а н о в -  
с к i й, стр. 57, 145.— Л у к о м с к Ш ,  стр. 2 0 7 ).

ЬХХХП. Вологда. Параскево-Пятницкая церковь.

Неизвестно когда построена. Каменная, одноэтажная, трехпрестольная. 
(С т  е и а но в с к i й, стр. 55 ).

LXXXIII. Вологда. Петропавловская церковь.

Построена въ половине XVI века и находилась первоначально на берегу 
р. Вологды между семинар1ей и устьемъ р. Золотухи. Въ 1560  г., при построены 
1оанномъ Грознымъ въ Вологде каменной крепости, перенесена на настоящее 
место. Каменная, одноэтажная, трехпрестольная. Колокольня щпятныхъ пропор
ции ( С т е п а н о в  с к i й, стр. 5 5 . — Л у к о м с к П Ц  стр. 2 2 0 ).

LXXXIV. Вологда. Покровско-Казанская церковь, 1778 г.

(Рис. 26 ).

Рпс. 20. Вологда. Покровско-Казанская церковь, 1778 г.
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Построена на средства К. Пояркова, освящена въ 1780 г. Каменная, 
двухъэтажная. Престоловъ три. Изящный иконостасъ. Въ одномъ корпус!; церковь 
не крепка.

Приписная часовня на Гостинодворской площади во имя Казанской Бояией 
Матери, построенная до 1671 г. по приказу царя Алексея Михайловича на 
м^ стё , гдЪ происходило поклонеше мощамъ св. Филиппа при перенесенш ихъ 
въ 1597 г. въ Соловецшй монастырь. (Л  у к о м с к i й, стр. 2 1 6 ).

LXXXV Вологда. Покровская Козленская церковь, 1704 г.

(Рис. 2 7 ).

Каменная,одноэтаж
ная, одноглавая, въ связи 
съ каменною шатровою 
колокольней. Построена въ 
память избавлешя отъ 
сильныхъ иожаровъ. Три 
престола: Возней Матери 
Неопалимыя Купины, По
крова и Антипы епископа 
Пергама Аз1йскаго. Зало
жена въ 1704 г. Въ цер
кви имеются иконы древ- 

А у709 г 1 ’ няго письма. Известна ея
настенная роспись. ( С т е -

n a H O B C K i f i ,  стр. 55, 144 . — Л у к о м с к ! й ,  стр. 138 —  143.— С е м е н о в ъ ,  
Географ. Слов. Г, 5 2 1 .— Въ архивй Имп. Арх. Комм, дйло 1902  г., №  4 7 ).

LXXXVI. Вологда. Скорбященекая тюремная церковь, 1824 г.

Каменная, въ связи съ тюремнымъ замкомъ. Построена одновременно съ 
тюрьмой, въ 1860  г. расширена. Престоловъ два.
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LXXXVII. Вологда. Церковь Спаса Обыденнаго, 1698 г.

(Рис. 2 8 ).

Находится на «С ен ной » или, какъ значится въ древеихъ документахъ, 
на «Старой» площади. Основаше церкви относится къ 1654  г. Первоначальная 
деревянная церковь перестроена на каменную съ 1688  по 1698  гг. Въ

Рис. 28. Вологда. Спасообыдеиная п Николаевская церкви на СЬннон площади.

1718  г. была украшена стенной живописью. Около этого же времени съ 
южной стороны трапезы пристроена низменная теплая придельная церковь во 
имя Тихвинсшя иконы Бож1ей Матери, а Спасская обращена въ холодную. 
Въ 1840 г. теплая церковь съ трапезою была переделана. Въ 1851 — 1853 гг. 
въ Спасской церкви были расширены старыя и пробиты новыя окна, полъ 
поднятъ, старый алтарь разобранъ до основашя и построенъ новый, стенная 
живопись заменена новою и церковь, ранее холодная, обращена въ теп
лую. Возобновленная церковь освящена въ 1854  г. Ны не только фасадъ 
главной церкви и колокольня сохраняютъ следы древней архитектуры.

Колокольня каменная, около нея въ I8 6 0  г. построена часовня. Иконы 
въ иконостасе новыя, писанный на железе.
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Древшя иконы: Спаса, написанная въ 1654 г. въ одинъ день и почи
таемая чудотворною, въ золотой ризе 1856 г.; Спасителя, Одигитрш, Благо- 
вещешя 1647 г. и др. ( С т е п а н о в е ^  й, стр. 577, 186 и 4 6 4 .— Историч. 
Вестникъ 1903 г., V II, стр. 247. —  С у в о р о въ , Опнсаше Спасо-обыденном 
Всеградской церкви. Вологда, изд. 2-ое, 1879  г .— Л у к о м с к Ь ! ,  стр. 2 2 3 ).

LXXXVIII. Вологда. Спасо Преображенская церковь, что на
Болот*. 1768 г.

(Рис. 29 ).

Каменная, одноэтажная, 
трехпрестольная. Но архитектуре 
близка къ Воскресенской церкви 
на Ленивой площади. Хороннй 
икоиостасъ. Интересны две печи. 
(Л  у к о  мс к i й, стр. 197.  —  
Ст  С н а н о в е к  i й, стр. 5 6 ).

LXXXIX. Вологда. Спа
со Преображенская Ан
дреевская церковь, что 
во Фрязинов*, XVII в.

(Рис. 30 ).

Церковь находится на бе
регу р. Вологды, на южпомъ 
конце зарРченскаго посада. На
зв ало  свое получила отъ имени 
дворцоваго села Фрязинова. irb-

Рпс. 29. Вологда. Церковь Спаса на БодогЬ,
1 7 0 8  г. когда оывшаго на месте ны-

1гЬшняго прихода церкви. Время 
нервоначальнаго построешя неизвестно. Въ матер1алахъ консисторскаго архива 
упоминается съ 1678 г. Нынешняя каменная, также неизвестно когда построенная 
церковь въ верхнемъ этаже имеетъ три престола: Преображешя, Ролсдества 
св. Ioanna Предтечи и свв. Д ш ниш  и Амфилох1я Глушицкихъ чудотворцевъ. Древ-
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шя иконы: Преображешя, Спаса Смо- 
ленскаго, Воскресен1я, 1оанна Пред
течи, Бож1ей Матери всЪхъ скорбя- 
щихъ Радости, Бож1ей Матери Оди- 
гитрш, Троицы, ев. Николая Мурли- 
кШскаго, свв. А л е ш я  и Арте.\пя. 
Въ нижнемъ этаж!; четыре престола: 
Андрея Первозваннаго, Tpuropia Бого
слова, Бояпей Матери всТхъ скорбя
щих!. (1 8 5 3  —  54 гг .) и св. муче- 
никовъГур1я,СамонаиАвива(1848г.). 
Въ ризниц!; хранится Еванге-Jie въ 
листъ 1698 г. (С т е и а н о в с  к i й, 
стр. 126. —  Въ архив!; Ими. Арх. 
Комм. д’Ьло 1895 г., №  2 0 7 ).

Рис. 30. Андреевская (Спасская) церковь 
во Фряаинов-Ь, конца X V II в.

ХС. Вологда. Сретенская церковь, 1730 г.

XCI. Вологда. Троицкая церковь,
1717 г.

Построена на мЪстТ монастыря, осно- 
ваннаго препод. Герасимомъ въ 1147 г.
НынЪшняя каменная церковь, построенная на 
средства Колесовыхъ, нм!;етъ три престола: 
въ восточномъ отдЪлеши во имя св. Троицы 
(гд е  находятся мощи ир. Герасима, надгроб-

Рпс. 31. Вологда. СрКтенская
пая рака надъ которыми устроена въ 18о7  г .); церковь, 1730 г.

(Рис. 31 ).

Каменная, двухъ.этажная, трехнрестольная. Теплая церковь освящена въ 
1 735 г., холодная — въ 1837 г. Интересны архитектурный детали церкви сна
ружи и внутри. Одна изъ лучш ихъ церквей 
города. ( J l y K O M C K i f l ,  стр. 47 , 177 —
18 3 . — Ст  е п а н о в с к i й, стр. 56 ).
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въ западномъ —  во имя св. 1оанна Милостиваго и во имя вс1.хъ Вологод- 
скихъ чудотворцевъ. Изъ иконъ замечательны: св. Троицы, Сошеств1я св. 
Духа и Благовещешя, внизу которой надпись: «Л ета  7197 (1 6 8 9 ) году марта 
в ъ — день написанъ сей святый образъ по обещашю Сергея Николаева 
сына Тебенькова Вологодскими изуграфы Ермолаемъ и Петромъ во славу Б ога». 
Колокольня и трапеза 1876  г. ( Л у к о м с к 1 й ,  стр. 2 1 2 .— С те  п а н  о в е к  i й, 
стр. 8 7 ).

ХСП. Вологда. Царевская церковь, XVII в.

(Рис. 32 ).

Ута едва ли не лучшая Вологодская церковь Московеко-Ярославскаго 
стиля, мало тронутая нополнешями, расположена на краю города. Перво
начально она называлась церковью «Сретеш я образа препод. Димитр1я При- 
луц к а го », бывшаго въ походе Ивана Ш -го на Казань, и была основана въ 
начале X Y I ст. Сколько времени существовала эта' церковь и когда построена 
нынешняя каменная, неизвестно; однако, судя по характеру архитектуры и 
древняго иконостаса, можно полагать, что она основана не позже ХТП  в.

Рис. 32. Вологда. Царевская церковь.
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Ныне существующая церковь каменная, двухъэтажная. К ъ квадрату церкви съ 
западной стороны пристроены небольшая паперть и спускное изъ верхняго 
этажа крыльцо, при вход ! на которое устроенъ на четырехъ толстыхъ 
кувшинообразныхъ столбахъ красивый куполъ, увенчанный небольшою главою 
и крестомъ. Алтарь нижняго храма двумя полукруж1ями выдается значительно 
более верхняго четырехугольнаго алтаря. Стены сохранились въ первоначаль- 
номъ виде; въ стенахъ нижняго этажа положены деревянный связи, въ сте- 
нахъ верхняго— железныя. Снаружи фасадъ украшенъ вверху у крыши двой- 
нымъ рядомъ полукруглыхъ наличниковъ, въ средине по угламъ и между 
оконъ— пилястрами, состоящими изъ трехъ полуколонокъ съ своеобразными 
капителями и базисами, вн изу— простыми четырехугольными лопатками; нижнШ 
этажъ отъ верхняго отделяется широкимъ карйизомъ. Окна первоначально 
были малаго размера, полукруглый; ташя окна еще сохранились въ верхнемъ 
храме (одно въ алтаре, по правую сторону дверей изъ паперти въ церковь 
одно окно, четыре въ паперти и два надъ папертью) и въ нижнемъ (въ  
паперти два окна). Все остальныя окна храма неизвестно когда были уве
личены, нричемъ въ верхнемъ храме осталось по сторонамъ каждаго окна по 
полуколонке вверху и внизу, а также у каждаго окна по одному валику; 
у увеличенныхъ оконъ нижняго храма все украшешя уничтожены.

Въ верхнш храмъ ведутъ две двери, обитыя нолосовымъ железомъ, на 
которыхъ краскою изображены разныя украшешя въ виде цветовъ, травъ и 
проч. Двери нижняго храма деревянный квадратныя. Въ середине нижняго 
теплаго храма поставлены два гладкихъ столба. Въ западной, большей половине 
своды крестовые, опирающееся на столбъ и арки; въ восточной своды полу
круглые, во всю ширину церкви. Полъ каменный, солея также каменная, 
возвышается на 2 вершка. Въ нижнемъ храме два алтаря, разделенные по
перечною стеною съ пролетомъ; южный алтарь имеетъ два пролета, северный—  
арку. Престолъ и жертвенникъ переделаны въ 1887  году. Въ верхнемъ храме 
сводъ котловой. На стенахъ имеются лепны я украшешя. Полъ въ храме, 
алтаре и притворе деревянный; солея также деревянная. Алтарь двоечастный. 
Въ алтаре и предалтарш сохранились два окна, довольно малыя, противъ 
которыхъ въ стене впадина въ виде полуарки, которая ранее служила 
жертвенникомъ; въ предалтарш прежде помещался придЬлъ, уничтоженный 
въ 1850 г. Пятиярусный иконостасъ древняго устройства, прямой, во всю 
ширину церкви, съ заворотами на южную и северную стену. Вместо карни- 
зовъ ярусы отделены одинъ отъ другого поперечными узорчатыми тонкими
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досками. Въ нижнемъ ярусЬ иконы разделены разными вызолоченными колон
нами, состоящими изъ виноградныхъ листьевъ и гроздьевъ; иконы другихъ 
ярусовъ, кроме второго, помещаются въ узкихъ продолговатыхъ рамахъ съ 
овальными верхами. Нижняя часть этого иконостаса подъ местными образами, 
сделанная въ очень недавнее время, и новая резьба на царскихъ дверяхъ 
резко отличаются отъ верхнихъ частей его. Иконы въ иконостасахъ обоихъ 
храмовъ древняго письма, за исключешемъ трехъ иконъ нижняго иконостаса; 
мнопя изъ иконъ съ датами X V II и начала XVHI в. Много хорошихъ иконъ: 
Распяяя (1 7 0 8  г .), нреп. Зосимы и Савваыя (1 7 0 9  г .),  всехъ Святыхъ, 
Преображешя Господня (1 7 1 9  г.), св. Троицы, образъ Вседержителя храмовой, 
св. Николая Чудотворца и пр. Вь храме хранятся две хоругви конца X V II ст. 
и хорошая лампада того же времени. Колокольня каменная, восьмиугольная, 
съ шатровымъ верхомъ. примыкает!, къ северно-западному углу паперти. На 
ней семь колоколовъ. (Метрика 1887 г . , № 1 ,— С т е п а н о в с к 1 й ,  стр. 89 . 1 6 5 .—  
J l y K O M C K i f i ,  стр. 118 — 1 2 3 .— Чертежи В. В. Суслова въ Архит. Музее 
Ц. А. X. №  163, 188 , 210 , 293 , 304, 321,  323, 333. — С у с л о в ъ ,  Памяти, 
русск. зодч., в. V II, 1 2 .— Фотограф, снимки Д. В. Милеева, т. Ш , №  1 2 — 14 ).

ХСШ. Вологда. беодоро-Стратилатовская церковь, XVII в

(Рис. 3 3 ).

Находится на правомъ возвышенномъ берегу р. Вологды. О времени ея 
первоначальнаго основашя сведешй не имеется. По преданш, она основана 
но распоряжение 1оанна Грознаго на месте, где онъ получилъ нзвесие о 
рожденш сына Оеодора, и называется «Ц арскою ». Церковь каменная, квадратная, 
двухъэтажная: въ нижнемъ этаже помещаются пустыя палатки, въ верхнемъ 
холодный и теплый храмы. Стены, сохранивпняся въ первоначальномъ виде, вы
ложены сплошною кладкой изъ простого кирпича весомъ 20 ф., снаружи глад- 
шя; по средине проходитъ одинокШ поясъ изъ кирпича съ зубчиками. На 
холодной церкви есть лопатки, сведенный tr  три арки и образуюпця собою 
три углублеш я. Карнизы сделаны изъ дерева въ виде ноясковъ. Окна про
долговатый, въ тепломъ храме ниже, чемъ въ холодномъ. У  оконъ холоднаго 
храма по бокамъ колонки, наверху украшешя въ виде теремковъ. Своды 
устроены въ виде круговой дуги. Полъ храма везде деревянный. Внутрен- 
шя стены холоднаго храма все украшены живописью; въ холодномъ же храме 
есть лепныя изображешя херувимовъ, по стенамъ орнаментъ. Клиросы дере-
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Рис. 33. Вологда, веодоровская церковь.

вянные. Нконостасъ холоднаго храма превосходный, половины X V H I в.; въ 
тепломъ— древшй деревянный, столярной работы, двухъярусный. Въ иконоста- 
сахъ имеются иконы древняго письма. Колокольня каменная, въ форм!; пира
мидальной башни, построена, вероятно, одновременно съ церковью. На пей 
шесть колоколовъ, на нЪкоторыхъ имеются надписи. Церковь приписана въ 
Кирилловской церкви, что въ Вощеный. (Метрика 1887 г., №  4 . — С т е п а н  о в- 
с к i й, стр. 55, 1 2 2 .—  Л у  к о  м с к i й, стр. 1 5 3 ).

XCV. Вологда. Спасокаменный Духовъ монаотырь.

Основанъ препод. Галактюномъ, сыномъ боярина Н. И. БЬльскаго. Собор
ная каменная церковь CoiuecTBin св. Духа устроена въ 1654  г. на средства 
царя Алексйя Михайловича. Боголюбская икона Бояией Матери начала X Y II в. 
На гробниц!; преп. Галактшна деревянный крестъ 1646 г. Собран1е рйзныхъ 
образовъ, складней и крестиковъ, перенесенное изъ Кубенскаго Спасокаменнаго 
монастыря. Красивая колокольня 1810 г. Знаменская церковь переустроена 
послй пожара 1854 г. Настоятельсшя келш 1823 г. Ограда 1800 г. ( С а в в а и -  
т о в ъ  II., Описаше Вологодскаго Спасокаменнаго монастыря. СНБ. 1860 г.—

юВыпуска 59.
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З в - Ь р и н с к 1 й, т. I. №  1 8 4 .— Историч. Вести. 1898 , XII, стр. 1 0 5 9 .—  
С т е п а н о в с к Ш ,  стр. 8 0 .— Живоп. Росшя 1904 , стр. 270  и 28 4 . — Изв. 
Ими. Русск. Археолог. Общ., т. II, стр. 7 (артоеная панапя ) .— П р о х о р  о въ ,  
Христ. древн. 1864  г. кн. I, 1 7 5 .— Изв. Имп. Арх. Комм., приб. къ в. 48, 
стр. 2 1 8 . — Л у к о м с к Ш ,  стр. 2 5 4 ).

XCV. Вологда. Арх1ерейскш домъ.

(Рис. 34 —  3 9 ).

Домъ представляетъ совокупность миогихъ каменныхъ здашй, строенныхъ 
въ разное время, съ 1659  по 1776  г. Высошя каменныя стены съ башенками 
и бойницами, окружаншця apxiepeflcKifl домъ (рис. 35— 3 7 ), строены въ 
1 6 7 1 — 1675  г. арх!ереемъ 1осифомъ Золотымъ. Древнейшее здап!е во двор!; 
дома— экономсшй корпусъ (раньше «Казенный п ри казъ »), направо отъ въйзд- 
ныхъ воротъ, въ связи съ соборною колокольней, оконченный постройкой около 
1659  г. и, можстъ быть, служивнпй арх!‘ерейскимъ домомъ. Съ 1667  но 
1670 г. былъ построенъ большой трехъэтажный корпусъ съ Крестовою цер
ковью; первоначально въ этомъ здаши были жилыя келш арх!ереевъ. Иетръ 
Великш въ 1693  и 1702  г. имйлъ здесь обеденный стодъ у apxienncKona 
Гавршла. Нынешняя арх1ерейская трехъэтажная «П а ла та », прекрасное здаше 
во вкусе архитектуры Елизаветинскаго времени съ замысловато украшенною 
внешностью, строена въ 1 7 6 4 — 1769 гг. (рис. 34 ). Здесь находятся портреты 
14 вологодскихъ apxiepeeBb и всехъ 12 арх!ереевъ бывшей Великоустюжской

Рис. 34. Вологда. ApxiepeiicKiii дома,, 1764—1769 г.
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епархш, перенесенные сюда въ 1786  г. Два церковные купола, возвышаюпцсся 
надъ здашями, служ атъ памятниками двухъ давно упраздненныхъ церквей:

Рис. 35. Восточная ст-Ьна ограды АрхЩрейскаго дома.

Рис. 30. Вологда. Ограда Архшрсискаго дома. Часть западной ст'Ьны.

Воздвиженской (1 6 8 7 — 1690  г .) и Рождественской (1 6 6 8 — 1670  гг .). Три контр
форса у  стЬны устроены около 1871  г. Въ упраздненной надвратной церкви 
нынЬ помещается enapxiaabHoe древлехранилище. ( С т е п а н о в  с к i й, стр. 1 4 0 .—

ю *
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Л у к о м с к i й, стр. 8 1 — 102 , 350, 3 6 3 .— Д-Ьло въ архива Имп. Арх. Комм. 
1899  г.,№  2 5 6 .— Старые Годы 1913 г., XI, стр. 5 6 — ВологодскШ Apxiepcii-

Рио. 37. Вологда. Ограда ApxiepencKaro дома. Часть западной етЬны.

Рпс. 38. Крыша казеинаго приказа Вологодскаго Apxiepeficnaro дома.

скШ домъ. Вологда. 1898  г .— Нзв. Пмп. Русск. Археолог. Общ., т. V, стр. 9 6 .—  
Архитект. Музей Имп. Акад. Художествъ, №  2694 . Этюдъ Е. Шмидта стЬпы
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(Рис. 4 0 ).

Домъ принадлежалъ гол- 
ланцу Ив. Гоутману и слу- 
жилъ местомъ неоднократиыхъ 
остановокъ Петра Великаго въ 
Вологде. Три «ж и лья » и по- 
гребъ. Построенъ, можетъ быть, 
въ 1704 г. Снаружи на стене

Ром. 39. Вологда. Дверь ApxiepeiioKaro дома.
Снимокъ к . к . Романова. имеется каменная доска съ гер-

бомъ. Во дворе старая воло
годская пушка и било 1706  г. 
Ныне здесь помещается ма- 
леньшй музей, содержимый 
Губернскою Земскою Упра
вою. (Л  у  к о м с к i й, стр. 35, 
262 , 3 6 4 ,— Живоп. Росшя 
1902 , стр. 5915 . — История. 
Вести. 1903 г., УП, стр.

Рис. 40. Вологда. Домикъ Петра Великаго. „  . - ■ _  ,, _ _
2 4 9 .— Чертежъ В. В. Суслова 

въ Архитект. М узее Имп. Акад. Худ. №  322 . — Б р и к н е р ъ ,  Истор1я Петра 
Вел., ч. V I, стр. 6 8 0 ).

дома.— Древлехранилище: Исто- 
рическШ Вести. 1903 , V II, 
251 и 255; фотограф, снимки 
Милеева, т. I I I ,  №  10 и 1 1 .—  
Живоп. Poccifl 1902 , стр. 23 —  
5 5 2 5 ).

XCYI. Петровскш 
домикъ.
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XCVII. С. Архангельское на Бохтюге. Михаило-Архангель-
ская церковь, 1790 г.

Каменная, двухъэтажная. Престоловъ три: въ холодномъ верхнемъ храме 
одинъ (освящ . въ 1790  г . )  и въ тепломъ иижнемъ два (1 7 9 8  и 1799  г .г .). 
Въ приходе 10 часовенъ.

ХСТШ. С. Бесйдное. Николаевская церковь.

Неизвестно когда построена. Теплая освящена въ 1819  г., а холодная—  
въ 1881 г. Каменная, одноэтажная, трехпрестольная.

XCIX. С. Благовещенское на Ем-Ь. Церковь 1755 г.

Каменная, двухъэтажная, обнесена каменною оградою. Престоловъ два; 
главный въ верхнемъ холодномъ храме освященъ въ 1868 г.

С. С. Богородское. Богородицкая церковь, 1804 г.
Каменная, одноэтажная, трсхпрестольная.

CI. Богородицкая Братковская церковь, 1785 г.

Каменная, одноэтажная. На холодной церкви восьмигранный куполъ съ 
главою, а на теплой две главы. Три престола.-

СП. С. Богословское на р. Тошке. Богословская церковь,
1698 г.

Построена помещикомъ 6 . Ив. Бакинымъ. Каменная, одноэтажная, 
трехпрестольная.

СШ. Пог. Борисоглебскш на р. Масляне. Церковь 1708 г.

Теплая церковь построена въ 1708  г., холодная— въ 1801 г. Каменная 
одноэтажная, трехпрестольная.

CIV. С. Боровецкое. Воскресенская церковь, 1781 г.

Каменная, двухъэтажная. Престоловъ четыре. Въ приходе 11 часовенъ.
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СУ. Сельцо Братково. Николаевская церковь что въ Елдан-
цахъ, 1778 г.

Каменная. Построена помЪщикомъ Л. Бердяевымъ, вместо деревянной, 
бывшей рядомъ при с. Никольском!.. Теплая церковь освящена въ 1785 г., 
холодная— въ 1816 г. Въ 1902  г. теплая и холодная соединены въ одну 
теплую. Престоловъ три.

СУ1 С. Брусничное. Спаео-Преображенская церковь, 1765 г.

Каменная, одноэтажная; холодная и теплая въ одной свяли, съ тремя 
престолами.

CYII. С. Васильевское на р. Тошк*. Васильевская церковь.

Время поетроешя неизвестно; упоминается въ окладной книге 1618  г. 
Поправлена и вновь укреплена въ 1838  г. Каменная, одноэтажная. Здаше 
не совсемъ прочий. Колокольня каменная, отклонилась отъ теплой церкви; 
для подкргЪплешя ея приделано входное каменное крыльцо. Престоловъ три. 
Въ приходе две часовни.

СУШ. Пог. Верхъ-Вологодскш. Христорождественская
церковь.

Теплая церковь освящена въ 1750  г., холодная въ 1760  г. Каменная, 
двухъэтажная. Престоловъ три: одинъ въ верхнемъ и два въ нижнемъ те- 
пломъ храме. Часовенъ три.

CIX. Верхводогда. Леонтьевская церковь.

Каменная, двухъэтажная, трехпрестольная, построена въ 1839 году 
вместо старой, сгоревшей въ 1810 г. Часовенъ три.

СХ. С. Верхнее Осаново. Троицкая церковь, 1813 г.

Деревянная. Освящена въ 1824  г.; сооружена Е. Д. Макшеевой. Приписана 
къ церкви Рождества Богородицы въ с. Церковномъ (см. ниже №  CLXXI).
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CXI. С. Во8движенское. Крестововдвиженская Закубежская
церковь, ХУШ в.

Построена не ран£е 1797  г. и не позже 1809  г. Каменная, двухъ
этажная, одноглавая, съ двумя престолами.

СХП. Пог. Возимскш. Николаевская церковь, 1794 г.

Освящена въ 1797  году. Каменная, двухъэтажная. Престоловъ четыре: 
въ верхней холодной одинъ и въ нижней три.

СХШ. С. Воскресенокое Чуровское, что въ Митроподь'Ь. 
Воскресенская церковь, 1770 г.

Каменная. Построена поручикомъ Ал. Гр. Захаровымъ на Mtcrfe бывшей 
деревянной. Престоловъ три. (Фотограф, снимки Д. В. МилЪева, т. Ш , №  18 ).

CXIY. Пог. ВоскресенскШ на ШовгЬ. Воскресенская цер
ковь, 1775 г.

Холодная церковь построена въ 1775  г., а теплая въ 1782 г, Каменная, 
одноэтажная, съ тремя престолами.

CXY. Пог. Вотчинскш. Христорождественская церковь,
1798 г.

Каменная, двухъэтажная, съ 4-мя престолами. Часовень шесть, изъ кото- 
рыхъ двГ, построены на пустошахъ, на мг1,стахъ бывшихъ храмовъ.

CXYI. С. Выгалово. Ильинская церковь, 1780 г.

Церковь и колокольня построены на слабомъ грунт!; и на непрочномъ 
фундамент^, BatflCTBie чего дали осадку. Колокольня требуетъ перестройки. 
Холодная церковь построена въ 1883  г.; престблъ въ ней одинъ, а въ 
теплой два.

CXYn. С. Выколупкино. Николаевская церковь, 1779 г.

Каменная, одноэтажная, съ тремя престолами.
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СХУШ. С. Выпрягово. Никодаевокая церковь.

Каменное здаше церкви состоитъ изъ трехъ частей въ одной связи: 
а ) высокой со шпицомъ колокольни, украшенной въ нисколько ярусовъ колон
нами и наружными арками и нишами, построенной въ позднейшее время вместо 
прежней низкой; б ) большой, но низкой теплой церкви (трапезы ) съ толстыми 
стенами и малыми окнами архитектуры начала XV11I в. и в) высокой светлой 
холодной церкви, освященной въ 1755  г. Изъ теплой паперти, устроенной въ 
1847 г., три сквозныя арки ведутъ въ приделы теплой церкви: на правой 
стороне Николая Чудотворца, а на левой —  Успеш я. Въ церквахъ хранятся 
иконы X V II в. (С т е и а н о в с к i й).

CXIX. С. Глухо-Раменье. Покровская церковь, 1785 г.

Каменная, съ тремя престолами.

СХХ. С. Говорово. Церковь Рождества Богородицы, 1763 г.

Каменная. Построена помещикомъ П. В. Засецкимъ вместо деревянной. 
Престоловъ четыре: одинъ въ холодномъ храме и три въ тепломъ.

CXXI. С. Годубково. 1оанно Предтеченская церковь, 1763 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная.

СХХП. С. Дитятево. Успенская церковь, 1793 г.

Освящена въ 1795 г. Деревянная, одноэтажная, на каменномъ фунда
менте, съ тремя престолами.

СХХШ. Пог. Ербуговскш. Благовещенская церковь, 1823 г.

Каменная. Освящена въ 1821 г. Престоловъ три.

CXXIY. С. Ивановское. 1оанно-Богословская церковь, 1797 г.

Холодная церковь построена въ 1812  г. Престоловъ четыре.



154 В0Л0Г0ДСК1Й У'ВЗДЪ.

CXXV. С. Илатово. 1оанно-Предтеченская церковь, 1761 г.
Каменная, двухъэтажная, съ тремя престолами.

CXXVI. ГГог. Ильинскш Болыпе-ЕльминскЛй. Ильинская цер
ковь, 1776 г.

Каменная, одноэтажная, трехнрестольная.

СХХУП. С. Исаево. Димитр1евская церковь, 1803 г.
Каменная, съ тремя престолами. Въ приход!; двЪ часовни.

СХХУШ. С. Карачево. Николаевская церковь, 1785 г.
Деревянная, крытая тесомъ. Часовенъ три.

CXXIX. С. Каргачъ. Николаевская церковь, 1795 г.
Каменная, одноэтажная, съ четырьмя пролетами, новейшей «греческой» 

архитектуры. Въ 1852  г. къ теплой церкви съ северной стороны пристроена 
каменная палатка на средства помещика Ал. Ив. Дружинина. Престоловъ три.

СХХХ. С. Коренево. Одигитр1евская церковь, ]807 г.
Каменная, съ тремя престолами. Въ 1806  г. къ церкви приписана По

кровская Янгосорская часовня.

CXXXI. С. Коробово. Михаило-Архангельская церковь.
Теплая церковь построена въ 1820  г., холодная въ 1838  г. Каменная, 

одноэтажн а я, трех престольная.

СХХХП. С. Крюково. Космо-Дашановская церковь, 1758 г.
Каменная, съ тремя престолами.

СХХХШ. С. Кубенское. Ильинская церковь, 1745 г.
Каменная (Историч. ВЪстн. 1 8 9 8 , X I, 6 8 1 .— Икона Неопалимая Купина. 

РусскШ Иаломн. 1909 , кн. Ш , стр. 5 6 6 ). Въ Кубенскомъ приход!; три
часовни.
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CXXXIY. С. Кубанское. Димитр1евская церковь, 1816 г.
Каменная.

CXXXY. С. Кубенское. Троицкая церковь, 1760-хъ годовъ.

Каменная, съ двумя престолами. Каменная колокольня построена въ 
1812  г. _ _ _ _ _ _ _ _ _

CXXXYI. С. Ламанское. Николаевская церковь, 1772 и 1789 г.

Каменная, одноэтажная, съ тремя престолами

CXXXYII. С. Лаптево. 1оанно Богословская церковь, 1811 г.

Холодная церковь построена въ 1849 г. Каменная, съ тремя престолами. 
Часовня въ д. Данилов!;.

CXXXVHI. С. Лумба. Николаевская церковь, 1770 г.

Въ 1801 г. построена холодная. Въ 1898  —  1901 гг. теплая церковь 
увеличена на двЪ сажени въ западную сторону и построена новая колокольня. 
Престоловъ три.

CXXXIX. С. Малоельминское. 1оанно-Богословская церковь,
1795 г.

Каменная, двухъэтажная, съ двумя престолами.

CXL. С. Малышеве. Троицкая церковь.

Холодная церковь построена въ 1735  г., теплая въ 1785  г. ОбЬ камен- 
ныя. Въ каждой по одному престолу. Часовня въ д. Малоновленскомъ.

CXLI. С Никулинское. Николаевская церковь, 1766 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная. Въ нриходЪ 6 часовенъ.

CXLH. С. Оларево. Николаевская церковь, 1773 г.

Каменная, двухъэтажная, съ двумя престолами. Въ приходЪ дв1; часовни.
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CXLHI. С. Отводинское. Николаевская церковь, 1779 г.
Каменная двухъэтажная, съ двумя престолами. Въ приход!; 3 часовни.

CXLIV. Пог. Перебатино. Николаевская церковь, 1809 г.
Каменная, съ тремя престолами. Колокольня построена въ 1875  г. вместо 

старой каменной лее.

CXLV. С. Песочное. Успенская церковь, 1767 г.

Каменная, одноэтажная, съ тремя престолами. ( З в е р и и с к 1 й ,  т. II, 
№  1042.— С т е п  а н о в с к i й, стр. 5 4 ).

CXLVI. С. Погор'Ьлово. Николаевская церковь, 1816 г.

Каменная, Построена въ 1 8 0 0 — 1816  гг. помещиками Н. М. и Н. Н. Зубо
выми. Престоловъ пять. ( Л у  к о м с K i  й, стр. 311: усадьба Зубовы хъ).

CXLVII. С. Подкубенское. Воскресенская церковь, 1763 г.

Построена вместо деревянной, построенной въ 1584 г. Каменная двухъ
этажная, пятиглавая, съ тремя престолами.

CXLVHI. С. Подл'Ьсное. Троицкая церковь.
Построена въ начале XIX ст. Каменная, одноэтажная, трехпрестольная.

CXLIX. С. Подольцы. Крестовоздвиженская церковь.
Каменная, съ тремя престолмми. Построена въ 1 8 2 3 — 1828  г.г.

CL. Пог. Подстаницкш. Церковь Рождества Богородицы.

Построена въ первой половине XYU1 ст., освящена въ 1743  г. 
Каменная, одноэтажная, съ 4-мя престооами. Въ 1 8 4 4 — 46 г.г. съ северной 
стороны къ холодной церкви пристроена «прикладка» для придела во имя Рож
дества св. 1оанна Предтечи.



В0Л0Г0ДСК1Й УЪЗДЪ. 1 5 7

CLI. С. Покровское. Покровская Маслянская церковь.

Построена въ конце X V D I ст. Каменная, съ тремя престолами. Коло
кольня тоже каменная. Въ ней съ давнихъ поръ имеется трещина.

СЬП. С. Покровское на Пучк'Ь. Покровская церковь, 1781 г.

Каменная, двухъэтажная, съ двумя престолами.

СЫП. С. Покровское Пуркалово. Покровская церковь.

Каменная. Построена въ 1778  — 1783  годахъ А. Т. Бестужевымъ-Рюми- 
нымъ на месте деревянной, неизвестно когда построенной, но существовавшей, 
какъ видно изъ окладныхъ книгъ, въ 1591 г. Престоловъ три.

CLIV. Покровская церковь, что на СяитЬ, 1813 г.

Каменная, одноэтажная, съ 4-мя престолами. Въ приход!; дв"Ь часовни.

CLV. С. Поченга. Владимдрско-Богородицкая церковь, 1780 г.

Время первоначальнаго иостроен1я здесь церкви неизвестно, но она уп о
минается нодъ 1618  г. Настоящая церковь— каменная, одноэтажная, съ тремя 
престолами. ( З в е р и  н с к i й, т. II, №  1 0 5 4 ).

CLVI. С. Прилуки. Николаевская церковь.

Въ настоящемъ виде построена въ половине X V I I I  ст. Каменная, одно
этажная, трех престольная, обнесена кругомъ каменною оградою. Каменная коло
кольня въ настоящемъ вид!; пристроена въ начале X IX  ст.

CLVII. С. Пуркалово. Ильинская церковь, 1766 г.

Каменная. Въ 1 9 0 7 — 1908  г.г. въ холодномъ храме вместо разрушив- 
шагося алтаря устроенъ новый; потолокъ въ тепломъ храме переделанъ 
заново; весь храмъ вновь оштукатуренъ; исправлены фундамента и цоколь и 
переложены два разрушивнпеся контрфорса. Престоловъ два.
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CLYIII. С. Пучинино. Богородице-Рождественская церковь,
1796 г.

Каменная, одноэтажная, съ тремя престолами.

CLIX. С. Рабангское. Спасо-Преображенекая церковь, 1744 г.
Въ настояний видъ церковь приведена въ 1882  г. Каменная, двухъ- 

этажная, съ тремя престолами. Въ приход!; при часовни. (3  в !;р  и н с  к i й, т. II, 
№  1 1 7 3 .— Живоп. Росая , 1904 , стр. 9 5 8 .—  С т е п а н  о в с к i й, стр. 5 5 ).

CLX. С. Ракулево. Введенская церковь, 1816 г.
Каменная, съ  тремя престолами.

CLXI. С. Раменье. Димитр1евская церковь, 1738 г.
Построена Г. Б. ЗасЬцкимъ; холодная, каменная, одноэтажная, съ тремя 

престолами.

СЬХП. С. Раменье. Флоро-Лавровская церковь, 1763 г.
Построена А. А. ЗасЪцкимъ; каменная, теплая, одноэтажная. Престолъ 

одинъ.

CLXIH. С. Рукино - AeaHaeieBCKoe. Аеанас1евская церковь,
1802 г.

Каменная, съ тремя престолами. Въ приход!; двЪ часовни.

CLXIV. С. Святая Лука. Николаевская церковь, 1786 г.
Верхняя церковь устроена въ 1790 г. Каменная, съ 4-мя престолами.

CLXV. С. Седевнево. Троицкая церковь, 1780 г.
Холодная церковь построена А. И. ЗасЬцкой, а теплая съ колокольнею, 

въ одной связи съ холодною, въ 1836  г. Е. И. Матавтинымъ. Каменная, 
трехпрестольная.
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CLXVI. С. Спасское. Спасо-Преображенская церковь.

Построена въ 1809  — 1821 г.г. вместо упраздненной Михаило-Архан- 
гельской. Каменная, одноэтажная, съ тремя престолами.

CLXVII. Пог. Спасо-Угольскш. Спасская церковь.

Каменная, построена первоначально въ половип'Ь X Y I в. Въ холодномъ 
храм'Ь три престола, въ тепломъ четыре. (Фотограф, снимки Имп. Арх. Комм. 
Б. 3 3 4 — 337, 3 4 0 ).

CLXVIH. С. Толстиково. Кирико 1улиттовская церковь,
1730 г.

Каменная, одноэтажная, съ тремя престолами.

CLXIX. С. Троицкое. Троицкая церковь, 1815 г.
Каменная. Престоловъ пять.

CLXX. С. Турундаево. Николаевская церковь.
Каменная. Холодная освящена въ 1736 г., а теплая въ 1786 г. Ире- 

столовъ три. Каменная колокольня построена въ 1867 г.

CLXXI. С. Церковное. Церковь Рождества Богородицы.
Построена въ 1799  —  1810  г.г. Каменная, одноэтажная, имЪетъ три 

престола.

CLXXH. С. Шелыгино. Воскресенская церковь.
Построена въ 1809  г. (теплая ) и 1826  г. (холодная). Каменная, одно

этажная, съ тремя престолами. Съ северной стороны пристроена каменная 
усыпальница помЪщиковъ Волковыхъ и Касаткиныхъ.

СЬХХШ. С. Широгорье. Димитр1евско-Солунская церковь.
Построена въ половинЪ XVIII ст. Каменная, одноэтажная, съ 4-мя пре

столами.
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CLXXIV. С. Шолда. Флоро Лаврская церковь.

Время сооружешя неизвЬстно. Каменная, съ тремя престолами.

CLXXY. С. Шухтово. Спасо-Преображенская церковь, 1753 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная. Часовенъ въ приход!; четыре. 
(В ъ  архив!; Имп. Арх. Комм, д!;ло 1905 г. №  4 8 ).

CLXXVI. Ямская Кирилловская слобода. Покровская цер
ковь.

Теплая церковь освящена въ 1 7 8 7  г., а холодная— въ 1797  г. Въ 
1 9 0 7 — 1912  г.г. церковь увеличена двумя каменными пристройками и ремон
тирована. Каменная, съ тремя престолами.

CLXXVII. Ямская Московская слобода. Михаило-Архан
гельская церковь.

Строилась въ 1 8 1 4 — 1819 г.г. Каменная, одноэтажная, трехпрестольная.

CLXXVin. Пог. Янгосарскш. Николаевская церковь.

Каменная, одноэтажная. Теплая церковь освящена въ 1812  г., а холод
ная въ 1819  г. Въ 1 8 6 3 — 1867 г.г. къ теплой церкви пристроены два камен
ные придала. Престоловъ пять.

CLXXIX. С. Кдковское. Васильевская церковь, 1721 г.

Каменная, двухъэтажная, пятиглавая; высота 17 саж ., ншр. 21 саж. 
Престоловъ три. Колокольня каменная, трехъярусная, построена въ 1813  г., 
высотою 21 саж. Въ приход!; двЪ часовни.

CLXXX. Спасо Каменный монастырь, нынЬ Спасо-Преобра
женская БЪлавинская пустынь.

Построенъ въ первой половин!; X III в. на одномъ изъ острововъ Кубен- 
скаго озера, въ 47 в. къ с.-з. отъ Вологды. Въ 1774  г. сгорЪли вс!; дере
вянный строешя. Въ 1775 г. по указу св. Синода былъ упраздненъ, а
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въ 1790  г. возстановленъ съ наименовашемъ Белавинской Спасо - Преобра
женской пустыни. Въ составь настоящаго монастыря входятъ: 1 )  холодная 
Спасо Преображенская церковь (1 4 8 1  г .),  2 ) бывшая (упраздненная) церковь 
св. Васил1я Блаженнаго, 3 ) колокольня, 4 ) теплая Богородицкая церковь и 5 ) на- 
стоятельско-братскШ корпусъ. Каменная двухъэтажная Спасо-Преображенская 
церковь построена сыномъ великаго князя Васшйя Темнаго Андреемъ Васильевичемъ 
Мепынимъ. Въ ней два алтаря: въ честь Успеш я Богородицы, устроенный на 
месте сгор1)Вшаго въ 1477  г. деревяннаго храма Успешя, и св. Николая 
Чудотворца. На колокольне железные часы съ следующей надписью славян
скими буквами: «Л е та  7 1 7 8  (1 6 7 0 ) 1юля 6 дня поставлены сш часы Успешя 
Богородицы Подозернаго монастыря при игумене Маркелле еже о Христе съ 
браыею, а положилъ игуменъ Маркеллъ своихъ келейныхъ денегъ 12 рублей въ часе 
. . . .  мастеръ Михайло Стефановъ». Другая надпись гражданскими буквами: 
«С ш  часы куплены 1790  года Февраля 4 числа въ Рождественскомъ мона
стыре, что ныне приходская церковь Преображешя Господня, что въ Ш ухтове, 
за которые заплачено 15 рублей, которые какъ куплены и поправлены ижди- 
вешемъ помещика бедора Ивановича господина Вараксина, и быть онымъ ча- 
самъ сей церкви на колокольне по его собственному ж еланш , и если оной 
господинъ или его наследники по немъ пожелаютъ ихъ куда въ другое место 
взять, то никому въ томъ препятпы я не чинить, понеже они куплены и 
исправлены своимъ коштомъ, которые починкою и постановкою и всей поправ
кою коштуютъ 50 рублевъ, а исправлялъ и устанавливалъ ГригорШ Кузнецовы». 
Въ нижней части острова существовалъ храмъ Трехъ Святителей, а теперь на 
томъ месте кладбище, где между ветхими образами замечателенъ образъ 
Господа Саваоеа, до-никоновскаго письма. ( С а в в а и т о в ъ  П., Описаше Волог. 
Спаса-Каменскаго Духова мои. СПБ. 1860 . —  Н е п е и н ъ  въ Живоп. Poccin 
1904 , X I, стр. 257 , 269 . — В в е р и н с к 1 й ,  т. I, №  446 . — С т е п а н о в с к Щ  
стр. 2 4 3 .—  Руссшя Обители. Русскш Паломникъ 1 9 0 8 , кн. I, 90, 9 3 ).

CLXXXI. Спасо-Прилуцвш монастырь.

(Рис. 4 1 — 5 0 ).

Находится въ 5 верстахъ къ северо-востоку отъ Вологды, при большой 
Архангельской и Белозерской дороге, на левомъ берегу р. Вологды. Съ двухъ 
сторонъ монастырь окруженъ монастырскою слободою, которая составляетъ въ 
нынешнее время особый посадъ съ приходскою церковью. Основанъ въ конце

пВ ы п ускъ  59.
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Рис. 41. Прилуцкш монастырь. Бидъ съ севера.
Снимокъ И. 0. Барщевскаго.

X IV  ст. преподобнымъ Димитр1емъ. Владея издревле богатыми средствами, 
монастырь рашЪе многихъ изъ современныхъ ему монастырей началъ украшаться 
каменными строешями. Въ первой половинЬ X Y I  ст. въ немъ была уже 
каменная Спасская церковь съ каменною же колокольнею. Въ конц1; того же 
етол1шя были постепенно построены слЪдукпщя каменный здашя: Введенская

Рис. 42. Прилуцкш монастырь. Видъ съ ю.-з.
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Рис. 43. Прнлуцшй монастырь. Часть ограды.

церковь; корпусъ «п равы хъ », т. е. древнихъ настоятельскихъ келлШ; стЬна съ 
башнями вокругъ Спасской церкви; корпусъ зимнихъ настоятельскихъ ксл.ьй;

Рис. 44. Прилуцюй монастырь. Святьш ворота.

11*
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корпусъ съ кладовыми палатками; больничная Всесвятская церковь и малая 
колокольня.

Въ 1612  г. монастырь былъ разграбленъ литовцами, сжегшими, между 
прочимъ, и монастырсше архивы. Въ 1613  г. былъ разоренъ сибирскимъ 
царевичемъ Арасланомъ Алеевичемъ, пришедшимъ съ войскомъ въ Вологду «д ля  
обереганья». Въ 1619 г. литовцы съ русскими ворами вновь напали на 
монастырь, выжгли трапезу и целую  треть монастырскихъ здашй, угнали 
скотъ и ограбили имущество. Въ 1811 г. сгорела внутри соборная церковь, 
при чемъ были повреждены и некоторый главы. Во время французскаго 
нашествгя въ монастыре въ продолжеше трехъ м'Ьсяцевъ хранились драгоцен
ности, вывсзенныя изъ Патриаршей ризницы, Серпевой лавры, Чудова, Ново- 
спасскаго, Новодевичьяio  и др. монастырей.

Монастырь обнесенъ каменною стеною, о времени построешя которой 
свидетельствует!, надпись, вырезанная на камне, вделанномъ надъ святыми 
воротами: «Л е та  7164  (1 6 5 6 ) августа въ 1 день, сдбланъ сей градъ около 
Прилуцкаго монастыря при державе Государя Царя и Великаго Князя Алексея 
Михайловича всея Велишя и Малыя и Белыя Россш Самодержца и при его 
благоверной Царице и Великой Княгине Марье Ильиничне, и при благовер- 
номъ Царевиче и Великомъ Князе Алексее Алексеевиче и при Великомъ Госпо-

ч

дине Святейшемъ Никоне HaTpiapxe Московскомъ и всея Велишя и Малыя 
и Белыя PocciH, и при господине преосвященномъ Маркелле, apxieiincKoiie 

Вологодскомъ и Великоиермскомъ и святыя обители сея при Архимандрите 
Хоне и при келаре старце Сильвестре съ браною, и деланъ сей градъ мона
стырскою казною ». Монастырская стена при 3 саж.  вышины и 1 сажени 
толщины имеетъ да 390 саж. протяжешя; крыша железомъ и тесомъ, съ 
бойницами, съ четырьмя но угламъ болынини круглыми башнями и пятью 
небольшими четырехугольными (см. рис. 41 и 4 3 ). Въ юго-восточной и северо- 
восточной частяхъ сохранились такъ называемые «м еш к и »— каменные столбы 
съ узкими внутри ихъ помещена ми, куда заключались важные преступники. Въ 
стене имеется трое воротъ; 1 ) С в я т ы я на северо-западной стороне монастыря 
съ устроенною надъ ними Вознесенскою церковью (рис. 4 4 ); внутреншя и 
наружныя стены святыхъ воротъ украшены яшвописью; 2 ) В о д я н ы я на 
западной стороне, устроенный въ нижнемъ этаже четырехугольной (пятой) 
башни, и 3 ) М а л ы  я/

Въ монастырской ограде следуюнця церкви: 1 ) соборная С п а с с к а я  цер
ковь, пятиглавая, двухъэтажная съ просторными съ трехъ сторонъ папертями
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и трехабсиднымъ алтаремъ, къ северной сторон!; котораго пристроена ризнич- 
ная палатка. СтЪны церкви выложены изъ кирпича в!;сомъ 20 ф., съ наруж-

Рис. 45. Прилуцкш монастырь. Крыльцо Дмитр^евскаго собора.

Рис. 4G. Прилуцкш монастырь. Деталь собора. 
Снимокъ К. К. Романова.

ной стороны гладмя, съ 4-мя «лопатками» и широкимъ вычурнымъ поясомъ 
по середин!;. По главамъ и полукруж1ямъ алтаря проходитъ красивый карнизъ. 
Фонарь собора сквозной съ пролетами, надъ которымъ устроенъ другой дере
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вянный «глухой , съ фальши
выми крашеными окнами». Ста
рым окна сохранились въ куно- 
лахъ, въ среднемъ полукружш 
алтаря и другнхъ мЬстахъ. 
НЬкоторыя изъ старыхъ оконтг 
украшены наличниками «гран- 
чатыми» и состоящими изъ полу- 
колоннъ съ кокошниками на 
верху. Въ Bepxiiiii  соборъ ведетъ 
крыльцо на четы]юхъ столбахъ 
(рис. 4 5 ), изъ которыхъ два 
восьмигранные «кувш инчикомъ» 
н два четырехгранные таше же; 
съ трехъ сторонъ столбы соеди
нены двойными висячими ар
ками. Своды въ алтарЬ собора 
«раковиной». Па сЬверной сто- 
ронЬ СрЬтенскаго иридЬла ниж-

Рпс. 47. Прилуцкш монастырь. Глава собора.
_____  _ , Сниыокъ к ..к . Романова, няго храма небольшое углубле-

... Hie съ пилястрами и карни-
зомъ съ лЬпными украшешямп; краенвыя лЬпныя украшешя имЬются такя;с 
на карнизахъ верхняго храма. О времени построепгя собора говоритъ слЬдую- 
щая надпись, вырЬзанная вязыо на камнЬ, вдЬлаиномъ вт> стЬну западной 
паперти: «М илостш  Бож1ею и Пречистыя Его Матери и молитвами препо- 
добнаго Димитр1я Прилуцкаго чудотворца, лЬта 7045  (1 5 3 7 ) году, индикта 10, 
Main 29, при державЬ Царя, Государя и Великаго Князя Ивана Васильевича 
всея Руси, и по благословешю преосвященнаго митрополита Данила всея Руси, 
начася здати церковь каменна Происхождешя Честнаго Креста Господня, 
игумепомъ Мисаиломъ и еже о ХристЬ съ братьею, и совершена бысть церковь 
въ лЬто 7050 (1 5 4 2 ) г. индикта 15, при томъ же ГосударЬ Великомъ 
КнязЬ и при мнтрополитЬ MaKapib всея Руси и при игуменЬ Aeanacib еже о 
ХристЬ съ братьею. Слава въ Троицк пЬваему Богу и его угоднику Днмитрш 
чудотворцу нынЬ и въ безконечные вЬки, аминь». Въ настоящее время въ 
верхнемъ этажЬ собора три престола (СнасскШ, Преображенсшй и Александро- 
Невешй), а въ ннашемъ пять: главный— во имя свв. Димитр1я и Пгпат1я, устроен-
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ный до 1656 г., и придельные— СерпевскШ, СретепскШ, устроенный въ 1786 г., 
Богоявленсюй 1788 г. и АнненскШ 1831 г. Къ северной стороне алтаря 
пристроена ризничная палатка; время ея пристройки неизвестно, по монастыр- 
скимъ записямъ она въ 1759  г. была перестроена. Иконостасы въ соборе 
новые. Въ арке нижней большой церкви покоятся мощи иреп. Димитр1я При- 
луцкаго; надъ ними устроена деревянная гробница, обитая медными чекан
ными позолоченными листами. Изъ древнихъ вещей въ соборе имеются: 
1 ) запрестольный деревянный восьмиконечный крестъ (рис. 49 и 5 0 ), укра
шенный 84-мя резными изъ белой кости изображешями разныхъ святыхъ; 
креста, принесенъ въ собора, пр. Димнтр1емъ Прилуцкимъ. 2 ) Образа, прей. 
Димитр1я Прилуцкаго, писанный Дшнишемъ Глушицкимъ, бывшШ съ 1оанномъ III 
въ походе его на Казань. 3 ) Вериги прен. Димитр1я. 4 ) Вериги кн. Игнат1я. 
5 ) Фелонь преп. Димитр1я изъ старинной шелковой матерш съ оплечьемъ 
рытаго бархата и крашенинною подкладкою. 6 ) Деревянный съ железнымъ 
наконечникомъ костыль преп. Димитр1я. 7 ) Два Евангел1я, изъ которыхъ одно 
1682  г., а другое 1759 г. 8 )  Три напрестольныхъ серебряныхъ креста 
1691 г. и 1779 г. 9 ) Водосвятная чаша медная, чеканной работы, пожер
твованная мнтроиолитомъ нижсгородскимъ Филаретомъ въ 1683  г. Гисунокъ 
чаши помйщенъ въ Изв. И. Русск. Арх. Общ., т. III, 1861 г., стр. 285. 
Въ монастырской биб.потеке много старинныхъ рукописей, а въ кельяхъ

Рис. 48. Прилуцкш монастырь. Палата. Снимокъ К. Е. Романова.
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настоятелей старинный 
картины. Одинъ изъ 
колоколовъсоборной ко
локольни имеетъ над
пись: «1 7 3 8  года, ин
дикта 1 - го, месеца 
августа при держав!; 
9 лето благочестивей- 
пня велиюя гесударони 
нашея и м п е р а т р и ц ы  
Анны 1оанновны, само
держ ицы ) всеросисшя, 
при приосвященномъ 
Аврос'ю епископе Воло- 
годскомъ отъ создашя 
Mipa 7246 отъ ролсде- 
ства христова... литъ 
сей колоколъ града 
бЪлаезера въ 3 лето 
его преосвященства при 
архимандрите Арсенш 
Боршевскомъ и его 
старашемъ и радешемъ 
того жъ прилуцкаго 
монастыря прежде быв- 
шаго архимандрита Ар-

сешя Воронова при казначеи Дом1ане и весу въ немъ 357 п. 30 ф. Белоезера 
посадск1й челов1жъ Иванъ Калининъ еыиъ Коркуцкой». Другой колоколъ 
1587 г. имеетъ надпись: Ы Е Б Т Ш  ES MIHE Н Ш Е  M IN’C N ELVE T S I CODV 
BEQYAME PIETER VANDER BERHEF MI BERC RMGSTERE VALI CVERNE IVAS

Рис. 49. Крестъ въ Прплуцкомъ ыопастирЬ. 
Снпмокъ К. К. Романова.

I I I .  Ы. V. « I  X » .
2 )  В в е д е н с к а я  церковь двухъэтажная, одноглавая. Время построешя ся 

достоверно неизвестно; въ монастырской описи 1623 года она значится 
каменной. Въ нижнемъ этаже ея ранее былъ храмъ, пыне не существуюнцй. 
Длинна церкви 8, ширина 3 сан;. Иконостасъ въ церкви (и  иконы) устроенъ 
въ 1781 г. Въ 1876 г. въ трапезе устроенъ лридТлъ ВарваршскШ. Церковь
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эта соединяется съ Спасскою каменными крытыми переходами, упоминаемыми въ 
описи 1623 года. — 3 ) Надвратная В о з н е с е н с к а я ,  построенная въ конщЬ 
X V I ст. (1 5 8 9  года?). Первоначально была освящена во имя св. Оеодора Стра- 
тилата. Въ 1815 г. ремонтирована nocat пожаровъ, переименована и вновь 
освящена. Въ 1875  г. была возобновлена.— 4 ) В с е с в я т с к а я ,  построенная 
въ 1721 г. Первоначально была освящена Трехсвятительской. Одноэтажная, 
одноглавая, въ связи съ a tm  ими настоятельскими кс.шми. Въ 1846  г. была 
возобновлена и вновь освящена.— 5 ) Е к а т е р и н и н с к а я ,  построенная въ 
1830  г., каменная, одноэтажная.

Колокольни: ^ г л а в н а я  при Спасской церкви, построенная одновременно 
съ церковью. Одинъ изъ ея колоколовъ, вйсомъ 200 пудовъ, иноетраннаго 
литья 1587 г., съ гол
ландскою надписью (см. 
выше). —  2 ) Колокольня 
надъ святыми воротами, 
построенная въ 1729  г.

Здашя: 1 ) при Вве
денской церкви двухъэтаж- 
ный корпусъ, построенный, 
очевидно, немного позднТе 
церкви; соединяется съ нею 
внутренними дверьми, а 
съ соборною— каменными 
переходами.— 2 ) Противъ 
этого корпуса въ связи 
съ Вознесенской церковью 
другой двухъэтажный кор
пусъ, построенный въ
1718 г .— 3) Па ctBepo- 

западной crbu t, также въ 
связи съ Вознесенской
церковью, двухъэтажной 
корпусъ, построенный въ 
1720  г .— 4 ) Между нимъ 
и святыми воротами боль

Рпс. 50. Деталь креста въ ГГрилуцкомъ монастырь. 
ШОЙ ДВуХЪЭТаЖНЫЙ кор- Снпмокъ К. К. Романова.



1 7 0 ВОЛОГОДСШЙ У'БЗДЪ.

пусъ, большая часть котораго построена въ 1 7 1 2 — 1737  г г .— 5 ) Круглая каменная 
часовня, неизвестно когда построенная. — 6 ) За монастырской стеной, близь 
северной ея части, каменный двухъэтажный домъ, построенный въ 1746  г.

Въ монастыре хранится много древнихъ предметовъ. Кроме перечислен- 
ныхъ выше, заел ужи ваютъ упоминашя три архимандритсыя шапки, изъ коихъ 
одна жалована царемъ АлексЬемъ Михайловичемъ, друпя пожертвованы княземъ 
И. А. Воротынскимъ и княземъ Репнинымъ, старинный хоругви Строгоновыхъ, 
ковшъ 1668  г. дьяка Скворцова и пр. (Метрика 1887 г., №  2. —  Л у -  
K O M C K i f t ,  стр. 6, 22 , 41, 43, 189 , 2 2 7 — 249, 3 5 2 .— С т е  и а н  о в с  H i  й, 
стр. 6, 4 5 5 .— Boaoi. В?ьд. 1865 , №  10. —  З в е р и н с к 1 й ,  т. 11, №  1 1 7 4 .—  

С у с л о в ъ ,  Пам. русск. зодч., в. II, 14: галлерея при кладовыхь.— С а в в а и -  
т о в ъ ,  Оиисаше Волог. Спасо-Прилуцкаго мои. СПБ. 1844  г, — С у в о р  о в ъ , Опи- 
canie Вологодскаго Спасо-Прилуцкаго монастыря. Вологда 1 8 8 4 .— Живоп. Pocciii 
1881 г., стр. 280 ; 1903 г ., стр. 3 7 — 3 9 .— Фотограф, снимки Д. В. М и- 
л -Ь е в а, т. III, №  15 и 16 .— Фотограф, снимки Борщевскаго, № №  2 6 2 —  
2 6 7 .— Фотограф, снимки Ими. Арх. Комм., альб. Б., №  333 ; Д., №  2 0 6 ).

CLXXXII. Сямск1й Богородице Рождественскш монастырь.

Основанъ въ 1524 г. на юго-западномъ бурегу Кубенскаго озера, п]»и 
большой Белозерской дороге. До 1760-хъ  годозъ все строенш было деревянное. 
Ограда построена въ 1839 г. Въ середине ограды двухъэтажная каменная 
пятикупольная церковь, построенная между 1764 и 1777 гг. Въ верхнемъ 
холодномъ этаже нрестолъ во имя Рождества Богородицы Иконостасъ возобнов- 
ленъ въ 1863 г . Въ Благовещенскомъ храме иконостасъ одноярусный, какъ 
и въ Предтеченскомъ приделе. ( С т е  п а н о  в с  к i й, стр. 73, 4 5 6 . — З в е р и н -  
с к i й, т. II , №  1 2 1 4 ). _ _ _ _ _ _ _ _ _

III. Грязовецшй уЪздъ.
CLXXXIII. Г. Грязовецъ. ХристорождественскШ соборъ, 1760г.

Каменный, съ тремя престолами. Две приписпыя церкви и две часовни 
(въ  городе и деревне Каменке).

CLXXXIV. Алевсандро-Комедьская пустынь. Троицкая цер
ковь, 1823 г.

Каменная, трехпрестольная. (3  в гЬ р и н с к i й, т. III, №  1 3 6 5 ).
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CLXXXV. Пог. Архангельска Пухидскш. Михаило-Архан- 
гельская церковь, 1816 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная.

CLXXXVI. С. Архангельское, что на ЛихтопгЬ. Архангель
ская церковь, 1792 г.

Каменная, одноэтажная, теплая. Престолъ одинъ. Колокольня при сосед
ней Воскресенской церкви.

CLXXXVII. С. Архангельское, что на ЛихтонгЬ. Воскресен
ская церковь, 1793 г.

Каменная, одноэтажная, холодная, съ тремя престолами.

CLXXXVIII. С. Банчаково. Богородице-рождественская цер
ковь, 1821 г.

Каменная, одноэтажная, теплая, съ тремя престолами.

CLXXXIX. С. Барское. 1оанно-Предтеченская церковь, 1819 г.

Каменная, одноэтажная, съ тремя престолами.

СХС. Прих. Брюховсшй. Христорождественская церковь,
1797 г.

Построена на средства поручика С. П. Левашева. Каменная, одноэтажная, 
трехпрестольная.

CXCI, С. Васильевское, что на Дору. Ильинская церковь,
1785 г.

Построена на средства помйщика Ив. Вас. Еропкина. Каменная, одно
этажная, трехпрестольная. Часовня въ д. Бакшейкй.

СХСП. С Введенское. Введенская церковь, 1800 г.

Каменная, трехнрестольная.
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' Въ 1871  году прпстроенъ теплый прид!;лъ. Прид^ловь три. ( 'З в ’Ь р и н -  
с к 1 й, т. I I I , №  1 5 2 5 ).

CXCIV. С. Воскресенское, что на Великой рек*. Воскресен
ская церковь, 1813 г.

Построена вместо сгоравшей въ 1806  г. старой церкви. Каменная, 
одноэтажная, трехпрестольная. Въ приход!; 3 часовни.

CXCIII. Пог. Воскресенскш на Стану. Воскресенская церковь,
1770 г.

CXCV*. С. Высокое. Николаевская церковь, 1819 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная.

CXCVI. Пог. ГеорпевскШ Становскш. Троицкая церковь,
1780 г.

Построена на средства помещика Мих. Хвостова и прихожанъ. Каменная, 
одноэтажная, трехпрестольная.

CXCV1I. Пог. Димитр1евскш ЧерношингорскШ. Димитр1ев-
ская церковь, 1790 г.

Каменная, одноэтажная, съ 4-мя престолами.

СХСУШ. С. Ельниковское. Борисоглебская церковь 1806 г.

Каменная, двухъэтажная, трехпрестольная.

CXCIX. Пог. Зыково. Николаевская церковь, 1789 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная.

СС. С. Ивановское. 1оанно-Предтеченская церковь, 1725 г.

Каменная, трехпрестольная.
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Каменная, одноэтажная, трехпрестольная. Въ приход!; 3 часовни.

CCI. С. Идьинсвое на Обнор*. Ильинская церковь, 1805 г.

ССП. С. ИннокешЧево. Благовещенская церковь, 1787 г.

На M tcTt бывшаго Иннокенпева монастыря. Деревянная, снаружи обшита 
тесомъ, крыта желЪзомъ, холодная, съ двумя престолами. Въ церкви находятся 
мощи нрепод. Иннокення Вологодскаго чудотворца. (Ж ивон. Росйя 1903  г., 
стр. 144. — З в ! ; р и н с к 1 й ,  т. II, №  833 . —  С т е п а н о в с к 1 й ,  стр. 2 5 ).

CCIIL С. Кустовское. Николаевская церковь, 1808 г.

Каменная, одноэтажная, съ тремя престолами.

CCIV. С. Леждамъ. Космо-Дамъановская церковь (старая).

Въ 1856 г. возобновлена. Деревянная, снаружи и внутри обшита те
сомъ, крыта также тесомъ. Престолъ одинъ.

CCV. С. Леждамъ. Космо - Дамъановская церковь (новая),
1816 г.

Каменная, трехпрестольная.

CCVI. С. Лоптуново. Николаевская церковь, 1816 г

Каменная, одноэтажная, длиною 13 саж., шир. 4 саж. Куполъ восьми
гранный. Три престола.

CCVH. Ног. ЛостенскШ. Мироносицкая церковь, 1796 г.

Построена на средства помЪщика Л . Чернавскаго. Каменная, трехпре
стольная.

ССУШ. С. Лостенское. Богоявленская церковь, 1788 г.

Построена на средства помещика Ив. Дм. Опочинина. Каменная, одно
этажная, трехпрестольная. Часовня при д. Ребров!;.
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CCIX. Пог. Монза. Успенская церковь, 1648 г.

(Рис. 5 1 ).

Рио. 51. Церковь пог. Моняы, 1618 г.

Построена на средства по- 
м !щ иковъ Брежнева и Мичу
риных'].. Деревянная, крыта и 
обшита тесомъ, двухъэтажная. 
Въ 1904  году въ нижнемъ 
этаж ! устроена приходская шко
ла. (В ъ  архив!; Ими. Археолог. 
Комм. дЬло 1902 г., №  1 2 3 ).

ССХ. С. Никола-Стань. Николаевская церковь, 1775 г.

Каменная, одноэтажная. Престоловъ три: одинъ въ холодномъ и два въ 
тепломъ храм!.. Въ приход! д в ! часовни.

CCXI. С. Никольское, что на Пень'Ь. Николаевская цер
ковь, 1794 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная.

ССХИ. С. Новый Погостъ. 1оанно-Богословская церковь,
1796 г.

Каменная, одноэтажная, съ двумя престолами.

CCXIII. С. Нурма. Спасская церковь, 1795 г.

Обращена въ приходскую въ 1764  г. нзъ монастыря того же имени, 
основаннаго въ кон ц ! X IV  или въ н ачал ! XV от. на берегу р. Нурмы. Церковь 
каменная, двухъэтажная, съ 4-мя престолами. Въ ней хранится посохъ препод. 
Серия Нуромскаго, жиие и служба преподобному, древшя иконы письма конца 
X V II ст. (С т е  и а н о в с к i й, стр. 267, 184.— 3 в !  р и н с к i й, т. II, №  1 1 7 2 .—  
Живоп. Poccin 1903 г., стр. 4 5 5 ).
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Въ 1819  году пристроена холодная церковь. Каменная, одноэтажная, 
съ тремя престолами.

CCXIY. Пог. Огарковскш. Николаевская церковь, 1792 г.

CCXY. Пог. Павловотчинсшй. Флоро-Лаврская церковь, 1780 г.

Каменная, трехпрестольная.

CCXYI. С. Перцово. Троицкая церковь, 1794 г.

Каменная, одноэтажная, на M tc r ! обители, основанной около 1499 г. 
преп. Авксештемъ и Онуфр1емъ. ( С т е п а н о в е к i й, стр. 2 5 7 . — З в Ъ р и н с  к i 11, 
т. III, №  1864 . _ _ _ _ _ _

CCXYII. С. Покровское. Покровская церковь, 1810 г.

Каменная, одноэтажная. Престолъ одинъ. Въ приход!, одна часовня.

CCXYHI. Прих. Почковскш. Ильинская церковь, 1747 г.

Деревянная, снаружи обшита и крыта тесомъ, холодная. Престолъ одинъ. 
(Фотограф, снимки Д. В. МилЪева, т. Ш , №  19 —  2 1 ).

CCXIX. Прих. Почковскш. Покровская церковь, 1808 г.

Каменная, трехпрестольная.

ССХХ. С. Раменье. Богоявленская церковь, 1812 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная.

CCXXI. Пог. Раслово. Воскресенская церковь, 1837 г.

(Рис. 5 2 ).

Церковь существовала уже въ X Y I в. Паперть пристроена въ 1866  г. 
Древшя иконы Рождества Христова, свв. Флора и Лавра, св Модеста, св. Па
раскевы Пятницы. (В . Л е б е д е в ъ ,  Описаше церкви Воскресешя Христова, что 
въ Раслов !. Вологда. 1 8 9 7 ).
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Рис. 5'2. Расловская Воскресенская церковь, 1837 г.

ССХХП. С. Святогорье Николаевская церковь, 1786 г.

Построена на средства помещика Денисова. Каменная, одноэтажная, трех- 
престольная.

CCXXLU. С. Сеньга. Спасо-Преображенская церковь, 1750 г.

Деревянная, крыта желЪзомъ, снаружи обшита тесомъ; одноэтажная, 
холодная, ветхая. Престолъ одинъ.

CCXXIY. С. Сеньга. Воскресенская церковь, 1810 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная.

CCXXY. С. Сидорово. Богородицерождественская церковь,
1820 г.

Каменная, двухъэтажная, пятиглавая, съ тремя престолами.

CCXXYI. Пог. Степуринскш.Хриеторождественская церковь,
1797 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная.
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ССХХ VII. Пог. Степуринскш. Одигитр1евская церковь, 1797 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная. Колокольня при соседней Хри- 
сторождественской церкви.

CCXXY.QL С. Студенецъ. Богородице-рождественская церковь,
1824 г.

Каменная, двухъэтажная, съ двумя престолами.

CCXXIX. С. Троицкое, что на Комел^. Троицкая церковь
1718 г.

Каменная, одноэтажная, въ форий креста, съ тремя престолами.

ССХХХ. Прих. Тровцкш Воэемскш. Троицкая церковь,
1808 г.

Каменная, одноэтажная, съ тремя престолами.

CCXXXI. С. Упырево. Воскресенская церковь, 1766 г.

Построена на средства помйщиковъ Беклемишева и Денисова. Каменная, 
трехпрестольная.

ССХХХП. С. Чернецкое. Успенская церковь, 1793 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная. Въ нред’бл’Ь дв1! часовни.

ССХХХШ. С. ПГиденьга. Покровская церковь, 1817 г.

Каменная, одноэтажная, съ тремя престолами. Колокольни нЬтъ.

CCXXXIY. С. Шиленьга Спасская церковь, 1789 г.
Каменная, теплая.

CCXXXY. Пог. ЯмщиковскШ. Ильинская церковь, 1750 г.
Каменная, двухъэтажная, трехпрестольная.

Выпускъ 59. 12
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CCXXXVI. Арсешево-Комельскш моаастырь.

Находится на берегу р'Ьчки Кохтыша, въ местности, называвшейся въ 
старину Комельскимъ лЬсомъ. Основанъ препод. Арсегаемъ въ 1530 г. Первая 
церковь, Богородицкая, была освящена въ 1541  г. Время построешя нынешней 
церкви пеизв!стно. Она каменная, съ двумя приделами. ЗдЬсь покоятся мощи 
ripen. ApceHiH, сохраняется Еванге.не, писанное преподобнымъ, и принадлежавнпе 
ему образъ БояОей Матери и деревянный крестъ. Монастырсшя здашя построены 
въ 1856  и 1862 гг. Ограда вокругъ монастыря строилась съ 1801 по 1807 г., 
а окончена въ 1865  г. (С т е  п а н о в с к i й, стр. 256, 2 6 5 .—  З в ' Ь р и н с к 1  й, 
т. И, №  6 2 1 ). _ _ _ _ _ _

CCXXXVII. Корншпево-Комельскш монастырь.
(Рис. 5 3 ).

Расположенъ между ручками Нурмой и Талицей. Основано препод. Кор- 
ни.немъ въ 1501 г.; тогда же была построена первая деревянная Введенская цер
ковь. Во второй половин! XVI ст. все строеше въ монастырь было деревянное. 
Въ 1552 г. монастырь сильно пострадалъ отъ пожара. Въ кон ц ! XVI ст. была 
построена первая каменная соборная церковь Введенская, одноэтажная, холодная. 
Кортшевская церковь построена въ 1856 г. Въ ней покоятся мощи осно
вателя монастыря. Воскресенская церковь, построенная въ начал!. ХУП  ст., 
каменная, двухъэтажная, теплая, съ тремя престолами. Въ ней хранится часть 
власяницы прей. Корни.ш , его фелонь и пр. Есть еще Николаевская и Скорбя- 
щенская церкви. Колокольня каменная, четырехъэтажная, построена въ 1 5 9 9 —  
1601 г.г. На нЬкоторыхъ колоколахъ нацписи; на болыномъ: « Koster гае fecit. 
Am stelodam i». На другомъ: «Durch Feuer floss ch Wolfgang Neidliardt in Fran...

Pnc. 53. Ко p пи л i e во -Ко м e .u>c Ki ii монастырь.
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mich. 1 6 4 0 » . Крестъ 1604 г., церковные сосуды 1777 г. и пр. ( С т е п а -  
н о в с к i й, стр. 2 5 6 , 2 6 3 — 2 6 5 , 4 8 4 .—  Историч. и статистич. описаше 
Корншпево-Комельскаго мон. Вологда. 1855 г , — З в е р  и н с к i й, т. П, № 8 8 4 .—  
К р у г л о в ъ  В., Поездка въ Корнш нсво-Комельш й монастырь. Истор. Внстн. 
1 8 7 7 , X, стр. 2 1 6 ). _ _ _ _ _ _ _ _ _

ССХХХУШ. Павло-Обнорскш монастырь.

Расположенъ въ лощине, окруженной горами, по которой течетъ р. Нурма, 
сливающаяся въ восьми верстахъ отъ монастыря съ р. Великушею, прито- 
комъ р. Обноры. Основанъ въ 1414  г. иреподобнымъ Павломъ. Въ 1538  г. былъ 
разграбленъ и сожженъ татарами. Въ 1628— 1630  г.г., по писцовымъ кни- 
гамъ, представлялся въ с.тЬдующемъ вид!;: «Монастырь Павловъ на речке 
Нурм-Ь; въ немъ церковь Ж ивоначальныя Троицы съ приделомъ Павла Обнор- 
скаго; другая церковь Успен1я Богородицы съ трапезою; третья церковь пре- 
подобнаго Серия Радонежскаго; все три каменныя. Въ церквахъ Бож1е мило- 
серд1е образа. свечи, книги, ризы, колокола и всякое церковное строеше бла- 
жснныя памяти государя царя и великаго князя Василья 1оанновича. На 
монастыре келья игуменская, келья казенная и 20 келШ братскихъ». Въ 
переписныхъ книгахъ стольника Петра Голохвастова и подъячаго Ивана Саб
лина 1678  г. значится, что Троицкая церковь имела три главы и при ней 
былъ прид'Ьлъ 1оанно-ПредтеченскШ, что надъ церковью Павла Обнорскаго была 
каменная колокольня и что существовали две кельи казенный каменныя, кельи 
игуменсия деревянныя и 17 келШ братскихъ деревянныхъ.

Въ настоящее время монастырь обнесенъ каменною оградою съ тремя 
восьмиугольными, на половину каменными и деревянными, башнями съ пери
лами и шпицами. Въ монастыре пять церквей. 1 ) Соборная Троицкая, по
строенная попечешемъ великаго князя Васи.ш Ш  въ 1 5 0 5 — 1516  г., каменная, 
одноэтажная, холодная. Иконостасъ въ ней новый, четырехъярусный, въ кото
ром!, 25 образовъ изъ древняго иконостаса, сгорЪвшаго во время пожара 
1767  г .— 2 ) Павловская, построенная надъ гробомъ основателя монастыря 
въ 1546 г. Иконостасъ древшй, разной работы. Стены расписаны альфреско. 
Въ церкви покоятся мощи препод. Павла, мйдный литой крестъ, которымъ 
преп. Серий Радонежсшй благословилъ Павла, древшя иконы и ир.— 3 ) Сер- 
lieecmn церковь.— 4 ) 1оанно-Предтеченскгй придгьлъ. Время его пристройки 
неизвестно, но въ монастырской описи 1644  г. онъ уже упоминается. Въ связи 
со всеми этими церквами находится колокольня. — 5 ) Успенская церковь, въ
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которой хранятся древшя и почитаемыя иконы. Особенно чтится храмовая икона 
Смоленской Бонйей Матери; образъ преп. Павла, писанный, по предашю, 
преп. Дшнииемъ Глушидкимъ, образки изъ кости. Въ монастырской ризниц!; 
имеются древшя печатныя Евангел1я (1 6 3 6 , 1657 и 1698  гг., одно писанное 
полууставомъ), два апостола, писанные полууставомъ, напрестольные кресты 
1632  и 1751 гг., старинныя ризы и пр. Монастырю принадлежатъ три дере
вянный часовни: одна на нравомъ берегу р. Нурмы, другая около нея на мйст!; 
келш преп. Павла и третья близъ дер. Обнорской. ( С т с п а н о в с к 1 й ,  стр. 2 5 6 —  
2 6 3 .— Опись 1683  г. Изв. И. Русск. Арх. Общ., т. V, стр. 162, 2 6 0 .—  
З в ' Ь р и н с е й ,  т. П, №  1 0 3 3 .— Крестъ преп. Серия Радонежскаго. Изв. И. 
Русск. Арх. Общ., т. Ш, стр. 1 4 2 .— Живоп. Рош я  1903  г., стр. 4 5 4 ).

IV. Кадниновсшй уЪздъ.
CCXXXIX. Кадниковъ. Николаевскш соборъ, 1802 г.

Каменный. Теплая церковь построена въ 1814  г. Престоловъ четыре: 
одинъ въ холодной и три въ теплой церкви. Часовенъ въ приход!; шесть.

CCXL. Пог. БлаговЪщенскш въ Томашев'Ь. Благовещенская
церковь, 1797 г.

Каменная, двухъэтажная, съ двумя престолами. Около церкви часовня, 
построенная въ 1811 г.

CCXLI. С. Богородское. Вогородице-рождественская церковь,
1822 г.

Каменная, трехпрестольная.

CCXLII. Пог. Богородице-рождественскш, Завуштской вол.
Церковь 1791 г.

Каменная, холодная. Престолъ одинъ. Въ ириход'Ъ 12 часовенъ.

ССХЫП. Пог. Богородицей на Катром*. Церковь 1817 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная. Въ приход!; 4 часовни.



КАДНИК0ВСК1Й у б з д ъ . 1 8 1

CCXLIV. С. Б^льтяево-Слободское. Воскресенская церковь,
1806 г.

Каменная, двухъэтажная, съ двумя престолами. Въ 1911 г. въ виду того, 
что въ коробовыхъ сводахъ верхняго и нижняго храма были замечены продольный 
трещины, были проведены три двойныя поперечныя связи въ нижнемъ храм!;.

CCXLV. Пог. Валъгскш. Преображенская церковь, 1822 г.

Каменная, трехпрестольная.

CCXLVI. С. Васильевское въ Межуркахъ. Богородице-ро- 
ждественская церковь, 1792 г.

Деревянная, одноэтажпая, на фундамент!; изъ дикаго камня, крыта 
тесомъ. Престолъ одинъ.

CCXLVII. То же село Васильевская церковь, 1824 г.

Каменная, одноэтажная. Престолъ одинъ. Часовенъ въ приход!, пять.

CCXLVin. С. Велитй Дворъ. Леонтьевская церковь.

Каменная, двухъэтажная, съ тремя престолами. Въ приход! 8 часовенъ.

ССХЫХ. С. Верхнее Раменье. ВсЬхсвятская церковь, 1785 г.

Каменная, одноэтажная, холодная, съ тремя престолами. Въ приход! 
6 часовенъ.

CCL. Пог. Георпевскш Аневстй. Георпевская церковь, 1804 г.

Каменная, трехпрестольная. Въ приход ! 6 часовенъ.

ССЫ. С. Глубокое. Преображенская церковь, 1816 г.

Каменная, одноэтажная, съ тремя престолами. Въ приход ! 4 часовни.

CCLII. Прих. Давыдовскш. Николаевокая церновь, 1791 г.

Деревянная, крыта драныо. Часовенъ въ приход ! семь.

ССЫП. С. Двиницкое. Троицкая церковь, 1721 г.

Каменная, двухъэтажная, съ 4-мя престолами. Въ приход! 11 часовенъ.
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CCLIY. Пог. Евеиапевскш, что на р. Снижен*. Вознесенская
церковь, 1754 г.

Каменная, одноэтажная. Престолъ одинъ.

CCLY. Тотъ же погоотъ. Покровская церковь, 1790 г.

Каменная, одноэтажная. Престолъ одинъ.

CCLYI. С. Емба. Николаевская церковь, 1821 г.

Теплая церковь построена въ 1848  году. Каменная. Престоловъ пять. 
Часовенъ въ приход!; десять.

CCLYII. Заболотская Воскресенская церковь, 1801 г.

Каменная, теплая. Престолъ одинъ.

CCLYin. Заболотская Христорождественская церковь, 1779 г.

Каменная, теплая, одноэтажная. Престолъ одинъ.

CCLIX. Заболотская Николаевская церковь, 1809 г.

Каменная, одноэтажная, холодная, съ тремя престолами.

CCLX. С. Замошье. Покровская церковь.

Время построешя неизвестно. Каменная, двухъэтажная. Престоловъ три: 
два въ нижиемъ и одинъ въ верхнемъ этаже. Часовенъ въ приходе 17.

CCLXI. С. Заоэерье. Богородице рождественская церковь,
1808 г.

Каменная, одноэтажная, съ тремя престолами. Въ приходе 4 часовни

ОСЬХП. Прих. Засодимск1й. Ильинская церковь

Время построешя неизвестно. Каменная, двухъэтажная. Престоловъ три: 
два въ верхнемъ и одинъ въ нижнемъ этаже. Часовенъ четыре.

CCLXin. С. Ивачино. Васшановская церковь, 1779 г.

Каменная. Верхняя построена въ 1795 г. Нижняя теплая освящена въ 
1794  г ., а холодная— въ 1812  г. Престоловъ четыре: одинъ въ верхней и 
три въ нижней церкви. Колокольня каменная, 1841 г. Часовенъ въ приходе 24.
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Деревянная, холодная, одноглавая. Престолъ одинъ. Колокольня деревян
ная, отдельная отъ церкви. Въ приходе 11 часовенъ.

CCLXIY. Пог. Ильинскш Азлецкш. Ильинская'церковь 180в г.

CCLXY. С. Ильинское. Ильинская церковь.

Время сооружсшя неизвестно. Каменная, двухъэтажная, съ двумя престо
лами. Часовенъ 11.

CCLXYI. С. Ильинское. Ильинская церковь, 1806 г.

Каменная. Въ 1833 г. надстроснъ верхнШ этажъ. Престоловъ пять: три 
въ верхней и два въ нижней церкви.

CCLXYn. Прих. Ка- 
менскш. Крестовоз- 
движенская цер

ковь 1780 г.

Каменная, двухъэтаж
ная, съ двумя престолами.

CCL.XYIH. Прих. 
Кихтенскш. Космо- 
Дамъановская цер

ковь, 1811 г.

К а ме н н а я ,  трехпре
стольная.

CCLXIX. Прих. Кор- 
невскш. Богороди 
це - рождественская 

церковь, 1793 г.
(Рис. 54 и 55 ).

Деревянная, холодная. 
Ярусная. Главный срубъ 
съ основашя восьмигран
ный; входъвъ него устроенъ 
въ особой обширной ниш-Ь,
вынутой въ нижней части Рис. 54. Церковь Корнввскаго_прихода,Ц793 г.
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Рнс. 65. Церкопь прпх. Корневскаго. Внутреяшй видъ.

западнаго прируба —  трапезы. Престолъ одинъ. Въ 1908 году ремонтирова
лась. (И . Г р а б а р ь ,  Ист. русск. искусства, т. I, стр. 419 , —  Въ архива 
Ими. Арх. Комм. д-Ьло 1904 г., №  8 1 ).

CCLXX. Прих. Куэьминсктй. Космо Дам1ановская церковь,
1809 г.

Верхшй этажъ 1851 г. Каменная, съ двумя престолами.

CCLXXI. С. Кумозеро. Флоро-Давровская церковь, 1801 г.

Каменная. Престоловъ шесть. Перестроена въ 1850 г. Часовенъ въ при
ход!; 25 .

CCLXXII. Пог. МитюковскШ. Богородице - рождественская
церковь, 1743 г.

Деревянная. Престолъ одинъ.

ССЬХХШ. С. Михайловское, что на р. Кубин*. Михаиле 
Архангельская церковь, 1819 г.

Холодная построена въ 1831 г. Каменная, двухъэтажная, съ двумя пре
столами. Въ приход!; двЪ часовни.
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ССЬХХГУ. С. Мужевское. Покровская церковь, 1783 г.

Деревянная, крыта тесомъ. Въ приход^ 3 часовни.

CCLXXV. С. Нижвяя Слобода. Эеодоровская церковь, 1825 г.

Каменная, одноэтажная, съ 4-мя престолами. Часовень въ приходЪ семь.

GCLXXVI. Пог. Никодаевскш - Корбангскш. Николаевская
церковь, 1822 г.

Холодная построена въ 1835 г. Каменная, двухъэтажная, трехнрестольная.

CCLXXVII. С. Никодо-Корневское. Николаевская церковь,
1809 г.

Холодная построена въ 1 8 2 0  г. Каменная, двухъэтажная. Престоловъ пять. 
Въ приход!; 3 часовни.

CCLXXVIII. С. Новое. Николаевская церковь, 1784 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная. Въ приходЪ двЪ часовни, изъ 
коихъ одна (въ  д. Кленов!;) построена въ 1780 г.

CCLXXIX. Сдоб. Петровка. Петропавловская церковь, 1766 г.

Каменная, холодная. Престолъ одинъ. Въ приход!; 4 часовни.

CCLXXX. С Петряево. Воскресенская церковь, 1700 г.

Деревянная, одноэтажная, холодная. Престолъ одинъ. Колокольня при 
соседней Михаило-Архангельской церкви. Часовенъ въ приход!; 15.

CCLXXXI. С. Пододьное. Успенская церковь, 1742 г.

Построена на средства братш бывшаго Успенскаго, что въ Иодольномъ, 
монастыря. Деревянная, холодная. Престолъ одинъ. Въ приход^ 3 часовни (въ  
дер. Навлашъ древняя, построена на столбцахъ, квадратная). ( С т е и а н о в -  
с к 1 й, стр. 2 4 4 ).

CCLXXXH. С. Подольное. Михаило-Архангедьская церковь,
1822 г.

Каменная, теплая. Црестолъ одинъ.
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CCLXXXI1I С. Поповка. Богородице - рождественская цер
ковь. 1762 г.

Деревянная, холодная Престолы освящены въ 1762  и 1767  г.г. Коло
кольня при сосЬдней Николаевской церкви.

CCLXXXIY. С. Поповка. Николаевская церковь, 1769 г.

Каменная. Престолы освящены въ 1769 , 1799 и 1866 г.г. Часовенъ 
въ приходЬ 16.

CCLXXXY. Пог. Пустораменье. Николаевская церковь, 1764 г.

Каменная, одноэтажная, трехпрестольная Въ приход'Ь 7 часовенъ.

CCLXXXYI. Пшно-Пустынская Спасо-Преображенская пер-
ковь, 1748 г

Деревянная, па каменномъ фундаментЬ, холодная. Престолъ одинъ. Коло
кольня при сосЬдней Николаевской церкви. ( С т е п а н о в с к 1 й ,  стр. 244. 
З в Ь р и н с к Ш ,  т. II , №  1 1 8 0 ).

CCLXXXVII. Пог. Спасскш. СПемская Спасская церковь,
1803 г.

Каменная. Холодная построена въ 1880 г. Нрестоловъ четыре. Пять 
нриписныхъ церквей и пять часовень.

CCLXXXVIII. Становская Николаевская церковь, 1797 г.

Холодная построена въ 1846  г. Каменная, двухъэтажная, съ 4-мя пре
столами. Въ приходЬ 3 часовни.

CCLXXXIX. С. Троицкое. Енальское. 1оанно-3латоустовская
церковь, 1809 г.

Каменная, одноэтажная, холодная, съ тремя престолами. Часовенъ въ 
приходЬ 28.

ССХС С. Устье. Воскресезская церковь, 1773 г.

Каменная. Нрестоловъ пять: два въ холодной и три въ теплой церкви, 
построенной въ 1831 году. Въ приходЬ 5 часовенъ.
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CCXCI. С. Устьрйка. Николаевская церковь, 1817 г.

Каменная, холодная, трехпрестольная. Въ 1862  г. построена отдельно 
отъ церкви каменная колокольня.

CCXCIL С. Уфтюга. Спасо-Преображенская церковь, 1700 г.

Каменная, холодная, трехпрестольная. Деревянная часовня въ дер. Лева- 
шахъ, 1854  г.

CCXCIII. С. Уфтюга. Николаевская церковь, 1824 г.

Каменная, теплая. Въ 1875  г. былъ перестроенъ алтарь. Престолъ одинъ. 
Колокольня при Спасо-Преображенской церкви.

CCXCIV. Ухтомская волость. Успенская церковь, 1784 г

Деревянная, одноэтажная, холодная, съ тремя престолами. Часовенъ 13.

CCXCV*. Ног. ХристорождественскШ Кубенскш. Церковь
1778 г.

Въ 1827  г. пристроена теплая церковь. Каменная, одноэтажная, трех- 
престольная.

CCXCVI. С. Шапченга. Николаевская церковь, 1762 г.

Строилась въ 1 7 6 2 — 1767 г. Въ 1908  г. церковь предполагалось пере
нести на иное м-Ьсто. (Древности, т. XVII, стр. 3 7 5 ).

CCXCVII. С. Шевницыно. Вознесенская церковь, 1710 г.

Построена во имя св. Д тп щ и я  Солунскаго, но въ 1885  г. возобновлена 
и вновь освящена. Деревянная, крытая тесомъ, холодная. Въ приходЪ дв-fe 
часовни.

ССХСУШ. С. Явеньга. Покровокая церковь, 1805 г.

Каменная, съ  4-мя престолами. Приписныхъ часовенъ 21.

CCXCIX. Александро Куштскш монастырь.

Паходится на правомъ низменномъ берегу р. Кушты, въ двухъ верстахъ 
отъ впадешя ея въ р. Кубсну и въ верст!; отъ впадешя этой посл’Ьдней въ
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озеро Кубенское. Основапъ около 1420 г. препод. Александромъ, современни- 
комъ препод. Дшнисш Глушицкаго. Въ 1764  г. упраздненъ и обращенъ въ 
приходскую церковь. Въ 1883  г. церковь приписана къ Спасо-Преображенской 
Белавинской пустыни. Въ настоящее • время въ монастыре дв-Ь церкви: 
1 ) Успенская, деревянная, построенная около средины X V I ст. Въ иконостасе ея 
много древнихъ иконъ (Успеш я, Св. Троицы, Воскресен1я и д р .).— 2 ) Алексан
дровская, каменная, двухъэтажная, построенная въ 1835  г., съ двумя пре
столами. Въ всрхнемъ устроена медная гробница преп. Александра. ( С т е -  
naHOBCKi f l ,  стр. 2 4 3 . — З в е р и н с к 1 й ,  т. И,  №  6 0 5 . — Г р а б а р ь ,  
Ист. русск. иск., т. I, стр. 3 8 3 .— Этюды г. Милорадовича).

ССС. Б^лавинская Богоявленская пустынь.

Расположена на одномъ изъ острововъ Белавинскаго озера, отъ котораго 
и получила свое назваше. Основана въ 1630  г. преп. Маркомъ, упразднена 
въ 1764  г., а въ 1801  т. приписана въ Спасо-Преображенской Белавинской 
пустыни, Вологодскаго уезда. Въ настоящее время въ пустыни существуютъ 
следующая здашя: а ) деревянная старинная, съ шатровымъ верхомъ Происхо- 
жденская церковь, б ) каменная одноэтажная Богоявленская церковь и б ) каменный 
двухъэтажный корпусъ. ( С т е п а н о  в с к i й, стр. 243 , 2 5 5 , — З в гЬ р и н с к 1 й, 
т. I, №  9 4 ):

CCCI. Глушицкш монастырь.

Глушицшй (СосновецкШ, Дшнишевъ) третьеклассный монастырь располо- 
женъ въ 26 верстахъ къ северо-западу отъ г. Кадникова на берегу р. Глушицы, 
въ местности, называвшейся въ старину Сосновцемъ. Основанъ преп. Дшниаемъ 
въ 1400  г. Первая церковь была Покровская; въ 1412  г. была сооружена 
вторая, также Покровская. Въ 1420  г. преп. ДюнисШ на другомъ берегу Г лу
шицы соорудилъ 1оаино-Предтеченскую церковь. Въ X V I ст. была построена 
Дюнишевская церковь. До половины X V III ст. все строешя въ монастыре 
были деревянныя. Въ 1774  —  5 г.г. была построена первая каменная, ныне 
существующая, соборная церковь съ двумя престолами-. Остальныя каменныя 
здашя построены въ 1 8 4 0 -хъ  г., но въ нихъ имеются древше иконостасы, 
иконы, кресты и пр.; икона Знамешя Бож1ей Матери, по преданш, написана 
преп. Дшнийемъ. Большой деревянный крестъ 1602  г. ( С т е п а н о в с к Ш ,
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стр. 242 , 244 —  2 49 , 478 . —  З в е р и н  с K i l l ,  т. И, №  767 . —  Живоп. 
Poccia 1904  г., стр. 52 и 71. — С у в о р о в а  описаше въ Волог. Епарх. 
Впд. 1878  г., № №  1 6 — 2 3 ).

СССП. Катромсшй Николаевскш монастырь.

Находится при оз. Катромскомъ, отъ котораго и получилъ назваше. 
Основанъ въ X V I в. преп. 0нуфр1емъ, котораго мощи здесь покоятся. До 1869  г. 
единственнымъ остаткомъ монастыря была деревянная часовня, устроенная на 
месте сгоравшей Николаевской церкви. Въ 1867  г. часовня была обращена 
въ Николаевскую церковь. Въ следующемъ году близъ этой церкви по
строена каменная, пятиглавая, двухъэтажная церковь Николаевская, въ которую 
были перенесены изъ часовенной церкви престолъ и антиминсъ, а изъ Нико- 
лаевскаго храма (что въ нижнемъ этаж!; главной церкви)— иконостасъ. Мона
стырь приписанъ къ Семигородной пустыни. ( С т е п а н о в с к Н ,  стр. 2 5 4 .—  
С а в в а и т о в ъ  П., Описаше Семигородной Успенской пустыни и Катромскаго 
Николаевскаго монастыря. Спб. 1 8 5 6 ).

CCCIII. Лопотовъ Богородицкий монастырь.

Заштатный мужской, находится на лЪвомъ берегу р. Пелынмы. Лопото- 
вымъ называется по боярской фамилш своего основателя препод. Григор1я. 
Основанъ въ 1426  г. Въ 1612  г. былъ разоренъ поляками и литовцами, 
въ 1683  г. гор'Ьлъ. До половины X V III ет. все строеше монастырское было 
деревянное. Нынйшнш церкви: 1 ) Соборная Богородицкая каменная, одноэтаж
ная, теплая, построена въ половине X V III ст. Къ южной стене ея примы- 
каетъ придельный храмъ во имя УсЬкновешя главы Предтечи. Иконостасъ сто
лярный, пятиярусный, съ древними иконами. —  2 ) Григорьевская холодная. Ико
ностасъ пятиярусный съ древними иконами.— Изъ деревянныхъ часовенъ, при- 
писанныхъ къ монастырю, одна, расположенная на р. Пелыпме, предашемъ отно
сится ко времени основашя обители. ( С т е п  а н о в с к  i й, стр. 2 4 2 , 2 4 9 — 251 , 
479 . —  3 в "Ь р и н с к i й, т. II , №  2 0 9 ).

CCCIV. Сэмигородная Успенская пустынь.
(Рис. 5 6 ).

Заштатная общежительная мужская пустынь, расположенная въЗО верстахъ 
къ северо-западу отъ Кадникова. Назваше получила отъ бывшей здесь Семи
городской волости, а самая волость— отъ семи селенш, занимавшихъ семь горъ.
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Первоначальная Успенская церковь основана въ начала XV ст. иноками 
Дюпимева Глушицкаго монастыря. Въ XV в., во время свирепствовавшей въ 
Вологодской земле моровой язвы, церковь осталась въ запустеши. Въ такомъ 
же виде была она и после литовскаго разоренья, о чемъ въ писцовыхъ кни- 
гахъ  бедора Воронцова, описывавшихъ Заозерскую половину Вологодскаго у. 
въ 1 6 2 8 — 1630  г.г., сказано: «Волость Семигородская, а въ ней погостъ 
УспенскШ, а въ немъ церковь во имя Успеш я Пречистыя Богородицы древяна 
клецки, стоить пуста, безъ пеш я отъ литовскаго разореш я». Со времени 
основашя пустыни до 1753  г. все строеше въ ней было деревянное. Камен
ный УспенскШ соборъ, построенный въ 1763  г., былъ переустроенъ после 
пожара 1809  г. и окончательно устроенъ въ 1864 г. Въ пустыни много 
древнихъ и достопримечательныхъ иконъ. Иконы Успешя Богоматери и св. 1оанна 
Предтечи, писанныя, но преданно, преп. Дшшшемъ Глушицкимъ, почитаются 
чудотворными. ( C T e n a n o B C K i f l ,  стр. 242 , 251 —  255. — З в  е р  и н с к i й,
т. И, №  11 4 4 . — Вести. И. Русск. Географ. Общ. 1854 г., ч. X, отд. IV , 
стр. 8 . — С а в в а и т о в ъ  II., Описаше Семигородной пустыни и Катромскаго 
Никол, монастыря. Сиб. 1 8 5 6 . — Л е б е д е в ъ  В., Семигородная пустынь и 
приписной НиколаевскШ Катромсшй монастырь. Вологда. 1902 . — Живоп. 
РосЫя 1903  г., стр. 181 —  183: иконы Боровиковскаго, ковчегъ).

f  '

Гиг. Ы». Семигородная пустынь. Успенс-кш соосръ, 1703 г.
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Безсоновъ, архит., 8.
-Фонъ-деръ Белленъ, А. А., 5, 6. 
Бобринской, графъ А. А., 3, б, 18, 45, 46, 

68, 62, 64.
Богъ Отецъ (образъ), 106.
Богоматерь (иконы), 11, 18, 38, 39, 41, 85, 

90, 94, 97-100, 102, 103.
Богородскш И. Н., хран. музея, 87. 
Борисъ и Гл'Ьбъ, свв. (икона), 40. 
Булычевъ Н. И., 41.
Вальтеръ А. Г., архит., 62, 72, 73. 
Варвара, св. вмч. (обр.), 43, 84, 86, 106. 
Варлаамъ, преп. (ик.), 100.
Вареоломей, еп. ВятскШ, 94.
Весеповскш Н. И., 6, 13, 61, 68, 69. 
Глазунова. А. А., живоп., 100.
Голубковъ, живоп., 18.
Голышевъ П. II., инж., 8.
Господь Саваооъ (изобр.), 78. 
Григоровичъ Ал., свящ., 87.
Гурьяновъ В. П., иконоп., 48.
Гусевъ, археологъ, 40.
Дашковы, помйщики, 70.
Деисусъ (изобр.), 12.
Димитрш, еп. Рязанск1й, 44, 46, 91. 
Димитрш Ростовский, св. 100.
Д  MHTpienb Ив., иконоп., 11.
Дума Государственная, 61.

лицъ и учрежден^.
Духъ Св. (изобр.), 78.
Дьяковъ А. И., архит., 20, 81, 91. 
Екатерина Великая, имп-ца, 87. 
Елизавета, св. (икона), 99.
Елизавета Петровна, имп-ца, 102. 
Ермогенъ, св. патр1архъ, 4.
Захары!, св. (икона), 99.
Зосима, преп. (ик.), 11.
Ивановъ 3. И., арх., 76.
Ил!я, св. пророкъ (икона), 95.
Иннокентй, еп. Якутскш, 64.
1оаннъ Воинъ, св. (ик.), 85.
1оаннъ Предтеча, св. (ик.), 40, 98. 
Каликинъ 0. А., иконоп., 63. 
Карапановский Л. К., гражд. инж., 74. 
Каретниковъ А. А., архит., 93.
Клименко И. Н., 6.
Козлова М., землевлад., 46.
Козминъ Иванъ, кам. дйлъ подмастерье, 11. 
Коммисшя архивная Нижегородская, 68.

v по реставр. Усп. собора, 1—6. 
Коршиковъ В. Ф., архит., 87.
Котовъ Г. И., 9, 19, 38, 48, 61, 53, 76. 
Крейтонъ В. И., 6.
Крюковъ С. И., жертв., 71.
Лаврентий, еп. Вятсюй, 94.
Лавриновскш Я. И., 35.
Лавровъ, свящ., 83.
Лазарь св. (икона), 103.
Лансере И. Е., 4, 13, 19, 37, 43, 53. 
Ланцкоронсше, каштеляны галицше, 68. 
Латышевъ В. В., 5, 13, 58, 59.
Лебедевъ Е. М., 8.
Леонтовичъ В. Г., архит., 85.
Логиновъ Димитрш, иконоп., 100. 
MaKapiii Желтоводсшй, преп., 94. 
Максимъ исповйдникъ, преп., 100. 
Манковъ, иконоп., 10.
Маркушевъ И., худ.-архит., 62.
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Мартынюкъ Павло, жертв., 43.
Мацаевъ С. Т., храмозд., 66.
МилЬевъ Д. В., 52.
Министерство Пар. Проев., 58.
Михаилъ Архангелъ (придЬлъ), 93. 
Михаилъ 0еодоровичъ, царь, 4, б, 11, 103. 
Мусинъ-Пушкинъ, гр. П. И., храмозд., 66. 
Вазимовъ В. Л., б.
Непенвнъ Л. П., б, 6.
Николай св. (иконы), 10,11,40, 71,86,99,103. 
Николай I, имп., 23, 102.
Оболенскш А. В., князь, 62.
Общество Варшавское охран, древн., 68.

„ Имп. Военно-историч., 37.
„ Имп. Московское археолог.,

10, 39, 49, 60, 71, 83.
„ Псковское археологии., 21, 23,

37, 38.
Огинскш Оаддей, князь, храмозд., 88. 
Окуличъ-Казаринъ Н. 0., 6, 6.
Орловъ П. И., ген.-м., жертв., 78.
Павелъ I, имп., 12.
Панинъ М. Н., помЬщикт., 71.
Параскева св. (ик.), 18, 42, 71.
Петръ Великш, имп., 11, 98, 101. 
Платонъ, еп. Влади MipcKiii, 67. 
Подчекаевъ А. А., архит., 6, 45, 77. 
Покрышкпнъ 11. П., 1, 3—б, 9, 10, 17—20, 

23, 37—42, 46—47, 60, 62, 63, 65, 58, 
60-63, 66, 73-76, 82, 83, 85, 90, 91, 96, 
105.

Полизарскш Василш, свящ., 14. 
Полтановъ А. Н., архит., 13, 17. 
Померапцевъ А. Н., 3, 4, 6, 13, 15, 17, 19, 

40, 42, 43, 47, 51, 63, 60-63, 66, 68, 71. 
Преображонсшй М. Т., 9, 13, 19, 38, 41, 

42, 47,53, 60 -63, 67, 69, 75—77, 79,82, 90, 
91, 93, 95.

Пятницкш, прот, 10.
Раевскш А. С. (заявл.), 68.
Риквинъ, мастеръ, 19.
Романовъ К. К., 3-6 , 9, 13, 15, 18, 19, 20, 

37—43, 45-47, 51, 53, 57, 58, 61, 63, 66, 
67, 76. 96.

Рублевъ Андрей, иконоп., 75.
Рябиковъ, купецъ, 71.
Сабанйевъ Е. А., 4, 9, 12, 15, 46, 47, 52, 

53, 55, 57, 61, 63, 64, 69, 73, 82, 81, 90, 
91, 93, 95.

Савватш, преп. (ик.), 11.
Семиковъ Л. Н., инж., 90.
Серий, преп. (ик.), 100.
Симеонъ Богопршмецъ (ик.), 11. 
Спаситель (изобр.), 40, 41, 78, 85, 97, 99, 

100, 102, 103, 106.
Опицынъ А. А., 62, 64, 66, 69, 79, 94, 95. 
Суслов* В. В., 4, 6, 13, 46, 47, 51, 57, 60— 

64, 66, 73, 75-77, 82, 91, 94.
Суховъ Д. П., 76.
Сычевъ Н. П., 19, 39—41.
Троица св. (ик.), 11, 12, 17, 75—84. 
Троицшй Ал., свящ., 74, 75.
Тюлины, иконоп., 40.
Ушакова., Мих., д1аконъ, 87. 
Фармаковскш Б. В , 19, 73.
Филаретъ, митроп. Моек., 71.
Филиппъ, епископъ, 58.
Херувимъ (изобр ), 10.
Хованск1е, князья, 71.
Чаадаева. В. И., храмозд., 78.
Чарушинъ, архит., 93.
Чемодановы, храмозд., 14.
Чернецовъ Г. (рис.), 9.
Чприковъ Г. I., худ., 3, 39 — 41.
Чистяковъ И. 0., фотограф*, 23, 35. 
Чудиновъ А. С., храмозд., 56, 92, 93. 
Шварцъ А. А., храмозд., 18.
Шпловсюй U. П., вице-губ., 53. 
Щербаковсшй (В. М.), 85. 
Ширинскш-Шихматовъ, князь А. А., 3, 4, 

5, 41.
Шмурло Е. Ф., проф., 58.
Щусевъ А. В., акад. архит., 59, 72, 73, 76. 
0е -доръ Отратилатъ, св. (ц-вь), 39. 
0еодорт> Эдеескт, св., 14. 
веодосш, преп. (ик.), 11.
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2. Указатель географическихъ именъ.
(Съ указанхемъ рисунковъ).

Арзамасъ, г. Нижегор. г., 14.
Березино, с. Нижег. г. Ц-вь, 67. Р и с . 25. 
Бизяевбкая ц-вь, Новгор. губ., 95. 
Буковина. Пам-ки старины, 68.
БЬльково, пог. Псковской г. Ц-вь, 46. 
Вагайская ц-вь Тоб. губ., 59.
Великая, р., 6, 25 слл.
Витебскъ. Троицкая ц-вь, 87. Р и с .  38— 40. 
Водоватово, с. Нижегор. г. Ц-вь, 13. 
Воезерская ц-вь Олон. губ., 94.
Галищя. Пам-ки старины, 58. 
Гарманщина, хуторъ Черн иг. г., 55. 
Гололобово, с. Моек. г. Ц-вь, 69. Р и с . 27 

и 28.
Голубово, с. Моек. г. Ц-вь, 77. Р и с . 30— 32. 
Горне-Шелтозерсшй прих. Олон. губ. 

Ц-вь, 62.
Дорогобужъ, г. Смол. губ. Ц-вь, 17. 
Дунаевецъ, м. Под. губ. БывшШ катол. 

м-рь, 68. Р и с . 26.
Жптное, с. Полт. губ. Ц-вь. 57. Р и с . 21.. 
ЗалохотскШ прих. Новгор. губ. Ц-вь, 69. 
Казань. Спасо-Преображ. м-рь, 7. Р и с . 1. 
Коломенка, речка, 70.
Кошевка, с. Шевской г. Ц-вь, 42, 72, 105. 

Р и с . 11 и 12.
Корочарово, с. Моек, губ Ц-вь, 59. 
Костылиха, дер. Нижегор. г., 14.
Кривцы, с. Моек, г., 70.
Лосиновка, мЬст. Черниг. г. Ц-вь, 55. 

Р и с . 18.
Люденевичи, с. Минской г. Ц-вь, 15. 
Макарьевское, с. Вятск. у. Ц-вь, 93. 
Мало-Шугозерская ц-вь Новг. г., 81. 

Р и с . 35.
Молоди, с. Моек. г. Ц-вь, 79. Р и с . 33 и 34.
Москва. Кремль, 59.

Я Старая площадь, 48, 49.
Я Стена Китай-города, 48.
Я Архангельскш соборъ, 1, 96.
я Большой Успенскш соборъ, 1.
5? Ц-вь Богородицерошд., 72, 97, 98.
Я* „ Вознесенскаяу Сретенки,72.
Я „ Св. Николая въ Столпахъ, 10.
Я „ Св. Николая въ Щенахъ, 72,

101. Р и с . 42.

я „ Преобр. въ Пушкаряхъ, 76.
я „ Св. Трифона въ Напрудной,

Москва Ц-вь Успенская на Могильцахъ 
46, 97.

»  ,, Свв. Флора и Лавра на
Мясницкой, 72.

»  ,, Свв. Черниговскихъ чудо-
творцевъ въ Пятницкой, 72, 
103.

Мошенсшя церкви, Новг. г., 44,91. Р и с . 13. 
Ннколо-Сторожевскш м-рь, Петрогр. г., 6. 
Новгородъ. Соборъ Николо-Дворищскш,1. 

,, „ Софшсшй (Коре, вра
та), 18, 46.

„ Церковь св. Николая на Лип-
н-Ь, 20.

„ „ в е о д о р  о-Стратила-
товская, 48.

„ „ Борисоглебская на
Торговой ст., 39.

Новая Гребля, с. Полт. губ. Иконостасъ. 
63. Р и с . 22.

Ново-Рождествено, с. Моек. г. Ц-вь, 82. 
Ольгинъ мостъ во ПсковЬ, 5. 
Песковатиха, предм. г. Витебска, 88. 
Пожня, с. Псковской г. Ц-вь, 77. 
Привислинье. Пам-ки старины, 58. 
Пскова, река, 26, 30.
Псковъ. Крепостныя стены и башни, 5, 

21-38. Р и с . 3 -1 0 .
Ракульскш прих. Арханг. г. Ц-вь, 56, 92. 

Р и с . 19 и 20.
Ревякино, с. Тульской г., 46.
Ромаповъ Борпсоглебскъ, г. Яросл. г. Со

боръ, 51. Р и с .  15.
Селевкино, с. Моек. г. Ц-вь, 83. 
Семеновъ, г. Нижег. губ. Ц-вь, 16. Р и с . 2. 
Сигнаевка, с. Шевской г. Ц-вь, 83. Р и с .  36. 
Сгонская гора, им. Псковской г., 45. 
Тверь. Ц-вь Белой Троицы, 73. Р и с . 29. 
Теребенская пустынь, Тв. губ., 40. 
Тихвиноборсюй прих. Олон. губ. Коло

кольня, 53.
Троицкое-Вогословское, с. Орл. г. Ц-вь, 

65. Р и с . 23 и 24.
Хейлово, с. Шевской г. Ц-вь, 85. Р и с . 37. 
Якутскъ. Соборъ, 53. Р и с . 16 и 17. 
Эедосьино, с. Моек. г. Ц-вь, 90. Р и с . 41. 
верапонтовъ м-рь Новг. губ. 60, 72.


