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Особое место среди монастырей Слобод-
ской Украины занимала и занимает Свято-
горская Успенская пустынь1. Её помещения 
первоначально были высечены в толще сто-
метрового мелового утеса на правом «татар-
ском» берегу Северского Донца, здесь был 
возведен один из первых каменных храмов 
края и деревянный «замок» на вершине ска-
лы. Основание обители Святитель Филарет 
(Д. Г.  Гумилевский) относит к Xii–Xv ст.

Уже через два десятилетия после основной 
колонизации края в 1670-е годы появляются 
довольно высокие деревянные храмы, напри-
мер церковь Рождества Богородицы в сл. Мере-
фе – кресчатый пятичастный пятиверхий храм 
высотой около 25 метров.

Периодом наивысшего расцвета народной 
деревянной архитектуры в Украине получила 
в 40-90-е годы Xvii ст. Время национально-
освободительной борьбы требовало героиче-
ских образов и деревянные сооружения этих 
лет отличались особой красотой и монумен-
тальностью. Наблюдается стойкая тенденция 
увеличения высоты завершений общественных 
построек, в том числе и храмов. Завершения 
порой состояли из трёх-четырёх постепенно 
убывающих ярусов, достигая высоты более 
45 метров в наиболее крупных постройках. 
Деревянные храмы Слободской Украины со-
ставляли одну из наиболее ярких страниц 

Слободская Украина – особый край. Её 
земли, значительная часть которых в Xii –
Xiii ст. входила в состав Черниговско-Север-
ского княжества, а на остальных жили половцы, 
после татарского разорения обезлюдели при-
мерно на четыре столетия. Новое освоение 
этих земель, в конце Xvi ст. начало Московское 
государство в целях обезопасить южное пригра-
ничье. Начиная с 30-х годов Xvii ст. в процессе 
колонизации края активно участвовали укра-
инские переселенцы «черкасы», впоследствии 
составившие его основное население. Когда 
на Слободской Украине основывалось новое 
поселение, первым делом возводились фор-
тификационные укрепления, и строился храм 
– наиболее монументальное сооружение буду-
щего поселения, остальная застройка которого 
порой состояла из куреней и полуземлянок.

С храмом была связана вся жизнь наших 
предков от первого до последнего дня – в храме 
они крестились, венчались, в школе при храме 
учили детей грамоте, здесь над умершим звуча-
ла заупокойная молитва.

Часто вокруг крупных новых поселений 
возникали монастыри – обычно они основы-
вались по инициативе казацкой старшины сло-
бодских казачьих полков на её пожертвования. 
Монастыри становились духовным центром 
в той, или иной местности, а иногда выполня-
ли оборонные функции, контролируя броды 
у переправ.

КаМеннЫе ХраМЫ СЛоБожанСКоЙ арХиТеКТУрноЙ ШКоЛЫ  
XVII–XVIII ст.

1  С 2005 г. Святогорская Успенская Лавра.
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– первых полковников слободских казачьих 
полков.

Первые каменные храмы на Слободской 
Украине были возведены в 80-е годы Xvii ст. 
сначала на территории Харьковского казачьего 

украинской национальной народной архитек-
туры Xviii ст. С. А. Таранушенко в своем ка-
питальном труде о монументальной деревянной 
архитектуре Левобережной Украины посвя-
тил Лиманской архитектурной школе целый 
раздел2.1

Наибольшее распространение в народной 
архитектуре Слободской Украины получили 
трёхчастные (состоящие из последовательно 
расположенных помещений алтаря, нефа и при-
твора-бабинца), и пятичастные кресчатые 
с постановкой глав-верхов по сторонам света 
храмы. Именно они стали образцами для пер-
вых каменных сооружений региона, этот тип 
объёмно-планировочного решения преобладал 
в храмах Слободской Украины вплоть до начала 
80-х годов Xviii ст. 

Но достижения архитектурной школы 
Слободской Украины были бы невозможны 
без той первоосновы, которую составляли пер-
вые монументальные храмы региона последней 
четверти Xvii – первой половины Xviii ст., 
часть которых были каменными. Эти построй-
ки отличались особым архитектурным стилем 
и статью, вздымая башенные верхи-заломы на 
немыслимую на фоне одноэтажной деревян-
ной застройки высоту, порой превышавшую 
40 м. Таких храмов-башен за сто с небольшим 
лет, вплоть до середины 80-х годов Xviii ст., 
когда народные национальные традиции были 
вытеснены из каменной архитектуры офици-
альным барокко, а позднее и классицизмом, 
было построено более двадцати. Только чет-
верть их пережила лихолетье и дошло до наших 
дней. Сейчас, когда утрачены архитектурный 
фон и ряд эти памятники воспринимаются 
скорее как что-то историческое, искажаются 
безграмотными ремонтами епархиальными вла-
стями, людская молва забыла о хранившихся 
там святынях и реликвиях, принесенных с со-
бой основателями слободских городов, забыты 
и попираются ногами могилы их фундаторов 

2  Таранушенко С. А., Монументальна дерев’яна архі-
тектура лівобережної України. – К.: Будівельник, 1976 р.

Собор Харьковского Покровского монастыря, 
фото Ю. Ворошилова, 1990-е гг.
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границы России, Украины и Белоруссии 
в 20–70-е годы Xvii ст., а их конструкции 
и силуэт тяготеют к деревянным образцам.

– На Слободской Украине впервые на Лево-
бережье возводятся двухярусные храмы – 
результат влияния деревянной архитектуры 
Северщины и русской архитектуры3.

– Большинство храмов Слободской Украи-
ны Xvii ст. были оснащены серьёзными 
оборонными приспособлениями – стрел-
ковыми позициями, внутристенными 
лестницами, значительными подземными 
помещениями.

– В Xvii–Xviii ст. Слобожанская архитек-
турная школа выработала ряд характерных 
приёмов и принципов архитектурно-ком-

полка, а чуть позже в полковых городах Сумах 
и Ахтырке. Примерно в эти же годы северские 
мастера достраивают собор в Белгороде. Эти 
постройки обладают рядом общих черт, что по-
зволяет говорить о формировании Слобожан-
ской архитектурной школы:
– Все храмы имеют «башенное» построение 

с двух-трёх ярусными завершениями до-
стигающими в высоту от 30 до 45 м.

– Пространство «верхов» открыто в интерье-
ре, создавая особую «телескопическую» 
перспективу.

– Кирпичный декор храмов Слободской 
Украины близок к московскому «Нарыш-
кинскому» барокко и имеет с ним общие 
истоки – стиль построек сформировавший-
ся на Северщине и землях где сходятся 

3  Видимо северские двухярусные деревянные храмы были просто ярусными сооружениями на подклети с консольны-
ми или опирающимися на столбы галереями. С 1690-х годов такие храмы, интерьер которых открыт на всю высоту начнут 
возводить в Центральной России, а особенно много на Среднем Дону. 

Вид на Харьковский Покровский монастырь, фото Ю. Ворошилова, 1990-е гг.
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сдавало свои позиции классицизму, однако 
в его наследии встречаются и барочные по-
стройки. Таковой была Христорождественская 
церковь в Харькове (1781–1783 гг.), пред-
ставляющая тетраконх с мягкими полукруглы-
ми очертаниями плана и пятиярусных глав. Её 
фасады украшал изящный барочно-классиче-
ский лепной декор, местами имевший позолоту, 
храм окружали другие здания, автором кото-
рых также был П. А. Ярославский, составляя 
с ним единый ансамбль. На сегодняшний день 
из всего храмового наследия мастера сохрани-
лась только соборная колокольня-ротонда в г. 
Ахтырке. 

Печальная участь постигла почти все хра-
мы второй половины Xviii ст., как и все де-
ревянные храмы Лиманской архитектурной 
школы – одну из самых ценных частей на-
родной монументальной архитектуры Лево-
бережья. Лишь известный всем в Украине 
Троицкий собор в Новомосковске, девятивер-
хий храм выстроенный нашим земляком Яко-
вом Погребняком, смутно напоминает о ней. 

Несмотря на наличие нескольких хра-
мов Слобожанской архитектурной школы, 
до 1990-х годов среди архитекторов и исто-
риков не признавалось её существование, не 
отождествлялась её национальная принад-
лежность. Вот что писал, например, по это-
му поводу М. Цапенко: «Наряду с местными 
традициями, идущими от навыков народного 
зодчества, в частности деревянного, в архитек-
туре Левобережья и Поднепровья явственно 
прослеживается влияние русской архитектуры, 
особенно в смежных с Россией регионах, а так-
же в южнорусских окраинных землях (Сумы – 
Харьков – Ромны – Изюм и др.)»4.

Лишь в последнее десятилетие картина 
начала постепенно меняться. Сначала в крае-
ведческой литературе не только начала упоми-
наться Слобожанская архитектурная школа, 
но и вскользь говорится, что она распростра-
нила свое влияние не только на восточную 

позиционного решения храмов. Это пре-
жде всего крестообразность композиции, 
гранённость внешних форм, ориентиро-
ванность боковых куполов по сторонам 
света. Бесстолпная система внутренних 
пространств обеспечивала их целостность 
и хорошую освещённость.
Первые каменные храмы Слободской 

Украины были выстроены талантливыми зод-
чими со своим творческим почерком, в тесном 
содружестве с народными мастерами. В Xvii–
Xviii ст. в храмовой архитектуре Слободской 
Украины получили распространение два типа 
отдельно стоящих звонниц – квадратная и вось-
мигранная в плане. Они имели шатровое или 
купольное завершение. 

После экономического упадка, продолжав-
шегося со второй четверти Xviii ст. до начала 
1750-х годов каменное строительство посте-
пенно возобновляется. До десяти башенных 
храмов возводится мастерами в стиле и по об-
разцам предыдущего столетия. За счет ориги-
нальных плановых и конструктивных решений 
удается увеличить площадь возводимых храмов 
порой вдвое. Особым величием и высокими ар-
хитектурными качествами отличались соборы 
Куряжского Преображенского (1760–1762 гг.) 
и Змиевского Николаевского монастырей 
(1766 г.), а также церковь Рождества Богороди-
цы в Острогожске (1761–1782 гг.). 

В эти годы на Слободской Украине рабо-
тали и профессиональные архитекторы. По их 
проектам возводятся до десятка храмов, среди 
них грандиозный трёхкупольный Покровской 
собор в Ахтырке (1752 г.) и Успенский собор 
в Харькове (1770–1778 г.) – по счастью эти 
два храма сохранились. 

В те же годы около дюжины храмов было 
возведено по проекту выпускника прибавоч-
ных курсов Харьковского коллегиума, ученик 
В. И. Баженова – П. А. Ярославского. Этот 
зодчий работал в то время, когда барокко уже 

4  Цапенко М., Архитектура Левобережной Украины Xvii–Xviii веков, изд-во литературы по строительству. – Москва, 
1967 г.
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губернии в разной степени сохранности уце-
лело до 150 православных храмов. В большей 
степени сохранились каменные постройки, де-
ревянных же единицы, в основном в виде руин.

Сейчас, когда связь поколений оконча-
тельно нарушилась, всё излагаемое далее будет 
восприниматься фрагментарно, как осколки 
разбитого витража, но автор ещё застал лю-
дей, видевших часть уничтоженных памятни-
ков вживую, помнивших какое ошеломляющее 
впечатление производил Успенский собор Ки-
ево-Печерской Лавры до разрушения. Вспо-
минается как около трёх десятилетий назад 
корифей национального искусствоведения, 
архитектор и художник Григорий Никонович 
Логвин на своей лекции знакомил случайно 
собравшихся людей с монументальной дере-
вянной архитектурой Левобережья, демонстри-
ровал акварельные зарисовки соборов нашей 
души и нашего края. Их выполнили в разное 
время Георгий Нарбут, Стефан Таранушенко 
и он сам. Никакая фотография не заменит ки-
сти мастера, особенно если он вдобавок мыслит 
архитектурными категориями, и все увиденное 
до сих пор стоит перед глазами как будто бы 
и не обратилось в прах.

Авторы лелеют скромную надежду, что их 
исследование пробудит похожие чувства у лю-
бителя родной старины.  

Северщину с Путивлем, но и на некоторые ме-
ста Российского порубежья – южную Брянщи-
ну, Белгородчину в её приграничной полосе, юг 
Воронежской области5. Мы собираемся не толь-
ко наглядно подтвердить этот тезис, но и про-
иллюстрировать его на конкретных примерах.  

Приступая к данной работе, авторы ста-
вили перед собой задачу в обобщении своих 
исторических и архитектурных исследований. 
Предполагаем, насколько спорны будут ино-
гда те, или иные наши утверждения, однако 
в настоящее время такие споры будут крайне 
полезны для более глубокого и детального из-
учения Слобожанской архитектурной школы.

Авторами также движет чувство местного 
патриотизма, любви к родным пенатам, из ко-
торой как из кирпичиков складывается чувство 
национальной гордости. Пусть эта книга подоб-
но малой вехе отметит то безвозвратно утра-
ченное, что когда-то составляло архитектурную 
гордость Слободской Украины. Ведь до 1917 г. 
только на территории Харьковской губернии 
было более 1000 православных храмов. Шесть-
десят четыре из них украшали центр губернии, 
семьдесят один – Харьковский уезд, в Старо-
бельском уезде их было сто сорок три. Из 
них по всей территории бывшей Харьковской 

5  Малаков Д. В., Дерлеменко Є. А. По історичних містах Київської Русі: Фотопутівник. – К: Мистецтво, 1990 р.
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и опасной южной окраины, и активная колони-
зация края началась лишь в 50-е годы Xvii ст. 
с помощью украинских переселенцев (черкас). 
После поражения народно-освободительной 
армии Богдана Хмельницкого под Берестечком 
«по согласию с российской стороны русины из 
Волыни, Подолий и Польской Украины, а вна-
чале жители города Черкасс, Самбора, Корсу-
ня и других разоренных мест стали устраняться 
с фамилиями и со всем движимым из-за Днепра 
к востоку в полуденные Российского государ-
ства границы, куда пришедше по Белгородской 
черте поселились»2.

До 1765 г. Слободская Украина, по казац-
кому образцу была разделена на полки и сотни, 
что соответствовало военной организации За-
порожской Сечи. Слобожанские города и укре-
пленные поселения строились украинскими 
казаками, принесшими с собой из-за Днепра 
и традиции местного церковного зодчества.

Территория Слободской Украины в зна-
чительной своей части относится к зоне лесо-
степи. Северо-запад её (территорию Сумского 
и Ахтырского полков) почти сплошь занимали 
леса, доходя сплошными массивами до Куряж-
ского монастыря под Харьковом. В юго-восточ-
ной лесостепной зоне лесные массивы тянулись 
широкой полосой вдоль течения рек Север-
ского Донца, Оскола, Уд, Орели, покрывали 

Памятники, о которых пойдет речь, в на-
стоящее время располагаются на территории 
Харьковской, Сумской, Донецкой и Луганской 
областей. Необходимо отметить, что в Xvii ст. 
территориальные границы Слободской Укра-
ины были несколько больше – в нее входили 
южная часть Белгородской области, часть Во-
ронежской с полковым городом Острогож-
ском1, а также г. Котельва Полтавской области. 
Монументальные постройки, как каменные, 
так и деревянные, на всей этой территории 
сохраняли стилистическую общность до по-
следней четверти Xviii ст. Слободские казачьи 
полки: Харьковский, Острогожский, Сумской, 
Ахтырский, Изюмский были образованы на 
окраинных приграничных землях Российского 
государства, постоянно подверженных опас-
ности татарского нападения. Попытка закре-
питься на них предпринимались Московской 
державой ещё  с конца Xvi ст. К древнейшим 
московским городам Слободской Украины от-
носятся Валки, основанные в 1571 г., Царе-
борисов (ныне Красный Оскол), строительство 
которого было начато в 1599 г. В это же время 
(1593 г.) заложены города Белгород и Старый 
Оскол – основные опорные пункты Белгород-
ской засечной черты. Однако у Московского 
правительства не хватало материальных и люд-
ских ресурсов для освоения земель далекой 

о СТроиТеЛьноМ деЛе на СЛоБодСКоЙ УКраине в XVII-XVIII СТ.

1  В настоящее время в границах России.
2  Описи Харьковского наместничества конца Xviii ст. Київ «Наукова думка», 1991. – С.21.
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образие и прелесть украинских храмов: их из-
ящное трёхкупольное и пятикупольное много-
главие, стройность, грациозное устремление 
к небу, живую иконопись с западноевропей-
ским влиянием, роскошные иконостасы с по-
разительной резьбой и блестящей позолотой, 
красивые звонницы и крытые навесы вокруг 
храмов с решетками и точеными столбами». 
Сравнительная мягкость климата, в отличие от 
русских деревянных храмов, позволяла устраи-
вать оконные проёмы больших размеров, чему 
способствовало и издавна существовавшее 
в Украине стекольное производство.

Украинские деревянные храмы делились 
на несколько типов:
– Двухчастные (одно и двухкупольные), наи-

более древний тип построек
– Трехчастные (одно и трёхкупольные)
– Пятичастные (крестообразные в плане 

одно, трёх и пятикупольные)
– Семи и девятичастные, в которых вхо-

дящие углы между ветвями креста запол-
няются помещениями (соответственно 
семи- и девятиверхие).

степные балки. Лесной покров 
состоял из ценных для строи-
тельства хвойных и лиственных 
пород – дуб, сосна, липа.

При обилии леса здания 
строились преимущественно из 
дерева. Каменное строитель-
ство в Xvii – начале Xviii ст. 
было исключительным и но-
сило преимущественно мемо-
риальный характер. Каменным 
храмом «отмечалась» наиболее 
почитаемая святыня края – 
Святогорский монастырь.

Первыми городами края, 
где были выстроены каменные 
храмы, были Путивль3 и Белго-
род – административный центр 
Слободского края, где размещались московская 
военная администрация и духовный центр – ка-
федра епископа.

Казацкая старшина, стремясь подчер-
кнуть военное и духовное значение полковых 
центров, часто «своим коштом» воздвигала 
первые монументальные сооружения. Первые 
каменные храмы Харькова и Изюма возведены 
полковниками Донец-Захаржевскими, Воскре-
сенский храм в Сумах – полковником и осадчим 
Герасимом Герасимовичем Кондратьевым с сы-
новьями, Благовещенская церковь в Ахтырке4 
полковником Фёдором Осиповичем Осиповым.

Несколько позже, с начала Xviii ст., на-
чалась перестройка в камне наиболее круп-
ных и почитаемых монастырских комплексов. 
Из них только в трёх – Троицком Ахтырском, 
Святогорском Успенском и Харьковском По-
кровском были возведены каменные оборони-
тельные стены5. 

Лишь со второй половины 50-х годов 
Xviii ст. начинается перестройка в камне при-
ходских храмов в полковых городах.

В середине Xvii ст. сирийский путе-
шественник Павел Алеппский отмечал «свое-

Дом харьковского полковника Фёдора Донец-Захаржевского, 
реконструкция А. Парийского.

3  Древний Северский город, с 1501 г. присоединённый к Российскому государству.
4  Не сохранилась, первый каменный соборный храм Троицкого монастыря.
5  В Покровском монастыре укрепления не были закончены, и в скором времени разобраны.
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центральным объёмом, 1679 г. 
Святитель Филарет в 1852 г. 
(через 90 лет после разборки) 
особо отмечал красоту и стать 
Преображенского собора Ку-
ряжского монастыря под 
Харьковом, крестчатого пяти-
верхого деревянного храма, 
возведённого в 1673 г., память 
о котором надолго сохранилась 
у окрестных жителей.

Нельзя не упомянуть 
и о деревянных храмах Пу-
тивля, видимо сыгравших не 
последнюю роль в появлении 
двухъярусных каменных хра-
мов на Слободской Украине, 

в описании того же Павла Алеппского: «Все 
церкви выстроены из дерева, или из камня, или 
из кирпича, бывают как бы высокие и отмеча-
ются излишней пестротой. К ним восходят по 
высокой лестнице, ведущей на возвышенную 
окружную галерею»7.

Таким образом, именно блестящее раз-
витие деревянной архитектуры на Слободской 
Украине, а также желание «не отстать» от рус-
ских порубежных городов Путивля и Белгорода 
послужило толчком к началу каменного строи-
тельства. Смешение строительства деревянного 
и каменного привело к тому, что приёмы дере-
вянного зодчества были усвоены новым строи-
тельством из кирпича.

На Слободской Украине, как и в других 
районах Левобережья, были большие запасы 
высококачественных глин, песка и вяжущих 
материалов. Первоначально, когда кирпичное 
строительство было уникальным, кирпич заго-
тавливали в напольных печах для каждого зда-
ния отдельно, а наиболее сложные лекальные 
детали, как и элементы белокаменного декора, 
были привозными.

Двухчастные и девятичастные деревянные 
храмы на Слободской Украине почти не встре-
чались. Наиболее распространенным был тип 
трёхкупольного храма – состоявшего из трёх 
последовательно расположенных срубов. Он 
делился на три части: алтарь, неф – основное 
помещение храма, и притвор (бабинец).

Немногочисленные иконографические ма-
териалы свидетельствуют, что к концу Xvii ст. 
деревянная монументальная архитектура ре-
гиона переживала общий подъем на всем 
Левобережье, вызванный национально-освобо-
дительным движением середины Xvii ст.

Здесь возводились как сравнительно не-
притязательные однокупольные постройки6, 
так и сложные пятичастные трёх и пятику-
польные храмы. Особо необходимо отметить 
пятикупольный крестчатый храм  Рождества 
Богородицы в Мерефе, 1671 г., поражающий 
стройностью, высотой и архаичной формой 
плана, состоящего из пяти восьмигранников; 
пятичастный с тремя верхами Рождественский 
(Мироносицкий) храм в Лебедине; церковь 
Петра и Павла Святогорского монастыря, ком-
позицией напоминающую Екатерининскую 
церковь в г. Чернигове, но с повышенным 

Мироносицкая церковь г. Лебедина, фото С. Таранушенко, 1914 г.

6  Церковь в с. Гусаровке, 1690 г., часовня древнего башенного типа на месте разнообразного деревянного Успенского 
собора в Харькове, 1688 г.

7  Логвин Г. Н. Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль. – М.: Искусство,1980.
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Черепица на Слободской Украине неизвестна, 
хотя она выделывалась на соседних Северщине 
и Полтавщине. Судя по обводам кровли, чере-
пицей намечалось покрыть дом полковника 
Шидловского в Харьковской крепости – одно 
из крупнейших гражданских зданий на Лево-
борежье, оконченное строительством в 1720-е 
годы, – но из-за нехватки средств черепичная 
кровля так и не была выполнена, а здание про-
дано для устройства в нем Коллегиума.

Поливную керамику, в том числе и печ-
ные кахли, начали производить в Слободской 
Украине в начале Xviii ст., но применение её 
в архитектурном декоре, как и в соседней Се-
верщине, крайне редко. Только на двух памят-
никах мы видим керамические детали декора: 
на Троицком соборе Ахтырского монастыря 
– поливные керамические розетки, на Нико-
лаевской церкви в Харькове – тематические 
рельефные композиции на круглых медальо-
нах диаметром 60-70 см. Были ли последние 
поливными или краснофигурными мы уже не 
узнаем. А. Парийским во время земляных ра-
бот у Харьковского Покровского собора было 
найдено дно голосника со следами раствора, 
которым он крепился в кладке. Даже в русской 
архитектуре голосники не применялись с кон-
ца Xvi ст. Данный факт говорит о непосред-
ственном восприятии приёмов древнерусских 
зодчих, перенятых Черниговско-Северскими 
мастерами при ремонте храмов домонгольско-
го времени. Далее мы увидим этому и другие 
подтверждения.

Украина с глубокой древности слави-
лась производством стеклянных изделий, ко-
торые довольно рано начали применяться 
в строительстве. Тот же сирийский путеше-
ственник Павел Алеппский, посетивший Киев 
и Левобережье, отмечал, что немалое число 
домов и церквей было здесь не со слюдяными, 
а со стеклянными окнами.

Во второй четверти Xviii ст. ситуация 
коренным образом изменилась. Так, на плане 
Харькова Ивана Радзевусова 1742 г. мы видим 
с запада за чертой городской застройки три 
кирпичных завода, видимо организованных 
в преддверии крупных работ по перестройке 
крепости.

Точных стандартных размеров кирпича 
в ту пору не существовало. В одном здании мож-
но обнаружить кирпичи различных размеров, 
особенно если они варьировались по назна-
чению. Наиболее распространенные размеры 
31×16×8 и 30×15×8 см8. Среди лекальных 
были распространены размеры 27×14×7 см9, 
30×12×8 см. – для выкладки плечиков оконных 
и дверных проёмов, украшенных профилиро-
ванной рамкой. При Петре Великом, первое 
десятилетие Xviii ст., вновь пытаются ввести 
стандартный размер 27×13,5×7,5 см – дом 
полковника Шидловского, Георгиевская цер-
ковь Куряжского монастыря, верх колокольни 
Покровского монастыря в Харькове, но нов-
шество не прижилось и еще семь десятилетий 
продолжали производить кирпич более круп-
ных размеров.

Форма лекальных кирпичей была разно-
образна. Они воспроизводили как известные 
профили античной архитектуры – вал, полувал, 
выкружка, каблучок и т. д., так и оригинальные, 
иногда довольно сложные очертания нацио-
нального декоративного убранства – напри-
мер, кронштейны, напоминавшие деревянного 
коня-охлупня.

Для памятников Слободской Украины 
характерны угловые пилястры из пучков полу-
колонн, иногда разделенных треугольными гур-
тами, а также многорядные зубчатые карнизы 
– детали, пришедшие из русской архитектуры 
Xvii ст.

В качестве кровельного материала при-
меняются дерево в виде гонта или тёса (ше-
левок) и лишь в очень редких случаях железо. 

8  Изредка встречались и большие размеры 36×18×9 см – собор Змиевского Казачьего монастыря.
9  Близок к размеру, установленному московским Приказом каменных дел.
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Троицкая церковь с. Гусаровка Изюмского уезда, фото С. Таранушенко, 1914 г.
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стен и аркад; воздушные связи арок пролетом 
от 6 до 8,5 м; железная полоса для устройства 
прямоугольных оконных перемычек. Кроме 
того, в основных стенах первого яруса проходи-
ли спаренные металлические пояса жёсткости. 
Можно предположить, что их шаг примерно со-
ответствовал шагу деревянных связей в древне-
русских постройках.

Кузнечное дело в городах и поселениях, со 
времени основания которых, бывало, не про-
шло и четырёх десятилетий, находилось только 
в стадии становления – местные ремесленники 
не могли произвести подобных изделий. Все 
они, очевидно, были завезены из централь-
ных районов России. К середине Xviii ст. 
ситуация изменилась – в строительстве ис-
пользовались металлические профиля местного 
производства.

Превосходные качества стенового мате-
риала делали ненужной наружную штукатурку 
зданий – она заменялась тонкой известковой 
затиркой, такая же отделка зачастую была и ин-
терьере храмов. Тонировка стен в Слободской 
Украине не применялась, храмы были белы-
ми, световые контрасты создавались кирпич-
ным декором, гонтовыми кровлями. Лишь 
в 80-е годы Xviii ст. под влиянием граждан-
ских построек появляется робкая тонировка 
фасадов некоторых храмов.

Сплошная штукатурка фасадов и инте-
рьеров связана с появлением лепных и тя-
нутых штукатурных профилей в отделке 
и стала распространяться, начиная с 1753 г. 
после постройки Покровского собора в Ахтыр-
ке. Процесс этот был длительным, и штукатур-
ка получила повсеместное применение лишь 
к началу 70-х годов Xviii ст. Лепная отделка 
также появилась в указанный период и не полу-
чила в храмах Слободской Украины этой поры 
широкого распространения. На ней мы будем 
в дальнейшем останавливаться особо при опи-
сании отдельных памятников.

С древнерусского времени применялись 
окончины либо в виде доски с круглыми отвер-
стиями, либо в виде рамы с частыми переплёта-
ми. В отверстия вставлялись литые стеклянные 
диски из полупрозрачного стекла диаметром 
12-15 см. При размере проёма 80×80 см. (как 
правило, проём верхнего света в общественных 
зданиях) стеклянное заполнение в виде диска 
составлялось из пяти частей – среднего круга 
и четырёх сегментов. Судя по иконографиче-
ским материалам, в соборах наиболее богатых 
монастырей применялись свинцовые переплё-
ты с диагональным остеклением.

Ко времени, когда началось каменное 
строительство на Слободской Украине, в со-
седних районах Гетманщины и Северщины уже 
было налажено производство листового стекла. 
В 1762 г. только на Черниговщине действовала 
21 гута.

При раскопках дома харьковского пол-
ковника Ф. Донец-Захаржевского неподалеку 
от Покровской церкви в Харькове была найде-
на часть дубового переплёта окна с размерами 
ячеек 17×22 см. Заслуживает внимания упо-
минание о витраже в алтарном окне нижнего 
храма. На нем был изображен двуглавый орел, 
а в нижней части помещались металлические 
буквы [Б.М.Е.Т.Е.Б.О.], т.е. «Божией милостью 
Епифаний Тихорский, епископ Белгородский 
и Обоянский». Витраж, видимо, относился 
к 1726 г. – году основания Харьковского Кол-
легиума. С начала Xviii ст. гутный промысел 
массово развивается и на Слободской Украине.

Производство металла для строительных 
целей на Украине в Xvii ст. было организовано 
слабо – между тем, при возведении башенных 
сооружений в пределах Северщины и Слобод-
ской Украины при малой толщине стен10 металл 
требовался в изобилии. Так, например, на По-
кровском храме в Харькове и соборе Троицкого 
монастыря в Ахтырке применялись следующие 
металлические изделия: анкерные затяжки 

10  1,2-1,24 м. – в то время как и в других регионах Левобережья толщина стен зданий была 1,6-1,8 м.
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регионов Украины, существовали строгие за-
кономерности в способе порядовой кладки. 
Преимущественно применялась т. н. литовская 
система кладки, 5-6 рядов тычками и 1 ложком.

Лишь в малоответственных частях зданий, 
где работали малоквалифицированные камен-
щики, количество тычковых рядов увеличива-
лась примерно вдвое.

Пилястры в слобожанских памятниках 
рассматривались как конструктивный элемент 
и применялись лишь в угловых частях стен. Ча-
сто в зданиях, имевших многократный запас 
прочности даже в понятиях Xvii–Xviii ст., они 
не делались вообще, уступая место тонкой по-
луколонке11. Последнее, видимо, объяснялось 
также сложившимся в украинской деревянной 
архитектуре в середине Xvii ст. приёмом рубки 
из деревянных пластин с соединением «в шип» 
без остатка.

Толщина стен одноярусной постройки, 
даже при значительной её высоте, была неболь-
шой по сравнению с другими регионами Украи-
ны и составляла 1,2–1,3 м. – в этом проявились 
навыки Северских мастеров, приобретенные 
в Xv–Xvi ст.

Необходимо отметить, что стены первых 
Северских храмов, возведённых после Литов-
ского разорения в начале – первой половине 
Xvii ст. при непосредственном участии рус-
ских и белорусских мастеров, были значительно 
толще. Не уменьшилась толщина стен в памят-
никах Гетманщины и в дальнейшем.

На Слободской Украине применялись ори-
гинальные приёмы, взятые непосредственно 
из деревянной архитектуры – так, стены Харь-
ковского Покровского храма (верхний ярус) 
наклонены вовнутрь, что улучшает их работу 
в восприятии горизонтального распора сводов 
башен. Тот же приём, видимо, был применён 
в центральном объёме Покровского храма сло-
боды Ольшаны под Харьковом12.

Строительные конструкции

Фундаменты кирпичных зданий обычно 
выполнялись из того же материала, что и сте-
ны. Стандартной глубиной их заложения была 
1,8–2 м. В особых случаях, когда прочность 
грунта вызывала сомнения, глубина заложения 
фундаментов доходила до трёх и более метров.

Необходимо отметить некоторые особен-
ности их устройства, которые довелось наблю-
дать А. Парийскому на некоторых памятниках. 
Так, при устройстве фундамента каменного 
дома Фёдора Григорьевича Донца поблизости 
Покровского собора в Харькове в котловане, 
вырытом в лессовом суглинке, в целях укрепле-
ния грунта сначала был сожжён хворост, а затем 
сделана подушка из кирпичного боя, пролито-
го известковым раствором. Лишь после этого 
была осуществлена разметка и вырыты траншеи 
под фундаменты стен подвала – 70 см. глуби-
ной под капитальные перегородки и 1 м. – для 
наружных стен.

В фундаментах Покровского собора 
в Харькове был применён местный бутовый ка-
мень – слоистый песчаник. В местах, где грунт 
казался надёжным, фундамент выложен из него 
на всю высоту, ближе к склону горы – лишь 
в основании. Фундаменты столбчато-ароч-
ной конструкции крыльца храма были связаны 
у своего верхнего обреза кирпичными арками, 
образовавшими жесткий ростверк. Данные 
приёмы характерны для русского фортифика-
ционного строительства Xvi-Xvii ст.

Интересен и другой приём – там, где 
к башне-колокольне примыкала мощная ар-
ка-аркбутан пролетом более 5 м, для лучшего 
восприятия вертикальной нагрузки от её пят 
был устроен ступенчатый фундамент шириной 
1-1,2 м, охватывавший до 40% общего периме-
тра башни с востока.

В кирпичной кладке Xvii-Xviii ст. соблю-
далась перевязка швов и, в отличие от других 

11  Дома полковников Ф. Г. Донец-Захаржевского и Ф. В. Шидловского в Харькове, Троицкий собор в Белгороде, собор 
войска Донского в Старочеркасске, церковь Михаила Архангело-Михайловская Хорошевского монастыря.

12  При этом снаружи, с фасада, стены упомянутых построек строго вертикальны.
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менее часто ступенчато-ярусные тромпы, ещё  
реже сферические.

Украинские зодчие использовали и другой 
приём: они постепенно суживали подкуполный 
объём, придавая ему на заданной высоте фор-
му восьмерика или цилиндра. Объемы заломов 
и верхов плавно перетекали друг в друга без 
видимой границы. Наглядная иллюстрация – 
интерьер Николаевской церкви в Глухове. Из 
памятников Слободской Украины подобный 
интерьер имел собор Хорошевского монасты-
ря, и видимо, Покровской церкви в Ольшанах.

С помощью сводов перекрывались поме-
щения различной конфигурации – квадратные, 
вытянутые, гранёные, круглые. Преобладаю-
щим типом сводов были цилиндрические, а так-
же сомкнутые, крестовые, сферические, 
шатровые и конусовидные. Два последних типа 
получили особо широкое применение в башен-
ных храмах.

Переход от четверика к цилиндру или 
восьмерику решался с помощью паруса. Боль-
ше всего применялись плоские треугольные 
паруса, характерные для деревянных построек, 
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она возникла и проходила период первоначаль-
ного становления. 

Близость архитектуры Слобожанщины 
к памятникам Северщины не случайна. Значи-
тельная часть территории Слободской Укра-
ины а также Южно-русского приграничья во 
времена Киевской Руси составляла территорию 
Черниговско-Северского княжества. Эта связь 
не была полностью утрачена, когда вследствие 
татарского разорения восточные Северские 
земли обезлюдели и превратились в Дикое 
Поле, Литовскую Украину. Присоединённая 
в 1501 г. к Русскому государству, Северская 
земля стала непосредственным плацдармом для 
дальнейшего продвижения русской пригранич-
ной полосы на юг и восток.

Предпримем попытку хотя бы в кратком 
обзоре охарактеризовать монументальную ар-
хитектуру Северщины с конца Xv ст. до на-
чала Xvii ст. Надо отметить, что этот вопрос 
практически не освещён в литературе, как по 
Черниговско-Северским землям, так и по все-
му Левоборежью в целом. Наш обзор не мо-
жет претендовать на полноту, т.к. количество 
сохранившихся памятников ничтожно мало, 
часть их не обследована, а другая известна 
только по иконографическим материалам. Од-
нако, выполнив графическую реконструкцию 
некоторых из них, авторы считают возможным 
охарактеризовать основные направления и при-
знаки монументального строительства Север-
щины этой поры.

Прикасаясь к истокам региональной ар-
хитектурной школы, трудно в чем-либо разо-
браться, не зная того общего фона, на котором 

иСТоКи  СЛоБожанСКоЙ  арХиТеКТУрноЙ  ШКоЛЫ 
и ПаМЯТниКи, ПредвоСХиТивШие еЁ ПоЯвЛение

Оборонная церковь-ротонда на дальних пещерах 
Киево-Печерской Лавры XV ст.
Реконструкция А. Парийского.  
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круглые крепостные башни. Они покрыты вы-
соким шатровым одно- или двухъярусным 
верхом, а толстые стены имеют бойницы. Эти 
постройки продолжают традиции укрепленного 
храма-укрытия в Сутковцах на Подолии. Не-
сколько позднее к башне пристраивался прямо-
угольный неф, также оснащенный оборонными 
приспособлениями. Сохранились изображения 
подобных храмов – на Дальних пещерах Киево-
Печерской Лавры и в Детинце Чернигова.

К 80-м годам Xv ст. сохранившиеся древ-
нерусские храмы требовали серьёзного ремон-
та, а гражданские постройки эксплуатировать 
было уже невозможно. Ремесленное производ-
ство в значительной мере восстановило свой 
потенциал и было способно обеспечить нужды 
монументального строительства.

Древнерусские памятники  усиливались 
ступенчатыми контрофорсами, кровли стано-
вились скатными пощипцевыми с черепичными 
покрытием. Однако по традиции сохранялась 

После монголо-татарского нашествия 
боль шая часть архитектурного наследия Киев-
ской Руси на Киевских и Черниговских землях, 
в отличие от Переяславщины или Покутья, не-
смотря на значительные утраты, уцелела. Так, 
в Киеве уцелели Софийский, Михайловский 
Златоверхий, Выдубецкий, Фёдоровский, Ни-
колаевский, Киево-Печерский, Кириловский, 
Щекавицкий монастыри. На посаде ещё  стояли 
церкви Богородицы Пирогощей, Борисоглеб-
ская, в Кияновском переулке, Трехсвятитель-
ская, ротонда поблизости княжьего двора.

Подобная картина была и в городах Чер-
ниговско-Северского княжества. В Чернигове 
уцелели два из трёх соборов кремля, каменные 
стены Борисоглебского монастыря с княже-
ским теремом, комплексы Ильинского и Елец-
кого монастырей, Пятницкая церковь на 
посаде. В Новгороде-Северском – собор в де-
тинце и комплекс Спасо-Преображенского мо-
настыря. Сохранялся и построенный Игорем, 
героем «Слова» – Вознесенский собор в Путив-
ле, Юрьева божница в Остре.

По этой причине на землях Левобережья, 
отвоеванных у захватчиков Великим Литовским 
князем Ольгердом в 1362 г., поначалу не было 
потребности в монументальном строительстве.

Однако поражение Витовта в битве на 
Ворскле (1399 г.) резко ухудшило военно-по-
литическое и экономическое положение на 
юго-восточных землях Русско-Литовского го-
сударства. К середине Xv столетия были утра-
чены форпосты на черноморском побережье 
– Дашев, Белгород, Тамань, крепости Свято-
го Петра и Иоанна, контролировавшие путь 
по Днепру и Дону. Набеги крымских татар на 
Украину становятся постоянными, повторяясь 
порой каждый год. В огне пожаров ордынцев, 
междоусобных столкновений Литовских князей 
гибнут древнерусские памятники. У жителей 
посада нет средств поддерживать приходские 
храмы – именно они разрушаются и исчезают 
в первую очередь. Порой в монастырях или 
княжеских замках взамен разрушенных или со-
жжённых древних храмов возводят небольшие 
укрепленные храмы-ротонды, напоминающие 

Петропавловская церковь Спасо-Преображенского 
монастыря в Новгороде-Северском XV-XVII ст. 

Реконструкция А. Парийского.
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Настоятельский корпус Спасо-Преображенского монастыря, Новгород-Северский XVI ст. 
Реконструкция А. Парийского; вверху трапезная палата Киево-Печерской Лавры 1501 г.
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Общий вид Молченского монастыря в Путивле в конце XVII ст., реконструкция А. Парийского. 
А) Центральная группа ансамбля в конце XVI ст.; Б) Крыльцо и фрагмент галереи собора 

Рождества Богородицы 1630-1660-е годы; В) Наличник окна монастыря Иезуитов, Мстиславль, 1614 г.
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для готики полосатую красно-желтую раскрас-
ку. Такую же раскраску, скорее всего, имели 
кирпичные фигурные архивольты простых 
арочных входов. Постройка трапезной и при-
мыкавших к ней келий первоначально была 
покрыта рядом двускатных кровель в попереч-
ном направлении. Их торцы, по-видимому как 
и в трапезной Киево-Печерской Лавры начала 
Xvi ст., закрывали готические ступенчатые де-
ревянные щипцы-фронтоны. Крестовые своды 
зала опираются на четыре тонких арки, поддер-
живаемые изящным круглым столбом. 

Подобную архитектуру имел корпус но-
вых настоятельских келий, последняя четверть 
Xvi ст.2. Двухэтажная трёхчастная постройка 
имела крестчатый план, видимо, унаследован-
ный от древнерусских образцов. Весь периметр 
здания, кроме северного ризалита, обходила 
крытая галерея с крестовыми сводами, во вто-
ром этаже имевшая вид открытой террасы. 
Декор карниза имитировал бойницы постро-
ек, приспособленных к обороне. Оборонные 
детали явственно прослеживались и в башен-
ке-звоннице, соединённой с корпусом перехо-
дом-аркбутаном. Окна обеих зданий крупные, 
с прямыми откосами – характерный признак 
почерка Северских мастеров. Настоятельский 
корпус в Новгород-Северском впоследствии 
служил образцом для подобных построек – до-
стройка настоятельского корпуса Киево-Пе-
черской Лавры, середины Xvii ст., надвратный 
корпус Крупицко-Батуринского монастыря. 

В конце Xvi ст. возводятся каменные 
оборонные башни Елецкого монастыря в Чер-
нигове, Спасо-Преображенского в Новгород-
Северском, Молченского в Путивле. Первые 
две пострадали во время национально-осво-
бодительной войны 1648–1654 гг. и были пе-
рестроены в последней четверти Xvii ст., 
последняя же сохранила примерно 2/3 сво-
его объёма. Четыре яруса башни были камен-
ными, пятый – видимо, деревянный, в виде 

шлемовидная форма глав и центральная по-
лукруглая закомара, выделенная декором из 
ниш с полукруглым и стрельчатым завершени-
ями. Готическая форма проёмов и порталов 
хотя и проникла в Киев, но не привилась на 
Левобережье.

На Северщине сохранились две построй-
ки конца Xv cт. – собор в Трубчевске, с при-
мыкающей к нему гражданской постройкой, 
частью княжеского дворца, и Петропавловская 
церковь с корпусами трапезной Спасо-Преоб-
раженского монастыря в Новгород-Северском. 
О внешнем виде первого судить после пере-
строек Xviii столетия трудно. Лишь в подклете 
сохранилась палата с приземистыми сводами на 
распалубках и четырьмя круглыми массивными 
столбами. Вторая после реставрационных работ 
1960-х годов восстановлена на состояние кон-
ца Xvii ст., однако следы предшествующей от-
делки сохранились и отчетливо видны. 

Храм напоминает по типу крестчатый 
с пониженными помещениями между ветвя-
ми креста. В переходе к барабану применены 
ступенчато-повышенные подпружные арки, 
как в Юрьевской божнице Остра. Северный 
и южный торцы свода первоначально имели 
позакомарное покрытие с характерным деко-
ром из полуциркульных и стрельчатых ниш, 
позже заменённое готическими щипцами с тре-
мя нишами. Восточный фронтон был ступен-
чатым, а позже, предположительно в 1644 г., 
переделан в барочный, близкий к храму в Субо-
тове1. Из первоначального декора сохранились 
 поврежденные процветшие кресты и крон-
штейны-трезубцы на углах гранёной абсиды. 
Первоначальный карниз, видимо, был просто-
го рисунка и украшен деревянными резными 
кронштейнами, поддерживавшими широкий 
вынос кровли. Сохранившийся декор  из кир-
пичной аркатуры и широкого бегунца, видимо, 
относится к Xvi ст. Детали карнизов не были 
выбелены, а вал под ним имел характерную 

1  Не восстановлен.
2  Здание не раз разрушалось перестраивалось и достраивалось, особенно сильный урон был нанесен во время пожара 

1648 г. и Великой Отечественной войны. Реставрирован в 2000 году на состояние конца Xvii ст. без фронтонов и ка-
плицы 2-го этажа.



24

русско-украинско-белорусским и уже не носил 
готических черт.

В условиях постоянной военной опасности 
приграничья монументальное строительство 
было крайне ограниченным, а на Северщине 

консольной галереи. Башню венчал высокий 
тёсовый шатер со смотровой вышкой. Общая 
высота постройки была более 45 м, а по боевой 
мощи она приближалась к гранёным башням 
Смоленской крепости. Декор постройки был 

Преображенский, ранее Святодуховский собор в Путивле, 1617 г., перестройка 1690-х годов, 
реконструкция А. Парийского.
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Реконструкция А. Парийского. А) Церковь Юрия в с. Иваница Черниговская обл., 1654 г.,  по С. Таранушенко;
Б) Собор Рождества в Стародубе 1617 г.
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Работавшая в первой четверти Xvii ст. на 
Северских землях, оставшихся в пределах Рос-
сии, строительная артель была сформирована 
из местных мастеров, белорусских ремесленни-
ков, бежавших в 1611 г. со Смоленщины, и ма-
стеров присланных Приказом каменных дел из 
центральных районов России.

Именно здесь, в приграничной полосе, 
где соприкасаются границы России, Украины 
и Белоруссии, сформировался и к 1670-м го-
дам полностью выкристаллизовался тот стиль 
в архитектуре, который позже станут называть 
московским (или Нарышкинским) барокко. Его 
постройки соединили в себе объёмно-компо-
зиционные схемы украинских и белорусских 
ярусных деревянных храмов с ордерной си-
стемой декора (пока ещё  выполненного в кир-
пиче) проёмов и фасадов в целом. При этом 
конструктивные узлы зданий, детали карнизов, 
а поначалу и форма порталов были выдержаны 
в традициях русской архитектуры.

Наряду с постройками нового типа в реги-
оне возводились и традиционные для русской 
архитектуры крестовокупольные, бесстолп-
ные и клетские каменные храмы, появляются 
каменные шатровые звонницы, позже ха-
рактерные для Киева рубежа Xvii-Xviii ст. 
и памятников Слобожанской архитектурной 
школы3. 

Первой постройкой нового направле-
ния был Рождественский собор в Стародубе 
1617 г.4. 

Собор воспроизводит конструктивную 
схему украинского деревянного трёхчастно-
го храма в его архаичном «башенном» вариан-
те, с преобладанием центрального крупного 
объёма, например, церковь Юрия в Иванице 
Черниговской обл. 1654 г., по Таранушенко; 
Воскресенская деревянная церковь в Смолен-
ске, рубеж Xvi и Xvii ст. Такие постройки 

ещё  в конце Xv ст. сформировалась крепкая 
строительная организация. Мастера-каменщи-
ки были вынуждены искать работу на южной 
Брянщине и даже в центральных районах Рос-
сии. По крайней мере, две постройки Севе-
ро-Восточной Руси выдают руку украинских 
мастеров, видимо, приглашённых второй женой 
Василия iii Еленой Глинской. Это трапезная 
палата Покровского монастыря в Суздале и со-
бор Никитского монастыря в Переяславле-За-
лесском; оба построены в 30-е годы Xvi ст. 
Первая имеет фриз, выложенный в виде круп-
ных рельефных ромбов, образованных чуть 
выступающими из стены тычками кирпича 
– мотив характерный для готики, и широкие 
проёмы с прямыми откосами, подобные Север-
ским памятникам. Башенка-звонница трапез-
ной до перестройки в Xvii ст. видимо также 
имела готическую форму. Декор фронтона на-
поминает отделку Борисоглебской Коложской 
церкви в Гродно.

В Переяславском монастырском соборе 
только отдельные детали говорят о Северщине 
– аркатурный фриз центрального барабана, пол-
ностью аналогичный карнизу трапезной в Нов-
город-Северском и огромные подпружные арки 
центрального барабана, имеющие стрельчатые 
очертания. Такие арки применялись в право-
славных храмах Великого княжества Литовско-
го и Русского, а позже в храмах Черниговщины.

После событий «Смутного времени» 
Москва утратила контроль над Черниговом, 
Новгород-Северским, Трубчевском. Русское 
административное управление приграничьем 
теперь сосредоточилось в Стародубе и Путив-
ле. Приказ каменных дел, возобновивший свою 
работу в 1614 г., централизованно направляет 
мастеров на восстановление городов, постра-
давших в «приход Литовских людей».

3  Только одна из них дошла до нашего времени – это Святодуховский, позднее Преображенский собор в Путивле, 
1617 г., перестроен в 1690-е годы. Первоначально бесстолпный посадский храм, напоминавший старый собор Донского 
монастыря в Москве с часовней-приделом и каменной сводчатой галереей на гранёных столбах. По последним данным так 
же до перестройки выглядел собор Молченского монастыря и его северный придел 1602-1604 гг.

4  Сохранился с некоторыми утратами. После пожаров 1677 г. и 1744 г. были перестроены завершения, пробиты до-
полнительные окна в первом ярусе, порталы срублены, а их проёмы расширены и т.д.
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Церковь Ильи Пророка в Галиче, сер. XII ст., 
реконструкция патриарха Дмитрия (Яремы).

Стены и башни Ипатьевского монастыря в Костроме, 
конец XVI–первая четверть XVII ст. Примерно так 

по внешнему виду и боевой мощи выглядели укрепления 
Молченского монастыря в 1602-1604 гг.  
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Молченский монастырь, фото А. Парамонова, 2006 г.
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В 70-е гг. XiX ст. примерно 2/3 первона-
чального шестигранника монастырских стен 
с тремя круглыми башнями ещё  сохранялось 
в виде близком к изначальному, а в настоящее 
время от стен сохранились лишь незначитель-
ные фрагменты. 

Молченский монастырь с 18 ноября 
1604 г. по июнь 1605 г.служил резиденцией 
Лжедмитрия i. Здесь в оборонной камере над 
алтарем собора он скрывался после разгрома 
под Добрыничами, собирая силы для похода на 
Москву.

Стоящий посреди монастырской твердыни 
собор Рождества Пресвятой Богородицы явля-
ется центральным звеном в оборонной системе 
и по своему архитектурному типу, функциям 
и декору для Украины уникален. 

берут свое начало от трёхчастных каменных 
оборонных ротонд Xii ст., форма которых не-
сколько столетий сохранялась в дереве.  Старо-
дубский храм был первой каменной постройкой 
такого рода на Левобережье.

Толстые полутораметровые стены перво-
начально прорезали пушечные бойницы. Вну-
тристенная каменная лестница выводила на 
деревянные хоры над бабинцем. Можно пред-
положить наличие второго яруса деревянного 
балкона – хор, соединявшего все проёмы верх-
него света в храме – детали, характерной для 
оборонных построек Xv столетия. Декорация 
храма изобилует белорусскими мотивами – это 
часто перехваченные тяги-пилястры, декор 
оконных обрамлений, высокие двухсветные 
проёмы центральной башни – такие же, как за-
падное окно церкви Иоанна Богослова в Смо-
ленске, древнерусского храма, перестроенного 
«братчиками» на рубеже Xvi-Xvii столетия.

Собор Рождества почти столетие был об-
разцом для многочисленной группы храмов 
Глухова и Стародуба, составивших, по призна-
нию исследователей, Глуховско-Батуринскую 
архитектурную школу5. Та же группа мастеров 
в 1630-1636 г. перестраивает Рождественский 
собор Молченского монастыря в Путивле.

Монастырь возник в 90-е гг. Xvi ст. за 
посадом, над р. Крынкою, на месте передово-
го укрепления, защищавшего Рыльские ворота 
города. Его предшественник – загородная оби-
тель, –  в эти годы был разрушен татарами.

В последние десятилетия историки и ре-
ставраторы пролили свет на то, как возводился 
на пожертвования Бориса Годунова в 1602–
1604 гг. в камне монастырский комплекс – 
«каменный замок» с 6-ю круглыми башнями 
и Святыми воротами6. Крепостные сооружения 
монастыря по типу и оборонным возможно-
стям напоминали укрепления Ипатьевского мо-
настыря в Костроме и Панфутьево-Боровского 
под Брянском до реконструкции в первой чет-
верти Xvii ст. 

5  Цапенко М., указ. работа.
6  От последних сохранилось два первых яруса, в 1700–1702 гг. на них надстроена массивная шатровая колокольня.

Молченский собор, западный фасад, сер. XVII ст., 
обмеры Д. Н. Яблонского, 1953 г. 
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алтарь Святых Симеона и Саввы Сербских8. 
Комплексные исследования здания собора 
проводились коллективом института Укрпро-
ектреставрация в 1976-1981 гг. при участии 
В. В. Вечерского. На их результаты, изложен-
ные в книге последнего9, мы будем и в дальней-
шем ссылаться, вступая с автором в полемику 
по отдельным пунктам. Как установили иссле-
дования 1976-1981 гг., дополненные при ре-
ставрации храма 2000-2004 гг., в 1604 г. собор 
представлял собой сложный комплекс, сочетав-
ший в себе хозяйственные и оборонные функ-
ции. В первом этаже размещалась трапезная, 
перекрытая крестовыми сводами на распа-
лубках, опиравшимися на центральный столп, 

Сейчас собор представляет собой сложную 
структуру, которую составляют три высотных 
объёма типа «восьмерик на четверике», ском-
понованные «глаголем» и окруженные с юга 
и запада аркадой – галереей. Небольшие участ-
ки галереи имеются в западной и восточной 
частях северного фасада. Открытое крыльцо 
на ползучих арках ведёт во второй ярус гале-
реи к порталу центрального объёма, возможно 
ранее ещё  существовало крыльцо с северной 
стороны храма. К главной башне высотой 38 м 
с востока примыкает башенный алтарь, а с се-
вера придел Святых Зосимы и Савватия Со-
ловецких7. При перестройке южной галереи 
в 1669 г. в ней был устроен симметричный 

Молченский монастырь, фото А. Парамонова, 2006 г.

7  Возможно ранее придел был освящён как Преображенский, как мы читаем в записках Павла Алеппского, приводимых 
ниже. Престол Зосимы и Савватия мог помещаться в перекрытом шатром помещении над сводами алтаря – тогда его 
форма в память о Соловках неслучайна.

8  Не сохранился.
9  Вечерський В. «Пам’ятки Архітектури й містобудування лівобережної України». –К.: Видавничий дім А.С.С., 2005. 

– С. 470–488.
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Xvii–Xviii ст. Обратимся к письменным сви-
детельствам, оставленным Павлом Алеппским: 
«Под пение мы поднялись по высоким сту-
пеням в святую церковь. Она имеет большой 
сводчатый купол, окруженный обширной гале-
реею, откуда открывается чудесный вид на реч-
ку и поля. Около этой церкви есть ещё  одна, 
малая, во имя Нерукотворного образа, и побли-
зости её красивая колокольня. Вокруг высокого 
купола есть и другие высокие купола». Всё вы-
шесказанное мало напоминает храм, приведен-
ный в графической реконструкции, а скорее 
соответствует теперешнему состоянию собора 
– храмы с сомкнутыми сводами не были в ди-
ковинку с середины Xvii ст. – например, в том 
же Путивле уже существовал подобный храм 
Спасо-Преображенского монастыря. Скорее 
всего, башенные завершения над алтарем (вза-
мен шатрового) и над центральным объёмом 
храма появились именно в 1636 г. Завершение 

с востока – престол во имя Антония и Феодо-
сия, с севера – ризница. Помещения первого 
яруса, кроме трапезной, имели узкие щелевид-
ные окна-бойницы, некоторые из них были 
обрамлены треугольным наличником, характер-
ным для крепостных сооружений. Три верхних 
престола окружала открытая галерея – гуль-
бище, вымощенная плитами песчаника. Сюда 
открывались три килевидных перспективных 
портала, характерные для русской архитектуры 
70-х гг. Xvi ст.10 Центральный храм Рождества 
Богородицы и северный придел были перекры-
ты сомкнутыми сводами со световыми главами, 
чему соответствовали с фасада несколько яру-
сов килевидных кокошников. На Москве такие 
храмы называли «огненными» – завершения 
походили на пляшущие языки пламени. После 
обрушения в пожар 1612 г. от центрального 
объёма сохранились только стены с началом 
сводов и первым ярусом кокошников завер-
шения. Два других придела видимо не постра-
дали. Восточный придел представлял собой 
шатровый храм, близкий по формам и деталям. 
Троицкой церкви в Орел-городке – укреплен-
ной царской усадьбе западнее Можайска11. Обе 
постройки стилистически близки творческой 
манере Государева мастера, подмастерья камен-
ных дел Фёдора Савельевича Коня – строителя 
монастыря под Дорогобужем. Реставрацион-
ные исследования установили, что шатровое 
завершение придела сохранилось на 2/3 сво-
ей высоты в поздней обстройке. Цела и бое-
вая камера с тремя бойницами, где скрывался 
Лжедмитрий.

Из-за неспокойных событий смутного вре-
мени восстановление собора затянулось, и было 
произведено в 1630-1636 гг. Как считает 
В. В. Вечерский, собор был восстановлен в виде 
близком к первоначальному, лишь галерея вто-
рого яруса была обстроена каменной аркадой 
с деревянной кровлей. По его мнению, башен-
ные объёмы на соборе появились на рубеже 

Собор Молченского монастыря, 
фото А. Парамонова, 2006 г.

10  Софийский собор в Вологде, церковь Петра-митро-
полита в Переяславле-Залесском и т.д.

11  Не сохранился.
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Собор Молченского монастыря, фото А. Парамонова, 2006 г.
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Лестница собора Молченского монастыря, фото А. Парамонова, 2006 г.

План Белгородской крепости 1693 г., фрагмент. 



34

Детали фасада собора Молченского монастыря, фото А. Парамонова, 2006 г.
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Молченский монастырь, детали собора Рождества  Богородицы 1630-1660-е гг., 
обмеры Д. Н. Яблонского, 1953 г.  
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Фасад собора Молченского монастыря, фото А. Парамонова, 2006 г.

Окна второго этажа собора Молченского монастыря, фото А. Парамонова, 2006 г.
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Колокольня Молченского монастыря, фото А. Парамонова, 2006 г.
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Белгород, Троицкий собор Николаевского монастыря, 1660-1680-е гг., реконструкция А. Парийского. 
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Планы ранних Северских и Слобожанских храмов со сложной структурой плана, реконструкция А. Парийского. 
А) Троицкий собор в Белгороде; Б) Рождественский собор Молченского монастыря в Путивле 1630-1636 г.; 

В) Преображенский собор в г. Изюме, 1684 г.; Г) Покровский собор в Харькове, 
план 1-го яруса, 1689 г. перестройки сер. XVIII ст. 
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Сретенская церковь Свенского монастыря под Брянском, 1679 г., внизу Борисоглебская церковь в Рязани, 
завершение, детали, реконструкция А. Парийского. 
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описанию Павла Алеппского – других 
храмов в монастыре тогда не было.

В новом облике собор приобрёл 
ранне барочные, с налетом ренессан-
са черты, чего не было ни в одном 
памятнике как русской, так и украин-
ской архитектуры того времени (это-
го не ощущается в настоящее время, 
когда верхний ярус галереи отсутству-
ет, а завершение северного придела 
переделано).

Восьмерики восточного и цен-
трального верха отличались осо-
бой органичностью, близостью по 
силуэту к завершениям деревянных 
храмов. Башни постепенно выраста-
ли из широко раскинувшихся откры-
тых двухъярусных арочных галерей 
с примыкавшим с севера невысоким 
придельным храмам. Сохранившиеся 
кокошники четверика были переде-
ланы в фигурные фронтоны-аттики12, 
подобные тем, которые мы увидим 
на Нарышкинских храмах  Москвы 
в 80–90 гг. Xvii ст. Наличники окон-
ных проёмов, устроенных в 1636 г., 
намного сложней чем в Стародубе. 

В полуколонках появились перехваты – дыньки, 
обрамлённые орнаментированными поясками, 
их поддерживают многообломные кронштей-
ны, намного сложней стал рисунок тимпанов 
с разорванными фронтонами и гирькой. На 
гранях восьмерика робко появляются пучки 
спаренных полуколонок. При строительстве 
собора применено более 20 видов лекального 
кирпича.

Восьмерик центрального купола почти рав-
ной ширины с нижележащим четвериком. Вну-
три переход к нему осуществлен тремя ярусами 
конических парусов–тромпов, как было при-
нято в русских шатровых храмах. Все вышеска-
занное позволяет сделать вывод, что в 30-е гг. 
Xvii ст. в монастыре работали те же масте-
ра, что и в Стародубе, сочетая в возводимых 

северного придела более дробное, его детали 
ближе колокольне 1700-1702 гг. Как видно на 
проектных чертежах 1976 г. и на фотографиях 
храма до последней реставрации, северная сте-
на центрального объёма, к которой примкнул 
придел была перелицована, утратив свой перво-
начальный декор, окно в северной грани цен-
трального восьмерика заложено, а его наличник 
срублен. Очевидно, третья башня над приде-
лом, как и наличники в его первом ярусе дей-
ствительно относятся к рубежу Xvii-Xviii ст. 
В 1651 г. придел должно быть сохранялся та-
ким, каким был выстроен в 1604 г. В его запад-
ной части на стене арочной открытой галереи 
стояла двух или трёхпролетная звонница – 
стенка как во многих московских храмах Xvi–
первой половины Xvii ст. Это соответствует 

Собор Свенского монастыря. 

12  Не восстановлены.
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собора Межигорского монастыря, возведён-
ного в 1611 г., на вклад гетмана Сагайдачного 
и всего Войска Запорожского. Желанием по-
вторить чтимый образец, должно быть, объяс-
няются архаичные формы каменного храма13. 
Собор освящён в 1689 г., но достраивали его, 
видимо, долго, с конца 1660-х годов. При 
огромных размерах постройки, 30×31×38 м, 
материалы приходилось доставлять издалека – 
в окрестностях города не было залежей глины, 
пригодной для изготовления кирпича.

Собор Свенского монастыря. 

постройках русские технические 
приёмы с украинской объёмно-про-
странственной композицией здания 
и белорусским фасадным декором. 

Архитектурный тип собора Мол-
ченского монастыря, восходящий 
к украинским деревянным ярусным 
постройкам, быстро привился в ар-
хитектуре русских посадских храмов 
– уже в середине 60-х гг. Xvii ст. 
началось их возведение, сначала 
в провинции, а потом и в столице – 
например Никольская церковь в То-
ропце, 1666-1669 гг. 

В эти годы возобновляется ка-
менное строительство на Гетманщи-
не – землях Левобережной Украины, 
объединенных с Россией по догово-
ру 1654 г. В городах Нежине и Ба-
турине, Густынском монастыре 
возводятся грандиозные крестчатые 
девятикамерные соборы со сложным 
пятикупольным завершением – соору-
жения наиболее полно воплотившие 
народные представления о красоте, 
формы которых несколько десяти-
летий до этого оттачивалась в народ-
ной деревянной архитектуре. На Киевщине 
и Черниговщине возобновляется строитель-
ство каменных гражданских построек. Именно 
к этой группе памятников относится Троиц-
кий собор Николаевского мужского монастыря 
в Белгороде. 

Белгородская крепость, со времени своего 
основания в 1593 г., несколько раз меняла ме-
стоположение. Вместе с фортификационными 
сооружениями с места на место переносился 
и деревянный соборный храм, очевидно сру-
бленный украинскими мастерами в первой по-
ловине Xvii ст. по образцу Святодуховского 

13  Собор неоднократно перестраивался в Xviii-XiX ст. Центральный восьмигранный верх был заменён круглым купо-
лом-ротондой, позднее получившей классицистическое оформление. В Xviii ст. были прорублены окна нижнего света, 
позже не раз переделывавшиеся, между западными ветвями креста выстроены пятигранные объёмы. Однако сохранилось 
четкое изображение храма на плане Белгородской крепости 1693 г., дающее полное представление о его первоначальном 
облике. Собор взорван в конце 1920-х годов.
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Вверху трапезная Киево-Печерской Лавры, 1501 г. Внизу настоятельский корпус Новгород-Северского монастыря, 
1586 г., реконструкция А. Парийского.
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деревянных храмов, возводится неподалеку 
от Рославля, в селе Истобино (современное 
Стебино) в 1671 г. Покровский храм14 был за-
ложен на деньги стрелецкого сотника Фёдора 
Циллера. Три трёхъярусных верха, открытые 
во внутреннее пространство постройки, были 
поставлены по её продольной оси и в высоту 
достигали 35-36 м. Ордерный декор нового 
направления разработан во всех деталях. Углы 
восьмериков и обрамлений окон украшали по-
луколонны на кронштейнах, тимпаны окон вы-
полнены в виде криволинейных разорванных 
фронтонов с гирьками. Карнизы всех объёмов 
храма усложненные, некоторые близки к ор-
дерным образцам. Объемы нижнего яруса, как 
и в Путивле, ещё  остаются прямоугольными, 
подобными простейшими клетям деревянных 
построек.

Несколькими годами позже Север-
ские мастера возводят подобную постройку 
в Свенском монастыре, недалеко от Брянска 
(1679 г.) Основные здания монастыря воз-
ведены в последней четверти Xvi ст. на вклад 
Ивана Грозного русскими зодчими (не со-
хранились). Надвратный храм включил в себя 
остатки каменной оборонной башни Святых 
ворот «старого дела». Мы не знаем имён масте-
ров, выстроивших его, но, анализируя детали 
кирпичного декора, можно с уверенностью ска-
зать, что до этого они принимали участие в пе-
рестройке келий Борисоглебского монастыря 
в Чернигове (1665 г.), а впоследствии возвели 
Воскресенскую церковь в Сумах – один из вы-
дающихся памятников Слобожанской архитек-
турной школы.

Завершения храма двухъярусные, с не-
большими фонариками – впоследствии тип 
завершений, наиболее распространенный на 
Слободской Украине. Деревянные храмы по-
добного силуэта возводились на Черниговщи-
не и в следующем столетии. Если в Истобине 
восьмерики верхов геометрически правильные, 

Храм возведен на подклете высотой при-
мерно 3,5 м; в сводчатых подвалах, очевидно, 
хранился «городовой запас», а позднее хорони-
ли белгородских епископов. Второй ярус обхо-
дила деревянная галерея с широким выносом 
кровли – поддашьем, что типично для украин-
ской народной архитектуры. Небольшие окна 
были расположены высоко, у основания сводов, 
как в древних деревянных храмах, лишь цен-
тральный подкупольный квадрат был хорошо 
освещён шестнадцатью окнами двухъярусного 
верха. Боковые объёмы, пятигранные снару-
жи, были семи- и восьмигранными внутри, как 
напоминание о пятичастных деревянных хра-
мах, план которых состоит из восьмигранных 
срубов. В западной части храма, кроме дере-
вянных хоров, как и в Нежине, были балконы-
лоджии для «лучших людей», бояр и воеводы. 
Можно предположить и наличие второго яру-
са хор – они в виде узкого балкона обходили 
весь внутренний периметр храма, заканчива-
ясь у восточной стены с иконостасами. Балкон 
давал доступ к верхним окнам-бойницам. Судя 
по характерному рисунку аркатурного фриза, 
к обороне были приспособлены и чердачные 
помещения храма. 

Прошло более 50 лет со дня постройки 
Рождественской церкви в Стародубе. 1640-
90 гг. стали годами наивысшего расцвета 
в народной деревянной архитектуре Украи-
ны и Белоруссии. Время национально-осво-
бодительной борьбы требовало героических 
образов, и деревянные постройки этих лет 
отличались особой красотой и монументаль-
ностью. Наблюдается стойкая тенденция увели-
чения высоты завершений храмов, деревянных 
башен-колоколен, башен ратуш и магистратов. 
Завершения порой состояли из трёх-четырёх 
постепенно убывающих ярусов, достигая высо-
ты более 45 м в наиболее крупных постройках.

Первая каменная постройка, повторяв-
шая сложное ярусное завершение белорусских 

14  Не сохранился
15  Последние были утрачены, как и точёные белокаменные колонки ордера и при реставрации восстановлены 

в огрубленных формах Xviii ст. 
16.  Любопытно, что в первой половине Xii ст. в Рязани черниговские мастера возвели два первых соборных храма.
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1) Храмы Северщины Xvii ст. аккумулиро-
вали в себе местные «староукраинские», 
русские и белорусские строительные тра-
диции. Их объёмно-пространственное 
решение во многом опиралось на одно-
временные им деревянные украинские 
образцы.

2) Начиная с первых построек второго де-
сятилетия Xvii ст., формируется новая 
барочно-ренессансная система декора, 
окончательно сложившаяся к середине 
1670-х годов.

3) В эти же годы складывается тенденция 
увеличения высоты построек – они стано-
вятся башенными. Пространство «верхов», 
как и в деревянных храмах, было открыто 
в интерьере, создавая эффект «телескопи-
ческой» перспективы.

4) К 1680 г. на Северщине известны все 
типы каменных храмов, впоследствии воз-
водившиеся мастерами Слобожанской 
архитектурной школы – двух-, трёх- и пя-
тичастные, а также традиционно русские 
бесстолпные посадские храмы.

Здесь возводились и храмы сложной 
структуры, двухъярусные с каменной свод-
чатой или деревянной галереями. При их 
возведении использовались в равной мере 
как русские, так и местные, «староукраин-
ские» традиции.

5) В конце 1670-х–начале 1680-х гг. новое 
архитектурное направление распро стра-
няется с земель русско-украинско-бело-
русского приграничья на центральные 
регионы России, получив здесь название 
Нарышкинского барокко, и на территории 
соседней Слободской Украины.
Оборонные приспособления в храмах 

 Северщины описываемого времени были почти 
обязательны, что в значительной мере справед-
ливо и для первых каменных построек Слобод-
ской Украины.

здесь картина другая: план центрального верха 
нерегулярный, восточный вообще имеет шесть 
граней, шестигранные в плане и завершения 
западной и восточной башен. Вспомним, что 
восьмерик центрального купола собора Мол-
ченского монастыря также несколько вытянут 
с востока на запад. Нерегулярность плана вен-
чающих объёмов станет впоследствии одним из 
отличительных признаков, по которым можно 
различить работу Северских и Слобожанских 
мастеров. Так, нерегулярный план имел даже 
восьмерик колокольни Успенского собора 
в Харькове, имевшей высоту около 50 м.

Декор храма менее насыщен, чем в исто-
бинской церкви, но рисунок тимпанов оконных 
наличников отличается большим разнообрази-
ем. Почти все проёмы храма, как и в Путивле, 
с прямым верхом, с перемычкой, уложенной 
по кованой железной полосе. Это уже не ма-
скируется полукруглой оконницей. Такие про-
ёмы будут и в храмах нарышкинского барокко. 
В Слободской Украине они будут выполняться 
крайне редко из-за дороговизны металлических 
изделий.

Можно узнать работу Северских масте-
ров и в первых ярусных храмах центральных 
районов России. Такова Борисоглебская цер-
ковь в Рязани (1683 г.), приписываемая артели 
Якова Бухвостова. В завершении мы видим ти-
пичный северский «староукраинский» карниз, 
шестигранные окна, в обрамлениях которых 
видны мотивы деревянной архитектуры. Ренес-
сансные мотивы видны в рисунке аттика завер-
шения восьмерика, в гребешках, маскирующих 
его основание15. Порталы храма ещё  остаются 
арочными перспективными с многочисленны-
ми перехватами и дыньками, стены выбелены, 
а не раскрашены под кирпич. – так всегда было 
принято в украинских храмах16.

Заканчивая обзор архитектуры Северщи-
ны с 1480 по 1680-е гг., можно сделать следу-
ющие выводы:
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занимавших среднее положение, располагалась 
пещерная церковь Успения, устроенная мона-
хами в 1650-е гг. взамен более древней, низкой 
и тесной. Как можно судить по изображению, 
внутри она повторяла структуру украинского 
одноверхого трёхчастного храма. От того вре-
мени сохранился вырубленный в скале алтарь. 
Он освещается с севера одним небольшим ок-
ном. Меловой потолок сделан в виде сомкну-
того свода. Ещё  одно окно – колодец пробито 
в своде с востока – из него солнечный луч ярко 
освещает каменный престол во время заутрен-
ней службы. Среднее помещение (неф) имело 
«верх», высеченный в скале внутренний купол 
со световыми проёмами.

Храм пострадал во время нападения татар, 
захвативших монастырь в ноябре 1679 г. Неф 
и притвор-бабинец видимо обрушились во вре-
мя пожара.

Успенский собор строился 10 лет и был 
освящён в 1708 г. Наиболее подробно фик-
сирует комплекс монастыря по состоянию на 
конец Xviii ст. литография Петра Бутенкова, 
датированная 14 августа 1844 г. Собор был 
трёхчастным одноглавым храмом архаичного 
вида, напоминавшим деревянный Благовещен-
ский собор в Ковеле 1505 г., храм в Белзе кон-
ца Xv – начала Xvi ст. зафиксированный на 
виде города конца Xvi – начала Xvii ст. Лишь 
барабан главы был выше и завершался высо-
ким двухъярусным фонарём. Алтарь был не 

Основные сооружения монастыря распо-
лагались в семи меловых останцах стометро-
вого утеса на правом коренном скалистом 
берегу Северского Донца. Архиепископ Фи-
ларет  Гумилевский относил основание мо-
настыря к Xii-Xv ст., последователями 
Антония и Феодосия Печерских. Немецкий 
путешественник Сигизмунд Герберштейн упо-
минает о «каменных изваяниях на Донце» 
ещё  в 1517 г.1 Первое письменное упомина-
ние о монастыре относится к 1624 г., наряду 
с Трои це-Холковским пещерным монастырём 
на Осколе – наиболее старшем из всех других 
пещерных монастырей Оскола и Дона.

В настоящее время верхние части утёсов 
обвалились, высота оставшихся скал не превы-
шает 60 м. Кроме подземных ходов с нижней 
территории монастыря и из леса с противопо-
ложного левого берега Донца, ко входу в скаль-
ную твердыню вела деревянная эспланада 
с подъёмным мостом. В скале монахами были 
«иссечены» различные помещения – трапезная, 
пещерные храмы, кельи – здесь находилось 
место для «воинских людей», несших карауль-
ную службу в степи и высылавшихся для обо-
роны монастыря из городов Белгородской 
засечной черты, кров и пища для бежавших из 
татарского плена. Сохранилось древнее изо-
бражение монастыря в «Книге Большему чер-
тежу» 1679 г. В это время помещения в скале 
располагались в 4–5 ярусов. В трёх останцах, 

ниКоЛаевСКиЙ ХраМ СвЯТоГорСКоГо МонаСТЫрЯ

1  Дедов В. И. «Святые горы: от забвения к возрождению». – К.: РПО «Полиграфкнига», 1995 г.
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Святогорский Успенский монастырь, реконструкция А. Парийского.
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Николаевская церковь Святогорского Успенского монастыря, реконструкция А. Парийского.
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В таком виде комплекс монастыря просуще-
ствовал до 1850-х годов, когда все постройки 
нижней террасы были разобраны и заменены 
новыми.

Таким образом, в Святогорском монасты-
ре, в отличие от других подобных комплексов 
на Осколе и Дону, включающих пещерные со-
оружения, мы можем проследить архитектур-
но-пространственную взаимосвязь наземных 
и подземных строений на хронологически 
близком этапе формирования ансамбля.

Надо отметить безусловную  близость по-
строек нижней территории к Западно-укра-
инским образцам, к комплексу Манявского 
скита на Прикарпатье, некоторым постройкам 
Креховского монастыря, к абрисам кровель 
некоторых гражданских построек, видимо со-
хранявшихся с начала Xviii ст. Возможно 
 мастера были выходцами с Западной Украины 

шестигранным, а слаборасчленённым гранёным 
трёхчастным – влияние русской архитектуры. 
Кирпичный декор собора был «Нарышкин-
ским» по сути и повторял элементы Никола-
евского храма – зубчатые карнизы, наличники 
окон с полуколонками и тимпанами из 3-х – 5-и 
арочек в завершении, угловые круглые полуко-
лонки барабана главы.

Рядом, над северными монастырскими 
воротами, возвели деревянную ярусную коло-
кольню на каменном основании. Портал ворот 
рамочным – характерной для Слободской Укра-
ины формы, с резными витыми белокаменны-
ми полуколонками в обрамлении. Архивольт 
арки подчеркивался «рваными» квадрами из-
вестняка. Колокольня была надстроена в кам-
не в середине Xviii ст. Тогда же деревянные 
укрепления монастыря заменили каменными. 

Святогорский монастырь в день его открытия 14 августа 1844 г., литография П. Ширкова, 
отпечатано в харьковской литографии Петра Бутенкова, 1844 г.
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Святогорский монастырь, рисунок Ф. Джунковского, 1845 г.

Святогорский Успенский монастырь, фото А. Парамонова, 2003 г.
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Святогорский Успенский монастырь, Покровская церковь с колокольней, фото А. Парамонова, 2003 г.
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в 1680 -1682 гг., когда монастырём руководил 
«строитель иеромонах Иаким», не только от-
строивший Николаевскую церковь, но и восста-
новивший укрепления монастыря2.

Храм дошёл до нас с некоторыми утратами 
и перестройками, но и теперь не утратил бли-
зость к прототипу – деревянному трёхчастно-
му трёхверхому башенному храму. Чувствуется 
также некоторая связь с Ильинской церковью 
Троицкого пещерного монастыря в Чернигове 
Xii-Xvii ст.

Восточная глава вытесана из меловой ска-
лы, лишь её карниз кирпичный. Детали деко-
ра барабана, вставленные в меловую породу, 
выпали к концу XiX ст. Западная часть  храма 
перестроена и, видимо, расширена после по-
вторного обрушения в середине Xviii ст. От 
первоначального объёма бабинца сохранились 
только восточная и южная стены. В западной 

– к кругу их работ предположительно мож-
но отнести колокольни Покровского храма 
в Харькове, Преображенского собора в Изюме, 
возможно дом Фёдора Григорьевича Донца-
Захаржевского поблизости стен Харьковской 
крепости.

Тот, кто строил церковь на горе Фавор 
(1860 г.), явно хотел придать ей некоторые 
черты разобранного собора – барочный верх, 
плоскости-контрафорсы центрального объёма 
крытые гонтом. Можно считать этот храм, как 
светлицу Галагана, одним из первенцев Украин-
ского модерна.  

Новый храм во имя Святителя Николая, 
покровителя всех плавающих и путешествую-
щих, как бы увенчал утес, возвышавшийся над 
житейским морем.

Историк В. И. Дедов предполагает, что 
кирпичный Николаевский храм выстроен 

Святогорский монастырь, фото А. Парамонова, 2008 г.

2  Дедов В. И. указ. соч. – С. 352.
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Николаевская церковь Святогорского монастыря, фото А. Парамонова, 2008 г.
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Святогорский Успенский монастырь, пещеры, фото А. Парамонова, 2003 г.
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представляет собой полукруглый тимпан. Из-
за малых размеров в нем не поместилась икона 
и мастер выложил «солнце». Его лучи несимме-
тричны, как бывает в изделиях народных ма-
стеров. Позже мы встретим подобный декор на 
наличниках Борисоглебской церкви в Рязани, 
Покровского собора в Харькове. На сохранив-
шейся первоначальной южной стене бабинца 
во время реставрации обнаружены следы сру-
бленного наличника верхнего окна4. Его проём 
был обрамлен профильной рамкой с полуколон-
ками на кронштейнах, а тимпан украшен разо-
рванным фронтоном из трёх арочек. Такой 
декор станет отличительной чертой храмов 
Слободской Украины в последующие девяно-
сто лет. Похожие мотивы уже были известны 
в памятниках Черниговщины и Северщины, 
дом Лизогуба в Чернигове примерно 1675 г., 
надвратная церковь Свенского монастыря, 
а в Москве появятся через 3–4 года. Типичен 
для Черниговщины и декор нижнего восьмери-
ка центрального верха – «ушастые» наличники 
окон и глухие уступчатые нити. Чтобы простой 
по рисунку наличник казался более объёмным, 
по его краю сделана подложка – кирпичный 
полувал мягкого профиля, приём обычно при-
менявшийся в русских гражданских постройках 
второй половины Xvii ст.

У северного фасада церкви в Xviii ст. 
существовала обширная рубленная паперть, 
балконом нависавшая над краем скалы. Её 
конструкция была такой же, как в деревянных 
церквях Русского Севера – арки галереи в зим-
нее время можно было закрыть ставнями или 
оконницами, а гонтовая кровля закрывала се-
верный фасад храма до самого карниза. Перво-
начальная галерея видимо была другой – это 
был открытый навес-опасання на деревянных 
арках, соединявший храм с соседними келья-
ми вырубленными в скале. Его высота вместе 
с кровлей была около 4 м, а заканчивался он 
у северного портала. Далее вокруг бабинца шла 

стене нефа, одна над другой, расположены две 
арки. На перемычку нижней опираются низкие 
деревянные хоры, вход на них был по внутри-
стенной лестнице северной стены.

Центральный верх очень высок для не-
большой постройки – его высота около 30 м 
без креста, внутренняя высота до зенита купо-
ла примерно 21 м. Оценить стройность храма 
можно только с дальних перспектив, плывя по 
Донцу, или с противоположного левого бере-
га. Высота западного верха – деревянной ша-
тровой колокольни 1851 г., заменившей более 
раннюю, примерно 22 м. Сейчас две башни 
воспринимаются слитно, и ранее центральный 
верх доминировал. Рубленная колокольня 
Xviii ст. с консольной галереей имела куполь-
ное завершение и высокую главку с перехватом, 
повторяя первоначальный каменный верх. Вос-
точная глава была выше западной – это было 
сделано для того, чтобы при взгляде на скалу 
снизу она не «западала» – приём известный 
в деревянной архитектуре. Размеры в плане 
нижнего восьмерика средней башни в ширину 
больше, чем в длину, то же соотношение види-
мо было и в западном верхе – деталь впослед-
ствии ставшая характерной для трёхчастных 
храмов Слободской Украины.

Первый ярус постройки первоначально 
имел высоту 7,5 м (в XiX ст. высота его увели-
чена, новые карнизы скрыли крутые кровли за-
ломов 1-го яруса). Стены не имели членений, 
лишь несохранившийся пятистенный бабинец 
по углам был обработан пилястрами. В ниж-
ней части их опоясывает фигурный цоколь, 
а карниз видимо состоял из ленты поребрика 
и двойного ряда зубчатки – детали характер-
ные для русской архитектуры Xvii ст. Перво-
начальные нижние окна северного и западного 
фасадов видимо не имели обрамлений и были 
отмечены лишь уступом в стене. Простым был 
и северный портал – его профильную рамку об-
рамляли полуколонны с перехватами, поддер-
живавшими профильный карниз3. Завершение 

3  Стесаны в XiX ст., первоначальный проём входа, имевший ширину около 1 м, расширен в ширину и высоту.
4 Не восстановлен.
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ближних подступов к храму от соседнего скаль-
ного уступа.

Анализируя все сказанное выше, мож-
но вслед за В. П. Титарем признать наличие 
эскизного проекта Николаевского храма, со-
ставленного профессиональным зодчим, даже 
приезд из Москвы группы каменщиков из ар-
тели братьев Старцевых (Старченко). Однако 

открытая галерея-балкон, не закрывавшая кир-
пичный декор западного выступа. На северном 
фасаде выше кровли галереи расположены два 
миниатюрных окошка-бойницы, они также об-
рамлены простыми «палатными» наличниками, 
которые мы позже встретим на доме полков-
ника Фёдора Донца поблизости Покровско-
го храма в Харькове. Их назначение – обстрел 

Надвратная башня-колокольня Святогорского монастыря, 
реконструкция А. Парийского
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Сейчас, после обвала значительных мас-
сивов утёса, следы врубок в мягкой меловой 
породе уже разрушились, по ним невозможно 
в деталях восстановить конструкцию и габари-
ты стоявших на скале построек, как это было 
сделано в Тустани на Прикарпатье. Тем не ме-
нее, А. Парийский берет на себя смелость вы-
полнить примерную реконструкцию скального 
замка.

Под защитой его «наряда» – установлен-
ной на башнях артиллерий, – можно было сме-
ло застраивать территорию нижней приречной 
террасы к востоку от Петропавловской церкви, 
что и было сделано в ближайшие годы.

Евгением Альбовским опубликованы до-
кументы об освящении архимандритом Иолем 
в 1679 г., до нападения ордынцев, двух постро-
енных им церквей – Успенской и Петропавлов-
ской6. Если Петропавловская церковь стояла на 
нижней площадке скалы до 1787 г. – года за-
крытия монастыря, то в вопросе с Успенской 
нет ясности. Возможно, что освящение было 
связано с работами по перестройке и укра-
шению скального храма, разрушенного в ноя-
бре 1679 г. – в равной мере речь может идти 
и о деревянном храме на нижней территории, 
ещё  не защищенной укреплениями. Со време-
нем он был отстроен и окружен острожными 
стенами, а в 1698 г. на его месте был заложен 
первый монастырский каменный соборный 
храм.

«привязку» проектного замысла, как и основ-
ной объём работ выполнили Северские «ма-
стеровые люди», корректируя на месте высоту 
объёма постройки, изменяя декор и располо-
жение проёмов, определяя габариты деревян-
ных галерей и балконов.

Церковь была лишь первым звеном в укре-
плениях скального форта на вершине утеса. Так 
в 70-е гг. XiX ст. на меловом обломке восточ-
ного утеса у входа в пещеры ещё  были видны 
вертикальные пазы для крепления бревенчатых 
стен сооружения высотой более 20 м5 – видимо 
главной дозорной башни монастыря. В объём 
башни были включены остатки обрушившихся 
ранее скальных помещений, имевших три уров-
ня. Влево от башни, нависая над входом в скалу 
с подъемным мостом и следующим скальным 
ярусом с пушечными бойницами видимо были 
устроены деревянные заборолы с обламами. 
Две деревянные башни стояли на скале к югу 
от Николаевского храма. Они были разобра-
ны лишь в год повторного открытия монасты-
ря, в 1844 г. О них Немировичу-Данченко 
в 1870-е гг. рассказывали монахи ещё  застав-
шие их.

5  В.И. Немирович-Данченко «Святые горы» // Донецк «Донбас», 1990 г.
6 Е.А. Альбовский «Харьковский казаки» // ХЧМГУ. – 2005 г.–С. 130.
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от того, что им были подарены в собор Еванге-
лие в серебряном с позолотой окладе1, колокол 
(якобы даже отлитый лично будущим импе-
ратором), облачения и ряд церковных вещей. 
Кроме того, он был неоднократно на службе 
в соборе. Сюда же по его распоряжению до-
ставлены были несколько трофейных зна-
мён, в частности из турецкой крепости Азова. 

Преображенский собор, сооружён ный 
в 1684-1685 гг. в стиле народного украинско-
го зодчества, древнейший памятник архитек-
туры Харьковской области. Собор кирпичный, 

Строительство Преображенского  собора 
в г. Изюме связано непосредственно с основа-
нием самого города Изюма. Он был основан 
полковником Харьковского слобод ского каза-
чьего полка Григорием Ерофееви чем Донец-За-
харжевским в 1680 г. Строи тель ством в  Изюме 
крепости и заселением его он несколько 
обезо пасил от татарских набегов территорию 
Харьковского полка, да и строили его так-
же казаки Харьковского полка. Уже в 1685 г. 
Изюм становится полковым городом, а на 
год ранее началось строительство соборно-
го Преображенского храма.  Получив право 
управления  Изюмским казачьим полком само-
стоятельно, без участия воевод, Г. Е. Донец-
Захаржевский первоначально сам управляет 
в Изюме, оставаясь харьковским полковником, 
а накануне учреждения Изюмского полка пере-
даёт его в управление своему сыну Константину. 
В 1685 г. К. Г. Донец-Захаржевский пре бывал 
в Москве во главе делегации от  Изюмского 
полка, куда входило 28 человек. В Москве из-
юмчан приняли ласково и дали грамоту на 
изюмское полковництво К. Г. Донец-Захар-
жевскому. По резолюции в Изюмский полк из 
Харьковского было выделено 13 городов и ме-
стечек с 2200 казаками. Серьёзность намере-
ний в управлении новым полком на границе мог 
подтвердить новопостроенный собор. В первой 
половине XiX ст. считалось, что Преображен-
ский собор основан Петром Великим. Очевидно г. Изюм, схематичный план центральной части города, 

1767 г.

ПреоБраженСКиЙ СоБор в иЗЮМе 

1  Сохранился до наших времен, правда без медальонов и других деталей на окладе.
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Разрез Изюмского собора на XVII ст.,
реконструкция А. Парийского.

Первоначальный план Преображенского собора г. Изюма и вид его после перестройки в сер. XVIII ст.

Николаевский собор в г. Нежине.
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Портал Преображенского собора в г. Изюме.
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идеальном храме, сложившиеся в деревянной 
архитектуре в середине Xvii ст. Так, почти точ-
ную копию его мы видим в росписях 1740-х гг., 
сохранившихся в Михайло-Архангельском при-
деле Софии Киевской.

Каменные конструкции храма ажурны, 
плоские трапециевидные своды и плоские треу-
гольные паруса напоминают рубленные заломы 
деревянных храмов. Наряду с этим в конструк-
циях применены полукруглые паруса, трампы, 
сомкнутые своды, – что говорит о высокой ква-
лификации зодчего и каменщиков, сумевших 
возвести подобную постройку всего за один 
сезон2. Завершения храма, кроме барабана 
центральной главы, разрушены при перестрой-
ке в 1901-1902 гг., а реставрация 50-х годов 
XX ст. не смогла вернуть им первоначальные 

побеленный по затирке, крестчатый в пла-
не, пятиглавый, размер в плане 17,5×21,5 м. 
Двухъярусные световые главы венчают гранё-
ный крестчатый объём, составляя компактную 
башенную композицию.

Изюмский собор стал пятым каменным 
храмом на Левобережье, имевшем подобную ар-
хитектурную композицию после Николаевского 
собора в Нежине (1668 г.), Троицкого собора 
Густынского монастыря (1672–1677 г.), собо-
ра Крупицко-Батуринского монастыря и Тро-
ицкого собора в г. Белгороде. Два последних 
имели архаичные формы, и Изюмский собор, 
несмотря на малые размеры, повторял и раз-
вивал композиционные принципы наиболее со-
вершенного Нежинского храма.

В Изюмском соборе наиболее полно 
воплощены народные представления об 

Преображенский собор в г. Изюме, фото П. Михайловского, 1900 г.

2  В 1685 г. те же мастера заложили каменный Успенский собор с башней колокольней в Харьковской крепости.
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следы её кровли видны на фасадах на высо-
те 4,4 м, сразу под аркатурным поясом. Нет 
сомнений, что галерея не входила в первона-
чальный замысел зодчего, а была выполнена 
по желанию заказчиков. Так же, по-видимому, 
случилось и при постройке Троицкого собора 
Густынского монастыря4.

Интерьер Изюмского храма ранее отли-
чался собой «звонкостью». Все части собора 
открываются в центральный квадрат арками 
десятиметровой высоты. Арки, кроме восточ-
ной, опираются непосредственно на стены. 
Высота центрального верха от уровня отмост-
ки ранее была 25 м, высота боковых верхов – 
22 м. Первоначально крупные барабаны глав 
опирались на стены с помощью крутых, почти 
вертикальных заломов – сводов. В боковых 
приделах, освещённых только четырьмя окна-
ми, царил полумрак, как в русских шатровых 
храмах. Огромные окна первого яруса заливали 
нижнюю часть храма светом. В западной части, 
доходя почти до поперечной оси здания, на вы-
соте 4,5 м. от пола размещались хоры в виде 
узкого деревянного балкона. Так же делались 
хоры и в деревянных храмах такого типа вплоть 
до середины Xviii ст. Такие же хоры были 
устроены и в Покровском храме в Харькове 
взамен первоначальных, расположенных над 
бабинцем.

Видимо, это наследие оборонных храмов – 
чем старались обеспечить максимальный доступ 
обороняющихся к верхним проёмам здания.

Вертикальную напряженность интерье-
ра подчеркивали высокие ниши в простенках 
между окнами. Скорее всего, они также пред-
назначались под роспись – фигуры святителей 
высотой более трёх метров смотрелись бы в них 
особенно монументально.

Краткий пропорциональный анализ форм 
храма приведен в дополнениях в конце книги. 

пропорции3. Как в деревянных постройках, 
стены боковых ветвей имеют слабый наклон во-
внутрь, составляющий 12-15 см.

В декоре фасада широко применён зуб-
чатый кирпичный поребрик, присутствующий 
в карнизе основного объёма и глав, в про-
филированном цоколе и в аркатурном поясе, 
размещенном под окнами. Все углы фасадов 
акцентированы плоскими лопатками и высту-
пающими трёхчетвертными колонками с пере-
хватом, опирающимися на кронштейны из 
местного камня.

Высокие, до трёх метров оконные проёмы 
и ниши обрамлены профильной рамкой и за-
вершаются трёх- и пятилопастными фронтона-
ми, поддерживаемыми полуколонками.

Три входа в собор оформлены как богатые 
порталы, карнизы и арки которых поддержива-
ют резные белокаменные колонки. Тело коло-
нок покрыто довольно тонкой резьбой в виде 
спиралей геометрического орнамента. Такой 
орнамент дожил в народной архитектуре до на-
чала XX ст. и был зарисован В. Г. Кричевским 
в Хорошеве.

Оформление восточного барабана ранее 
отличалось от других: на пяти его гранях рас-
полагалось 12 крупных шестигранных зеркал, 
явно предназначенных под роспись. Ниши 
барабанов издавна расписывались в русских 
храмах вместе с полями закомар. Из памят-
ников левобережья ниши с росписями были 
на центральном барабане Успенского собо-
ра Киево-Печерской Лавры, перестроенном 
в 1638-1651 гг. Октавиано Манчини. Росписи, 
выполненные клеевыми красками, первона-
чально, видимо, были и в других нишах фасада, 
а также в полукруглых тимпанах порталов.

При окончательной отделке храма была 
возведена деревянная галерея-опасання. Как 
и в Святогорском монастыре, она, видимо, 
представляла собой открытую аркаду. Слабые 

3  В дальнейшем анализ архитектурных пропорций собора будет проводиться по реконструктивному чертежу разреза 
храма, выполненному А. Парийским на основе иконографических материалов конца XiX ст., а также частичных обмеров 
архитектора Д. Н. Яблонского.

4  В архивах имеется изображение Троицкого собора в Густыне с галереей.
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Нижегородская = 220 см; и Простая сажень 
как дополнительная мера 152,7 см.

Все размеры постройки кратны этим вели-
чинам или их сумме.

Внутренние размеры подкупольного ква-
драта – 6×6 м; глубина северной и южной вет-
вей равна половине её диагоналей; глубина 
алтаря и бабинца – половина диагонали с ограж-
дающими стенами 124 см.

Высота, внутренняя, среднего объёма рав-
на десяти великим косым саженям, боковых – 
десяти нижегородским саженям.

Высота подоконников окон от пола, кроме 
западных – 5 м. Внутренняя высота стен до на-
чала заломов ~ 11,2 м – пять Нижегородских 
саженей. Внутренняя высота 1-го и 2-го за-
ломов центрального верха – по 4,1 м, – сумма 
великой косой и простой саженей. Внутренняя 

Он не оставляет сомнений в наличии архитек-
турного чертежа.

Краткий пропорциональный анализ 

Объемно-архитектурное построение зда-
ния, близкое к деревянным храмам Киевской 
школы, – Николаевская церковь в Виннице, 
собор в Тараще, но в то же время явствен-
но проступают черниговско-северские черты 
– внутренняя высота стен составляет почти 
1/3 общей наружной высоты (соответствен-
но 11,2 и 31 м), внутренний объём объединен 
в ничем не разделенное единое пространство, 
как в Троицкой церкви в Пакуле или Вознесен-
ской в Березне.

При пропорционировании храма приме-
нены Великая косая сажень ~250 см; сажень 

Николаевская церковь в с. Старое (не сохранилась), фото Г. Лукомского, 1914 г.
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высота барабанов – по 3 м, внутренняя высота 
их фонарей – 2,5 м.

Высота наружных стен собора – 12 м, об-
щая, реконструируемая без крестов, для цен-
трального верха 31 м, для боковых – 26 м.

Высота первого залома кровли снаружи 
была 2,2 м, для бокового и 3,3 м, для централь-
ного верха (соответственно 1 и 1,5 Нижегород-
ских саженей). Наружная высота стен боковых 
барабанов – 3,3 м. Отметка карниза централь-
ного превосходила их по высоте примерно на 
1,5 м. Похожие соотношения в вертикальной 
разбивке силуэтов завершения, но с исполь-
зованием других, больших размеров, саженей 
были и в Покровском храме в Харькове. Имен-
но эту схожесть силуэтов храмов, а совсем не 
совпадение размеров барабанов и глав (обмеры 
памятников тогда ещё  никто не производил), 
отмечали дореволюционные исследователи5.

Чертеж на перестройку Преображенского собора 
в Изюме М. И. Ловцова.

Николаевская церковь в с. Старое, план, коричневым 
цветом выделены пристройки конца XIX ст.Николаевская церковь в с. Старое, проект перестройки. 

5  Например, Редин Е. К. Материалы к изучению цер-
ковных древностей Украины Церкви г. Харькова. – Х.:, 
1905. – 48 с.
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часовня-усыпальница, видимо имевшая свето-
вой барабан. Такой же придел мы видим в дере-
вянной крещатой трёхверхой Троицкой церкви 
в Черкасском Бишкине Харьковской области. 

В 1765 г. был сделан «величественный 
иконостас, богато украшенный золотом и резь-
бой», его общая длина по полу была более 16 м, 
а высота центральной части достигала 15 м, 
поднимаясь выше парусов7. Пятиярусный, за-
вершенный распятием, иконостас уходил ввысь 
симметричной кривой с гребешками-арками 
в которых помещались изображения в которых 
помещались изображения пророков. 

Несмотря на постоянные переделки 
(так на деньги купца Извекова стены собора 

К середине Xviii ст. собор требовал ре-
монта, который был произведен в 1751 г. 
Видимо, тогда была разобрана деревянная га-
лерея-опасання, а вместо ниш-киотов в нижней 
части стен пробиты две пары арочных окон. 
Это было скорее данью моде – именно тогда, 
по примеру гражданских построек нижние объ-
ёмы украинских каменных храмов становятся 
двухсветными, например, Николаевская цер-
ковь в Старом Селе Сумского уезда, 1753 г. 

В восточных закрестьях храма между вет-
вями креста были встроены низкие пятигран-
ные объёмы6. Северо-Восточный объём был 
каменным – это был капитальный придел или 

Преображенский собор в г. Изюме, фото 1910-е годы. 

6  Разобраны в XiX ст.
7  Иконостас был разобран в 1929 г. и несмотря на отчаянные попытки директора местного музея Н. Сибилёва сохра-

нить выдающееся произведение слобожанских резчиков и живописцев, уничтожен в 1931 г.
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Колокольня собора с тёплой Тихвинской церковью, фото 1910-е гг.
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Преображенский собор в г. Изюме, фото А. Парамонова, 2000 г.
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Иконостас Преображенского собора г. Изюма, фото П. Михайловского, 1900 г., не сохранился.
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никем не производился. Неопубликованные 
до сих пор материалы искусствоведа С. А. Та-
ранушенко были проигнорированы. Аналогом 
для восстановления завершений послужили 

отштукатурили и выкрасили в ярко-голубой 
цвет, а элементы декора – в красно-кирпичный) 
и пристройку с запада тяжелых по форме при-
твора и колокольни, к концу XiX ст. основной 
объём храма сохранял первоначальные формы.  

Железные кровли конца Xviii ст. были 
выкрашены зеленым свинцовым суриком а гла-
вы с тисненными золотыми звездами в темно-
голубой цвет. В нишах фасада ещё  были видны 
фигуры святителей, написанные клеевыми 
красками.

Роковой для памятника стала перестрой-
ка 1902–1903 гг. по проекту архитектора 
М. Ловцова.

Главы и своды Xvii ст., за исключением 
барабана центральной главы были разобраны 
и заменены новыми с тяжелыми луковичными 
завершениями. По верху стен и центрально-
го барабана надстроены кокошники. Проект 
М. Ловцова был ориентирован на официально 
утвержденные тоновские образцы – «казацкое» 
барокко явно раздражало епархиальное началь-
ство. После этого один из лучших в украинской 
архитектуре крещатых храмов был безнадёжно 
испорчен и как памятник архитектуры факти-
чески перестал существовать. 

Во время войны 1941-1945 гг. храм был 
сильно поврежден, западная ветвь разрушена 
почти до основания, пострадали завершения.

Проведенная в 1953-1955 гг. реставрация 
памятника в свое время считалась большим до-
стижением советской реставрационной школы. 
Из специально изготовленного кирпича была 
восстановлена западная ветвь, своды и двухъ-
ярусные световые главы, детали наружного 
 декора8. 

Однако с позиций сегодняшнего дня ре-
зультаты реставрации нельзя назвать удовлет-
ворительными. Существующий сейчас храм 
лишь похож на существовавший до 1902 г. 
В то время пропорциональный анализ древних 
каменных храмов Слободской Украины ещё  

Колокольня Преображенского собора на 1684 г., 
реконструкция А. Парийского. 

8  Говденко М. Н. Старовинний казацький храм Слобожанщини. Спасо-Преображенський собор в Ізюмі // З історії 
української реставрації. – К., 1996. – С.258–263.



71

Оклад Евангелия, дар Петра Великого Преображенскому собору, фото С. Таранушенко, 1910 г.
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Оклад Евангелия, дар Петра Великого Преображенскому собору, фото С. Таранушенко, 1910 г.
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Несмотря на это, Спасо-Преображенский 
собор в Изюме остается одним из лучших древ-
них памятников Слободской Украины.

Впоследствии в архитектуре Российской 
империи известно не более двенадцати креща-
тых храмов с двухъярусным завершением цен-
тральной или всех пяти глав. Среди них такие, 
как:

– Церковь в Петровском-Дурневе (Даль-
нем, под Москвой, 1688 г., не сохранилась;

– Церковь Покрова в Филях под Москвой, 
зодчий О. Д. Старцев, 1690–1694 гг.

– Церковь в Тешилове Московской обла-
сти, 1703 г.

– Собор Войска Донского в Старочеркас-
ской, 1706-1719 г.

– Собор Крестовоздвиженского монасты-
ря в Москве, 1701-1725 гг., не сохранился.

Из храмов Слободской Украины к этому 
архитектурному типу относились:

– Троицкий собор Николаевского мона-
стыря в г. Белгороде, 1660-80-е гг.

– Спасо-Преображенский собор Куряж-
ского монастыря, 1760-1762 гг.

– Церковь Рождества Богородицы в уезд-
ном г. Валках, 1778 г.

– Христорождественская церковь 
в г. Харь ко ве, 1781-1783 гг., предположительно 
архитектор П. Я. Ярославский 

– Успенская церковь в уездном г. Богоду-
хове, 1798 г.  

Ни один из этих храмов, кроме перестро-
енных руин Куряжского собора, не сохранился.

обмерные чертежи Покровского храма в Харь-
кове и проект М. Ловцова.

В результате боковые главы оказались не-
пропорционально вытянутыми – они потеряли 
около ¼ размера в поперечнике и приблизи-
тельно 1/3 части объёма. Высота центрального 
верха по сравнению с первоначальной умень-
шилась примерно на 3 м, в результате чего 
он просел, как и при восстановлении собора 
в Новомосковске.

Уменьшение площади граней барабанов за-
крыло возможность восстановления в полной 
мере их декора, декор восточного фасада те-
перь вообще не соответствует первоначальным 
формам.

Нарушение пропорций безнадёжно испор-
тило интерьер боковых завершений, впечатле-
ние дополнила грубая ремесленная живопись, 
выполненная в последние годы.
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углы четыре сажень» – т.е. размер среднего 
помещения храма был 6,11×6,11 м. Собор сто-
ял примерно в 60 м к югу от существующего. 
В 1659-1663 гг. царским пожалованием в храм 
были даны: престольный образ Успения Бо-
гоматери шестилистовой с двумя серебряны-
ми позлащенными венцами, благословенный 
крест, царские двери со столбцами, четыре бо-
гослужебные книги, напрестольное Евангелие. 
В пожар 1666 г. сгорела колокольня собора 
с церковной утварью и книгами.

Впоследствии, при ремонте храм был рас-
ширен и стал кресчатым, получив пристройки 
с севера юга и запада – на это косвенно указы-
вает упоминаемая архиепископом Филаретом 
(Гумилевским) деревянная часовня, построен-
ная на месте одного из пределов разобранно-
го храма. Часовня стояла в конце Xviii ст. за 
каменным зданием Магистрата и нечетко вид-
на на панораме Харькова 1787 г. с Западной 
стороны.

«В 1685–1687 гг., внутри крепости, 
саженей на 25 к северу от деревянного 
Успенского собора, построен каменный, кре-
стообразный собор с пятью главами, наказным 
полковником Авдием Григорьевичем (Донцом) 
и освящен в 1686 г. с соборянами митрополи-
том Авраамием».

Далее приводимые сведения о первом 
каменном храме города почерпнуты архиепи-
скопом Филаретом (Д. Г. Гумилевским) и про-
тоиереем Т. Буткевичем из его описи 1724 г., 
в настоящее время утраченной. Опись была 

Первый храм новопостроенного города, 
собор Успения Пресвятой Богородицы, был 
выстроен «ратными» людьми в 1657 г. при 
первом харьковском воеводе Воине Селифон-
тове из «нового красного леса». Он был не-
большим, однопрестольным холодным, «меж 

УСПенСКиЙ СоБор в ХарьКове

Успенский собор г. Харькова (1685-1770 гг.), 
реконструкция А. Парийского.
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убранство погибли. Однако уже на следующий 
год главы собора были покрыты белым англий-
ским железом, восстановлена глава колоколь-
ни, позолочены кресты. Из-за образовавшихся 
в стенах трещин первый каменный храм горо-
да был разобран в 1770 г. и заменён новым. 
Древняя колокольня продолжала существо-
вать до 1819 г. Хотя изображений древнего 
Успенского храма не сохранилось, имеющиеся 
в нашем распоряжении косвенные сведения 
вместе с теми сведениями, которые были полу-
чены в последние годы о ранних каменных хра-
мах Слобожанщины позволяют выполнить его 
реконструкцию. 

По плану 1760 г., имеющему линейный 
масштаб, храм представлял собой прямоуголь-
ный объём размером 18×21,5 м, с востока при-
мыкал массивный слаборасчлененный алтарь 
общей длиной около 9 м. По центру каждого 
из фасадов располагались три притвора-крыль-
ца разного размера, что предполагает их раз-
личное архитектурное оформление. То же 
самое схематически показано на плане Харь-
кова И. Радзевусова 1742 г. Поскольку других 
крестовокупольных храмов на территории сло-
божанских полков в 1724 г. не существовало 
и к центральному башенному объёму собора 
с четырёх сторон примыкали пониженные при-
стройки, храм в описи вполне могли назвать 
«кресчатым», вкладывая в это понятие совсем 
другой смысл, чем в имеющийся сейчас архи-
тектурный термин.

Изображения же шатровой колокольни, 
хоть и плохого качества, сохранились. Они от-
носятся к периоду между 1787 и 1803 годами 
и позволяют представить её во всех деталях. 
Колокольня имела размер в плане 15,2×13 м 
и высоту более 50 м до основания заверше-
ния. Она стояла на подклете высотой пример-
но 1,5 м, в котором располагались обширные 
подвалы и 3 выхода в подземные помещения 
и хода. Один из ходов вел за реку Лопань и за-
канчивался в районе деревянной Благовещен-
ской церкви. Первый ярус колокольни был 
окружен глухой аркадой с глубиной арок около 
одного метра. Его окна украшали наличники 

составлена по воле Епископа Белгородско-
го и Обоянского Епифания Тихорского на-
местником И. Сенютовичем и протопопом 
Гр. Александровым.

Как сказано в описи, идею постройки но-
вого храма кроме полковника Харьковского 
поддерживали и тогдашний протопоп собора 
Петр Андреевич с соборянами. Средства были 
найдены при помощи пособия от правитель-
ства. Пять глав собора были покрыты дубовым 
гонтом. Примерно в 40 м от западного фасада 
храма по его продольной оси стояла массив-
ная каменная колокольня с двумя коморами 
и погребом.

Во время пожара 1733 г. храм сильно по-
страдал, все его деревянные части и внутреннее 

Успенский собор г. Харькова (1685-1770 гг.), 
реконструкция А. Парийского.
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Храмы отличаются оконными проёмами 
одного размера, ордерным декором, появляю-
щимся в декорации фасадов. Однако несмотря 
на четырёхскатное покрытие закомары сохра-
няются в виде аттиков, а собор в Коломне до 
переделок имел позакомарное покрытие, кон-
структивно не отвечающее внутренней системе 
сомкнутых сводов. Эти же признаки, видимо, 
отличали и Харьковский Успенский собор.

Особенно он мог быть близок к Преобра-
женской надвратной церкви Новодевичьего мо-
настыря в Москве, 1687-1689 г. 

Близкая, хотя и упрощенная фор-
ма оконных наличников, полуколонки, 

полностью аналогичные по рисунку восточному 
алтарному окну Покровского храма – фронтон 
завершался четырьмя арочками, разорванными 
посередине обелиском на постаменте. Откры-
тая каменная галерея с широкими приземи-
стыми арками обходила второй ярус башни. 
В её декоре мы видим многорядный фриз из 
зубчатки и поребрика и пояс квадратных ши-
ринок. Реконструируемая ширина обхода гале-
реи около 90 см. Все эти детали через два года 
будут повторены в Харьковском Покровском 
храме. Из-за того, что размер западной и вос-
точной граней восьмигранного верха был боль-
ше остальных, в звоновом ярусе в них было по 
два проёма-арки – а всего десять. Северо-за-
падный угол восьмигранного верха был пря-
моугольным на значительную высоту. Скорее 
всего, этот выступ предназначался для механиз-
ма башенных часов с двумя циферблатами (упо-
минаний о часах архивы не сохранили).

Главка шатра колокольни имела «смотро-
вые окна» во все стороны – башня служила 
главным наблюдательным пунктом крепости. 
Возможно в её подвалах первоначально хранил-
ся пороховой запас, а в обширном помещении 
первого яруса площадью более 100 м2  разме-
стилась приказная палата. До постройки коло-
кольни Киево-Печерской Лавры в 1743 г. это 
было самое крупное подобное сооружение на 
Левобережье, ставшее образцом для ряда ша-
тровых колоколен, возводившихся на Слобод-
ской Украине в первой половине Xviii ст.

Перейдем к реконструкции собора. Его 
размер «стандартен» для небольших город-
ских соборов и видимо был задан строителям. 
В это время «Московское» или «Нарышкин-
ское» барокко в Москве уже почти завершило 
свое становление (например, храм Воскресе-
ния в Кадашах, 1685-1687 гг.), но в провинции 
традиции начала-середины Xvii ст. ещё  доста-
точно сильны. Там возводятся такие храмы как 
Успенский собор в Коломне, 1672-1682 гг.; 
Собор Иосифо-Волоколамского монастыря, 
1688-1692 гг.; Николький собор в Зарайске, 
1681 г.

Собор Новодевичьего монастыря в г. Москва.
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нём был серебряный чеканный позолоченный 
оклад, украшенный медальонами с финиф-
тью. В надписи были отмечены имена авторов, 
в том числе префекта Харьковского коллегиу-
ма  Михаила Шванского и одного из жертвова-
телей на постройку нового храма – поручика 
 Фёдора Анастасиева Грекова. Оклад был сделан 
в 1785 г. и весил 1 пуд 28 фунтов2. 3) В собо-
ре хранилась святыня – чудотворный список 
иконы Елецкой Божией матери. Икона была 
пожертвована в храм в 1687 г. окольничим, 
князем Данилом Барятинским. Богоматерь 
с младенцем – Христом на руках была изобра-
жена на ней сидящей в полный рост в ветвях 
дерева, окруженная огненным ореолом (иконо-
графия близка к образу Неопалимой купины). 
Языки пламени рельефно выступали на фоне 
иконы, нимбы Христа и Богоматери красного 
цвета, темно-красным был фон иконы. В ниж-
ней части иконы были видны здания по обе 
стороны ствола дерева. Справа – трёхкупольная 
двухъярусная церковь3. Левая часть сохрани-
лась плохо – традиционно здесь изображалась 
застройка Черниговского детинца в последний 
трети Xvii ст. со стенами, храмами каменны-
ми гражданскими постройками. Икона была 
несомненно украинского письма, размером 
56×49×2 см, её закрывал массивный чеканный 
серебряный оклад с ажурной рокайльной рамой 
Xviii ст. 

подчеркивающие членения фасадов, гранён-
ные главы, возможно, декоративные закомары 
завершавшие фасады собора, объединяли эти 
два храма. Декор храма оттеняли в Новодеви-
чьем монастыре крепостные, суровые в своей 
основе, башни монастырской ограды, а в Харь-
ковском соборе – массивная, приспособленная 
к обороне башня-колокольня.

По мнению известного исследователя рус-
ской средневековой архитектуры академика 
М. Ильина, зодчими, руководившими в 1680-
1690 гг. перестройкой комплекса Новодеви-
чьего монастыря в Москве были известные 
подмастерья Приказа Каменных дел, впослед-
ствии работавшие на Украине братья Ф. Д. 
и О. Д. Старцевы (Старченко). Если всё ска-
занное об Успенском храме верно, тогда гипо-
теза В.П. Титаря, о том, что мастера из артели 
братьев Старцевых участвовали в строительстве 
первых каменных храмов на Слободской Укра-
ине находит дополнительное подтверждение1.  

Из древностей, хранившихся в первом со-
боре в начале XX ст. сохранились: 1) Еванге-
лие Львовской печати, 1636 г. со множеством 
гравюр. Евангелие, как явствовало из остатков 
надписи попало в храм до 1665 г. при Тимо-
фее, атамане Харьковском; 2) Евангелие в боль-
шой александрийский лист Московской печати 
1689 г. По описи 1724 г. о нём сказано: «под 
серебром позолоченным, уклад бывшего пол-
ковника Фёдора Григорьевича Донца». На 

1  Титар В.П., О.В. Титар, Слобожанські храми Xvii століття і архітектор Иван Зарудный //Харьковский Исторический 
Альманах, Зима 2002. – Х., 2002. – С. 37-49.

2  Сохранился в фондах Харьковского исторического музея.
3  Как видно по Черниговскому списку 1675 и 1687 года – это либо древний собор Елецкого монастыря либо Ильин-

ский храм.
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славных предков, основателей города, в соору-
жении истинных духовных центров. 

Всё в ней замечательно – и гордый взлёт 
изящных верхов, смотря на которые забываешь 
о массивности древних стен и изящный декор 
из лекального кирпича, и внутренняя динамич-
ность архитектурных объёмов. Здесь присут-
ствует и волнообразность форм, и живописная 
причудливость своеобразно решенного ордер-
ного декора, и изначальная контрастность цве-
тов белых легких стен и вознесенных над ними 
тяжелых, более тёмных гонтовых крыш бань, 
нарастание пластических эффектов у верхних 
границ ярусов и сужение, перетекание многоза-
ломных верхов ввысь к стройным, с перехватом 
главам. К архаичным чертам храма относится 

Одним из любимейших мест для любите-
лей старины, безусловно, являются Покров-
ский мужской монастырь. Много событий 
помнит это место. Здесь, 2 июля 1709 г., 
в доме полковника Фёдора Шидловского гостил 
Петр Первый, под своды монастырских ворот 
входил, торопясь в класс, преподаватель Харь-
ковского Коллегиума Григорий Савич Сковоро-
да. В монастырском храме служили святители 
Мелентий и Амвросий Ключарев, здесь писал 
свои исторические труды архиепископ Филарет 
(Д. Г. Гумилевский). Здесь располагается самое 
древнее каменное здание города – Покровская 
церковь. Она прекрасна! Находиться подле 
неё истинное удовольствие для каждого право-
славного. В ней воплотился весь опыт наших 

ПоКровСКаЯ ЦерКовь в ХарьКове

Харьковский Покровский монастырь, фото Ю. Ворошилова, 1990-е гг.
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Детали:  Покровского собора: А) Северный портал с белокаменными деталями, не сохранился (реконструкция); 
Б) Северо-восточная грань центральной башни; В) Притвор-переход 1750-е годы; 

Г) Восточное окно нижнего храма до ремонта 1989 г.  
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карьеру казаком, да и большая часть старшины 
также. Можно было бы говорить о том, что цер-
ковь строили на взносы прихожан, церковного 
прихода, однако её дальнейшее использование, 
органичное сочетание с системой укреплений 
Харьковской крепости дают основание сделать 
несколько отличные предположение о заказчи-
ках и целях постройки храма. Реставрационные 
работы на территории Покровского монасты-
ря свидетельствуют, что рядом с Покровской 
церковью располагался двор харьковского пол-
ковника Г. Е. Донца – первый каменный дом 
в Харькове, позже перестроенный другим харь-
ковским полковником Фёдором Григорьеви-
чем Шидловским3. В начале Xviii ст. церковь 
становится усыпальницей высшего руковод-
ства Харьковского полка. За похороны в хра-
ме полковника Фёдора Донца-Захаржевского 
в 1706 г. притчу было передано сельцо Осно-
ва. Когда же Основа перешла в собственность 
другого полковника, Григория Семёновича 
Квитки, его семья также была погребена в По-
кровской церкви4.

Узлы и детали Покровского храма повто-
ряют применённые несколько ранее в первых 
каменных храмах Слободской Украины, что 
неоднократно отмечалось многими исследова-
телями. В строительстве двух из них принимала 
непосредственное участие семья Донцов-Захар-
жевских. Именно они, очевидно, были основ-
ными заказчиками – Покровский или нижний 
Трехсвятительский храм был их домовой цер-
ковью. Как и прежде, Покровский храм гордо 
поднимает на 44 метровую высоту свои башни 
на монастырском подворье.

Еще совсем недавно, до ремонта произ-
веденного Харьковской епархией в 2000 г., 
можно было подолгу рассматривать изящный 
кирпичный декор стен, покрытый тонкой 

деревянная галерея-опасання, готические сту-
пенчатые фронтоны ризалитов1, первоначаль-
ные оборонные приспособления.

Покровский собор заметно отличается от 
барочных памятников Западной Европы, ко-
торым присущи драматизм, напряженность, 
перегруженность формальными элементами. 
Гармоничность, симметрия, кажущаяся просто-
та архитектурных объёмов и композиции плана, 
двухъярусность, унаследованные от украинских 
деревянных храмов Северщины и, с другой 
стороны, неудержимость вертикального взлёта 
масс, доступные лишь взгляду мягкость плоско-
стей и изменчивость очертаний собора вызыва-
ют подчас различные впечатления, позволяют 
ощутить всю тревожность, смутность времени, 
когда памятник был сооружен.

Архивы не сохранили имён строителей 
и заказчиков Покровского храма. Известно 
только, что он освящён митрополитом Авра-
мием в 1689 г., через год после новопостро-
енного, стоящего рядом но за крепостными 
стенами, Успенского собора. Именно этот исто-
рический факт не даёт покоя многим исследо-
вателям. Один из самых известных украинских 
искусствоведов XX ст. Стефан Таранушенко 
в своей монографии посвященной храму2 сде-
лал предположение, что Успенский собор фи-
нансировала казацкая старшина Харьковского 
полка, а Покровскую церковь простолюдины. 
Возможно, в советские времена эта гипотеза 
была как никогда кстати, особенно для поклон-
ников марксистской историографии региона. 
И большинство краеведов до сих пор повторя-
ют в разных интерпретациях этот сюжет. Од-
нако вряд ли такое могло быть на самом деле, 
достаточно вспомнить то факт, что Харьков-
ский полковник того времени Григорий Еро-
феевич Донец-Захаржевский сам начинал свою 

1  Восстановлены в конце 1950-х годов по натурным остаткам и иконографическим материалам архитектором 
Петичинским.

2  Таранушенко С. А., Покровский собор у Харкові, Обміри Г. Генне. – Х., 1923 р.
3  Парийский А. Об архитектуре дома Шидловских // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Х.: 

Харківський Худпром, 2–3, 2000 р.
4  Маслійчук В. Л. «Хто і для чого побудував Покровську церкву в Харкові?» //Харьковский исторический альманах, 

весна-лето 2003. – С.9-10.
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Лестничный узел Покровского собора по состоянию на 1750 г. (вид с севера). 
Графическая реконструкция А. Парийского и В. Лопатько. Вверху угловая юго-западная башня монастырских стен. 



83

Харьковский Покровский собор, фото 1972 г. 
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без белокаменного декора. Только на главном, 
северном входе, выходившем к полковничье-
му дому были редкие вставки из белого камня 
– тесаные раковины, обелиски-пинаклии и кре-
стообразная вставка в тимпане. Возможно были 
и резные приставные колонки на пьедесталах, 
но их фрагментов пока не найдено.

Понимая, что здание лишается архитектур-
ных акцентов, подчеркивающих основную ось, 
зодчий5 возвел во втором ярусе галереи над 
ризалитами входов высокие ступенчатые фрон-
тоны, первоначально украшенные крупными 
иконами. Позднее, видимо в Xviii ст. появи-
лись иконы и в других нишах фасада – остатки 
живописи обнаружили при реставрационных 
работах в нишах западного фасада в XiX ст. за-
крытых поздними прикладками.

Первый ярус храма окружает глухая арка-
да, напоминающая аркады крепостных стен. 
Во втором ярусе на неё опирается деревянная 
галерея – опасание с каменными парапетами. 
Функции её типично оборонные – ширина про-
хода в 90 см мала для крестного хода, а перво-
начальная высота парапета была 160 см – он 

известковой затиркой, любуясь работой древ-
них мастеров. До этого реставраторы бережно 
расчищали и восстанавливали его несколько де-
сятилетий. Теперь тонкие кирпичные профи-
ли, кронштейны, перехваты и капители колонн 
скрыты толстым цементным намётом – местами 
полностью исчезая под ними, отбрасывая на 
древние стены глубокие тени. Особенно по-
страдал декор первого яруса поэтому приведём 
его в отдельной таблице, а уничтоженные пор-
талы в реконструкции.

Особым изяществом отличалось обрамле-
ние восточного алтарного окна – в упрощенной 
форме оно воспроизводило белокаменные на-
личники Преображенской надвратной церкви 
Новодевичьего монастыря. Близок к нему был 
и декор завершений несохранившихся порта-
лов. Зодчий планировал пышно оформить их, 
в том числе и белокаменными деталями (шири-
на портальных ниш внутри помещения 2,5 м) 
но, видимо, по требованию заказчика, учиты-
вавшего оборонные функции постройки, пор-
талы были сделаны узкими, шириной 1,1 м, 

План второго яруса Покровского храма по состоянию на 1689 г., реконструкция А. Парийского. 

5  По последней гипотезе искусствоведа В. П. Титаря, им был Иван Зарудный.
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Xviii ст., однако вовремя разобраться в сле-
дах многочисленных переделок, открывшихся 
в руинах до конца не смогли. Теперь, когда ис-
следования храма практически закончены7, по 
мере нашего рассказа мы будем говорить о том 
как выглядела западная часть храма в разные 
исторические периоды.

Первоначально, как и другие храмы этого 
времени собор не имел колокольни. С запада 
в него вела широкая открытая лестница на три 
всхода (наружная ширина маршей 5,3 м). Её 
ступени опирались на четвертные каменные 
арки. Средний рундук высотой около 3 м имел 
шестигранную форму и располагался на склоне 
холма примерно в шести метрах от западного 
фасада храма. Ниже по склону в его основании 
была часовня для заупокойной службы а под её 
полом подземный склеп. Возможно, что на ка-
менном парапете рундука стояла двухпролётная 
звонница Псковского типа как в московских 
храмах первой половины Xvii ст. Впоследствии 
при постройке каменной башни-колоколь-
ни в начале Xviii ст. части рундука и крыльца 
были встроены в её основание и в каменный 
переход соединивший колокольню с верхним 
храмом8.

Западное крыльцо храма было возведено 
по образцу крылец московского храма Воскре-
сения в Кадашах но раскинуто более широко. 
Впоследствии оно будет повторено практиче-
ски в тех же габаритах, но с более богатым де-
кором в церкви Покрова в Филях выстроенной 
артелью Осипа Старцева.

В галерею верхнего храма выводят три 
крупных портала, обрамлён ные двойной про-
фильной рамкой и полуколонками с пере-
хватами и верхним карнизом. Дверь из 
алтаря шириной всего 65 см имеет такое же 
обрамление – по её образцу реставраторы 

закрывал стрелка по грудь давая возможность 
простреливать из стрелкового оружия обшир-
ную территорию. Декор устоев галереи и фрон-
тоны ризалитов близки Северским памятникам 
Xv-Xvi ст. Высота аркады 4 «торговых» саже-
ни по 176,4 см, а галереи опасання 2,5 м. (4 м 
вместе с кровлей) – такая же высота галереи 
была в Николаевском храме Святогорского 
монастыря.

Помещение нижнего, Трехсвятительско-
го, теперь Крестовоздвиженского храма, на-
поминает жилые палаты. Центральная часть 
перекрыта восьми лотковым, восточная и за-
падная шести лотковыми сводами. Их высота 
6 и 5 м. Сейчас только одно окно в северо-за-
падной грани центрального объёма сохранило 
свой древний приземистый откос. Ранее у се-
верной стены бабинца в нише стояла невысо-
кая, похожая на деревянный шкаф – поставец 
печь красных неполивных изразцов. Она со-
стояла, как мы видим по материалам послед-
них археологических исследований поселений 
Слобожанщины, из трёх частей – основания 
(ножек-балясин накрытых изразцами с рельеф-
ными двойными арками), собственно тела печи, 
выложенного крупными 20×20 см рельефными 
изразцами, и короны завершения (валик, по-
ясок, карниз и зубцы-корона). А. Парийский 
видел поясок этой печи с крупными криновид-
ными пальметками. Где-то рядом находился 
вход на внутристенную лестницу, выводившую 
в подпол верхнего храма6. Западная часть со-
бора меняла свой вид множество раз и сейчас 
существует в виде, приобретенном ею в Xviii–
середине XiX ст. В своё время реставраторы 
и архитекторы В. В. Петичинский, В. И. Кор-
неева разобрали поздние пристройки и по-
пытались восстановить вход в верхний храм 
таким, каким он был в Xvii – первой половине 

6  Толщина стен нижней церкви 164 см, в то время как верхней 1,24 – 1,3 м, массивный выступ-пилон, разделявший 
бабинец и центральное помещение возле ниши с печью срублен в 1840-е годы. Именно в нём видимо был вход на 
внутристенную лестницу. 

7  Производились студентами кафедры реставрации и реконструкции ХГУСА под руководством В. М. Лопатько, а 
также А. В. Парийским

8  При исследовании в подклете колокольни и на её восточной стене были найдены стыки разновременных кладок.
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Проект реставрации Покровского собора В. И. Корнеевой 1982-1986 гг. 
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ореолы». В течении трёх столетий оформление 
интерьера Покровского храма неоднократно 
менялось. Около 1775 г. он был отштукатурен, 
первоначальные хоры над бабинцем, выступав-
шие балконом – эмпорой в центральный объ-
ём и поддерживавшая их арка были разобраны 
и заменены узкими балконами вдоль стен за-
падной части – во всю высоту открылся верх 
западного объёма. Тогда же были выполне-
ны лепные обрамления 14 окон центрального 
объёма, архивольтов арок, вытянуты карнизы 
в главах. В начале 30-х годов Xviii ст. на день-
ги ректора Коллегиума Досифея Любимско-
го, был изготовлен новый резной золоченный 
иконостас. Лепные обрамления верхнего храма 
в поврежденном виде ещё  существовали в 40-х 
годах XX ст. и окончательно были уничтожены 
во время ремонта 1993 г.

Начиная с 1799 г., когда Поровский храм 
временно становится кафедральным, его ин-
терьер переделывается в духе позднего клас-
сицизма. Сначала стены интерьера выкрасили 
светлой охрой, в карнизах и арках нарисовали 
лепной декор на красном и розовато-коричне-
вом фоне. Позднее хоры перенесли в притвор, 
лепку и карнизы покрыли позолотой а стены 
храма на высоту 8 м белым искусственным мра-
мором. Представление о подобном интерьере  
можно получить глядя на восстановленное вну-
треннее убранство собора Данилова монастыря 
в Москве. Дальнейшие ремонты уничтожили 
и эту отделку. Существующая, вместе с новым 
иконостасом выполнена в 2002 г.

Нельзя не коснуться вопросов пропор-
ционирования Покровского храма. До сего 
времени никто этим углубленно не занимался 
не смотря на то, что по памятнику существует 
наиболее полный комплект чертежей с обме-
рами, хотя и зафиксировавшими переделками 
XiX ст. Сейчас, когда эти обмеры уточнены 
студентами ХГУСА под руководством В. М. Ло-
патько и даже выполнен проект графической 

восстановили обрамления других входов. 
Именно такой тип порталов9 станет самым 
характерным на Слобожанщине.

Алтарь освещает крупное крестообразное 
окно – характерная деталь деревянных чер-
ниговских храмов, перешедшая в каменную 
архитектуру. Такое же окно, видимо, было до 
переделок в алтаре Изюмского собора.

Войдем под своды верхнего Покровского 
храма. Сейчас они сплошь покрыты росписью 
достаточно высокого уровня, почти не пор-
тящей прекрасного интерьера10. Но раньше, 
когда центральный верх высотой более 24 м 
и восемнадцатиметровые боковые верха были 
просто побелены, впечатление было ещё  бо-
лее ошеломляющим. Лишь где-то в высоте па-
рили отдельные фигуры Архангелов, Троицы 
да над алтарной аркой широко разворачива-
лась Покрова, где в толпе молящихся были чу-
батые казаки, бурсаки в свитках, написанные 
клеевыми красками. Иконы были как и сейчас 
и в небольших нишах стен – своеобразных ки-
отах. Вот что писал об интерьере Покровского 
храма С. Таранушенко: «Интерьер поражает 
красотой, стройностью и высотой. Стены име-
ют легкий наклон в середину (10-15 см), как 
в деревянных храмах11. Они обступают со всех 
сторон, захватывают ритмикой переходов от 
грани к грани, от стены к залому, от залома 
к восьмерику, уводя взгляд все выше и выше. 
Многочисленные линии среднего верха стреми-
тельно взлетают ввысь и на высоте первого за-
лома начинают сближаться, но в гранях первого 
восьмерика они выпрямляются и устремляются 
вверх; в следующий момент они ещё  раз лома-
ются и сближаются, чтобы третий раз стреми-
тельно взлететь ввысь и напряженной кривой 
сойтись в зените верха. Тут не найти тёмного 
уголка; церковь залита светом, в одной только 
центральной башне 22 окна, которые прореза-
ют её стены в 3-х уровнях, отбрасывая глубокие 

9  Сейчас сохранился только на колокольне Троицкого монастыря в Ахтырке.
10  Росписи основного помещения храма выполнены в 2001-2002 гг. группой художников во главе с Н. М. Масяной.
11  Снаружи стены храма строго вертикальные
12  Дипломная работа М. Пугачевой, 1997 г.
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Центральной восьмерик не совсем симметричен 
относительно поперечной оси – часть обращен-
ная к алтарю шире на локоть13, здесь была низ-
кая солея в одну ступень и две крупные ниши 
для напольных киотов.

Высота стен до начала заломов в вос-
точном и западном отсеках 7,7 м – 3,5 ниже-
городских сажени, в центральной башне 8 м 
– нюанс, характерный для деревянный храмов. 
Далее, в центральном верхе высота первого за-
лома 1,5 нижегородских сажени. Высота стен 
первого восьмерика вместе со следующим за-
ломом 7,7 м, из них высота залома составляет 
4 м (1/2 высоты стен первого яруса). Высота 
второго восьмерика вместе с куполом примерно 
5,3 м – три сажени торговых, из них высота ку-
пола 1,5 м, – сажень простая.

Таким образом, высота центрального вер-
ха в интерьере 24,3 м. В боковых верхах высота 
первого залома также 1,5 нижегородских саже-
ни. Далее высота первого восьмерика вместе со 
вторым заломом 4,5 м – три простых сажени. 
Высота второго восьмерика вместе с куполом 
3 м – две простых сажени, такая же, как и вы-
сота фонарей в завершении Изюмского собора. 
Общая высота боковых верхов 18,5 м.

Любопытно, что если на разрезе продол-
жить линию первого залома центральной баш-
ни она попадет в центр купола; наклон граней 
второго залома параллелен первому, т.е. состав-
ляя разрез храма зодчий применял чертежные 
инструменты. Видимо изначально была задана 
и общая высота башен «от подошвы» 44 м для 
центральной и 33 м для боковых – соответ-
ственно 20 и 15 нижегородских саженей.

Подоконники окон первого яруса заложе-
ны на высоте 4 м – половина высоты стен с не-
которой коррекцией по отношению к более 
высокому полу алтаря и первоначальным хорам 
над бабинцем. Высота восточной арки 6,6 м. от 
солей.

Если мы возьмем чертеж бокового фа-
сада храма, то увидим, что он не совсем со-
впадает с разрезом. Отметим такие общие 

реконструкции храма на середину Xviii ст.12 
это особенно актуально. Покровский собор стал 
образцом для целой группы храмов ныне не су-
ществующих и полученные данные послужили 
подспорьем в их графической реконструкции. 

Внутренняя длина верхнего храма, как 
и в Изюмском соборе равна 18 м, общая наруж-
ная длина несколько больше примерно 21,8 м.

Размер центрального восьмерика 10×8,5 м. 
(4 великих косых сажени и диагональ подку-
польного квадрата Изюмского собора). Ширина 
алтаря и бабинца такие же как в Изюме, а длина 
их соответственно уменьшилась до 4,5 и 5 м. 

Покровский собор с северо-запада. 
Фото М. Романова 1974 г. 

13  Если бы этой поправки не было, оси восьмерика по отношению приближались бы к золотому сечению 1×0,816.
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Её завершение возведено около 1740 г. по об-
разцу оборонной колокольни Ахтырского Тро-
ицкого монастыря, 30-е годы Xviii ст. Только 
они две  и сохранились из всех, возведённых 
на Слобожанщине до 1770 годов. Колокольня 
Покровского храма также входила в оборонный 
комплекс. Только по ней мы сейчас можем су-
дить о древних каменных оборонительных со-
оружениях Слобожанщины.

Колокольню строили не одновременно. 
Её первые два этажа возвели как оборонную 
башню на рубеже Xvii и Xviii ст. Согласно 
описи монастыря 1739 г. верх колокольни был 
деревянным14.

В каменном основании около 8 м высо-
той (не считая подклета) было 10 бойниц, 
в семи из них можно было установить легкие 
орудия, а три западные имели варовые окна – 
машикули. Второй этаж башни был перекрыт 
полуциркульным сводом, на котором и стояла 
деревянная каркасная колокольня15. Общий 
вид постройки напоминал деревянные башни – 
колокольни киевских монастырей – Софийско-
го, Михайловского, Печерского и был не совсем 
характерным для Слободской Украины. Вход 
в верхний храм был сделан через башню внутри 
зарытого каменного перехода. По его верху га-
лерея-опасання храма соединялась с галереей 
колокольни, значительно увеличивая сектор 
обстрела. Тогда же под бабинцем храма был вы-
копан подвал с тайником, из которого расходи-
лись подземные хода. Из алтаря нижнего храма 
тайный спуск вел в другую систему подземелий 
в четырёх направлениях в форме Андреевского 
креста16.

В начале 40-х годов Xviii ст. была пред-
принята попытка строительства каменной огра-
ды, приспособленной к обороне вокруг верхней 
территории Покровского монастыря. В этот 
период и надстроили в камне колокольню собо-
ра. В её третьем ярусе появилась келья с пятью 

для Покровского храма и Изюмского собора 
моменты, как уровень постановки завершаю-
щей главы по отношению к боковым. Разница 
в отметке карнизов первых восьмериков уже 
не 1,1 м, а 1,76 м – торговая сажень. Как уста-
новил В. М. Лопатько, чертеж бокового фасада 
построен на крупной диагональной сетке, где 
диагональ квадрата составляет 2,81 м – вели-
кую государеву городовую сажень. Любопыт-
но, что мастера, достраивавшие западную часть 
храма в Xviii ст., полностью вписались в неё – 
они работали в одном ключе, продолжая мест-
ные традиции. 

Расскажем теперь о западной части хра-
ма. Древняя шатровая колокольня архаичного 
вида, хотя и встроена до половины в трапезную 
середины XiX ст. все же сохранила свою стать. 

Планы верхнего и нижнего ярусов Покровского храма 
по состоянию на 1750 г. Реконструкция М. Пугачевой, 

В. Лопатько, А. Парийского. Дипломный проект, 
кафедра реконструкции и реставрации ХИСИ, 1998 г.

14  Реконструкция А. Парийского. Обследования колокольни производила архитектор В. И. Корнеева, сер. 1960 гг. 
и А. Парийский 1980-90 гг.

15  Разобран в XiX ст.
16  В настоящее время входы в подземелья разрушены.
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В середине 1740-х годов с севера к коло-
кольне Покровского собора пристроили ка-
менное крыльцо с тремя рундуками, в состав 
которого входила привратная башня с прохо-
дом на западный склон монастырской горы. Из 
основания башни шёл ход на север и юг вдаль 
склона холма, представлявший собой тип про-
тивоминной галереи. Позже, в 1750-е годы, 
вместо древнего перехода между колокольней 
и собором встраивают восьмигранный притвор 

маленькими окошками-бойницами и печью зе-
леных изразцов а в основании башни был на-
сыпан кольцевой бастион. Тогда же возвели 
каменную надвратную башню овальной формы 
с двумя пушечными полубастиями по сторонам. 
Высота стен монастыря составляла около 6 м 
а с толщина – 1 м. Боевая галерея стен опира-
лась на консольные балки и выносные кирпич-
ные столбы опоры17.

Планы верхнего и нижнего ярусов Покровского храма по состоянию на 1750 г. Реконструкция М. Пугачевой, 
 В.  Лопатько, А. Парийского. Дипломный проект, кафедра реконструкции и реставрации ХИСИ, 1998 г.

17  Стены не были достроены и постепенно разобраны за ненадобностью примерно через два десятилетия.
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Планы верхнего и нижнего ярусов Покровского храма по состоянию на 1750 г. Реконструкция М. Пугачевой, 
 В.  Лопатько, А. Парийского. Дипломный проект, кафедра реконструкции и реставрации ХИСИ, 1998 г.
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Планы верхнего и нижнего ярусов Покровского храма по состоянию на 1730 г. Реконструкция М. Пугачевой, 
 В.  Лопатько, А. Парийского. Дипломный проект, кафедра реконструкции и реставрации ХИСИ, 1998 г.
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Портал у входа в усыпальницу Покровского собора, 
реконструкция А. Парийского. 

Покровский собор, фото  С. Таранушенко 1921 г.

Детали фасада Покровского собора, 
фото С. Таранушенко, 1921 г.
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Детали фасада Покровского собора, фото С. Таранушенко, 1921 г.
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Детали фасада Покровского собора, фото С. Таранушенко, 1921 г.

Нижняя церковь Покровского собора, фото С. Таранушенко, 1921 г.
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Центральный купол Покровского собора, фото С. Таранушенко, 1921 г.

Купол колокольни Покровского собора, фото С. Таранушенко, 1921 г.
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сквозных арках19 возведённый взамен разо-
бранного крыльца Xviii ст.

В 1850 г. взамен существующей по проек-
ту епархиального архитектора Ф. И. Данилова 
была выстроена новая трапезная, превосходя-
щая старую по площади в четыре раза большая 
предыдущей. Разрушенная в конце 50-х годов 
XX ст., она отстроена  в середине 1990-х годов 
в виде близком к первоначальному. К чести ар-
хитектора Ф. И. Данилова следует сказать, что 
возводя её он повторил мотивы декора древне-
го храма – наличники, арки, первого яруса, зуб-
чатые карнизы – в это время передовые люди 
уже начинали интересоваться родной стариной, 
начался выпуск изданий с описанием архитек-
туры и обмерами древних храмов, первые ар-

с усыпальницей в подвале. Верхний этаж при-
твора первоначально был открытым, галерейно-
го типа.

Восьмигранные притворы  характерны 
для архитектуры Левобережья, особенно для 
Черниговщины. Такой притвор украинские 
мастера возвели даже в далекой Тюмени в По-
кровской надвратной церкви Троицкого мо-
настыря. Её колокольня архаичностью форм, 
простым декором и нерегулярностью восьми-
гранного плана, также очень напоминает храмы 
Слобожанщины.

К сороковым годам XiX ст.18 притвор не-
однократно перестраивался, пока в 1843 г. 
полностью не утратил свой древний облик. 
В 1825 г. к нему с севера примкнул закрытый 
переход из нового Архиерейского дома на трёх 

Отбивка талька около западной пяты, арки, 
фото С. Таранушенко, 1921 г.

Южное крыло 1-го этажа, его восточный угол, 
фото С. Таранушенко, 1921 г.

18  Покровский храм оставался кафедральным до 1944 г.
19  Не сохранился.
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окладах – сейчас стоят в соседнем Озерян-
ском храме монастыря в больших напольных 
киотах; 3) На колокольне Покровского храма 
в настоящее время висит большой колокол, от-
литый в марте 1776 г. для несохранившейся 
Николаевской церкви. Редкое произведение 
слобожанских мастеров украшено по кайме 
тонким орнаментом и пространной надписью, 
в которой указано, что «соорудися.сей дзвон.
стараниями отца Михаила и многих вкладчи-
ков». В настоящее время это самый старый со-
хранившийся крупный колокол в Харьковской 
области.

Имевшиеся в храме захоронения – архи-
ерейские в усыпальнице под трапезной и ос-
нователей города под полом нижнего храма 
разрушены в разное время. В 1911 г. перене-
сен в Новочеркасск прах героя Отечественной 

хеологические исследования домонгольских 
памятников.

В конце XiX-XX ст. древний храм пере-
жил множество перестроек и разрушений. Осо-
бенно он пострадал в 1930-е и в годы Великой 
Отечественной войны, после чего стоял без 
кровель около двух десятилетий.

Из многочисленных реликвий, хранивших-
ся в нем сохранились: 1) Большой запрестоль-
ный серебрянный с позолотой и финифтяными 
медальонами крест (85×43 см) – выдаюший-
ся памятник ювелирного искусства Xviii ст. 
Из надписи на нем узнаем что он «сооружен 
в 1724 г. коштом Митрофана Епископа Твер-
ского»;20 2) Большие иконы – список чудот-
ворного образа Озерянской Божией Матери 
40-х годов Xviii ст. и Покрова рубежа Xviii 
и XiX ст. в массивных чеканных с гравировкой 

20  В фондах Харьковского исторического музея.

Правый угол грани восточной башни, 1-й этаж, 
вместе с частью пилястра аркатуры, 

фото С. Таранушенко, 1921 г.

Грань алтаря, левая часть вместе соединения пилястра 
аркатуры, фото С. Таранушенко, 1921 г.
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Погребенные в Покровском храме:
Нижний храм:

1) Фёдор Григорьевич Донец-Захаржев-
ский, полковник Харьковский, 1706 г.

2) Его дочь, Марфа Фёдоровна Квитка, 
1721 г.

3) Василиса Красовская и Василий Григо-
рьевич Квитка, 1734 г.

4) Стефан Григорьевич Квитка, сын харь-
ковского полковника Григория Семёновича 
Квитки, 1735 г.

5) Архимандрит Куряжского монастыря 
Наркис, из рода Квиток, 1793 г.

Усыпальница под колокольней и при-
твором-трапезной:

1) Христофор (Сулима), первый епископ 
Харьковский, 1813 г.

2) Аполлас (Тереткевич), 1817 г.
3) Мелентий (Леонтович), 1840 г.
4) Нектарий (Надеждин), 1874 г.
5) Амвросий (Ключарев), 1901 г.

войны 1812 г. генерала Орлова-Денисова, по-
гребенного в 1843 г. в аркасолии Крестовозд-
виженской церкви. Лишь подземный склеп 
в склоне горы до сих пор не исследован – не 
в нем ли покоится ктитор храма полковник 
Харьковского слободского казачьего полка Гри-
горий Ерофеевич Донец-Захаржевский, пред-
положительно умерший в 1691 г. (можно также 
предположить, что Г. Е. Донец-Захаржевский 
не умер, а перешёл монашествовать в Куряж-
ский Преображенский монастырь, основателем 
которого он также является).

В 1989 г. Покровский храм после долгих 
лет запустения, вновь передан православной 
церкви. Тогда же возобновилась служба в сте-
нах Покровского монастыря21.

21  Официальной датой основания монастыря считается 1726 г. – год открытия Харьковского Коллегиума.
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имя Воскресения Христова. Здесь издавна 
хранилась особо чтимые иконы, принесенные 

Воскресенский храм расположен в север-
ной части исторического центра г. Сум в преде-
лах бывшей крепости. Он возведён на средства 
первого полковника и осадчего города Гера-
сима Кондратьева в 1700–1702 гг. заменив 
деревянный выстроенный первыми поселен-
цами вскоре после основания города1. Храмы 
в приделах основного десятибашенного укре-
пления2 располагались диагонально по линии 
северо-восток – юго-запад и первая каменная 
постройка города со стройной, отдельно стоя-
щей каменной башней-колокольней как бы за-
мыкала эту перспективу, возвышаясь на стрелке 
мыса, у впадения рек Сума и Сумка в Псёл, го-
сподствуя над широкими просторами заливных 
лугов и речных заплав. Её острый, утонченный 
силуэт визуально воспринимался с большого 
расстояния, композиционно объединяя город-
скую застройку.

Храм принадлежит к числу наиболее совер-
шенных памятников Слобожанской архитектур-
ной школы. Он трёхчастный с тремя ярусными 
башнями-верхами. Средняя из них ранее имела 
высоту около 40 м без креста. Двухэтажный, 
с обширными подвалами, теплым нижним пре-
столом во имя Андрея Первозванного – покро-
вителя сына фундатора, Сумского полковника  
А. Г. Кондратьева, и верхним престолом во 

воСКреСенСКаЯ ЦерКовь в СУМаХ

1  После смерти Г. Кондратьева в 1701 г. строительство Воскресенского храма продолжил его сын сумской полковник 
Андрей Герасимович Кондратьев.

2  Спасо-Преображенский Собор, Покровская и Воскресенская церкви.

Колокольня Воскресенской церкви в г. Сумы, 
реконструкция А. Парийского. 
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Воскресенская церковь в г. Сумы, реконструкция А. Парийского.



103

Воскресенская церковь в г. Сумы, реконструкция С. Таранушенко.
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Воскресенская церковь в г. Сумы, фото С. Таранушенко, 1914 г.
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Воскресенская церковь в г. Сумы, фото С. Таранушенко, 1914 г.
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Размер Воскресенской церкви без при-
творов 27,4×12,5 м – сумма этих цифр видимо 
и составляла первоначально высоту центрально-
го верха5.

Внутренние размеры храма таковы: алтарь 
– 6,8×6,8 м; неф – 8×9,5 м; притвор-бабинец 
6×7,1 м6.

из заднепровья первыми переселенцами с мо-
щами Василия Великого, Григория Богослова, 
Варвары Великомученицы3. Образцом для воз-
ведения Воскресенской церкви послужил не 
только собор Белой Богородицы в Путивле – 
предмет постоянной зависти сумчан но и не за-
долго до этого законченный Покровский храм 
в Харькове4.

Воскресенская церковь в г. Сумы, фото А. Парамонова, 2005 г.

3  Все внутренне убранство храма и хранившиеся в нем реликвии утрачены в 1920-е годы.
4  Храм Молченского монастыря.
5  В течении трёх столетий завершения, особенно центральное, неоднократно горели и восстанавливались, а в 1961 г., 

после второго закрытия храма вообще были сломаны – сейчас высота центральной главы меньше.
6  Размеры здесь и далее взяты автором по опубликованным планам и частичным обмерам Д. Н. Яблонского, без ссылки 

на другие публикации.
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Воскресенская церковь в г. Сумы, колокольня, фото А. Парамонова, 2005 г.
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Все внутренние и наружные размеры храма 
кратны этим величинам либо их сумме. Такие 
же меры применены в Спасо-Преображенском 
соборе в Изюме – очевидно зодчие обоих хра-
мов получили архитектурную подготовку у лю-
дей одного круга, видимо работая в России. 
Несомненно и наличие, пускай схематического, 
но все же чертежа бокового фасада церкви.

Декор Воскресенской церкви очень бли-
зок  зданию Черниговского Коллегиума. Здесь 
мы видим те же разнообразные фронтоны-ко-
кошники с фигурным шаром-фиалой на про-
фильном пьедестале, и аркатуру с архивольтами 
обработанными поребриком на фонарях бо-
ковых глав и фриз в завершении восьмерика 
центральной башни очень похожий на фриз 
основания башни-звонницы в Чернигове. Ра-
нее, когда завершения Всесвятской церкви 
Коллегиума ещё  существовали, сходство дета-
лей ещё  усиливалось наличием частей памят-
ников, имевших близкий силуэт. Строителем 
Черниговского Коллегиума – здания, включив-
шего в себя более древние части, в частности 
трапезную конца 60 – начало 70-х гг. Xvii ст., 
предположительно называют московского зод-
чего, работавшего на Украине В. Д. Аксами-
това8. Воскресенский храм строился в те же 
годы и имеет наряду со сходством и существен-
ные отличия – это обработка углов четвериков 
пучками сдвоенных и строенных тонких полу-
колонок – некоторые из них имеют даже вы-
ложенные из кирпича подобия коринфских 
капителей; более тонкого профиля, с фигур-
ной рамкой оконные обрамления; килевидные 
преспективные порталы верхнего храма с укра-
шенными бегунцем капителями-импостами 

Нижнее помещение перекрыто полуцир-
кульными сводами с распалубками, их высота 
в центральном отсеке 6 м, а верхнее двухъя-
русными куполами-банями. Внутренняя высота 
центрального верха до зенита сводов светового 
фонаря 26,4 м7. Высота боковых башен снару-
жи, без крестов около 29 м.

При возведении здания зодчим примене-
но три вида саженей: простая – 152,7 см; ни-
жегородская – 2,2 м. и великая косая – 250 см.

Воскресенская церковь в г. Сумы, мемориальная доска 
фундаторам храма, фото А. Парамонова, 2005 г.

7  Сейчас, после реставрации 1978 г., с целью 
приспособления к музейным нуждам интерьер верхнего 
храма разделен на 2 этажа, до сих пор, несмотря 
на передачу общине в 2000 г., ему не возвращен 
первоначальный вид.

8  Ассеев Ю. С., Стили в архитектуре Украины. – Киев,  
Будивельник, 1989 г. – С. 37
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и перехватами-дыньками на колоннах9 – по-
следние, как и конические паруса-тромпы 
в интерьере всех трёх башен выполнены под 
влиянием образца – Молченского собора в Пу-
тивле. Сходство деталей Воскресенского храма 
с надвратной церковью Свенского монасты-
ря под Брянском, 1679 г., о которой писалось 
ранее гораздо больше, чем с Черниговским 
Коллегиумом.

Видимо зодчий работавший в Сумах был 
выходцем с Северщины, хотя и работал в Мо-
скве с В. Д. Аксамитовым. 

Объемно-пространственная компози-
ция храма в процессе строительства менялось 

Воскресенская церковь в г. Сумы, детали фасада,
фото А. Парамонова, 2005 г.

9  Два из трёх порталов были уничтожены и заменены 
окнами, в 1708 г., когда храм в срочном порядке оснащал-
ся оборонными приспособлениями, о чём смотри ниже.
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полуколонками, поддерживающими карниз 
простого профиля. Эта лестница пришла в вет-
хость в конце Xviii ст. и была заменена новой 
закрытой у северо-западного угла храма.

Первая колокольня церкви была стройной 
каменной восьмигранной свечей с шатром, про-
резными многочисленными «слухами» и закан-
чивавшейся главкой с перехватами. Она стояла 
к северу от храма на значительном удалении и, 
видимо, как и в Харьковской крепости, была её 
основным наблюдательным пунктом. Один из 
планов города Сумы 1760-х годов сохранил её 
примерное изображение – башня уже в то вре-
мя стояла без завершения, очевидно оно обру-
шилось от прямого попадания молнии, сильно 
повредив нижележащие ярусы. Постройка так 
и не была восстановлена, в начале 40-х годов 
Xviii ст. возвели новую колокольню, прим-
кнувшую торцом к южному притвору рядом 
с каменной лестницей. Новая колокольня, не-
сколько испорченная перестройками, достояла 

несколько раз. Видимо первоначально плани-
ровалось возвести открытую галерею-гульбище 
с трёх сторон на легких каменных опорах-стол-
бах или тонкой стенке-аркаде высотой 6,6 м 
с единственной открытой лестницей с запад-
ной стороны – по образцу московских храмов 
того времени. Позднее очевидно по желанию 
заказчика, были выстроены три двухъярусных 
притвора как в северских деревянных храмах. 
К верхним порталам притворов вели три откры-
тые лестницы на ползучих арках имевшие два 
или три всхода так план храма стал кресчатым10.

Зимой 1708 г., когда в ожидании летней 
компании в городе стояли русские войска во 
главе с Петром Великим и князем Меньшико-
вым, Воскресенский храм получает оборонные 
приспособления – каменные лестницы во вто-
ром ярусе разбираются, а взамен устраивается 
узкая внутренняя в южном притворе. По все-
му периметру храма устраивается деревянная 
стрелковая галерея, прерываемая лишь объ-
ёмами южного и западного притворов, проходя 
сквозь них. Такие галереи ранее были возведе-
ны при строительстве стен и оборонных башен 
Спасского монастыря в Новгороде-Северском 
(1690 г.) и укреплений Киево-Печерской Лав-
ры 1698-1701 гг.11.  Тогда же очевидно был 
прорыт и подземный ход к реке Суме из под-
валов храма.

Восточная часть галереи была разобрана 
сразу по окончании Северной войны. Тогда же 
отстроили одну из каменных лестниц в верхний 
храм. Она примкнула к восточной стороне юж-
ного притвора и состояла из верхней площадки, 
опиравшейся на тройную аркаду и примыкав-
шей к ней каменной открытой лестницы на два 
всхода. Для нового входа пришлось устроить 
новый портал – он уже не перспективный, 
а решенный в характерных для Слободской 
Украины формах. Дверной проём шестигран-
ный, как в деревянных храмах, обрамлен фи-
гурными наличниками, профильной рамкой, 

10 Следы примыкания парапетов лестниц ещё  недавно 
были видны во втором ярусе притворов.

11 В настоящее время не существуют, видны лишь за-
ложенные проёмы для выхода на них.

Воскресенская церковь в г. Сумы, колокольня, 
фото А. Парамонова, 2005 г.
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колокольни начала Xviii ст., единовременной 
ему.

Колокольня четырёхъярусная, нижние 
три яруса возведены в виде параллелепипеда, 
верхний четвертый в виде восьмигранной при-
змы. Он перекрыт шлемовидным куполом с де-
коративной главкой и двухъярусным фонарём. 
Декор верхнего восьмерика колокольни почти 
точно воспроизводит декор центрального верха 
Воскресенского храма, а обрамление арок тре-
тьего звонового яруса близки тем же деталям, 
разобранной колокольни 1740-х годов. Углы 
нижнего объёма, как и в центральной башне 
храма подчеркнуты пучками строенных полу-
колонок, лишь изредка перебитых перехватами 
и импостами, придавая сооружению особую 
стройность. Декор размывает строгие формы 
архитектурного объёма и с некоторых точек 
низ башни кажется шести или восьмигранным.

Когда в 1977 г. на площади рядом с Вос-
кресенским храмом было намечено возведение 
комплекса областной администрации, только 
чудо спасло бесценный памятник от разруше-
ния партийными функционерами. Но тогда уси-
лиями патриотов родного города, обращениями 
В ЦК республики, личным участием писателей 
О. Гончара и М. Бажана храм удалось отсто-
ять. В 1978 г. под руководством архитектора 
М. Н. Говденко произведена реставрация ком-
плекса, восстановлены завершения храма и ко-
локольни расчищен и восстановлен утраченный 
кирпичный декор. Впоследствии он несколь-
ко пострадал, когда на деньги прихода фасады 
храма были отштукатурены (вместо первона-
чальной известковой затирки) и окрашены в се-
ро-зеленые тона. Однако на сегодняшний день 
сохранность кирпичного убранства памятника, 
как и в Преображенском соборе г. Изюма одна 
из лучших на Слободской Украине.

до 1903 г. Размеры колокольни в плане были 
7,5×10 м. Звоновой ярус состоял из квадрат-
ной части, перекрытой восьмигранным шатром 
с двенадцатью окошками-слухами и меньшей 
пристройки, свод которой опирался одной пя-
той на стену притвора. Вход на звоновой ярус 
был с галереи от наружного открытого вос-
точного крыльца. Шатер колокольни с главкой 
достигал в высоту 28 м, т.е. был почти равным 
по высоте боковым башням храма. Во втором 
ярусе колокольни и промежуточном этаже при-
твора располагалась ризница и церковный ар-
хив, документы которого чудом уцелели, что 
позволило теперешнему настоятелю издать 
брошюру об истории храма, его прихожанах 
и жертвователях.

Вторая колокольня Воскресенской церк-
ви имела наиболее богатый декор из всех ша-
тровых колоколен Слободской Украины. Она 
в размерах и формах очень близка колокольне 
Архангельского собора Нижегородского крем-
ля 1628 г. постройки. Видимо из Москвы через 
Нижний издавна уходили в поисках работы се-
верские и слобожанские мастера, растекаясь по 
Поволжью и далее на север и восток.

Как отмечает опись 1824 г. «колоколь-
ня каменная, на ней колоколов 5: в первом 
– 52 пуда, во втором – 26 пудов, в третьем 
– 8 пудов, в четвертом – 4 пуда, в пятом – 
2 пуда». В 1903 г., не смотря на протесты 
любителей старины, колокольня Xviii ст. при-
шедшая в ветхость была разобрана и заменена 
новой над северным входом в каменную цер-
ковную ограду 1811 г. подстройки.

Это сооружение, выстроенное в 1906 г. 
настолько удачно дополняет барочную архитек-
туру храма, что во многом восполнило утрату 
мощной вертикали первоначальной шатровой 
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с украинскими казаками выстроил пригранич-
ное укрепление, которое в июле 1647 г. по 
договору было передано России. Укрепление 
просуществовало до 1650 г., после чего было 
разобрано1. 

В 1653 г. на левобережье Ворсклы при-
шли переселенцы с Правобережной Украины 
и на речке Ахтырке основали одноименное 
поселение.

Троицкий монастырь в Ахтырке, наряду 
с Успенским Святогорским и Преображенским 
в Куряже, входил в число наиболее богатых 
и почитаемых на Слободской Украине в конце 
Xvii – первой половине Xviii ст. Его построй-
ки располагались на скалистой горе Ахтыр на 
правом берегу Ворсклы. Здесь 29 сентября 
1641 г. польский урядник Кульчевский вместе 

аХТЫрСКиЙ ТроиЦКиЙ МонаСТЫрь

1  см. Акты Московского Государства. СПб, 1894, т. 2, с. 224.
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Время было неспокойное, и первые монастыр-
ские строения частично были «ископаны» мо-
нахами внутри горы. Они, как писал Филарет 
Гумилевский, ещё  сохранялись в середине 
XiX ст. в полуразрушенном состоянии. Такие 
пещеры до 1970-х годов были и в Полтавском 
Крестовоздвиженском монастыре.

В 1654 г. в Ахтырку из Лебедина, спаса-
ясь от преследований униатов, пришёл игумен 
Иоаникий с 40 монахами, церковной утварью 
и колоколами2. Они основали монастырь на 
горе, где до 1650 г. стоял «стоялый острожек». 

Геометрический план Ахтырского Троицкого монастыря, 1795 г.

2  Филарет Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – Х.: ХЧМГУ, 2012. – Т. 1. С. 250.
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Собор Ахтырского Троицкого монастыря, рекострукция А. Парийского



116

3  Ранее храм датировался 1628 г., новая датировка 
принята после исследований С. Юрченко и А. Шамраевой.

В конце Xvii – начале Xviii ст. на деньги 
полковника Ахтырского полка Фёдора Оси-
повича Осипова строится первый каменный 
Благовещенский храм монастыря. Храм был 
разобран в 80-е годы Xviii ст., не сохранилось 
даже его схематического плана. Однако можно 
предположить, что это была небольшая трёх-
частная одноглавая постройка, напоминавшая 
храм в Сулимовке 1708 г.3 К этому же типу 
принадлежал и Успенский собор Святогорско-
го монастыря; однако, выстроенный русскими 
мастерами, он имел трёхчастный алтарь, круп-
ный, примерно 13×13 м центральный объём 
с приземистым куполом, почти равным по ши-
рине четверику. Его крутая кровля заверша-
лась по слобожанской традиции двухъярусным 
фонарём.

Окончательно ансамбль каменных стро-
ений монастыря сложился в 1720-1730-х го-
дах при Тимофее Васильевиче Надаржинском 
– соратнике и духовнике Петра Великого, 
бывшем протоиерее Благовещенского собора 

Возрождающийся Ахтырский Троицкий монастырь, фото А. Парамонова, 2009 г.

Монастырские ворота, реконструкция А. Парийского
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Московского Кремля. Он получил от царя круп-
ные земельные пожалованья в окрестностях 
Ахтырки. Благодаря ему в годы запрета камен-
ного строительства, связанного с Северной 
войной, монастырь оделся в камень. Так был 
создан один из лучших ансамблей на Слобод-
ской Украине.

Первым в 1720-24 гг.  выстроили собор-
ный храм. В плане он повторял известную 

Тимофей Васильевич Надаржинский, 
Ахтырский Троицкий монастырь

Оборонительная башня-колокольня Ахтырского 
 Троицкого монастыря между 1729 и 1741 гг.

Ахтырский Троицкий монастырь, стена и башня. 
Фото нач. ХХ ст.



118

– примерно на 40 м2. Плановая схема Троиц-
кого собора повлияла на построение плана По-
кровского собора в Ахтырке, выстроенного 
через четверть столетия уже профессиональ-
ными архитекторами по проекту В. Растрелли 
при участии ученика Д. Ухтомского – Семёна 
Дудинского. Лишь в 60-е годы Xviii ст. сло-
божанские мастера вернутся к задачам, с бле-
ском решенным строителем храма. Именно 
тогда появятся храмы с крупным центральным 
нефом и восьмигранными в плане алтарем 
и бабинцем4, собор Николаевского казачьего 
монастыря под Змиевым с нефом близких раз-
меров, алтарь и бабинец прямоугольной формы 

по Покровскому собору в Харькове и Нико-
лаевской церкви Святогорского монастыря 
схему: к восьмигранному нефу примыкали ше-
стигранные алтарь и бабинец. Собор разрушили 
в 1740-е годы, его обмеры не были произведе-
ны, о его плане можно судить лишь по схемати-
ческому чертежу конца Xviii ст.

Центральная часть собора отличалась 
крупными размерами. Его внутренние разме-
ры ориентировочно составляли 14×14. В бо-
ковых стенах первого верха поместилось два 
крупных оконных проёма. Внутренняя площадь 
храма, по сравнению с Покровским собором 
в Харькове, увеличилась почти в полтора раза 

Ахтырский Троицкий монастырь, собор, фото 1912 г.

4  Покровские храмы в Сумах и Ольшане.



119

собора не сохранилось, но, очевидно, к нему 
подходили все те превосходные эпитеты, кото-
рыми пользовался С. А. Таранушенко, говоря 
об интерьере Покровского собора в Харькове. 
Высота первого яруса храма по фасаду была 
примерно 12,2 м, высота интерьера отвечала 
тройной высоте стен до начала первого зало-
ма и равнялась примерно 30 м. Пространство 
башни пересекалось четырьмя световыми оре-
олами, льющимися из 32-х оконных проёмов. 
Особенно крупными, высотой до трёх метров, 
были шесть окон первого яруса. Все окна храма 
были с прямоугольными перемычками, уложен-
ными по железным полосам – приём извест-
ный на Северщине, но почти не встречавшийся 
на Слободской Украине. Высота центральной 
башни по фасаду составляла более 40 м.

которого были усложнены в плане боковыми 
конхами.

Алтарь и бабинец монастырского собора 
имели глубину около 7 метров и завершались 
крупными одноярусными верхами, стоявшими 
на высоких заломах и увенчанными деревянны-
ми фонарями и главами с перехватами, – види-
мо, они первоначально напоминали завершения 
Николаевского собора в Нежине и Преобра-
женского в Изюме, но в начале XiX ст. были 
переделаны. Центральный верх состоял из трёх 
ярусов. Среди ярусных башенных храмов Сло-
божанщины только церковь Николая Казацкого 
в Путивле (1735-1737 г.) имеет открытый в ин-
терьере трёхъярусный верх, хотя в деревян-
ных храмах встречаются и четырёхъярусные 
завершения. Описаний интерьера Троицкого 

Ахтырский Троицкий монастырь, верхние ворота, фото 1915 г.
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крупнее и обрамлены массивной профильной 
рамкой. Все углы нижнего объёма храма укра-
шали пучки полуколонок на кронштейнах, раз-
деленных треугольными тягами. Эта деталь 
декора, характерная для русской архитектуры 
середины – второй половины Xvii ст., так по-
следовательно была применена в Слободской 
Украине лишь в трёх храмах5. В Ахтырском 
храме она особенно к месту, придавая не ус-
ложненным пристройками башенным объёмом 
остроту и экспрессию.

Стены собора, как в других слобожан-
ских храмах, были побелены по затирке, фо-
нари завершений имели живописные вставки. 
На алтарной стене под центральным окном 

Наружный декор храма отличался сдер-
жанностью, в духе Петровского времени. Окон-
ные проёмы обрамлялись профильной рамкой, 
полуколоннами на висячих кронштейнах, и за-
вершались вогнутыми треугольными разо-
рванными фронтонами с шарами-фиалами на 
пьедестале. Сложные карнизы напоминали кар-
низы Покровского храма в Харькове и включа-
ли 3-4 ряда поребрика. Под карнизами второго 
яруса центрального верха стояли керамические 
розетки. По форме они походили на крышки 
керамических кадильниц, изготовлявшихся 
украинскими ремесленниками в Xvi–Xvii ст. 
Окна в последних ярусах всех трёх верхов были 

Церковь Николая Казацкого в Путивле, фото А. Парамонова, 2006 г.

5  Кроме собора Ахтырского Троицкого монастыря, это собор Змиевского Казачьего монастыря и Воскресенская 
церковь в Сумах.
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Ахтырский Троицкий монастырь, фасад собора, фото нач. ХХ ст.

г. Ахтырка, Троицкий монастырь, надгробие возле стены собора:

«Под сим камнем погребено тело урождённой от полковника Кондратьева, а бывшей в замужестве за губернским
прокурором Петром Фёдоровым Сабуровым Екатерина Степановна Кондратьева, родилась 1752 году ноября 12 дня»

фото С. Таранушенко, 1914 г.
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Ахтырский Троицкий монастырь, фото С. Таранушенко, 1925 г.
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башни-колокольни на самой высокой точке 
монастырской горы; окончили его уже при его 
преемнике в 1730-е годы.

Трапезная церковь с корпусом7, судя по 
схематическому плану 1793 г., была очень 
близка выстроенной примерно в эти же годы 
Харлампиевской церкви Гамалеевского мона-
стыря под Шосткой. Церковь была зального 
типа с пятистенной абсидой, перекрытой полу-
сферическим куполом на высоком массивном 
барабане. За ней располагалась прямоугольная 
трапезная чуть большей ширины а через сени–
келии. Как и в Гамалеевке, декор постройки 
был минимальным – широкие пилястры по 
углам и осям поперечных стен и раскрепо-
ванные на них сложно-профильные карнизы 

помещалось крупное монументальное изобра-
жение Богоматери «Всех скорбящих радость» 
– образа, издавна хранившегося в монастыре 
и почитаемого в народе.

Во второй половине XiX ст. храм с трёх 
сторон окружался пристройками, превратив-
шись в трёхкупольную базилику – лишь алтар-
ная стена оставалась незастроенной. Декор 
первого яруса при этом был почти полностью 
уничтожен – только некоторые элементы его 
воспроизвели на стенах пристройки, что дало 
возможность выполнить графическую рекон-
струкцию храма.

Тогда же, до 1729 г., при Т. О. Нада-
ржинском, начато строительство трапезно-
го корпуса с церковью6 и келиями, а также 

Ахтырский Троицкий монастырь, пещеры, фото нач ХХ ст.

6  Церковь первоначально видимо была освящена во имя Антония и Феодосия Печерских, но с построением новой 
трапезной в восточной части монастыря стала Благовещенским собором.

7  Разобрана в конце Xviii ст.
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звонового яруса, через арки древних потре-
скавшихся стен открывается незабываемый вид 
на окрестности – заливные луга, дальние села, 
петляющую под горой Ворсклу.

Высокий, стройный звоновой ярус по-
крыт стройным каменным шатром с восьмью 
окнами-слухами, расположенными ступенчато 
и обрамлёнными наличниками с треугольными 
фронтончиками. Те из них, которые располо-
жены ниже, имеют круглую амбразуру.

Колокольня, спроектированная народным 
мастером, является запоздалой репликой мо-
сковских ярусных «нарышкинских» построек. 
В следующем десятилетии по её образцу будет 
надстроена в камне колокольня Покровского 
собора в Харькове9.

О других постройках монастыря, разо-
бранных в конце Xviii столетия, среди которых 
были больничные палаты с Петропавловской 
церковью, неизвестно ничего.

В 1741 г. окончено строительство обо-
ронных стен с воротами. Стены имели толщину 
1,25 м и высоту 2,8-3 м, как и в Гамалеевском 
монастыре они стояли на невысоком валу. 
В длину стены протягивались на 269 саженей, 
их план повторял округлую форму вершины 
горы. На высоте 1,5-1,6 м в них были ключе-
видные бойницы. Единственный крутой въезд 
вел к массивным монастырским воротам на за-
падной стороне холма, представлявших собой 
почти квадратную постройку с толстыми сте-
нами и широкими сводчатым проездом. Про-
езд закрывался воротными полотнищами с двух 
сторон. Имели ли ворота оборонные приспо-
собления, как в Гамалеевке, сказать по схема-
тическому плану трудно, зато об их внешнем 
виде мы можем составить четкое представле-
ние. В Слободской Украине подобные построй-
ки не сохранились, за исключением каменных 
ворот пустыни в Кочетке под Чугуевом, вид 
которых ещё  в XiX ст. помнили старожилы. 
Однако в Старом Осколе Белгородской обла-
сти такие ворота, выстроенные слобожанскими 

характерного для Гетманщины типа. Приземи-
стые арочные окна с чуть расширяющимися 
откосами либо вообще не имели наличников, 
либо были обрамлены характерной для Чер-
ниговщины прямоугольной «ушастой» рамкой. 
Купол церкви, высокий, грушевидной формы 
с перехватом, венчался высоким фонарём с та-
кой же главкой. Корпус трапезной стоял к вос-
току от колокольни на месте теперешних келий.

Про колокольню следует сказать особо. Её 
выстроил тот же мастер, что и Троицкий собор. 
Ныне в несколько поврежденном виде, она 
единственная сохранилась из всего ансамбля. 
Колокольня восьмигранная, ярусная, высотой 
(вместе с главкой) примерно 28 м. Диаметр 
окружности, описанной вокруг основания, 
10,5 м.

Первоначальная высота первого яруса 
5,3 м – 3 торговых сажени по 176,4 см. Ранее 
он завершался сложным зубчатым карнизом из 
нескольких рядов поребрика и каменным па-
рапетом обхода – гульбища второго яруса. Эти 
детали обветшали в XiX ст. и были переложе-
ны, а сейчас отсутствуют. Стены первого яруса 
толстые – 1,7 м толщиной с двумя пушечными 
окнами-печурами на запад и на юг. Справа ши-
рокая внутристенная лестница ведёт в верхние 
ярусы башни. Первоначально в западной стене 
был вход в подземную галерею, облицованную 
кирпичом. Видимо это был тайник с колод-
цем как в Колодезьной башне Ивангорода или 
в звонковой Изборской крепости. Брусчатый 
накатный потолок яруса спирался на корот-
кий залом. Ещё  в Xviii ст. оборонный ярус 
был превращен в часовю, его окна увеличены 
в высоту и оформлены тимпанами, близки-
ми к окнам собора8. Часовня здесь и сейчас. 
Современные мастера выковывали изящные 
решетчатые двери входа в лучших традициях 
украинских ковалей Xvii-Xviii ст. Во втором 
и третьем ярусе колокольни кельи с колодны-
ми косяками окон и дверей, накатными потол-
ками, почти как три столетия тому назад. Из 

8  Сейчас восстановлены с некоторым упрощением профилей.
9  Здесь из-за меньшего диаметра основания обходную галерею, существовавшую ранее, когда верх был деревянным, 

сделать не получилось, но зато в келье третьего яруса выложили пять окошек-бойниц.
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XiX ст. для постройки губернаторского дома со 
службами в Ахтырке.

Позднее, после повторного открытия 
монастыря в 1843 г., была выстроена новая 
ограда с многочленными башенками и воро-
тами в псевдоготическом стиле, подземная 
трёхярусная часовня в склоне горы, новые кор-
пуса келий с Благовещенской церковью10 и дом 
настоятеля.

Сложившийся ансамбль монастырских 
построек, наряду со Святогорским и Хоро-
шевским был одним из самых эффектных на 
Слобожанщине. Особенно красив монастырь 
был от поворота ведущей к нему дороги – от-
сюда комплекс скрупулезно запечатлел маслом 
неизвестный художник в конце XiX ст. и для 
плывущих по Ворскле, делавшей петлю у мона-
стырской горы.

мастерами в 80-е годы Xviii ст., чудом уцеле-
ли. Высокий фигурный фронтон ворот с нишей 
для иконы имеет высоту примерно 11,5 м. Ря-
дом сохранилась рубленая из сосновых пластин 
без остатка хата с покрытой гонтом мансардной 
кровлей. Под свесом кровли расположена кон-
сольная галерейка-балкон, украшенный сквоз-
ным орнаментом в духе народной архитектуры 
Левобережья.

Ворота напоминают в уменьшенном виде 
монастырские брамы Западной Украины и Бе-
лоруссии (Епископские ворота во Владимире-
Волынском, ворота монастыря Бернардинцев 
в Луцке и т.д.), хата – корчму первой половины 
XiX ст., недавно перевезенную в музей народ-
ной архитектуры под открытым небом Переяс-
лавского музея-заповедника.

Стены с воротами и трапезный корпус 
монастыря были разобраны в первой четверти 

10  На месте древней, конца Xvii ст.

Дорога к Ахтырскому Троицкому монастырю, фото нач. ХХ ст.
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комплекса Троицкого монастыря (автор 
К. В. Колесник, руководитель В. М. Ло патько), 
предусматривающий постоянное возрождение 
монастырского ансамбля.

Предполагается восстановление мона-
стырской ограды с башнями и двумя мону-
ментальными воротами в стиле Xviii ст. На 
историческом месте древнего Благовещенского 
храма будет возведен белокаменный Троицкий 
в стиле московских соборов первой половины 
Xv ст. (Троицкий собор Лавры, храмы Ни-
колы Можайского в Можайске, Никольский 
собор в Городце). В дальнейшем, после вос-
становления на старых фундаментах Троиц-
кого храма в первоначальном виде он станет 
Благовещенским.

Предполагается также возведение других 
построек, частью на старых основаниях, – тра-
пезной, дома настоятеля с домовой церковью, 
братских и хозяйственных корпусов, корпуса 
для паломников. Уже начаты работы по восста-
новлению пещерной церкви над монастырской 
горой.

Троицкий монастырь разделил печальную 
участь других святынь края – в 1922 г. он был 
ликвидирован, а постройки переданы колонии 
для беспризорных. В Великую Отечественную 
войну здания пострадали от артиллерийского 
обстрела и как бесхозные руины были до осно-
вания разобраны на кирпич жителями окрест-
ных сел.

Возрождение монастыря ведёт свое начало 
с осени 1998 г., когда на заросший бурьяном 
пустырь с руинами башни пришли трое первых 
насельников во главе с иеромонахом Симео-
ном. За полтора десятка лет трудом и молитвой 
святыня поднимается из руин – отремонтиро-
вана башня-колокольня, рядом по проекту ар-
хитектора Трегубова возведен братский корпус 
в стиле первых монастырских построек начала 
Xviii ст., заложено основание первого мона-
стырского храма.

Весной 2009 г. по заказу братии на кафедре 
Реконструкции и реставрации Харь ков ского 
университета строительства и архи тектуры 
выполнен дипломный проект реа билитации
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Не суждено было Черкасску стать и эко-
номическим центром края – эту функцию взял 
на себя основанный в 1749 г. (официальная 
дата, хотя и принятая символически) Ростов-
на-Дону, ставший со временем крупным горо-
дом и портом. Но воинская слава Черкасска не 
померкла; ведь отсюда уходили в Персидский 
и Волжские походы Степан Разин, и отсюда же, 

Город Черкасск, ныне станица Старочер-
касская Ростовской области, был основан в 60-е 
годы Xvii ст. как последний крупный передо-
вой форпост на Дону вблизи турецкого Азова. 
С момента основания и до 1805 г., когда ставка 
Головного Атамана была перенесена в Ново-
черкасск, он был административным центром 
Области войска Донского.

воЙСКовоЙ СоБор в ЧерКаССКе

Воскресенский собор в станице Старочеркасской, фото А. Парийского.
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Собор Святой Софии в Киеве, реконструкция.
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по украинской традиции, окружала закрытая 
галерея-опасання – такую же, только каменную, 
двухъярусную, возвели с трёх сторон Воскре-
сенского. Под её сводами хоронили донских 
атаманов. По-преданию и по сию пору здесь «в 
память бунтовщикам» висят кандалы, которыми 
был скован Степан Разин.

Девятикамерные девятиверхие храмы 
были высшим достижением Поднепровской ар-
хитектурной школы. Первые сведения о них от-
носятся к X ст. Такой, по мнению современных 
исследователей, девятикамерной, с четырьмя 
прирубами, была деревянная София в Киеве, 
выстроенная княгиней Ольгой в 952 г. «на поле 
вне града», и новгородская София «о 12 вер-
хах», сгоревшая в 1045 г. После монголо-татар-
ского нашествия строительство таких храмов 
прекращается, и возобновляется лишь на волне 
национального подъема народно-освободитель-
ной войны в 1648 г.

В архивах имеются сведения о девятика-
мерной пятиглавой Успенской церкви в Пере-
яславле, по типу напоминавшей Воскресенскую 
в Березне (середина Xvii ст.).

Девятикамерные храмы, но с пятью гла-
вами, возводятся на Левобережье во второй 
половине Xvii–начале Xviii ст. Это каменные 
Николаевский собор в Нежине (1668 г.), Тро-
ицкий собор Густынского монастыря (1672-
1673 гг.), Собор Крупицко-Батуринского 
монастыря (1680-е гг.), Спасо-Преображен-
ский собор в Прилуках (1700-1702 гг.). Ныне 
в Украине не сохранилось древних девятигла-
вых храмов – таковые представлены памятни-
ками, построенными сравнительно недавно 
(церковь в Плешивце Полтавской области, ар-
хитектор П. Кузнецов, 1906 г.; церковь в Дне-
продзержинске, конец ХХ ст.).  Таким образом, 
старочеркасский собор уникален.

Первые десятилетия Xviii ст. знаменуют-
ся на Слободской Украине и вообще на Левобе-
режье началом экономического спада. Царским 
указом 1708 г. украинским купцам запрещается 
экспортная торговля на Киевской и Нежинской 
ярмарках. В кампанию 1708-1709 г. сожжены 

преданного соратниками, его повезут в Москву 
в железной клетке весной 1671 г. Из Черкасска 
выступали и Петровские войска на второй и на 
третий, последний штурм Азова.

До сих пор в «разжалованном» городе ка-
менным утёсом возносится в небо своими девя-
тью верхами Воскресенский собор. 

Он напоминает деревянный собор в Но-
вомосковске (Новоселице) – самый крупный 
и сложный в архитектурном отношении из со-
хранившихся в Украине деревянный храм, 
возведённый на границах Самарской паланки 
в последние годы независимости Запорожской 
Сечи мастером из Новой Водолаги Яковом 
Погребняком.

Старочеркасский собор более строг и при-
земист – он выстроен на шесть десятилетий 
раньше.

Если запорожцы только мечтали возвести 
свои храмы из камня и мрамора, то более бо-
гатые донцы, промышляя не только военными 
походами, но и успешной торговлей на Чёрном 
море, смогли осуществить задуманное.

Еще двести лет назад под стенами собора 
на широком майдане собиралась шумная казац-
кая Рада, читались царские указы, казнили пре-
ступников, маршем перед Атаманом проходили 
сотни и полки Войска Донского. О тех време-
нах напоминают две чугунных пушки у стен 
храма.

Кратчайший путь к Дону в Xvii-Xviii ст. 
лежал по берегам Оскола и Северского Донца – 
через Слободскую Украину, Святые Горы, Тор 
(Славянск) и паланки Войска Запорожского.

Ничего удивительного поэтому нет в том, 
что, задумывая в 1716 г. достроить собор1. 
Донцы, как впоследствии запорожцы, пригла-
сили слобожанских мастеров. К тому времени 
на Слободской Украине стояло восемь камен-
ных храмов, среди которых были и крестчатые 
пятичастные – Николаевский собор в Белго-
роде и Спасо-Преображенский в Изюме, – по-
следние, видимо и послужили образцами для 
девятиглавого собора в Черкасске. Оба храма, 

1  Заложен в 1701 г., в присутствие Петра i.
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Церковь в с. Плешивец Полтавской губернии, фото А. Парамонова, 2006 г.
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храм с трёх сторон сложным 12-и гранным объ-
ёмом, повторяя крестчатую форму здания.

Декор галереи собора сдержан, что харак-
терно для памятников Xvi ст. Он состоит из 
цоколя сложного профиля междуэтажного и па-
рапетного поясков небольшого выноса и мас-
сивных, чуть выступающих из плоскости стены 
пилонов, соединённых небольшими арками. 
Таким было и южное крыльцо дома полковника 
Шидловского. На второй ярус ведёт открытая 
двухмаршевая лестница, примыкающая к вну-
треннему юго-западному углу галереи. Нижняя 
площадка крыльца подчёркнута «фонарным» 
рундуком, как на Красном крыльце Гранови-
той палаты московского Кремля, возведённом 
Осипом Старцевым в 1676 г. и послужившим 
образцом для многих московских построек 
«нарышкинского» стиля. Зодчий расположил 
крыльцо так, что, когда обходишь собор вокруг, 
его видишь только с двух точек, и объём всего 
здания кажется монолитным.

Стены основного массива храма подни-
маются на 12 м от уровня пола второго яруса. 
Четыре боковых придела между ветвями креста 
несколько ниже. Наружный декор стен повто-
ряет с некоторыми упрощениями декор Спас-
ского собора в Изюме: углы профилированы 
тонкими пилястрами с угловой полуколонкой 
на кронштейне, карниз украшен лентой поре-
брика и четырьмя рядами зубчатки. Обрамля-
ются крупные окна (высота проёмов более трёх 
метров) фигурными рамками и двумя полуко-
лонками на кронштейнах, поддерживающими 
небольшой карниз. Перемычки крупных окон 
уложены по железным полосам, все остальные 
– трёхцентровые. Наличники, кроме малых 
окон приделов, не имеют сандриков.

Каждый объём храма увенчан световой гла-
вой. Их симфония нарастает постепенно – от 
миниатюрных главок угловых приделов к мас-
сивной, приподнятой на квадратный постамент 
центральной главе. Кирпичный декор бараба-
нов идентичен Изюмскому собору. Завершения 
малых боковых приделов имеют даже анало-
гичный силуэт (центральные  выглядят совсем 
иначе).

и уничтожены гетманская столица Батурин 
и Запорожская Сечь, а земли Ахтырского полка 
разорены шведскими войсками. Тяжким бре-
менем на население Слободской Украины лёг 
зимний постой регулярных российских войск.

Каменное строительство, по существу, пре-
кращается. Последними каменными зданиями, 
выстроенными на Слободской Украине в то 
время, были небольшая Георгиевская церковь 
с трапезной в Куряжском Преображенском 
монастыре под Харьковом (1709 г.) и расши-
рявшийся полковничий дом генерал-майора 
и бригадира слободских полков Ф. В. Шидлов-
ского в Харькове. Строительство последнего 
было прервано арестом владельца с конфиска-
цией имущества, а когда Шидловского выпу-
стили из тюрьмы, недостаток средств долгое 
время не давал возможности завершить нача-
тое. Не было на Слободской Украине и зодчих, 
работавших здесь ранее – давно осел в Москве 
Иван Зарудный, после 1702 г. теряются и сле-
ды строителя Воскресенского храма в Сумах; 
и поэтому донцам, желавшим заключить подряд 
на строительство соборного храма в 1716 г., 
пришлось собирать мастеров со всей терри-
тории слободских полков. Возглавил артель, 
по-видимому, зодчий, строивший дом Шидлов-
ского – достаточно крупную постройку дворцо-
вого типа: двухэтажную каменицу на цокольном 
этаже с крыльцами и галереей (размер в плане 
– 17,6×41,5 м). 

Почти все детали кирпичного декора, при-
менённые при отделке дома, мы встретим на 
стенах Воскресенского собора. Архивы сохра-
нили имя «московского мастера» Степана Кон-
дратьева – но нельзя с уверенностью сказать, 
что именно Кондратьев строил собор: это имя 
упоминается в документе 1719 г., где говорит-
ся только об отделке интерьера.

Собор возведён на приземистом подклете 
высотой примерно 4,5 м; как и в Белгороде, 
в нём не было престола – подклет использовал-
ся в хозяйственных нуждах и возможно в ка-
честве трапезной в праздники. Двухъярусная 
аркада-галерея шириной 3,5-4 м охватывает 
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в виде разорванного фронтона с шаром-фиалой 
посредине.

Чтобы увязать колокольню с собором, ма-
стера оформили первый ярус глухой аркадой, 
перекликающейся с галереей храма.

В интерьере сохранился пятиярусный 
иконостас, по стилистике близкий к сорочин-
скому. Он занимает всю поперечную ось храма 
и имеет ширину более 20 м. Как в Сорочинцах, 
его завершения отмечены «царскими знака-
ми» – резными двуглавыми орлами огромных 
размеров. Резную раму иконостаса выполнили 
мастера Оружейной палаты в 1719-1723 гг., 
а иконы, помещенные в нем «Московского 
и Киевского письма».

Кроме иконостаса и нешироких П-образ-
ных деревянных хоров, интерьер не имеет 
украшений. Близость к деревянным храмам 
Черниговской школы ощущается во всём: про-
странственные ветви архитектурного креста 
ничем не отделены от центрального квадрата, 
а подпруженные арки опираются на импосты 
стен. Все паруса и грани заломов плоские, как 
и перекрытия световых барабанов. Лестница 
на хоры расположена в северо-западной стене 

Их пологие купольные кровли увенчаны 
приземистыми луковичными главами, что на-
поминает старинные башенные храмы Черни-
говщины – Иваница Черниговской области, 
церковь Юрия 1654 г., Моровск, там же – ма-
лоизвестный храм примерно того же времени.

Зодчий сделал это намеренно, чтобы си-
луэт храма легко воспринимался с большего 
расстояния. Главы, видимо, изначально были 
покрыты железом, а кресты вызолочены.

Несмотря на некоторую приземистость 
(высота центрального верха примерно 35 м), 
первенец каменного строительства края по-
ражал воображение. Чуть дальше от берего-
вой кромки, к северо-западу от собора, уже 
другие мастера – костромичи или нижегород-
цы – в 1725-1730 гг. возвели стройную со-
рокаметровую шатровую колокольню. В духе 
Петровского времени она украшена кирпич-
ным узорочьем, карнизами из «городков», 
керамическими балясинами в ступенчатых ни-
шах, а грани восьмерика подчёркнуты пучка-
ми тройных полуколонок. Наличники первого 
яруса двухъярусного четверика имеют харак-
терную «нарышкинскую» форму с тимпанами 

Харьковский Коллегиум (дом бригадира слободских полков Ф. В. Шидловского), реконструкция А. Парийского.
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что несмотря на экономический упадок того 
времени, подавление национальных традиций 
и автономного казацкого строя, Слобожанская 
архитектурная школа не только выстояла, но 
и продолжала развиваться.

В дальнейшем, с середины Xviii ст. до 
1780-х гг., ещё будет возведён ряд памятников, 
продолжающих блестящую традицию рубежа 
Xvii и Xviii ст., подчас превосходящих старые 
образцы.

западной ветви. Боковые приделы открывают-
ся в центральный крестчатый объём низкими 
арками и мало с ним связаны. Их интерьеры 
столообразны, как в храме Василия Блаженного 
или в церкви Иоанна Предтечи в Дьякове.

Рассмотрев памятник в старочеркасской 
станице, а в дальнейшем и комплекс Троицкого 
Ахтырского монастыря, можно сделать вывод, 
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Каминина заложили крепость и соборный храм 
Успения Богородицы. При полковнике Ахтыр-
ского слободского казачьего полка Алексее Ле-
онтьевиче Лесевицком1, в 1728 г. началась его 
перестройка в камне, продолжавшаяся десять 

Как, упоминалось выше, полковой город 
Ахтырка, на его теперешнем месте, на левом 
берегу Ворсклы, у впадения в нее одноимённой 
реки был основан в 1653 г. В следующем году 
поселенцы под руководством воеводы Лариона 

СоБорнЫе ХраМЫ аХТЫрКи

1  Полковник Ахтырский с 1724 по 1735 гг.

Покровский собор г. Ахтырки, гравюра, нач. XX ст.
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этаже размещалась теплая зимняя церковь-усы-
пальница – в верхнем, двухсветном, холодная. 
Массивная, толщиной в 1,5-1,8 м кладка стен 
выдает руку киевских или черниговских масте-
ров. В качестве отдаленных прототипов Ахтыр-
ского собора можно назвать церковь Николы 
Притиска в Киеве, 1695 -1707 гг. и Онуфри-
евскую церковь-башню над задними воротами 
Киево-Печерской Лавры, 1700 г. Рука архитек-
тора Киевской школы в постройке собора несо-
мненна – это ощущается в общей компоновке 
масс, в рисунке фронтонов, завершающих вет-
ви архитектурного креста. Декор фасадов край-
не скуден – основной его мотив  – плоские 
пилястры, разделенные «поэтажным ордером» 
и барачные многообломные карнизы. Схема 
декорации очень напоминает Онуфриевскую 
церковь в Лавре, но все здесь доведено до ми-
нимума. Все окна храма обрамлены простыми 
рамочными наличниками с замковым камнем 
в духе ранних построек Доменико Трезини 
и Жана-Батиста Леблона – видимо зодчему был 
чужд архитектурный декор мазепинского вре-
мени2, а новый, поры Елизаветинского барокко 
ещё  не сформировался. Плоскости фронто-
нов были скромно украшены лепкой местными 
«сницарями». Характерным обрамлением выде-
лялись лепные картуши восточного и западно-
го фасадов – видимо раньше в них помещался 
герб заказчика, полковника Лесевицкого. Леп-
ные обрамления окон барабана совсем иные по 
духу – они близки по рисунку несохранившим-
ся оконным обрамлениям интерьера Покров-
ского храма в Харькове, выполненным после 
1775 г. и относятся примерно к тому же време-
ни. Высказанное В. А. Кодиным предположе-
ние о том, что строителем Успенского собора 
мог быть Иван Григорьевич Григорович-Бар-
ский вряд ли основательно. В годы постройки 
собора будущий архитектор был ещё  молод3 

2  Характерные для Слободской Украины Нарыш-
кинские мотивы в Киеве не применялись.

3  И. Г. Григорович-Барский родился в Киеве 
в 1713 г., см. Олена Попельницька, Історична топографія 
київського подолу Xvii- початку XiX століття. – К.: ВД 
«Стилос», 2003 – С. 201.

лет, а освящен собор был в 1738 г. Очевидно, 
что основные средства на постройку Успен-
ского храма вкладывали Лесевицкие, т.к. в нем 
было две усыпальницы этого рода, причем 
в ней хоронили Лесевицких и в 1910-е годы.    

В это время каменное строительство 
в Слободской Украине практически прекра-
тилось, лишь на холме за Ворсклой, хорошо 
видимом из города, поднимались почти закон-
ченные храмы Троицкого монастыря, возво-
димые на деньги соратника и духовника Петра 
Великого – Тимофея Осиповича Надаржин-
ского. Монастырь и город в храмоздании со-
перничали друг с другом и на строительство 
собора пришлось искать других мастеров. Не-
сохранившийся храм принадлежал к редко 
встречающемуся типу девятикамерных креща-
тых центричных построек. Боковые камеры 
между ветвями креста были шестигранными 
в плане. В нижнем полуподвальном цокольном 

Онуфриевская церковь-башня Киево-Печерской Лавры 
1700-1701 г., реконструкция А. Парийского.
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в национальном русле. Все исследователи исто-
рии архитектуры отмечают её общебарочную 
направленность, а ряд памятников непосред-
ственно продолжали местную традицию рубежа 
Xvii и Xviii ст., творчески развивая объёмно-
конструктивную схему трёхчастного башенного 
храма. К этому же времени относится расцвет 
Лиманской архитектурной школы деревянного 
монументального строительства и памятники 
которой смогли сохранить свою идентичность 
вплоть до первого десятилетия XiX ст. В ка-
менной же архитектуре барокко уступило 
место повсеместно распространившимся клас-
сицистическим образцам. Традиционные 
украинские храмы – трёхчастные башенные 
и крещатые конховые не вписывались в ар-
хитектурную концепцию классицистических 
построек – центричную, тяготеющую к кру-
глому (ротонды) или квадратному плановому 
решению.

и проходил обучение в Киево-Могилянской 
академии, начало его деятельности как архитек-
тора относится ко второй половине 1740-х гг. 
– фонтан «Фелициал», церковь Константина 
и Елены на Подоле и др. 

Второй соборный храм Ахтырки – По-
кровский (1753–1768 гг.), относится к лучшим 
памятникам Слобожанской архитектурной шко-
лы. Его строительство знаменует начало второ-
го периода в каменной архитектуре Слободской 
Украины. В это время на смену Мазепинскому 
и Нарышкинскому барокко приходят новые ве-
яния елизаветинской поры, принесенные про-
фессиональными архитекторами с севера – из 
Москвы и Петербурга, из Западно-Украинских 
регионов; наряду с этим местные традиции не 
потеряли свою жизненную силу, в особенности 
на Слобожанщине.

До середины 80-х гг. Xviii ст. храмовая 
архитектура региона продолжала развиваться 

Иконостас бокового придела Успенской церкви 
г. Ахтырки, фото нач. XX ст.

Успенская церковь г. Ахтырки, фото нач. XX ст. 
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трёхчастного трёхверхого храма – наиболее 
распространенного в украинской народной 
архитектуре; центричного девятидельного 
одноверхого, типа церкви Николы Притиска 
в Киеве и несохранившегося Успенского со-
бора в Ахтырке; и крестово-купольного храма, 
к тому времени представленного в Слободской 
Украине одной постройкой – Успенским собо-
ром в Харькове 1685-1688 гг. В книге А. Ми-
хайлова «Д. В. Ухтомский и его школа» история 
постройки Покровского собора рассматривает-
ся только с точки зрения деятельности ученика 
Ухтомского в провинции. 

О постройке Покровского собора упо-
минает Игорь Грабарь в своей работе «Остан-
кинский дворец» в связи с имевшими место 
в строительной практике Xviii ст. случаями, 
когда проекты архитекторов изменялись под-
рядчиками и заказчиками. Примером такого 
случая Грабарь приводит Ахтырский Покров-
ский собор, построенный, как он указывает, 
в не соответствии с проектом. В пользу этой 
версии говорит и то, что сохранилось несколь-
ко устных преданий, что собор первоначально 
задумывался как русский пятиглавый храм. Из 
документальных источников в настоящее время 
имеется лишь один, который свидетельствует 
о том, что Ахтырский Покровский собор дол-
жен был быть построен по совершенно другому 
плану. В деле о ремонте Рождество-Богородич-
ной церкви с. Каплуновки Богодуховского уез-
да говорится о том, что строительство её было 
начато по прошению Санкт-Петербургского 
губернатора генерал-поручика Петра Петрови-
ча Коновницына от 5 ноября 1786 г. За осно-
ву был взят проект Ахтырского Покровского 
собора, доставленный от Коновницына, якобы 
это проект архитектора Растрелли. Однако из-
вестно, что храм в Каплуновке был крестовоку-
польный, пятиглавый. И хотя он не сохранился 
до сегодняшних дней, имеются его изображе-
ния и подробные описания. Кстати описания 
повреждений, которые возникли при строи-
тельстве Покровского собора в Ахтырке и Ка-
плуновской церкви в первые же десять лет 

Соборный комплекс расположен в южной 
части исторического центра города неподалеку 
от места, где стояли земляные бастионы быв-
шей крепости. Прямоугольник, занимаемый 
храмом, Введенской церковью-колокольней 
и небольшой классической церковью Рождества 
Богородицы лежит между двумя радиальны-
ми улицами Пушкинской и Грабовского и се-
верным фасадом открывается на одну из 2-х 
главных площадей города – Покровскую (в со-
ветское время Октябрьскую).  

Об истории постройки Покровского со-
бора в Ахтырке до сих пор среди специалистов, 
историков и краеведов нет единого мнения 
в авторстве проекта.  

 По литературной традиции XiX ст., авто-
ром проекта был главный архитектор Москвы 
в 1747-1760 гг., Дмитрий Васильевич Ухтом-
ский. В объёмно-планировочной структуре 
Покровского собора объединены три схемы: 

Успенская церковь г. Ахтырки, 
фото А. Микуницкого, 1914 г.
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Петровной именно мастерской Растрелли. 
С другой стороны сам Растрелли, по всей ви-
димости, поручил составление проекта собора 
одному из своих учеников, который и выпол-
нял эту работу. В пользу такого предположения 
говорит, прежде всего, тот факт, что Растрелли 
не внес Ахтырский Покровский собор, в со-
ставленный им самим список сооружений, 
возведённых по его проектам. Затем, во всей 
деловой переписке, связанной с постройкой со-
бора, мы ни разу не встречаем имя Растрелли, 
а только лишь указание, что собор строится, 
«по сочинённым при дворе Ея императорско-
го величества абрисы». Имя же автора проекта 

совпадают.4 Совпадают по размерам и компо-
новке центральные части этих двух храмов. 

О расстрелиевском проекте Покровского 
собора писал в 1916 г. и замечательный иссле-
дователь храмов Слободской Украины прото-
иерей Пётр Фомин, указывая также на то, что 
проект этот был переделан подрядчиком в ходе 
строительных работ.5

Не берёмся утверждать, что архитектором 
первоначального проекта Покровского собо-
ра в Ахтырке был именно Растрелли, несмотря 
на то, что существует несколько источников 
говорящих о том, что составление проекта со-
бора было поручено императрицей Елизаветой 

План размещения усыпальниц в Успенском храме г. Ахтырки, 1880-е годы. 
На плане хорошо видно расположение усыпальниц рода Лесевицких.

4  ГАХО Ф.40, оп.7, ед.хр.49, лл.1-36.
5  П. Фомин «Церковные древности Харьковского края. – Х.:ХЧМГУ, 2011. – 238 с.
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Покровский собор г. Ахтырки, иконостас, фото С. Таранушенко, 1914 г.
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Богородицы – один из трёх наиболее почитае-
мых на Слободской Украине в Xviii ст. Начало 
строительства Ахтырского Покровского собо-
ра производилось под наблюдением бригадира 
слободских казачьих полков Фёдора Ивановича 
Каченовского. Для руководства строительными 
работами был приглашен подрядчик Григорий 
Зайцев – крепостной крестьянин помещицы 
Ярославской губернии Стрешневой. Каменщи-
ки, которых в Ахтырке не было, нанимались 

Ахтырского Покровского собора нам осталось 
неизвестным, поскольку чертежи были утеряны 
и по сей день не найдены. Возможно, что под 
проектом поставил свою подпись Растрелли, 
для придания ему законности, не считая, себя 
автором. 

Покровский собор заложен 25 апре-
ля 1753 г. на пожертвование российской им-
ператрицы Елизаветы Петровны на месте, где 
в 1739 г. явился чудотворный образ Ахтырской 

Покровский собора г. Ахтырки, Чудотворная икона Ахтырской Божией Матери, гравюра, нач. XX ст.
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К. Лесевицкому, а с 1756 г. переходит в ве-
дение Ахтырской полковой канцелярии 
и в частности к полковому судье. Поскольку 
строительство Покровского собора осущест-
влялось без должного архитектурного надзора, 
подрядчик Зайцев был предоставлен самому 
себе и, как скоро выяснилось, не смог спра-
виться с большим по тем временам объёмом 
работ. В 1757 г. в сооружении обнаружились 
повреждения катастрофического характера 
«... внутри церкви в алтаре на левой стороне 
у столба под перемычкою, что над царскими 
дверьми, опустилися, да и с прочих же столбов 
карнизы надсели». Возникла опасность «в цер-
ковь людем ходи».

Полковая канцелярия, сильно обеспоко-
енная судьбой постройки собора, обратилась 
в Правительствующий Сенат с просьбой при-
слать в Ахтырку архитектора для обследования 
состояния постройки и исправления поврежде-
ний, а также завершения строительства собора. 
Правительствующий Сенат 22 мая 1757 г. из-
дал указ на имя архитектора Д. В. Ухтомского 
в котором указали: «.отправить в город Ахтыр-
ку из Москвы из команды твоей архитектуры 
гезеля, достаточно в том искусстве знающего, 
немедленно по рассмотрению твоему, князя 

в Москве. В рапорте подрядчика Григория За-
йцева на имя ахтырского полковника К. Ле-
севицкого указано: «. да в прошлом генваре 
месяце 755 году в Москве от посланного его 
высокородия господина полковника Констан-
тина Алексеевича Лесевицкого поверенного 
Николая Пиманова первое двесте восемьдесят 
рублев а потом в другой ряд яко теми деньгами 
каменщиков потребного числа поднять было не 
можна, ещё  пятьдесят рублев.»6. Всего для на-
бора каменщиков в Москве в 1755 г. было за-
трачено 330 рублей. Основной строительный 
материал – кирпич изготовлялся на местных 
заводах, что же касается листового и фигур-
ного железа, то его закупали в Туле. В рапорте 
хорунжего Ахтырского полка в полковую канце-
лярию от 21 июня 1755 г. указывалось: «. по 
полученному мною от его высокородия госпо-
дина полковника ордеру от подрядчика туль-
ского купца Кирилла Ослопова под ведене мое 
принято срезанного четырёхугольного железа 
с петлями и простого весом пятьсот пять пуд.».

После смерти бригадира слободских 
полков Каченовского, наблюдение и ответ-
ственность за строительство собора было 
передано в 1754 г. ахтырскому полковнику 

Покровский собор г. Ахтырки, фото Ю. Ворошилова, 2006 г.

6  Здесь и далее использованы документы из фонды Ахтырского городского краеведческого музея.
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Покровский собор г. Ахтырки, Чудотворная икона Ахтырской Божией Матери, фото А. Парамонова, 2005 г.
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Покровский собор г. Ахтырки, внутреннее убранство, фото А. Парамонова, 2005 г.
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Покровский собор г. Ахтырки, внутреннее убранство, фото А. Парамонова, 2005 г.
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употреблено 1809830 штук кирпича, 9590 чет-
вертей извести «указной осьмичетвериковой 
меры железа полосного» 604 ½ полос весом 
1073 пуд. 38 фунт. счетью, четырёхугольного – 
весом 1046 пуд. 4 фунт. и что «тол железо по-
купаемо было из Тулы з тамошния заводов».

Дудинский 5 августа 1757 г. дал свое за-
ключение, в котором указал, что «повреждение 
и от оного опасность признавает не от чего дру-
гого, как только через то, что кирпич в столбах 
с лица кладен ровно, а в середине меншей и по 
тонше и тамо против большего известь допол-
няя и ровняя был и потому от возносимой тя-
гости осьмерика известь в середине поосела» 
«да к тому в середину столбов не кладен мел-
кий щебень». Осадка столбов и повреждение 
перемычек вызвало у Дудинского опасение «не 
учинилось бы всей церкви порухи» и поэтому 
предложил немедленно разобрать восьмерик 
до перемычек и таким образом «все то строе-
ние облегчить». 9 августа 1757 г. в Ахтырке 
собралась полковая и сотенная старшина для 
рассмотрения доклада Дудинского, которая 
решила все же, во избежание разрушения всей 
церкви, приступить к разборке восьмерика до 
перемычек.

Осуществить намеченную работу, полковая 
канцелярия поручила подрядчику Григорию За-
йцеву, который по условиям подписанного им 
в 1753 г. контракта «обязан ежели то строение 
сделает не против данного абриса, или сохрани 
бог, повреждение могло бы оказаться по его 
вине переделал своим коштом, почему разбор 
предписанного осьмерика до перемычки на его 
кошт учинить подлежало», но поскольку у Зай-
цева необходимых средств не оказалось и даже 
были взяты и растрачены деньги в счет 1758 г., 
Ахтырская полковая канцелярия приняла рас-
ходы на себя. Да кроме Зайцева не кому было 
производить работы. Каменщики приступили 
к разбору осьмерика, но спустя четыре дня «за 
оказавшеюся в сводах опасности» оставили ра-
боту и «в дома разошлись». Подрядчик Зайцев 
был посажен под караул и о дальнейшей судь-
бе крепостного каменных дел мастера ниче-
го неизвестно. Взамен ушедших каменщиков, 

Ухтомского, на коего ты в том положиться мо-
жешь и быть до окончания того строения. Ко-
его отправить туда от сенатской конторы, 
дав ему подводы, что надлежит, и прогонные 
деньги, а по окончании возвратиться ему по-
прежнему».  Ухтомский, направил в Ахтыр-
ку одного из учеников своей архитектурной 
школы – Степана Исаевича Дудинского. Он 
прибыл в Ахтырку 3 июня 1757 г. и сразу же 
потребовал чертежи, тщательно обследовал по-
вреждения и опросил всех, имевших отноше-
ние к строительству, и 1 августа 1757 г. подал 
в Ахтырскую полковую канцелярию простран-
ное объяснение, в котором указал, что точно 
указать причины возникших при строении по-
вреждений не представляется возможным, 
так как качество «потребленных в строении 
материалов совершенно узнать невозможно». 
Дудинский потребовал от лиц, ведавших стро-
ительством собора, чтобы ему сообщили, «для 
точного в повреждении и в крепости познания 
сколько в то строение сначала каких по при-
личеству материалов употреблено, т.е. глубина 
рва для буту. ровно вынута земля была. и како-
ва звания земля в рвах. сколько кирпича в дело 
положено. и на залив извести сколько употре-
блено. какой меры и весу имеется в том стро-
ении железа». На все эти вопросы Ахтырская 
Полковая канцелярия, как выяснилось, ничего 
не смогла ответить Дудинскому, ссылаясь на то, 
что «с начала заклада фундамента в той Покров-
ской церкви, строение под ведением полковой 
канцелярии не состояло, а находилось в точ-
но в ведении фундатора той церкви бригадира 
 Фёдора Ивановича Каченовского».

При таких обстоятельствах для Дудинско-
го особый интерес и ценность имели показания 
подрядчика Г. Зайцева, который непосред-
ственно руководил строительством собора. За-
йцев рассказал, что «для буту земля глубиною 
вокруг ровно четыре, а по середине церкви 
для лучшей крепости в пол пяти, под столбами 
в шесть аршин вынута была. а в тех де рвах была 
сверху немного как бы на две или три четвер-
ти аршина черновата, а далее песковата». Далее 
Зайцев сообщил, что с начала постройки было 
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на столбы и с тех же столбов во все стороны на-
чаты перемычки. а со вступление моего сдела-
но по плану пуп свода, со столба на столб сверх 
сделанные перемычки положены железные 
связи». В конце рапорта Дудинский делает вы-
вод, что «в оном строении по нынешнему со-
стоянию и по мнению моему нет опасности». 
Но в июне месяце, когда Дудинский находился 
в Сумах, где осуществлял надзор за строитель-
ством церкви в Сумском монастыре, стряслась 
новая беда «у дву столбов при входе в церковь 
углы отцепило, а у левого столба угол по сре-
дине в кирпиче осыпался. по вышине аршина 
на три» в стенах и сводах возникли небольшие 
трещины. Это повреждение случилось тогда, 
когда восьмерик уже был поднят «до третен ча-
сти световых окон». Дудинский вынужден был 
30 июля приостановить строительные работы.

Ахтырская полковая канцелярия заби-
ла тревогу, срочно направив промеморию 

в 1758 г. на строительство Покровского собора 
в Ахтырку из Москвы было приглашен новый 
подрядчик двадцать человек «мастеров и надле-
жащих каменщиков».

Восьмерик собора в 1758 г. был разобран 
и начата заготовка материала для возведения 
нового, но в своде «противу того места, где 
царским дверям быть» образовался пролом, ко-
торый пришлось закрыть соломой, чтобы пре-
дохранить церковь от дождя и сырости.

Ахтырский полковой судья Семён По-
готовка 3 декабря 1758 г. написал в Москву 
к Ухтомскому и просил его вновь прислать 
в Ахтырку архитектора Дудинского, так как он 
крайне необходим. Дудинский приехал в Ах-
тырку вторично в апреле 1759 г. и сразу же 
направил в Москву рапорт о состоянии строи-
тельства Покровского собора, в котором указы-
вал, что «наружные стены совсем во окончание 
приведены, внутри церкви столбы, и со столба 

Покровский собор г. Ахтырки, внутреннее убранство, фото А. Парамонова, 2005 г.
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В 1760 г. крестьянин крепостной ярославского 
помещика Лаврова, Семён Павлович Пшенич-
ной был взят в качестве строительного под-
рядчика. 4 января 1760 г. письмом из Тулы 
сообщалось, что в Ахтырку отправлено 409 пу-
дов 34 фунт. железа. Каптенармус Ахтырского 
полка Иван Дзюба в своем рапорте в полковую 
канцелярию сообщал, что 2 января 1760 г. 
с железных заводов генерал-майора И. А. Би-
бикова железо направлено из Тулы в Ахтырку 
с крестьянином Тимофеем Ананьевым.

Строительство длилось ещё  восемь лет 
и было окончательно завершено в 1768 г. оно 
обошлось в 32968 рублей. 

Переходя к архитектурному обзору По-
кровского собора хотим отметить, что если 
и вести разговор об авторстве проекта Ухтом-
ского, то следует указать на то, что все построй-
ки в настоящий момент твердо приписываемые 
Ухтомскому: Смоленская церковь Троицко-
Сергиевской Лавры, 1746-1748 гг.; церковь 
Никиты-Мученника 1751 г.; церковь Климента 
Папы Римского в Москве, 1762-1774 гг., а так-
же неосуществленный проект храма при Госпи-
тальном доме – центрические. В любом случае, 

Ухтомскому, в которой ещё  раз обращала вни-
мание на то, что «оное строение производи-
лось без архитектора» и по их мнению причина 
вторичного повреждения заключается в том, 
что фундамент Покровского собора заложен 
на низком месте, а внутри церкви в свое время 
был вырыт колодец, который хотя ныне и засы-
пан, но в нем может быть вода, подмывающая 
фундамент столбов. В своей вторичной проме-
мории, Ахтырская полковая канцелярия 22 но-
ября 1759 г. просила Ухтомского «. реченного 
порутчика Дудинского и с ним в помощь кого 
другого с под команды вашего сиятельства 
неумедлительно в крайне до наступающего 
760 году в Ахтырку прислать».

Ухтомский возложил на Дудинского пол-
ную ответственность за строительство Ахтыр-
ского Покровского собора. В марте 1760 г. 
Дудинский вновь в Ахтырке и надо полагать, 
что пробыл он в ней длительное время, воз-
можно до полного завершения строительства. 

В 1760 г. Ахтырская полковая канцеля-
рия провела большую подготовительную работу 
к продолжению строительства Покровского со-
бора. Были наняты новые рабочие каменщики. 

Покровский собор г. Ахтырки, внутреннее убранство, фото А. Парамонова, 2005 г.
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полутора размерам среднего восьмерика – 42 м 
(46 м с крестом). Высота боковых декоратив-
ных верхов 31 м. Подпружные арки централь-
ного барабана усилены железными затяжками 
– по три в каждой. Ветви пространственного 
креста перекрыты сомкнутыми четырёхлот-
ковыми сводами и большой стрелой подъема. 
Треугольные в плане угловые отсеки – сложным 
типом сомкнутого свода с распалубками, алтарь 
и бабинец – сомкнутыми сводами, нижний этаж 
под хорами – полулотковыми с распалубками 
над окнами.

Покровский собор в Ахтырке единствен-
ный из слобожанских памятников сохранил де-
коративное убранство интерьеров Xviii ст. 

В настоящее время ведущий историк ар-
хитектуры и искусствовед В. В. Вечерский 
пишет о нем следующее: «. Массивность пило-
нов маскируют приставные пилястры с базами 
и ионическими капителями, площади которых 

хоть это проект Расстрелли, или его ученика; 
Ухтомского, или его ученика, очевидно, что 
именно Семёну Дудинскому принадлежала идея 
расширить западную и восточную части храма, 
превратив их из выступов-ризалитов в крупные 
объёмы алтаря и бабинца, увенчанные декора-
тивными верхами. Декор боковых верхов так-
же характерен для Слобожанщины и состоит 
на каждой из граней из двух утопленных ниш-
филенок, обрамляющих центральный проём. 
Скорее всего, это было вызвано объективной 
необходимостью, из-за возникших осложнении 
в реализации проекта.

В композиции собора главенствует цен-
тральный восьмерик огромных размеров, 
28,5×28 м по осям с четырьмя опорными 
столбами сечением 3,5×3,5 м, образующими 
подкупольный квадрат (8,25×8,25 м). Баби-
нец и алтарь соединены с центральным поме-
щением тремя арочными проёмами и имеют 
одинаковые размеры – 8,5×8,5 м. Второй этаж 
притвора-бабинца занят хорами. Полная дли-
на храма по внутреннему промеру 45,5 м, а по 
внешнему приблизительно 50,4 м. 

В месте примыкания к среднему восьме-
рику устроены небольшие прямоугольные ка-
меры: в двух восточных размещены дьяконник 
и жертвенник, в юго-западной помещается 
лестница на хоры, в северо-западной – помеще-
ние для хранения церковного имущества.

Все компартаменты плана одной высоты, 
подведены под единый слабо раскрепованный 
карниз. Трансепт по ширине равняется средне-
му нефу и выделен на северном и южном фа-
садах лучковыми фронтонами. Им отвечают 
треугольные фронтоны среднего нефа на вос-
точном и западном фасадах.

На пилоны центрального объёма опира-
ются широкие подпружные арки стрельчатых, 
характерных для Северщины Xvi-Xvii ст. 
очертаний, которые с помощью плоских треу-
гольных парусов несут центральный световой 
барабан, увенчанный восьмилотковым сом-
кнутым сводом параболических очертаний 
со световым фонарём. Высота центрального 
верха в интерьере 39 м, а общая высота равна 

Покровский собор г. Ахтырки, внутреннее убранство, 
фото А. Парамонова, 2005 г.
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и пышность его отмечалась ещё  в Xviii ст.: 
«вторая церковь – приходская Покровская, 
в которую много стекаются богомольцев для 
поклонения иконе Богоматери. В сей церкви 
иконостас. суть так же достопамятная по всей 
Украине редкость»8. Как и все подобные па-
мятники в Слободской Украине иконостас по-
стигла печальная участь – он был полностью 
уничтожен при закрытии храма в 1930-е гг. Не 
намного пережила его и последняя, самая из-
вестная работа мастера – иконостас Роменской 
Покровы, сгоревший вместе с перенесенным 
в Полтаву храмом в пасхальную ночь 1943 г.

Так же известно, что в росписях Покров-
ского собора принял участие известный ху-
дожник Иван Семёнович Саблуков, который 
работал в Ахтырке с 1769 по 1771 гг. 

В фасаде Покровского собора все отмече-
но печатью «высокой» архитектуры. Все фаса-
ды решены равноценно – выделяется только 
западный вход. Здесь расположена глубокая 
арочная ниша-конха с балконом, соединённая 
дверью с хорами. Расположенный здесь глав-
ный вход оформлен четырёхколонным пор-
тиком тосканского ордера, поддерживающим 
вынос балкона. Выше упоминаемой ниши рас-
положена ещё  одна – утопленный в стене киот 
с лучковой перемычкой, где помещен список 
с чудотворной иконы Ахтырской Богородицы.

Межъярусный антаблемент делит фасады 
на два яруса различной высоты: верхний зна-
чительно выше нижнего и соотносится с ним 
в пропорции Золотого сечения. Такое же про-
порциональное соотношение между высотами 
окон первого и второго ярусов центрального 
объёма, в то время как окна обоих ярусов ал-
таря и бабинца имеют одну высоту. Четко 
выявленные вертикальные грани форм подчер-
кнуты широкими пилястрами, разделенными 
досчатым рустом. Углы центрального барабана 
оформлены двойными спаренными пилястрами 
тосканского ордера. Все окна оформлены «уша-
стыми» наличниками с рельефно выделенными 

расчленены филенчатыми гуртами. Большое 
число горизонтальных членений – антаблемен-
тов, раскрепованных карнизов сложного про-
филя усиливает глубинно-осевое раскрытие 
пространства. В центре храма это движение 
останавливается – здесь доминирует ярко ос-
вященное подкупольное пространство, при-
дающее центричность композиции интерьера. 
Бабинец воспринимается контрастно по отно-
шению к основному объёму, открываясь в него 
тремя небольшими арочными проёмами в пер-
вом ярусе и аркой хоров во втором».

Стены и своды в интерьере отштукатуре-
ны и побелены. Стены ритмично украшены 
пилястрами ионического ордера. Сохранилась 
первоначальная декоративная лепка по стили-
стике близкая декору интерьеров петербург-
ского архитектора Растрелли: над оконными 
и дверными проёмами – лепные композиции 
барочного характера в которых преобладают 
растительные мотивы. Над северными и юж-
ными дверями лепные картуши с гербами 
 императрицы Елизаветы Петровны. Над сред-
ней аркой прохода из центрального объёма 
в притвор-бабинец помещен крупный барельеф 
рокайльного характера с фигурой архангела 
Михаила с огненным мечем и гербом г. Ахтыр-
ки. В парусах сохранились живописные меда-
льоны, полуфигурами евангелистов, Xviii ст. 
в пышном лепном обрамлении. Возможно, что 
это единственное, что осталось от проекта Рас-
трелли. Сохранилась и центральная бронзовая 
с хрустальными подвесками люстра-паникадило 
храма. Все декоративное убранство отличается 
утонченностью и деликатностью пластического 
решения».

Подлинной жемчужиной интерьера был 
многоярусный барочный резной иконостас – 
первая работа на Украине виртуозного резчика 
Сысоя Зотовича Шалматова7. Он был исполнен 
в его Ахтырской мастерской в 1755-1760 гг. по 
заказу самой императрицы. Величественность 

7  Шалматов – уроженец г. Твери, прибыл в Ахтырку по указу Императрицы специально для устройства в Покровском 
соборе иконостаса.

8  Титар В.П. «Майстерня Сисоя Шалматова в Охтирці»// Харьковский исторический альманах, весна-лето 2004 г.



151

иконостас, позолочены купола, благоустраи-
вается территория комплекса. Однако нельзя 
смотреть без боли на серьёзные утраты лепного 
и скульптурного декора интерьера, давно жду-
щего заботливых рук реставраторов.

Не в лучшем состоянии и другие построй-
ки окружающие собор. Фасады Введенской 
церкви-колокольни и Рождество-Богородичной 
домовой церкви запущенные, часть карнизов, 
деталей декора, элементов заверший по срав-
нению с 1970-ми годами утрачены, их поверх-
ность местами покрыта цементным намётом 
«под шубу».

Остается надеяться что пройдет какое-то 
время и в общем-то целые, не превращенные 
в руины или лабазы памятники будут восстанов-
лены и им возвратят достойный вид

замковыми камнями сложной формы и разноо-
бразными сандриками – треугольными и лучко-
выми, ритмично чередующимися по фасаду.

В общем фасадный декор решен пло-
скостно и рассчитан на визуальное восприятие 
с близких точек, в то время как общий образ 
собора подчеркнуто монументален – он рассчи-
тан на силуэтное восприятие с дальних точек 
и перспектив.

В один из последних ремонтов стены хра-
ма выкрашены в цвет морской волны, а де-
тали декора ядовито-зеленым цветом, что 
резко снизило качества архитектурного воспри-
ятия одного из лучших памятников Слободской 
Украины.

К западу от собора возвышается Вве-
денская церковь-колокольня. Она строго 
центричная в плане, круглая, трёхъярусная, 
относящаяся к стилистическому направлению, 
знаменующему переход от барокко к клас-
сицизму. Колокольня выстроена и освящена 
в 1784 г. по проекту уроженца Ахтырки Харь-
ковского архитектора П.А. Ярославского. Это 
одна из самых значительных построек сохра-
нившихся из многочисленного архитектурного 
наследия мастера9.4

В первом ярусе колокольни размещена 
церковь, два верхних предназначены для ко-
локолов. Декор фасадов ордерный. В первом 
ярусе по сторонам света расположены четырёх-
колонные портики, по краям фланкированные 
дополнительной колонной, во втором восемь 
спаренных колонн, в третьем – четыре. Ордер 
канелированных колонн в первом ярусе до-
рический, во втором – ионический, в третьем 
– коринфский. Венчает колокольню купол с че-
тырьмя люкарнами и декоративным фонарём. 
На кровле фонаря, имеющей сложную форму, 
установлена золоченная фигура Святителя Ан-
дрея Первозванного на классицистическом по-
стаменте, держащего крест.

В последние 10-15 лет собор передан-
ный церкви восстанавливается, сделан новый 

9  Из примерно трёх десятков возведённых Яро слав-
ским храмов, усадебных домов, торговых и гражданских 
зданий только шесть дошло до нашего времени. Граф В. В. Растрелли – сын
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собор в 1754-59 гг. тщанием игуменьи Марии 
Квиткиной-Гамалеевой. 

Церковь стала первой крупной каменной 
постройкой на Слободской Украине, возве-
дённой  после периода почти тридцатилетнего 
упадка в каменном строительстве, вызванно-
го экономическими причинами – запретом 
экспортной торговли для малороссийских 
купцов, строительством Старо-украинской обо-
ронительной линий, введением повинности по 
зимнему расквартированию Российских регу-
лярных частей, тяжким бременем легшей на на-
селение края.

Не случайным поэтому явилось обраще-
ние к более древнему и почитаемому образцу 

Хорошевский монастырь был сооружен 
харьковскими казаками на древнем Хорошев-
ском городище, около 1655 г. Вскоре после 
заселения на горе была построена Архангело-
Михайловская церковь, а в 1664 г. по чело-
битной черкас, было повелено устроить у той 
церкви монастырь. Земли для него отвели по 
р. Уды.

В конце Xvii ст. был построен и первый 
деревянный Вознесенский храм. После по-
жара 1744 г. храм был построен заново ка-
менным и стал соборным. Деньги на него 
выделила монахиня Ефросинья, бывшая пре-
жде вдовой Волчанского сотника. А строился 

воЗнеСенСКиЙ ХраМ ХороШевСКоГо МонаСТЫрЯ 

Хорошевский монастырь, открытка нач. ХХ ст.
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А) Церковь в с. Пакуль Черниговской губернии, 1710 г. по С. Таранушенко; Б) Разрез и план соборной 
церкви Вознесения Хорошевского монастыря, реконструкция А. Парийского по обмерам С. Таранушенко. 
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в стенах металлических поясов жёсткости. 
Кладка велась из кирпича «старого» формата 
30×15×7,5-8 или 31×16×8 см, производив-
шегося на месте. Массивные стены позволи-
ли устроить внутристенную лестницу на хоры, 
о наличии которой свидетельствуют косвенные 
данные – отсутствие нижнего откоса в южном 
окне бабинца. Другой проход, также видимо 
внутристенный, выводил из алтаря храма в под-
земные помещения, очевидно оставшиеся от 
предшествовавшей деревянной постройки. 
В них инокини перед закрытием монастыря 
в 1920-е годы успели спрятать останки игуме-
ньи – строительницы храма, найденные и рас-
хищенные при его окончательном разрушении 
в 1978 г.

Вознесенская церковь, как и многие 
другие памятники народного зодчества, воз-
водилась без проектных чертежей. При её по-
стройке зодчий лишь сделал набросок-схему 
её плана и продольного разреза. При этом он 
пользовался простыми приёмами, характерны-
ми для деревянной архитектуры. Отметим не-
которые из них:

Высота первого яруса внутреннего объ-
ёма до начала верхов была равна 11,5 м 
– внутренняя ширина центрального нефа (соот-
ветствует той же высоте в Покровском храме). 
Такова же высота центрального верха до зенита 
купола, общая же его высота видимо составляла 
11,5×3=34,5 м (37 м с крестом).

Внутренняя высота боковых верхов со-
ставляла половину диагоналей прямоугольника 
со сторонами 9,5×11,5 м – соответственно вну-
тренняя длина и ширина центрального объёма. 
Такой же, видимо, была и высота их деревян-
ных завершений.

Внутренняя длина первого восьмерика 
центрального верха составляла половину пол-
ной ширины центрального объёма (вместе со 
стенами). Его наружная высота, вместе с кров-
лей, – половину полной длины центрального 
объёма.

Внутренняя длина верхнего восьмерика 
центрального верха, равная его наружной вы-
соте, составляла половину внутренней ширины 

– Покровской церкви в Харькове (на это прямо 
указано в строительном задании, выданном на-
стоятельнице монастыря благочинным).

Сравнивая планы двух храмов, мы видим, 
что мастера подошли к поставленной задаче 
творчески. Они увеличили на простую сажень 
(152,7 см) длину и ширину центрального объ-
ёма. Глубина бабинца осталась примерно такой 
же как на Покровском храме (1,74×3)–5,22 м. 
Глубина алтаря составила 4 простых сажени 
(около 6 м).

Стены храма были достаточно массив-
ными, 1,4-1,45 м. толщиной, как и кон-
струкции центральной башни. Видимо 
квалификация каменщиков была несколько 
ниже или отсутствовали средства на устройство 

Вознесенский собор Хорошевского монастыря, 
графическая реконструкция А. Парийского
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Вознесенский собор Хорошевского монастыря, фото С. Таранушенко, 1914 г.
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Черниговщине, 1710 г. Этот храм наиболее 
близок к Хорошевскому по объёмному 
построению:

Внутренняя высота алтаря и бабинца до на-
чала первого залома соответственно составляла 

нижележащего. Его внутренняя ширина состав-
ляет 1/3 полной ширины центрального объёма 
и т. д.

Для сравнения приведем некоторые 
параметры деревянной церкви в с. Пакуль на 

Троицкая церковь с. Пакуль Черниговской губернии, фото С. Таранушенко, 1932 г.
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и приёмов пропорционирования каменных хра-
мов Слободской Украины и лучших деревян-
ных памятников Левобережья.

Наружный декор Вознесенского храма был 
очень близок Покровскому в Харькове, но бо-
лее сдержан. Все объёмы завершались зубчаты-
ми карнизами, а их углы подчеркнуты висячими 
полуколонками. Нижний восьмерик централь-
ного верха был декорирован пучками полу-
колонн, разделенных треугольными гуртами. 

11,5 и 12 м. Полная высота западной части 
храма с завершением составляла 12×2 = 24 м.

Полная высота центрального объёма рав-
нялась трёхметровым высотам арок-проёмов, 
соединявших его с северным и южным при-
рубами, что составляло ~ 30 м. Окна были 
расположены примерно на той же высоте, что 
и в Хорошеве – около 6 м от пола.

Все вышесказанное говорит об общно-
сти объёмно-композиционных принципов 

Вознесенский собор Хорошевского монастыря, фото С. Таранушенко, 1914 г.
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вытянут в восточном направлении так, чтобы 
направленный пучок света во время заутрен-
ней службы падал на престол. На границе цен-
трального помещения и бабинца располагались 
деревянные хоры, выходя к востоку балконом 
– эмпорой. Находясь на большей высоте, около 
4,5 м, они, как и некоторых памятниках Лиман-
ской школы деревянной архитектуры, не рас-
членяли единого интера.

Как и в деревянных храмах, росписями 
были украшены первоначально только «вер-
ха», отделенные от нижнего объёма карнизом. 
Отдельные фигуры, написанные на фоне бе-
лых стен, и плафоны в куполе воспринимались 
легко, силуэтно. Основным художественным 

Наличники первого яруса были оформлены 
наиболее богато и, видимо, имели пятилопа-
стые завершения. Остальные завершались треу-
гольными фронтончиками. Некоторые проёмы 
верхних ярусов вообще не имели наличников.

Интерьер, как отмечалось ранее, носил 
черты, сближавшие его с Николаевским хра-
мом в Глухове. Свет от высоко расположенных 
(6 м от пола) проёмов не доходил в нижние 
части храма и там царил легкий сумрак. Вер-
ха, напротив, были ярко освещены светом из 
многочисленных проёмов. Границы между све-
том и тенью мягко терялись. Алтарь выделялся 
среди других частей здания большей освещён-
ностью. Его окна в первом ярусе были рас-
положены ниже, световой проём «верха» был 

Хорошевский монастырь, фото С. Таранушенко, 1922 г.
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растесаны световые проёмы первого  яруса. 
Взамен кирпичного декора они были оформ-
лены лепными наличниками с парными 
скульп турными изображениями херувимов 
в тимпане1. Остальной декор тогда, видимо, не 
был поврежден.

акцентом интерьера был резной золочённый 
иконостас.

За время своего существования храм 
 под вергался многочисленным  перестройкам. 
Так, видимо ещё  в 80-е годы Xviii ст. были 

Хорошевский монастырь, угловая башня, фото С. Таранушенко, 1922 г.

1  По воспоминаниям А. Ю. Лейбфрейда.
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Хорошевский монастырь, оборонительные стены, фото С. Таранушенко, 1922 г.

В 1856 г. был вновь устроен деревянный 
иконостас (орехового дерева) с живописными 
иконами, резьбой и позолотой.

Архангело-Михайловская церковь сгорев-
шая в 1744 г. заново была построена в 1785 г. 
стараниями игуменьи Тавифы Розалион-Со-
шальской. В 1839 г. к нему был пристроен 
придел с колокольней за деньги Харьковского 
купца 1-й гильдии Дмитрия Даниловича Кова-
лева. В 1857-58 гг. к нему же с северной и юж-
ной сторон были пристроены ещё два придела.  

После закрытия монастыря его храмы сто-
яли заброшенные, здания комплекса серьёзно 
пострадали в годы Великой Отечественной вой-
ны. Попытки включить их в реестр памятников 
архитектуры в конце 1950-х нач. 1960-х годов, 
инициированные архитекторами А. Ю. Лейб-
фрейдом и Л. Е. Розвадовским, наталкивались 

В 1835-1837 гг. при игуменьи Анатолии 
Веревкиной церковь была расширена и стала 
пятиверховой. Гранёные объёмы с двухярус-
ными верхами были построены с севера и юга 
а прямоугольный притвор с запада. При этом 
первоначальный декор нижнего яруса был пол-
ностью уничтожен, пилястры срублены, зубча-
тые карнизы выровнены штукатуркой. Толстый 
штукатурный намёт скрыл кирпичные детали 
завершений. Уровень полов в интерьере был 
поднят на 70 см, первоначальные хоры слома-
ны. Были искажены очертания кровель – их 
мягкие барочные силуэты были заменены пря-
москатными. В таком виде храм представлен на 
рисунке С. Таранушенко конца 1920-х годов.
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рубленные кельи. Их вид характерен для по-
добных построек центральных районов России. 
В линии высокой деревянной ограды-палиса-
да стоит двухэтажный корпус настоятельских 
келий. Он выстроен в староукраинском стиле, 
судя по рисунку, рублен из широких пластин 
без остатка. Двухэтажная постройка покры-
та пологой шатровой кровлей с небольшими 
фронтонами-дымничками, её широкий вынос 
поддерживают деревянные кронштейны.

В 1839-1841 гг. выстроена каменная огра-
да с колокольней и четырьмя наугольными 
башнями длиной 400 саженей, каменные ке-
льи и настоятельский корпус, колокольня при 
Архангело-Михайловской церкви. Ансамбль 
Хорошевского монастыря был в архитектурном 
отношении наиболее цельным и гармоничным 
из всех монастырских комплексов Слободской 
Украины.

на постоянное противодействие в архитектур-
ном руководстве области. Руины собора были 
взорваны в 1978 г., почти на нашей памяти, 
при попустительстве органов охраны памятни-
ков, до сих пор руководимых теми же лицами. 
Вскоре «расчищенная» территория монастыря 
была застроена современными пятиэтажными 
корпусами дома престарелых.

Справка
Первое гравированное изображение Хоро-

шева относится к середине XiX ст. и выполнено 
с рисунка 1820-х годов (в фондах Харьковского 
исторического музея).

На нем мы видим Вознесенский храм без 
пристроек, Михаило-Архангельскую трапез-
ную церковь, 1785-1786 гг., без колокольни. 
Полукольцом вокруг собора стоят деревянные 

Остатки оборонительной башни и стен Хорошевского монастыря, фото А. Парамонова, 2002 г.
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упоминание о монастыре относится к мар-
ту 1668 г. Место, где стоял монастырь, одно 
из самых красивых в Харьковской области. 
В древние времена по Северскому Донцу, на-
чиная от Белгорода, росли сплошные дубо-
вые леса. Вековые дубы обрушивались в реку, 

Монастырь отстроен предположительно 
между 1660 и 1668 годами на правом, Но-
гайском берегу Северского Донца, примерно 
в 8,5 км ниже города-крепости Змиева1, на 
месте теперешнего поселка Коробовы Хуто-
ра Змиевского района. Первое письменное 

ЗМиевСКоЙ ниКоЛаевСКиЙ КаЗаЦКиЙ МонаСТЫрь

Часть геометрического плана дачи сл. Гомольши, 1795 г.

1  Ранее монастырь стоял на версту ближе к городу.
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составляли 54 десятины пашенной земли и по-
косов и 5 десятин строевого леса; и кроме того, 
три озера, 4 мельницы, скотный двор и другое 
имущество. Здесь же дается и редко встреча-
ющееся в документах описание деревянных 
монастырских построек конца Xvii ст. Ни-
колаевский соборный храм с кельями и служ-
бами был окружен дубовым частоколом. Над 
воротами стояла башня-церковь во имя Ан-
тония и Феодосия Печерских, напоминавшая 
надвратную башню Софийского монастыря 
в Киеве, известную по рисунку Абрахама Ван 
Вестерфельда.

Через восемь десятилетий, когда мона-
стырь уже перенесли на новое место под Каза-
чьей горой, в описании отмечалась, что «ныне 
(там) только одна церковь во имя Антония 
и Феодосия Печерских, с погребом каменным, 
в оной церкви служения уже не бывает. Вблизи 
онаго стараго монастырского места при р. Дон-
це бровар или пивоварня и гончарная изба; при 
работе в оных находятся подданные черкасы, 
в пивоварне вываривается пиво ведер до 50, 
а в гончарной избе выделываются изразцы для 
печей и глиняная посуда. При оном старом мо-
настыре семнадцать садов с плодовитыми де-
ревьями, яблоновыми, грушевыми, дулевыми, 
сливами и смородинными, из коих один ви-
ноградный»3. На 1803 г. из семнадцати садов 
бывшего монастыря остались только два, сда-
вавшиеся казной в аренду: 1) Так называемый 
Царевский в сл. Дудковке; 2) Уманский при 
сл. Гомольше внутри леса4.

На новом месте обитель существова-
ла уже в 50-х годах Xviii ст. Именно в это 
время её игумен обращается с просьбой 
к духовенству Киево-Печерской Лавры при-
слать для выполнения особо ответственных 
работ известного мастера Троицкого Боль-
ничного монастыря иконописца Игнатия – 
возможно для украшения вновь отстроенных 

создавая запруду; вода устремлялась в обход, 
прорывая новое русло. Река блуждала по пой-
ме, оставляя старицы и небольшие водоемы, 
иногда протекая одновременно по нескольким 
руслам. Скалистый правый берег порос веко-
вым лиственным, а пойменный левый сосно-
вым лесом. В подлеске и на островах – буйные 
заросли лещины, боярышника, бересклета. 
В районе Коробовых Хуторов горы отошли от 
Донца, оставив на берегу неширокую долину. 
На краю долины, где шестидесятиметровый 
утес Казачьей горы подходит к самой воде, под 
навесом скал и дубов и стояли монастырские 
постройки. На вершине горы издавна стояла 
казачья сторожа, наблюдая за неспокойными 
окрестностями. До постройки Изюмской укре-
пленной линии крупные отряды татар, башкир, 
ногайцев два-три раза в год вторгались на зем-
ли новообразованного Балаклейского казачьего 
полка, опустошая слободы и окрестности ме-
стечек Балаклея, Бишкин, Савинское, Лиман, 
Андреевы Лозы, пытаясь переправиться через 
Донец и проникнуть далее вглубь Слободской 
Украины.

В первые годы существования Никола-
евский Казачий монастырь владел крупными 
земельными угодьями и рыбными ловами по 
речкам Гнилице, Ольшанке, Гомольше; но их 
использование из-за постоянной военной угро-
зы было затруднено. В 1679 г., по наказу бояр 
и воевод, князей Михаила и Григория Григо-
рьевича Ромадановских, майор Фёдор Скры-
пицын отмежевал во владение монастырю три 
лесных озера: Белое, Косач и Коробово.

В данной Петром Великим 15 ноября 
1701 г. Киевской Лавре грамоте2 в преддве-
рии передачи монастыря из ведения Белгород-
ского епархиального начальства в подчинение 
Лавре со всеми угодьями отмечается, что в это 
время угодья монастыря в Змиевском уезде 

2  Приведена в конце статьи.
3  Филарет (Д. Г. Гумилевский) Историко-статистическое описание Харьковской епархии, т. 1. – Х.:ХЧМГУ, 2011. 

– С. 93-95
4  ГАХО Ф.3, оп.9, ед.хр.100, лл.39-40.
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Змиевской Николаевский монастырь, соборная церковь, реконструкция А. Парийского.
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На самом деле все выглядело гораздо про-
заичнее. В 1788 г. земельные владения мона-
стыря в годы, прошедшие после описи 1784 г., 
были конфискованы, на момент закрытия в нем 
оставалось два иеромонаха и четыре монаха, 
обитель считалась заштатной. Массивные мона-
стырские храмы, стоявшие за каменными сте-
нами, вполне смогли бы выдержать осаду даже 
с применением легкой артиллерии, но защи-
щать их было некому. При закрытии монасты-
ря большинство ценностей из ризницы, книги 
и церковные вещи передали в ризницу Белго-
родского Троицкого собора, о чем имелась рас-
писка священников от 18 октября, которую 
ещё  видел Филарет Гумилевский в соборном 
архиве.

В 1792 г. была выдана грамота на стро-
ительство соборного Воскресенского храма 
в Новой Водолаге. Для этого продали на слом 
упраздненный Преображенский собор мона-
стыря. В Водолагу вывезли величественный 
иконостас резной работы, выломали чугунные 
полы собора. Храм казался таким прочным 
и нерушимым, что подрядчики, заготовлявшие 
кирпич, решили его взорвать. Как видно по 
раскопкам руин, под четыре пилона арок цен-
трального объёма заложили мощные пороховые 
заряды и, заперев двери храма на засовы, подо-
рвали его. Руины не разобрали до конца, в них 
ещё  долго весной стояла вода, вымывшая про-
моины в остатках стен.

Николаевский храм ещё  существовал 
в первой четверти XiX ст. и в его трапезной 
ещё  хранилось множество ценной церковной 
утвари. В 1815 г. священнику Николаевской 
церкви с. Коробово Фёдору Морскому и цер-
ковному старосте Павлу Ромницкому было при-
казано из Харьковской духовной консистории 
разобрать и продать зеленую изразцовую печь, 
располагавшуюся в трапезной храма, на вы-
рученные деньги исправить крышу в храме8. 

храмов. Игнатий, мастер высшей квалифика-
ции, в следующем десятилетии возглавил Лавр-
ские иконописные мастерские5.

По документам начала XiX ст. видно, 
что монастырю принадлежало 6472 десятин 
1160 сажень земли, из которых под лесом было 
5987 десятин 790 сажень. В принадлежащих 
монастырю сл. Гомольше и хут. Коробовом (он 
же Подмонастырский) было 75 дворов, а про-
живало 207 мужиков и 226 баб. В Гомоль-
ше также стояла деревянная церковь во имя 
Святого Апостола Евангелиста Иоанна, и два 
шинковых дома. На р. Гомольше три водяные 
мельницы по два и три постава с толчеями 
и сукновальнями. В хут. Коробовом также стоял 
шинковый дом, прозываемый Шурша6.   

Согласно схематическому плану конца 
Xviii ст., монастырские постройки стояли вну-
три квадрата каменных, очевидно оборонных 
стен с воротами. Главным храмом монастыря 
стал храм Преображения Господня7. Это была 
крупная трёхчастная постройка, имевшая раз-
меры в плане (с притворами) 26×38×40 м.

К юго-востоку от нее располагался Никола-
евский трапезный храм, «при трапезе поварня, 
хлебня и два погреба каменные; кельи игумен-
ская и братская деревянные».

О закрытии монастыря в октябре 1788 г. 
в народе до сих пор ходят красивые легенды. 
По преданию, в конце Xviii ст. в монастыре 
скрывались от преследования властей запо-
рожские казаки. Когда весть о приближении 
карателей достигла монастыря, монахи начали 
прятать ценности: золото закопали в долине, 
впоследствии названной Золотой, а серебро за-
рыть не успели и ссыпали его прямо в озеро, 
которое с тех пор называется Белым. Солда-
ты окружили монастырскую твердыню, и путь 
к бегству оставался один – через реку вплавь. 
И стали казаки на конях прыгать с горы в воду. 
Немногим удалось спастись. Вот с тех пор на-
зывается гора Казачьей.

5  Ф. Уманцев Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської лаври. – К.: «Мистецтво», 1970. – С. 54.
6  ГАХО Ф.24, оп.3, ед.хр.1, лл. 48-49.
7  Без ссылок на источники М. Цапенко датирует храм 1766 г.
8  ГАХО Ф.40, оп.110, ед.хр.2020, лл.1-9.
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бы представить, как выглядел монастырский 
комплекс.

На скудные средства, отпущенные музею, 
удалось произвести только археологическую 
разведку – трассировку верхней части стен 
руин. Периметр всех частей постройки сохра-
нился, только часть западного притвора была 
разрушена до основания. Открылись мощ-
ные стены трёхчастного храма толщиной 1,5-
1,8 м. Кроме восточного алтарного выступа, 
к алтарю и бабинцу с севера и юга примыкали 
пятигранные конхи, делая их похожими на те-
траконховые центричные храмы 50-х –60-х 
годов Xviii ст. С севера и юга храм был услож-
нен монументальными каменными закрытыми 
шестигранными притворами, форма западного 
осталась неясной. Из декора план Таранушен-
ко зафиксировал только тонкие двухуступча-
тые пилястры восточной стены. Некоторые 
детали плана были изображены гипотетич-
но – в частности контуры четырёх пилонов 
арок основного объёма до основания снесены 
взрывом. Неверно были показаны входы в за-
падных гранях северного и южного притво-
ров – последующие раскопки зафиксировали 
в этом месте южного притвора пролом-промо-
ину в стене и верхний блок упавшего оконного 
откоса характерной для Слободской Украины 
конструкции.

Прошло ровно 70 лет со времени первых 
исследований С. А. Таранушенко, и археологи 
вновь пришли на руины. За это время их со-
хранность намного ухудшилась, северная часть 
храма уже была застроена, а большая часть стен 
южного притвора разобрана до основания. Рас-
копками 1998 г.10 вскрыта большая часть юж-
ной и часть восточной стены храма, а также 
расчищен склеп-крипта в алтаре. Несмотря на 
то, что раскопки во многом не отвечали требо-
ваниям архитектурной археологии11, тщательно 

В том же документе говорилось, что церковь 
ещё  крепка, а колокольня, сделанная на стол-
бах ветха. А также и то, что приход в этом храме 
очень маленький, В Коробовом хуторе прожи-
вало тогда 65 мужиков. 

Поскольку храм постоянно приходил в вет-
хость в 1824 г. из трапезной Николаевской 
церкви были вывезены в различные храмы 
значительная часть этих предметов. Так в Ар-
хиерейскую домовую церковь в Харьков были 
забраны серебряные маленькие и большие 
подсвечники, серебряные напрестольные кре-
сты, серебряные кадильницы, два серебряных 
венца с иконы Святителя Николая, кипарисо-
вый крест, оправленный серебром9. В 1825 г. 
в кафедральную ризницу Харьковского По-
кровского монастыря  были вывезены турецкие 
и английские материи, дарохранительный се-
ребряный с позолотой киот, серебряный с по-
золотой потир, серебряные с позолотой дискос 
и звезда, кипарисовый резной крест, оправ-
ленный в серебро. В Борисоглебскую церковь 
с. Водяного 26 ноября 1825 г. были вывезены 
резной позолоченный иконостас с полным чис-
лом икон, резной с позолотой киот с иконой 
Спасителя, резной с позолотой киот с иконой 
Успения Богородицы, напрестольные одея-
ния, ризы, подризницы, нарукавицы, воздухи. 
Очевидно, что именно после этого церковь 
разобрали.

В середине XiX ст. от монастырских по-
строек остались только груды щебня. В 1928 г., 
когда сюда пришёл С. А. Таранушенко, он 
увидел лишь заросшую редким кустарником 
пустошь.

Так из древнего архитектурного наследия 
Слободской Украины была вырвана одна из са-
мых ярких страниц, и если бы не последующие 
раскопки, мы даже в общих чертах не смогли 

9  ГАХО Ф.40, оп.14, ед.хр.1711.
10  Производились студентами исторического факультета Харьковского университета им. В. Н. Каразина под 

руководством доцента М. Михеева.
11  Не были оставлены стратиграфические бровки, не исследованы фундаменты стен, отчет о работах до сих пор не 

опубликован и т.д.,



168

Руины стен собора сохранились на вы-
соту от 0,6 до 1,4 м. Кирпичный фундамент 
имеет с ними одну толщину и никак не выде-
лен14. Устои всех арок связаны ленточными 
фундаментами: в ленточном фундаменте арки 
юго-восточной конхи алтаря выложена внутри 
каменная лестница шириной 60 см частично 
перекрытая ступенчатыми арочными свода-
ми, на половине своей длины она под прямым 
углом поворачивает на север к сводчатому 
склепу.

Наружная верства стен выполнена в цеп-
ной системе перевязки кладки из хорошо 
обожженного кирпича правильной формы 

снятые крохи руин позволили многое узнать об 
архитектурных особенностях храма, уточнить 
его план и после сравнительного анализа вы-
полнить графическую реконструкцию12. В скле-
пе, под завалом земли и упавших сводов было 
найдено не потревоженное захоронение в ду-
бовой колоде. На покойном была монашеская 
ряса с кожаными крестами – парамаданами 
и украшенный эмалью массивный наперсный 
серебряный крест. Рядом в гробу лежали ка-
зацкая сабля и два пистолета13. Очевидно, по-
койный до пострижения в монахи принадлежал 
к казацкой старшине.

План соборной церкви Змиевского Николаевского монастыря, реконструкция А. Парийского

12  План приводится в реконструкции А. Парийского.
13  Впоследствии были похищены, а крест передан митрополиту Никодиму.
14  Очищен в шурфах до глубины 1 м, глубина заложения не выяснена.
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выступ и 90 общая ширина), не случайна. На 
колокольне Покровского храма в Харькове, 
чуть выше окошек-бойниц третьего яруса, на 
пилястрах шириной 45 см сохранились сбитые 
следы баз тройных полуколонок15. Там треу-
гольные выступы – гурты между ними не по-
местились, в монастырском же соборе места на 
них хватает. Высота первого яруса стен должна 
была быть большая – чтобы окна больших раз-
меров свободно поместилась в торцевых  пло-
скостях фасада над притворами. Примем её 
максимальной, как в соборе Ахтырского мо-
настыря, то есть приблизительно 12,5 м. При 
таких габаритах и аналогичном оформлении 
рисунок наличников обеих храмов должен быть 
близок. Размер восточного алтарного выступа 
мал, заужены и угловые пилястры восточного 
объёма – видимо, для того, чтобы оставить на 
боковых плоскостях восточной стены достаточ-
но места под ниши с росписями. Нельзя исклю-
чить и наличие таких ниш на стенах конх – их 
лицевая кладка до этой отметки не сохранилась.

Общие габариты храма можно реконструи-
ровать по приведенной схеме. Высота централь-
ного объёма минимум составляла около 38 м 
(12,5×3), но допустимо назвать и иную цифру 
– 40-41 м, – то есть, она равнялась общей дли-
не постройки в плане с востока на запад. Вы-
сота боковых верхов была 29 либо 31,7 м (что 
более вероятно для западного верха).

Внутренняя высота центральной башни 
около 29 м, при переходе к первому залому ви-
димо были использованы конические паруса-
тромны, – слишком близок к прямоугольнику 
восьмерик центрального объёма.

Таким образом, не сохранившийся Пре-
ображенский собор Змиевского казачьего мо-
настыря можно отнести к лучшим, наиболее 
сложным по структуре трёхчастным храмам 
Слободской Украины. Образцами для него по-
служили Покровский собор в Харькове и Тро-
ицкий собор монастыря в Ахтырке. План храма 
соединил в себе традиционные черты трёхчаст-
ной постройки, усложненной закрытыми 

размером 36×18×9 см. Элементы декора – фи-
гурный цоколь, раскрепованные пилястры, по-
луколонки, рамка и откосы внутреннего южного 
портала, – из более мелкого кирпича форматом 
27×14×7 см.

Цоколь такой же, как в Изюмском соборе; 
он состоит из двух полочек-валов с лентой по-
ребрика между ними. Нижний вал более мас-
сивный, из большемерного кирпича; общая 
высота цоколя, проходящего по всему наружно-
му периметру стен, повторяющего раскреповку 
пилястр, 80–90 см. Сохранившаяся нижняя 
часть южного портала аналогична порталу ко-
локольни Ахтырского монастыря, лишь ширина 
дверного проёма (1,5 м.) больше. Портал легко 
реконструируется по пропорциональным соот-
ношениям, а по его габаритам – стрела подъ-
ема сводов притвора. Начало сводов примерно 
фиксируется по упоминавшейся ранее оконной 
перемычке.

Реконструируемая высота стен притвора 
4,5 м, его кровля низкая, пологая. Внутренняя 
высота подоконников четырёх его окон 1,1 м – 
такая же высота у сохранившегося в централь-
ном объёме основания ниши – киота, её размер 
1,1 (0,9 внутри)×0,6 м. Наличие ниши, такой 
же, как в храмах Xvii ст., говорит о том, что 
первоначально в интерьере не планировалось 
сплошная роспись стен.

Западный притвор мог быть крупнее 
и выше (высотой 5,3 м) и иметь декоративную 
главу, как в деревянном соборе Медведовско-
го монастыря или каменном Святодуховском 
в Ромнах. Эта же высота очевидно соответство-
вала отметке пола хор в бабинце. Балкон хоров 
опирался на два массивных каменных устоя, 
выступавшие на 1,8 м к востоку, лестницы на 
них располагались в западных конхах, служив-
ших, как и в Седневской Георгиевской церкви, 
башнями-ступами. Возможно, балконы хоров 
имелись и в конхах.

Возвратимся к реконструкции наружного 
вида собора. Форма раскрепованных пилястр, 
всюду имеющих один размер (60 см наружный 

15  В последствии, при завершении постройки не были выполнены.
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разведка 1999 г. вскрыла квадрат её цен-
трального объёма, имевший по наружным 
сторонам размер приблизительно 10×10 м. 
Полутораметровые стены, сохранившиеся до 
высоты 3-4 рядов кирпича от фундамента, го-
ворят о большой высоте постройки – видимо, 
она напоминала западную часть Преображен-
ского собора. С востока к основному объёму 
примыкает шестигранный алтарь, стены кото-
рого намного тоньше. Западная часть с трапез-
ной осталась не раскопанной.

притворами, с архаическими чертами храмов, 
план которых состоит из трёх восьмигранни-
ков, а алтарная часть – типичный тетраконх. 
Собор был выстроен народными мастерами 
в традициях Лиманской школы деревянной мо-
нументальной архитектуры. Вспомним, что Ли-
ман, Черкасский Бишкин, Артюховка – места, 
где стояли лучшие памятники этого направле-
ния, возведённые в 50-е годы Xviii ст.

В заключение несколько слов о Никола-
евской трапезной церкви. Археологическая 

оПиСнаЯ КниГа ЗМиевСКоГо ниКоЛьСКоГо 
КоСиЦКоГо МонаСТЫрЯ 1702 Года

Лета 1702 году месяца июня восьмого дня.
По указу именному пресветлейшего и ве-

ликодержавнейшого гос. нашего царя и вел. 
Кн. Петра Алексеевича всея вел. и мал. и бел. 
России самодержца и по грамоте его господар-
ской з царствующаго града Москвы з розряду за 
прописью дьяка Михайлы Гуляева  и пристава 
Исакия Матвеева в нынешнем 1700 году меся-
ца июня в восьмой день по имянному вел. Гос. 
указу и по боагословению отца нашего архиман-
дрита Киевопечерской лавры Иоасафа Кроков-
ского з братиею посланной я старец иеромонах 
Сила до змиевского Никольского монастыря 
Косацкого монастыря а приехал в монастыр 
взял того монастыря прежние описные книги 
и по тем книгам при старцу иеромонаху Рафа-
илу казначею и того монастыря при всей бра-
тии осмотрил в церкви божой царские двери 
и местные иконы и всякую церковную утварь 
и сосуды служебные и книги и ризы и стиха-
ри, петрахили, и поручни и крепости и деньги 
и посуду серебрянную и медную и оловянную 
и железную и скотину всякую и хлеб молоче-
ной, слуг и служебников и мельницы и всякие 
монастырские заводы и строенья описал а что 

в том монастыре чего на лицо объявилось и то 
именно написано в сих описных книгах порознь 
статьями.

В начале входя во змиевской Николаев-
ский монастырь церковь Преображение Все-
милостливого Спаса деревянная об одной 
голове под нею ворота, что въезжают в мо-
настырь а около той церкви паперт сделана 
а в той церкви простые гладкие царские двери 
местные иконы образ Спасов черкаской рабо-
ты на золоте листовом полосатая выбойчатая 
пелена ветхая. Образ Пресвятые Богородицы 
вызолочен серебром листовым, над царскими 
дверьми в легком окладе в начале Воскресение 
Христово; по правой стороне Пречистой Бого-
матери; по левой стороне Николая Чудотворца 
под ними дорогой желтый завес; вместо север-
ных дверей завес дорогой пестрый ветхий две 
лампады медные желтые резаные. У олтаря при 
царских дверех катапетазма вибойчатая красная 
ветхая; на престоле 2 срачици; верхняя срачица 
кумачная красная антиминсе а на нем еванге-
лие старой московской печати престол резный 
кипарисовый сверх престола покров донской 
шитый разных шелков; на жертвеннику вет-
хая выбойка рябая; да сверху той же церкви 

1  Публикуется по изданию: Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства 
(Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губерний) в Xvi-Xviii столетии // Х. – 1886 г. – С.174-178.
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2 сребрных позолоченых дискосов 2 и звез-
ды 2 сребрных позолоченых, 3 ложици среб-
рние дискос звезда сребрние и до тих сосудов 
и кровь и покровцов новых 4 пары а пятая 
пара повседневная; аир и 2 воздухи на краном 
обире обложены строкою золотом и сребром 
а на большом воздухе вышит крест злотом 
и сребром; а другой воздух и покровца белые 
луданние обложены луданым красным. А гос. 
жалованья воздух и покровцы обяринние крас-
ные, опушка, оберу струкчатого желтого воздух 
и покровци розных азарбатов обложены кам-
кою рудожелтою травчатою воздух и покровца 
старые повседневные атласу рудожелтого и бар-
хату красного полусастого обложены тафтою 
зеленою в олтарку царских врат катапетасма, 
тафа зеленая да на престоле две рачицы; верх-
няя срачица выбойчатая рябая, евангелий две 
одно под красным бархатом другое под зеленых 
бархатом в окладе сребрном вызолочение об 
московской печати. Да на престоле же гробни-
ца большая о 5 главах сребная позолоченная; 
да в ней два ящика визолоченных а та гробни-
ца мастерства шлионского. Да к тем же сосудам 
служебным медной посуды два блюдца анти-
дорных, блюдо оловянное, медной куманец ма-
лой, 2 сребрных малых сосудов к всепостному 
уготованных зад престола ковер турецкий при-
бытый ко стене, 2 лейтаре на жертвеннику мед-
ных жолтых крестов 2 сребных позолоченных 
2 кадила медных и 2 сребрних.

(За тем следует такое же подробное описа-
ние обрахов в олтаре, разнй церковной утвари 
в ризнице, риз (всех их было 20 – азарбатных, 
атласных, камчатых, тафьяных, луданных, бар-
хатных, кумачных), подризников (3), епатрахи-
лей (10), дьяконских стихарей (8), орарей (3), 
поручей (10), поясов (6), пелен (4).

Книги. Два апостола московской печати, 
12 меней месечных, 2 октоиха львовской пе-
чати, шестоднев киевской печати, псалтырь 
киевской печати, трифолой львовской печати, 
2 часослова львовской печати, часосолов киев-
ской печати, евангелие учительное московской 
печати, прологи во весь год, требник большой 
киевской печати, беседы евангельския, деяние 

колокольня а на колокольни госуд. Жалованья 
колоколов а в нем весу десяти пуд да два коло-
кола малых в полтора пуда да подле тех проез-
жих ворот вел. гос. жалованная пушка железная 
на станку к ней 30 ядер, зелья пушечного 8 п., 
свинцу 3 п.; другая пушка турецкая небольшая 
государева жалованья; 10 мушкетов.

В том же монастыре церковь построена 
во имя святителя христова Николая и в той 
церкви царские двери местные иконы гладкой 
работы вызолочение листовым золотом и сере-
бром да две лампади медные желтые; да в той 
же церкви в олтаре катапетасма кумачная рябая 
антиминс евангелие обложено зеленым барха-
том в окладе под серебром визолочено гробни-
ца сребрная а в той гробници ложница сребная.

Да сверх той церкви церковь во имя Бла-
говещения Пресв. Богородицы и в той церкви 
в притворе наперед по правой стороне Всемил. 
Спаса; по левой стороне Преч. Богоматере да 
сверх тех икон по средку Преображение Го-
сподне и тие иконы черкасской роботы визо-
лочены двойником и серебром да пред теми 
иконами две лампады малых сребрных лампа-
да медная визлолоченая. Да посеред тоей же 
церкви панекадило медное желтое а в нем весу 
чотыре пуда а священиков 16. В той же церкви 
царские двери черкаскрй резьбы вызолочение 
листовым золотом и двойником (?) и серебром 
и разцвечени всякими красками; и местные 
иконы по правой стороне Спасов образ и Бла-
говещение Пресв. Богородицы, по левой сто-
роне Пречистой Богоматере свят. Христова 
Николая; да сверху царских дверей Нерукотво-
реннаго образа, архиерея, Воплощение и Бого-
отца, и Распятие. А с обоих сторон праздники 
апостолы, святители и пророки резбою и ли-
стовым золотом, двойником и серебром и раз-
ными красками расцвечено майстерством 
против царских дверей и в тех икон прикладов, 
винцов червоных золотых никаких нет. Да пред 
наместными иконы лампад 4 медных желтых 
резаных а пред архиереем лампада серебряная.

В олтаре на жертвеннику срачица кумач-
ная красная и жертвенние сосуды потиров 
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монастырских со всяких промыслов пошлин 
также и воеводам на себе проезжачого мита не 
имать. Другая грамота жалованная за прописью 
дьяка Бориса Михайлова что з их монастырских 
мельниц оборочных денег не велено имать. 
Третяя грамота жалованная 197 году за пропи-
сью дьяка Михайлова о розыске на купленную 
их монастырскую землю и на той земли мель-
ниц и в отказе той земли к тому монастырю. 
4-я грамота жалованная о пропуске их мона-
стырских чернцов и всяких промышленников 
для промыслу и рибние покупке рекою Север-
ским Донцом и Доном в козачие городки. Кни-
ги отказные что к тому монастыру дано лесу 
на монастырское строение и сенных покосов 
и всяких угодей в 187 году за рукою Фёдора 
Скрипицына. Выпись на монастырскую куплен-
ную их землю за рукою стольника и воеводы 
Семёна Дурного.

В том же Николаевском монастыре и ска-
зывали казначей иермонаха Рафаиль в нас де 
наличных казенных денег 100 р. кроме расхо-
ду а на тот де расход книги есть. И в монасты-
ре всякое монастрыское строение игуменских 
и братских и служебничих келий 19 да 3 амбара 
казенных деревянных, верх тех амбаров суши-
ло. Да подал тех же амбаров вновь построение 
каменные погребы а на тех погребах палаты ка-
менные новые не покрыиые а в нем двое жилев. 
На конюшнем дворе конюшня а в ней коней 
никаких стоялых нет только рабочих меринов 
10, 3 мерина гнедых, 2 половых, 2 темногне-
дых, меринкарой, мерин гнедой лысый, мерин 
саврасой белогубый. Да подал конюшеннаго 
двору ковальня и в той ковальне всякая желез-
ная надобная снасть. Подале ковальни сарай 
и кирпичные заводы. Близ монастыря близко 
реки Северскаго Донца двор рыбной а на том 
дворе изба да 2 малых сараи а под ними не-
вод да сети и всякие рыбные посуды. Да воз-
ле того ж двора пивоварня, а в ней 3 кади. Да 
по ту сторону Донца монастырские рыбные 
ловли озеро Белое, ниже сего Косач, а ниже 
Косачаозеро Коробо. да по обе стороны Донца 
монастрыские луга и сенные покосы. Да поза-
деж монастыря среди большого лесу по речки 

апостольское толкование, Ефрема Сирина, Ио-
анна Лествичника, библия острожской печати, 
триод постная и цветная, 2 сборника письмен-
ных, книга мир со Богом, 6 служебников ки-
евской печати, требник виленской печати, 
псалтырь следованная московской печати, кни-
га Дорофей, книга жития святых отец киевской 
печати трое, Феофисант московской печати, 
житие св. Николая чудотворца, патерик киев-
ской печати, книга Никон письменная, книга 
мессия, седмослужебник московской печати, 
2 ирмолая письменных; устав письменный, кни-
га Василия великого острозской печати.

В монастыре братии попов черных – 15; 
монахов – 17, странствующих монахов – 4. 
В том же монастыре монастырских слуг наня-
тых 10 чел. Да в монастырской же полате боч-
ка меду и малых кадушок 4. Куфа и 2 бочки 
пивных вина, 4 пуда воску, 3 связки железа, 
3 топора широких, 10 топоров малых, кили-
мов 6 шерстяных, 2 свердла великих, 4 свердла 
малых, на сушиле бывшего игумена шуба песцо-
вая, синем сукном покрытая, да 4 шубы наголь-
ных, 3 шубы старых нагольных, 7 кож новых, 
да 2 кожи що возы покрывают, полст, 2 потни-
ка, 3 лямки хомутных, 6 сукон черных простых 
мерою по 50 арш., да в том же давнем сушиле 
20 пар сапог, черных овчин, белых холстин тол-
стых на расход братии аршин 106, штучек кра-
шенины лазуревой, 3 штучки красной выбойки 
толстой, стакан да чарка сребные людское по-
даяние, 10 кос, хлебных мешков новых 10. Да 
тут же на полати оловянной и медной и всякой 
трапезной посуды блюд больших и малых и та-
лерок и кружок по весу объявилося 2 п. и 30 ф. 
Да в той же палате медной котел пивной да 
2 котла винокуренных да малых казанов 4, тер-
тушка медная и панва да железной котел, что 
смолу курят, а иной зайвой лежалой меди и по-
суди никакой нет.

А которые жалование государь грамоты 
и крепости монастырские есть и то по ста-
рим книгам все на лицо объявилось. Великих 
гос. жалованная грамота в прошлом 196 году 
за прописью дьяка Бориса Михайловича, 
справи подьячаго Стефана Ступина чтоб их 
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2 камени на ходу в другом анбаре ступи что 
хлеб толкут, 2 ступ сукно трут.

Да пахотное поле и сенные покосы по той 
же речки Ольшаной и пасека и на той пасеки 
пчелы 60 ульев. В городе Змиев построен двор 
на том дворе 2 светлицы, промеж них сени да 
светлица ж и сени а в ворот черная изба да 2 ан-
бара и конюшня и та построена для скудости 
тривог. Да другой двор в Змиеве ж за посадом 
а на том дворе 2 избы меж их сени конюшня да 
сарай да пустая солодовня. Третий двор в Зми-
еве ж подле реки Мжи за посадом и на том дво-
ре изба за клеть, под клетом конюшня да анбар 
а во анбаре 5 солодов, 4 бочки пшеницы, бочка 
пшена. А подле того двора на той речки Мжи 
мельничной заплот на заплоте анбар а во внбаре 
2 камени на ходу. В змиевском же уезде в селе 
Мохначах на реке Северском Донце мельнич-
ный заплот а на заплоте анбаров 4 а во анбарах 
жернов 10 на ходу да ступ 3 что хлеб толкут 
и что сукна трут. Подле того заплоту построен 
двор а на дворе 2 избы меж их сены да 2 анбара 
а в тех анбарах зборной помолной хлеб посме-
те ржи четвертей 60, пшеницы четвертей 30, 
пшона четвертей 10, гречихи четвертей 15.

На речке Гнилице мельничной заплот а на 
заплоте 2 анбара в одном 2 камени на ходу 
а в другом ступа что хлеб толкут, да 2 ступы что 
сукна трут.

Гомолочой двор а подле двора мельничной за-
плот а на заплоте амбар а в амбаре 2 камени на-
ходу а помолу никакого нет. Да на том же дворе 
2 избы, а меж ними сени, виниця, а в причоле 
ей клеть, а сверху клети сушило.Да по той же 
речке вверх другой мельничной заплот на за-
плоте амбар а в амбаре ступи а иных заводов 
никаких нет. Да сверх по той же речки Гомоло-
чой двор подле двора мелничной заплот на за-
плоте анбар во анбаре камении два ходу, третие 
ступи, что просо толкут, а две стступи що сукна 
трут. Да на том же дворе 4 избы и гумно воз-
ле двора да на гумне хлеба ржи 30 копен, овса 
20 копен., пшеницы 5 копен, гречихи 15 коп., 
проса 10 коп. да на дворе 16 волов рабочих. 
И к тем дворам луги и сенные покосы, поле па-
хатное и всякое угодье да подле тех же дворов 
в лесу 2 пасеки и в тех пасеках пчелки на едной 
пасеке пчелы 150 ульев, на другой – 100.

В змиевском уезде на речке Ольшанки 
устроен двор а в дворе 3 избы да анбар конюш-
ня и сарай а подле двора гумно на гумне немо-
лоченого хлеба 60 копен ржи, 30 коп. гречихи, 
15 коп. пшеницы, 20 коп. проса, – копен овса, 
40 копен ячменю, 10 коп. гороху. А подле 
того двора на той речки Ольшаной мельнич-
ная заплота на заплоте 2 анбара в едном анбаре 
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«на возвышенности довольно значительной, 
окруженный с трёх сторон садами и деревья-
ми, оставшимися после глухих лесов, на до-
роге из Ольшаной он виден на восемь верст. 
Обрывы горы на северной и северо-западной 
сторонах его, покрытые зеленью, деревьями 
и садами, дики и картинны. Самую же лучшую 

Куряжский Преображенский монастырь 
был основан в 1673 г. Харьковским полковни-
ком Григорием Ерофеевичем Донцом в вось-
ми верстах от Харькова, по дороге на Полтаву 
и Киев.

Архиепископ Филарет (Д. Г. Гумилев-
ский) так описывал местоположение обители: 

ПреоБраженСКиЙ СоБор КУрЯжСКоГо МонаСТЫрЯ

Преображенский собор Куряжского монастыря, фото С. Таранушенко, 1914 г.
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пчеловодство и пр., в чем только нуждался мо-
настырь и его братия. Татарские нападения 
заставляли укреплять стены, заводить пушки, 
держать ратных людей. И в деле просвещения 
монастыри всё-таки кое-что вносили в народ»1. 

Главным храмом Куряжской обители 
с самого начала являлся соборный храм Пре-
ображения Господня. Первый храм был де-
ревянным и обветшал к середине Xviii ст. 
Новый, каменный, заменил его в 1760-1762 гг. 
Он продолжал распространенную в Украине 
традицию возведения пятичастных кресчатых 
храмов с пятью куполами, став на Слободской 
Украине третьей подобной постройкой.

Размеры собора были крупными, призе-
мистыми – примерно 30×26,5 м в плане и 33 м 
в высоту.

собственность его местности составляют клю-
чи, бьющие из ребер горы с водою холодною, 
чистою, легкою и здоровою».

А вот как описывает Куряжский монастырь 
военный историк Евгений Альбовский: «Ме-
сто для Куряжского монастыря было выбрано 
очень удачное по своему живописному положе-
нию. И теперь монастырь окружен прекрасным 
громадным лесом, с удивительным источником 
ключевой воды. Что же было тогда! В деле за-
селения края и развития его культуры мона-
стыри играли видную роль. Владея землями 
и угодьями, они зазывали крестьян, заселяли 
ими деревни. Хозяйство, веденное в больших 
размерах, служило образцом для населения 
края, тем более, что монахи не ограничивались 
одним хлебопашеством, вели скотоводство, 

Надвратная Петропавловская церковь Куряжского монастыря, фото А. Катеринича, 1913 г.

1  Альбовский Е. А. Харьковские казаки. – Х.: ХЧМГУ, 2010. – С. 95.
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Проект расширения Преображенского собора, 1875 г.
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Церковь Святого Онуфрия, открытка нач. XX ст.

Общий вид Куряжского Преображенского монастыря с юго-востока, открытка нач. XX ст.
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Юрьевская церковь Куряжского монастыря, рисунок С. Таранушенко.
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Гостиница для паломников Куряжского монастыря, открытка нач. XX ст.

Куряжский монастырь, часовня, где останавливается Крестный ход с Озерянской иконой Божией Матери, 
открытка нач. XX ст.
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В 1875 г. Преображенский собор мона-
стыря расширялся за средства помещика Харь-
ковской губернии штабс-ротмистра Сергея 
Павловича Тихоцкого, который изъявил на это 
желание с тем условием, чтобы один из при-
делов был надстроен над прахом его дочери 
Агафьи. А по его смерти он также должен был 
быть похоронен в этом приделе. 

В 1882 г. собор был перестроен – сломали 
четыре боковые главы, западную ветвь кресто-
образного объёма уже расширенную ранее сме-
нила трёхнефная пристройка с двумя башнями 
у западных углов. Силуэты крупных луковичных 
завершений, выполненных после реконструк-
ции были характерны для работ епархиального 
архитектора Ф. И. Данилова.

Трапезная каменная двухэтажная Геор-
гиевская церковь монастыря была построена 
в 1709 г. при архимандрите Сильвестре. На 
первом этаже её располагался тёплый храм Свя-
того Великомученика Георгия, а на втором эта-
же Святых Апостолов Петра и Павла.

Монастырская колокольня была построе-
на стараниями архимандрита Наркиса Квитки 
в 1786 г. Первый колокол весом в 314 пудов 
был отлит в 1796 г., второй в 113 пудов 
в 1836 г. Остальные были приобретены в позд-
нее время. На этой же колокольне в 1860 г. 
были устроены часы с двумя циферблатами 
и боем по 12 медным чашкам, отбивающим 
четверть.

Экономический корпус монастыря, де-
ревянный на каменном фундаменте и обло-
женный кирпичом был выстроен в 1854 г. Он 
располагался у восточной монастырской стены.

Вне ограды, под горой располагалась де-
ревянная церковь Преподобного Онуфрия, 
которую выстроил за свои средства на месте 
древнего скита в 1753 г. бывший настоятель 
Куряжского монастыря и проживший в пещер-
ной келье Онуфрий. Из под алтаря храма про-
бивался чудотворный источник. Этот источник 
единственное, что сохранилось от храма. 

В начале XiX ст. вблизи монастыря на боль-
шой дороге была построена в начале XiX ст. 
часовня, но кем и для какой цели неизвестно. 

Выступы алтаря и нартекса несколько вы-
тянутых полукруглых очертаний, северная 
и южная ячейки гранённые.

Центральный барабан, восьмигранный 
в плане стоял на невысоком прямоугольном по-
стаменте, а не на заломе кровли, – так возво-
дили русские мастера храмы типа восьмерик на 
четверике, боковые главы были круглыми.

С первого взгляда видно, что при возве-
дении Преображенского собора использовался 
архитектурный чертеж – завершения по боко-
вому фасаду вписываются в половину окружно-
сти проведенной из средней точки венчающего 
карниза. Не совсем характерен для Украины 
и архитектурный декор стен.

Его элементы мы можем встретить на Мо-
сковских храмах 40-50-х гг. Xviii ст. в полном 
объёме (церкви Параскевы Пятницы, 1744 г. 
Алексея митрополита, 1748–1751 гг., Никиты 
мученика 1751 г.) Купол центральной главы, 
как видно на фотографии руин постройки на-
чала 30-х гг. XX ст., ранее имел окна-люкарны.

В России стены построек с подобным де-
кором зачастую красили в 2 цвета – белый для 
элементов отделки и красно-кирпичный или 
светлой охры для стен. В Слободской Украине 
фасады начинают окрашивать лишь с 80-х гг. 
Xviii ст. Только пучки тройных полуколонок 
на гранях центрального верха и разорванные 
«Нарышкинские» фронтоны его окон выдают 
руку слобожанских мастеров-строителей Тро-
ицкой церкви в Харькове.

Проект храма видимо был составлен в Мо-
скве одним из учеников Мичунина или Ух-
томского и осуществлен на месте без надзора 
автора с некоторыми изменениями.

Из Преображенского собора шёл подзем-
ный ход. Через пятьдесят шагов после ступеней 
он разветвлялся. Один его ход вел к тайному 
колодезю, Скиту, Онуфриевской церкви, в нем 
же располагалась келья бывшего настоятеля 
Онуфрия. Второй ход вёл к усыпальнице на-
стоятелей монастыря, а также тайному выходу 
в сторону Харькова. Этот выход был засыпан 
монахами в 1860-е годы за ненадобностью. 
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Вход в подземный ход у Преображенского собора Куряжского монастыря.
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в монастыре размещалась колония А. С. Мака-
ренко, все постройки ещё  были целы.

Завершения всех храмов, колокольни, ба-
шен были сломаны, в 30-е гг., снесены стро-
ения скита и Онуфриевская церковь 1753 г. 
постройки. Особенно сильно пострадал со-
бор, превращенный в производственное по-
мещение. Один из самых древних храмов 
Харьковской области стоит обезображенный, 
разделенный перекрытиями на ярусы – вряд ли 
он когда-нибудь будет восстановлен.

В последующие годы здесь было устроено клад-
бище и в часовне отпевали умерших. Со второй 
половины XiX ст. она также использовалась во 
время встречи и проводом чудотворной иконы 
Озерянской Божией Матери

В середине XiX в. Монастыр-
ские постройки были обнесены массив-
ной белокаменной оградой с круглыми 
башнями и высокой трёхъярусной колокольней 
над входом2. В конце 20-х гг. прошлого века 

2  Монастырская колокольня была построена стараниями архимандрита Наркиса Квитки в 1786 г., видимо по проекту 
П. Я. Ярославского. Первый колокол весом в 314 пудов был отлит в 1786 г., второй в 113 пудов в 1836 г.
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– двухсветные, высотой около 5 метров вместе 
с карнизом. Как и в Ахтырском соборе в них 
размещались дьяконник и жертвенник в вос-
точных, лестница на хоры и кладовая – в запад-
ных объёмах.

Есть в храме и другие западные черты – 
световые фонари глав, одноярусные боковых 
и друхъярусный центральной с лучковыми 
четырёхсторонними фронтонами и парными 
вертикальными валютами по углам напомина-
ют иезуитские постройки Западного региона 
– Брацлавщины, Тернопольщины, Белоруссии, 
наличники окон такие же, как в Успенском со-
боре Почаевской Лавры1. Нехарактерна для 
Слобожанщины и толщина стен постройки, 
местами превышавшая два метра – больше чем 
в Ахтырском Покровском соборе, здании го-
раздо более монументальном.

Нужно отметить, что трёхчастные дере-
вянные храмы с планом, состоящим из 3-х 
восьмериков в середине Xviii ст. на Слобод-
ской Украине уже не строились, в то время как 
на Брацлавщине, на Правобережье ещё  были 
широко распространены – Винница, церковь 
Николая на Старгородке, 1746 г.; Ганщина, 
Михайловская церковь 1752 г.; Печера, цер-
ковь Рождества Богородицы, 1764 г.

Все сказанное позволяет предположить 
в строителе Покровской церкви выходца с Пра-
вобережной Украины, осевшего в Слободской 
Украине и воплотившего в своей постройке, 

Среди несохранившихся храмов полко-
вого города Сумы Xviii ст. особое место за-
нимает Покровская церковь. Заменивший 
в 1760-1764 г. первоначальный деревянный, 
каменный храм стоял в центре бывшей крепо-
сти на обширной торговой площади невдалеке 
от обрывистой береговой кромки коренного 
правого берега реки Псёл. Такая его постановка 
требовала равноценного, всефасадного визуаль-
ного восприятия с любой стороны, что почти 
всегда выполнялась в барочных храмах Левобе-
режья, симметричных относительно взаимно-
перпендикулярных осей.

Трёхчастный храм, несколько массивный 
в основании завершался стройными куполами-
верхами, двухъярусными с востока и запада, 
и трёхъярусным в центре. Сложные барочные 
главы имели глубокий перехват-ковнир и мно-
жество горизонтальных членений. Высота цен-
тральной была около 34 м. Четких фотографий 
храма, позволяющих выполнить его детальную 
графическую реконструкцию, не сохранилось.

Еще С. А. Таранушенко отмечал своеобра-
зие плана памятника, состоящего из 3-х вось-
мигранных объёмов с круглыми пристройками 
в местах их сопряжения, напоминавшими обо-
ронные приспособления ранних трёхчастных 
храмов западно-украинского региона, напри-
мер, Николаевской церкви в Сокале Львов-
ской области, конец Xvi ст. В Покровской 
церкви пристройки были довольно высоки 

ПоКровСКаЯ ЦерКовь в СУМаХ

1  Архитектор И. Гофман, 1771-1783 гг.
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Покровская церковь в г. Сумы, фото С. Таранушенко, 1914 г.

плоскими пилястрами, раскрепованными в ши-
роком многообломанном венчающем карнизе 
нижнего объёма. Несмотря на позднюю дату 
постройки, нижний объём был односветным 

как местные черты, так и вынесенные из род-
ных мест архитектурные приёмы.

Все углы восьмериков храма, даже в ме-
стах сопряжения, были отмечены широкими 



187

Покровская церковь в г. Сумы, фото С. Таранушенко, 1914 г.



188

перечисленные постройки лежали в плоскости 
архитектурных исканий, задач которые пытался 
решить ещё  в первой трети Xviii ст. строитель 
Троицкого монастырского храма в Ахтырке 
– их цель была изменить традиционную пла-
новую структуру наиболее распространенного 
в Слободской Украине трёхверхого башенного 
храма, максимально увеличить его площадь, при 
этом сохранив объёмное решение, острый за-
поминающийся силуэт.

Наиболее блестяще с поставленной зада-
чей справились строители Покровского собора 
в Ахтырке, а из народных мастеров зодчий со-
бора Змиевского Казачьего монастыря и хра-
ма Рождества Богородицы в Острогожске. 
Остается только сожалеть о том, что это архи-
тектурное направление не имело продолже-
ния и сошло на нет в 80-е гг. Xviii ст. вместе 
с другими характерными чертами региональной 
 архитектурной школы.

с высоко расположенными окнами. Лишь 
в восточной грани алтаря окна располагались 
в два яруса. Некоторые проёмы в архитравной 
части были украшены тонко проработанной 
лепниной, включавшей рокайли и раститель-
ные мотивы, подобные обрамлениям проёмов 
Троицкой церкви в Диканьке на Полтавщине, 
1780 г.

В первом ярусе нижнего объёма окна были 
как бы обозначены неглубокими нишами с по-
луциркульным завершением. Возможно, в не-
которых из них первоначально были росписи.

В интерьере верхи были открытыми до 
зенита световых фонарей. Хоры, как в соборе 
Хорошевского монастыря, Троицкой церкви 
в Харькове, некоторых деревянных церквях 
Лиманской школы, размещались на границе ал-
таря и бабинца и опирались на массивную и ши-
рокую каменную арку.

К западу от церкви в первой трети XiX ст. 
была возведена стройная четырёхъярусная 
ампирная колокольня, увенчанная куполом 
и высоким шпилем. Её проект, очевидно, 
принадлежал профессору архитектуры при 
Харьковском Императорском университете, 
Евгению Алексеевичу Васильеву. В первом 
ярусе помещалась теплая церковь, её окру-
жали два четырёхчастных и два шестиколон-
ных2 портика тосканского ордера. Во втором 
ярусе колокольня была оформлена четырьмя 
четырёхколонными портиками, в третьем и не-
высоком четвертом – шестнадцатью дорически-
ми полуколоннами.

Весь комплекс Покровского храма в Сумах 
был уничтожен в начале 30-х гг. XX ст.

Плановое решение Покровской церкви 
нашло продолжение в двух постройках слобо-
жанских мастеров – в Покровском храме со-
тенного местечка Ольшаны Харьковского уезда 
1767 г., и в Преображенском соборе Змиев-
ского Казачьего монастыря, 1766 г., строитель 
которого пошёл ещё  дальше, заменив восьми-
гранные объёмы алтаря и бабинца компарта-
ментами, близкими тетраконховым храмам. Все 

План Покровской церкви, 
реконструкция А. Парийского

2  С севера и с юга.
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двухъярусный, с двумя верхами, трапезной 
и колокольней расположенными «кораблем», 
храм, в некоторых деталях и узлах которого 
также видна рука Слобожанских мастеров.

В плане это был трёхчастный храм с ква-
дратным центральным объёмом, пятистенным 
алтарем и небольшой трапезной с башней-коло-
кольней у западной стены1.

Старые описания указывают размеры (ви-
димо внутренние) Троицкой церкви: «в длину. 
более 30 аршин, в ширину 14 со стенами в глав-
ной церкви, а в придельной до 20 аршин». Всё 
это сопоставимо с размерами верхнего храма 
Покровской церкви Колегиумского монастыря.

Высота центрального, трёхъярусного 
объёма видимо соответствовала тройному на-
ружному размеру стен четверика и составляла 

~10,5×3 = 31,5 -32 м, высота колокольни со 
шпилем соответствовала тройной высоте стен 
трапезной ~ 7,15×3 = 21,5 м – отношения ха-
рактерные для Слобожанской архитектурной 
школы. Алтарь также был увенчан одноярус-
ным световым верхом с фонарём – что для рус-
ской архитектуры довольно редко.

Многочисленные, хотя и мелкие изображе-
ния храма конца Xviii начала XiX ст. сохрани-
ли некоторые детали фасадного декора, плохо 
читаемого на большом расстоянии, на фоне бе-
лых стен.

Центральный объём и алтарь были двух-
светными, а более низкая трапезная одно-
ярусной.

В начале Xviii ст. Троицкая церковь на 
Подоле – в районе, расположенном с южной 
стороны у подножия холма на котором стояла 
Харьковская крепость, уже существовала. Мест-
ность здесь, за вторым крепостным валом, была 
низменная, сырая с несколькими озерцами 
и старицами реки Харьков. Одна из них, в райо-
не Рыбного рынка глубоко вдавалась в террито-
рию Подола. В 1758 г. жители прихода решили 
перестроить Троицкий храм в камне. Подряд, 
очевидно, взяли те же мастера, которые воз-
водили Вознесенскую церковь Хорошевского 
монастыря, оконченную в этот год – другой ар-
тели в Слободской Украине по-видимому тогда 
просто не было. Строительство тянулось долго, 
около шести лет, из-за нехватки средств, стро-
ители параллельно взялись возводить собор 
загородного Куряжского монастыря (в деталях 
и некоторых приёмах пропорционирования 
его первоначальных завершений) и Троицкого 
приходского храма чувствуется одна рука. Храм 
в черне достроили в 1764 г., покрыв трапезную 
соломой, а колокольню в её западной части, ви-
димо, достраивали спустя несколько лет.

Третий каменный храм города во многом, 
не смотря на близость к памятникам Слобод-
ской Украины, имел черты, сближавшие его 
с русскими посадскими храмами первой по-
ловины Xviii ст. Возможно в некоторой мере 
образцом послужил Смоленский собор в Белго-
роде 1743–1750-х гг. постройки, – обширный 

ТроиЦКаЯ  ЦерКовь  в  г. ХарьКове

1  Впервые в Слободской Украине колокольня одновременная храму не была отдельно стоящей.
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Троицкая церковь г. Харькова, реконструкция А. Парийского

План Троицкой церкви г. Харькова, реконструкция А. Парийского
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как будто просматривается северный восьми-
гранный притвор-часовня с высоким куполом 
и световым фонарём, очевидно к тому време-
ни переделанный в теплый придельный Малый 
храм. Других его изображений не сохранилось. 
Несмотря на присутствующие в Троицком хра-
ме региональные черты, в целом его скорее 
следует отнести к «Поволжскому» направле-
нию русской архитектуры. Если в центральной 
России строительство храмов подобного типа 
с «Нарышкинским» архитектурным декором 
прекратилось во второй четверти Xviii ст., то 
в городах Поволжского региона – Устюжне, 
Кинешме, Нижнем, Балахне, Арзамасе, Сим-
бирске оно продолжалось до конца 1760-х гг. 

Ставший тесным, затапливавшийся из-
за планировки окружающих кварталов, грун-
товыми водами Троицкий храм был разобран 
в 1857 г. К 1860 г. на его месте возвели новый, 
в Русско-византийском стиле, существующий 
и сейчас.

Наличники окон были скорее в духе «Ели-
заветинского» барокко, хотя тимпаны проёмов 
второго яруса башни имели форму характерную 
для конца Xvii ст. Третий ярус центрального 
верха украшали арочные архивольты как в Ни-
колаевском храме Святогорского монастыря. 
Близко к последнему было и оформление за-
вершения восточного верха. Наряду с характер-
ными для русской архитектуры рустованными 
пилястрами, строители использовали местные 
приёмы – зубчатые карнизы с полосками по-
ребрика, висячие полуколонки на углах. Чисто 
украинским был и силуэт завершений храма, 
оббитых гонтом. На шпиле колокольни по моде 
рубежа Xviii и XiX ст. стоял флюгер с трубя-
щим ангелом.

Хоры церкви, как и в Хорошевском со-
борном храме располагались на узком де-
ревянном балконе на границе трапезной 
и центрального помещения. Об этом можно 
судить по выступу видному над крышей тра-
пезной на гравюре 1787 г. На этой же гравюре 

г. Белгород, мужской монастырь, открытка по фото А. Иваницкого
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Она была сильно перестроена в 1840-е гг. 
а в  последнее время, после разрушений 
1930-х гг. безграмотно восстановлена с боль-
шими утратами

Такой тип храма был нехарактерным для 
Слободской Украины. Только Воскресенская 
церковь в Люботине 1811 г. постройки была 
близка ему в объёмах и некоторых деталях. 

Воскресенская церковь в Люботине, фото А. Парамонова, 2007 г.
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Ольшаной началось не позже 1650 г. и в начале 
Xviii ст было так велико, что в 1724 г. суще-
ствовало в Ольшаной 6 храмов: Рождества Бого-
родицы, Покрова Богородицы, Воскресенский, 

Ольшана бывшее сотенное местечко 
Харьковского казачьего полка лежат при-
мерно в 29 км к северо-западу от г. Харькова. 
Как писал Филарет Гумилевский, «население 

ПоКровСКаЯ ЦерКовь в оЛьШанаХ

Покровская церковь в с. Ольшанах, фото С. Таранушенко, 1928 г.
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перестройки, опубликованный С. А. Тарану-
шенко вместе с обмерами1.

Несохранившийся Рождественский храм 
в 1792 г. был переосвящен в Покровский, 
когда располагавшаяся по соседству церковь 
Xvii ст. обветшала. Ктитором тогда был Иван 
Яковлевич Ковалевский.

По объёмно-пространственной компози-
ции он принадлежал к редкому типу построек 
– одноглавому трёхчастному храму, состояще-
му в плане из 3-х восьмигранников. Из сохра-
нившихся памятников Левобережья только 
колокольня Воскресенской церкви в Черни-
гове с теплым храмом, ранее располагавшимся 

Архангельский, Трехсвятительский и Никола-
евский. Главным храмом был храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, называвшийся собор-
ным. Каменный Рождественский храм встал на 
месте более раннего деревянного 1736 г. по-
стройки, в 1764-1767 гг.

В настоящее время в Ольшанах сохрани-
лась только деревянная Николаевская церковь 
1753 г. постройки – одна из восьми древних 
деревянных храмов, чудом уцелевших в Харь-
ковской области из более чем 200 памятников 
монументальной деревянной архитектуры, су-
ществовавших вначале XX ст. В 1913 г. к ней 
с юга, севера и запада пристроили три мас-
сивных кирпичных притвора и приземистую 
колокольню. Сохранился и снимок храма до 

Колокольня Николаевской церкви, 
фото С. Таранушенко, 1928 г.

1  С. А. Таранушенко, указ. соч. С. 143.

Храм-колокольня Воскресенской церкви в Чернигове, 
1770-е гг.
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Николаевская церковь в с. Ольшанах, фото А. Парамонова, 2005 г.

Николаевская церковь в с. Ольшанах, фото С. Таранушенко, 1928 г.
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Покровская церковь в с. Ольшанах, реконструкция А. Парийского.

План Покровской церкви в с. Ольшанах, реконструкция А. Парийского.
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деревянных сельских церквях. Здание стоя-
ло на подклете – были ли в нем подвалы или 
склеп-крипта сведений не сохранилось. С севе-
ра и юга к основному объёму примыкали глухие 
каменные притворы, видимо открывавшиеся 
в центральный объём широкими проёмами, что 
делало Покровскую церковь в Ольшанах похо-
жей по силуэту на кресчатый Воскресенский 
храм в Седневе 1690 г. постройки. Как и в Оль-
шанах завершение его верха двухъярусное, но 
без заломов. В 60-е гг. Xviii ст. первоначаль-
ное барочное завершение Седневского хра-
ма – грушевидный купол с фонарём и главкой 
с перехватом, восстановленный при последней 
реставрации, видимо, – уже было переделано. 
Сближают обе постройки и декор наличников 

в первом ярусе, близка ему как по типу, так и по 
дате постройки. Все постройки данного или 
близкого типа, большей частью относившейся 
к Слобожанской архитектурной школе2 объ-
единяло стремление зодчих максимально уве-
личить площадь традиционного трёхчастного 
башенного храма, сохранив остроту его силуэта, 
мужественную суровость гранёных объёмов, 
идущую от древних ротонд, традиционную для 
украинских народных мастеров. Наружные 
размеры храма в плане были близки Никола-
евской церкви в Харькове, 25×28 м. Высота 
центрального верха без креста видимо соответ-
ствовала продольному размеру и составляла 
приблизительно 28 м. Его двухзаломное завер-
шение было приземистым, как в небольших 

Покровская церковь в с. Ольшанах, фото С. Таранушенко, 1928 г.

2  Покровская церковь в Сумах, Преображенский собор Змиевского казачьего монастыря и др.
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их сторонам. Центральные плоскости северной 
и южной стен от земли до последнего яруса 
были связаны единым декоративным мотивам 
– шестиугольным проёмом, обрамлённым оди-
наковым наличником с полуколонками, и рас-
положенными по сторонам прямоугольными 
нишами-кессонами. Появившись впервые 
в Изюм ском соборе, эта деталь стала отличи-
тельной чертой Слобожанских храмов – в по-
следний раз мы встретим её в Рождественской 
церкви Острогожска, 1783 г., одном из послед-
них памятников региональной школы.

Вместе с заложенным в один год с ним Ни-
колаевским храмом в Харькове, Покровский 
храм в Ольшанах стали последними памятника-
ми на Слобожанщине, в которых «Нарышкин-
ский» кирпичный декор петровского времени 
применён в полном объёме. Дата его построй-
ки свидетельствует о жизненной силе регио-
нальных архитектурных традиций, успешно 
сопротивлявшихся барочным веяниям Елиза-
ветинской поры идущим из северных столиц до 
начала 70-х гг. Xviii ст. 

Церковь существовала до начала 1930-х 
годов. Потом её начали разбирать на кирпич. 
Во время немецкой оккупации в 1942 г. цер-
ковь была полностью разрушена и из остатков 
замощена дорога на Богодухов. В послевоенное 
время и до сегодняшнего дня на месте Ольшан-
ской Покровской церкви – ресторан, а на месте 
церковной часовни с 2005 г. – автозаправка.

верхних ярусов завершения, практически иден-
тичный в обоих памятниках. В конце XiX ст. 
стены завершения Ольшанской церкви были 
обшиты железными листами и элементы деко-
ра, углубленные в плоскость стен были утраче-
ны – их нет на сохранившихся изображениях 
Покровского храма. Однако подробное опи-
сание неутомимого исследователя церковных 
древностей протоиерея П. Фомина позволяет 
выполнить их уверенную реконструкции.

Как отмечали исследователи ещё  сто лет 
назад, декор постройки был близок русским 
храмам конца Xvii ст. Присмотревшись вни-
мательней нетрудно назвать и образец – Вос-
кресенскую церковь в Сумах (для элементов 
декора нижнего яруса). Размещение кирпичной 
декорации на фасаде тонко продумано зодчим 
– многочисленные полуколонки гранённых 
углов и наличников имеют один «калибр» и рас-
крепованы в венчающем карнизе, они как бы 
«подтягивают» вверх кряжистый объём храма, 
подчеркивая его башенность. Наличники окон, 
высота которых относится к ширине как 3:1, 
украшены внизу висячими подвесками-серьга-
ми и в первом ярусе размещены вертикальным 
блоком. Трехъярусный центральный объём ка-
зался четырёхъярусным – на высоте примерно 
5,3 м стены первого яруса имели уступ никак 
не отраженный в интерьере3. Вертикальная ось 
на боковых фасадах дополнительно акцепти-
ровалась по контрасту низкими объёмами при-
творов и ступенчатым расположением окон по 

3  Возможно, плоскости стен в интерьере имели небольшой наклон во внутрь, как в первых храмах Харьковщины 
рубежа Xvii и Xviii ст.
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выстроен вскоре после её основания и впервые 
упоминается в документах в 1683 г.

Деревянный Николаевский храм у севе-
ро-восточного угла Харьковской крепости был 

ниКоЛаевСКаЯ ЦерКовь в ХарьКове

Николаевская церковь, г. Харьков, фото 1880-е годы
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Николаевская церковь в г. Харьков, реконструкция А. Парийского
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рассмотреть фигуру Николая–Угодника с ме-
чом, декоративную композицию в рифленом 
вазоне, четырёхконечный декоративный крест 
– остальные сюжеты не читаемы.

В 1787 г. старую деревянную колокольню 
перевезли волами к западному торцу храма и об-
лицевали кирпичом. По проекту архитектора 
П. А. Ярославского она получила классицисти-
ческое оформление – по бокам были пристро-
ены четыре купольные беседки, а центральный 
объём также был увенчан невысоким куполом 
со шпилем. В нижнем ярусе колокольни рас-
полагались «коморы», где хранилось имущество 
нескольких приходских храмов. Основание, как 
в гостиных дворах, было окружено двухъярус-
ной галереей с каменной рустованной аркадой 
в первом ярусе. Приземистая постройка благо-
родных форм хорошо сочеталось с барочной 
архитектурой храма. В начале XiX ст. погреба 
под колокольней сдавались в наем харьковско-
му купечеству для продажи виноградных вин 
и других товаров1. Колокольня была снесена по 
ветхости в 1850-е годы, распоряжением Харь-
ковского, Полтавского и Черниговского гене-
рал-губернатора С. А. Кокошкина. Тогда она 
уже не использовалась по назначению, а вокруг 
нее обыватели устроили ежедневные базары, 
где продавались табак, трубки, тарань, гончар-
ная посуда и др. мелочи, из-за чего площадь во-
круг колокольни была чрезвычайно захламлена.   

На месте, где колокольня стояла ранее, 
П. А. Ярославский возвел массивную восьми-
гранную часовню, покрытую куполом с люкар-
нами и высоким шпилем. В 30-е годы XiX ст., 
когда гонтовую кровлю заменяли железной, 
были утрачены первоначальные завершения 
глав – новые безвкусные, дробные по силуэту 
придавали тяжесть массивным стенам.

В 1832 г. настоятель Николаевской церк-
ви протоиерей Георгий Маевский и церковный 
староста Фёдор Субботин получили разреше-
ние от Харьковской духовной консистории на 
устройство теплой церкви Во имя Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, путем надстройки 

По наименованию храма главная, вестовая, 
башня крепости называлась Никольской. Пер-
вая церковь сгорела в пожар 1733 г. и вскоре 
была заменена новой – по плану 1742 г. видно 
что это трёхчастная постройка с восьмигран-
ным нефом и пятистенными алтарем и бабин-
цем, несколько к северо-западу от нее стояла 
деревянная колокольня. На храм ориентиро-
валась единственная улица – теперешняя До-
нец-Захаржевского, южный конец которой 
впоследствии был застроен.

Таким же, трёхчастным, трёхверхим был 
и каменный храм, вставший на месте деревян-
ного в 1764-1770 гг. Соседний Покровский со-
бор 1689 г. постройки стал для него не просто 
образцом – строители буквально повторили си-
луэт его венчания и вертикальные размеры без 
нижнего яруса-подклета. Но стоявший на самой 
высокой точке рельефа верхнего города при-
ходский храм и без него соперничал по высоте 
с монастырским собором. Площадь здания, по 
сравнению с образцом была большей, как это 
можно видеть по сохранившимся фотосним-
кам. Внутренние размеры нефа были примерно 
11×11, глубина алтаря и бабинца по 6 м. при 
ширине около 7 м. Это отразилось и на внеш-
нем силуэте – двухъярусные завершения верхов 
стояли более свободно, чем на образце. Высо-
та первого яруса тоже была несколько больше 
– около 10 м.

Легко реконструируется и высота верхов 
до перестройки в начале XiX ст. – 37,5-38 м 
для центрального и 26,5-27 м для боковых.

Башенность храма по контрасту под-
черкивали три низких притвора с юга, севера 
и запада. Кирпичный декор был практически 
идентичным с Покровским храмом, лишь два 
яруса окон центрального верха носят явный 
отпечаток барокко Елизаветинского времени, 
например наличники дома Григория Захаро-
ва в Великом Устюге. Их керамические меда-
льоны – видимо краснофигурные – диаметром 
60-70 см. были с тематическими и орнамен-
тальными мотивами. На фотографии удалось 

1  ГАХО. – Ф. 3, оп. 42, ед. хр.169. – Лл.1-6.
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расширив храм, возвести новую колокольню 
и два придела к главному алтарю. Предложе-
ние поступило к Покровскому, так как он всего 
два года назад удачно расширил Вознесенскую 
церковь г. Харькова.3 Он надстроил изящную 
трёхпролетную звонницу в Псковском стиле, 
но несмотря на это церковь казалась «старой, 
ветхой и плохой архитектуры». В 1894 г. её, 
не смотря на протесты любителей старины, 
разобрали.

На этом месте в 1894-1896 гг. харьков-
ский епархиальный архитектор В. Х. Немкин 
возвел величественный пятиглавый храм в рус-
ско-византийском стиле, к сожалению также 
взорванный в 1930 г.

второго этажа над входом. В 1832-1834 гг. 
с запада по проекту профессора архитектуры 
Е. Васильева был пристроен массивный двухэ-
тажный притвор, в котором были основаны, не 
один как предполагалось ранее престол, а до-
бавлены ещё  два: теплый престол Святителя 
Митрофана Воронежского нового Чудотворца, 
и холодный престол Святого Пророка Ильи. 
Все работы обошлись прихожанам в 19600 руб. 
и окончены были в октябре 1834 г.2. Чтобы 
освободить место, пришлось снести постройки 
Ярославского. Притвор плохо сочетался с ба-
рочной архитектурой храма.  

В 1885 г. Харьковская духовная Консисто-
рия предложила архитектору Б. С. Покровско-
му сделать перестройку Николаевской церкви, 

2  ГАХО. – Ф. 40, оп. 19, ед. хр.1022. Лл.1-29.
3  ГАХО. – Ф. 4, оп. 94, ед. хр.8.
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Город уже в Xvii ст. начал быстро обстра-
иваться и имел на своей территории восемь 
церквей. Две из них, Пятницкая и Успенская, 
располагались за оградой Пятницкого мона-
стыря внутри крепости, основанного в 1663 г. 
осадчим города полковником Дзиньковским.

Можно предположить, что первые дере-
вянные храмы города, стоявшего на равнинной 
местности были столпообразными, выстроен-
ными «украинским звычаем». Свидетельство 
тому несохранившийся крещатый Архангело-
Михайловский храм в с. Осиновом Старобель-
ского уезда с четырёхъярусными боковыми 
и пятиярусными центральными верхом-башней  
– один из лучших памятников Лиманской архи-
тектурной школы.

Начиная со второй четверти Xviii ст. де-
ревянный храмы постепенно уступают место 
каменным.

Северные территории полка издавна тя-
готели к России и мастеров для их возведения, 
видимо, как и в соседний Бирюч1 приглашали 
из ближних городов Воронежа и Курска, – тем 
более, что каменное строительство в централь-
ных районах Слободской Украины из-за эко-
номических причин прекратилось на несколько 
десятилетий. Выстроенные русскими масте-
рами постройки, как можно судить по старым 
фотографиям и планам, были бесстолпными 
храмами с крутой кровлей и декоративным 

Город Острогожск, центр одноимённого 
Слободско-украинского казачьего полка был 
заложен 16 августа 1652 г. выходцами из-за 
Днепра во главе с полковником Дзиньковским. 
Возникновение города Острогожска связано со 
строительством Белгородской оборонительной 
черты. Белгородская черта, строительство ко-
торой завершилось в 1653 г. позволила закрыть 
русские земли от татарских набегов, заселить 
обширные южные районы и подготовиться 
к войне с Польшей за Украину в 1654-1667 гг.

Острогожск располагался на небольшой 
возвышенности левого берега Тихой Сосны 
между её притоком Острогощей и Лушниковым 
логом.

На валу крепости стояло 32 башни, со-
единённых стенами в виде стоячего тына с об-
ламами. Своей высотой (42 м) выделялась 
Московская дозорная башня. Дозорные, сто-
явшие на вершине башни, просматривали степь 
на 30 и более верст, могли видеть соседнюю 
Ольшанскую крепость, имели зрительную связь 
со смежными участками Белгородской оборо-
нительной линии.

В состав Острогожского полка входили 
сотенные местечки Бирюч, Меловатое, Урыв, 
Калитва, Осиповое. В настоящее время терри-
тория полка, самая обширная из слободских 
полков, большей частью попала в Луганскую об-
ласть, а её северная часть с полковым городом 
сейчас на территории России.

ЦерКовь рождеСТва БоГородиЦЫ в оСТроГожСКе

1  В настоящее время г. Буденов Белгородской области РФ.
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Архангело-Михайловская церковь в с. Осиновое, фото С. Таранушенко, 1928 г.
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Рождество-Богородичная церковь в г. Острогожске, реконструкция А. Парийского.
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Рождество-Богородичная церковь в г. Острогожске, фото С. Таранушенко, 1928 г.
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Простояв почти сто лет, он пришёл в ветхость – 
в 1768 г. жители слободы начали сбор средств 
на строительство нового каменного, окончен-
ного постройкой в 1782 г.

Близились новые времена – в 1765 г. 
Острогожск из полкового города был пере-
именован в провинциальный город Слобод-
ско-Украинской губернии. Отмена казацких 
вольностей и льгот открыла Острогожск для 
переселенцев из других городов и сел. Одна-
ко, как видно по плану 1785 г., состав насе-
ления Новой Сотни оставался прежним2. Не 

пятиглавием. К основному объёму примыкали 
низкий алтарь, трапезная с приделами и высо-
кая шатровая колокольня-свеча. Через 12 лет 
после основания города, в 1664 г., в Остро-
гожск прибыла новая партия переселенцев из 
Польской Украины и по распоряжению рус-
ских военных властей обосновалась к западу 
от крепости между городом и р. Острогощей. 
Обнесенная валом слобода получила название 
Новая Сотня. К началу 1670-х гг. в слободе уже 
был отстроен деревянный храм и образовал-
ся приход Рождества Пресвятой Богородицы. 

Рождество-Богородичная церковь в г. Острогожске,фото 1940-е гг..

2  При основании крепости каждой семье вновь прибывших поселенцев нарезался участок в 70 квадратных саженей 
под дворовое место плюс 108 саженей под огород и клуню. Такими и остались участки в слободе, в то время как в других 
частях города застройка уже была значительно плотнее.
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Рождество-Богородичная церковь в г. Острогожске, фото 1940-е гг.
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долго сохранялись традиции разных этниче-
ских групп пришедших сюда переселенцев.

По-видимому, с этим нельзя согласиться. 
Скорее всего, строителей Рождество-Богоро-
дичной церкви вдохновляли, как и несколько 
ранее, при возведении собора Змиевского ка-
зачьего монастыря, деревянные храмы Лиман-
ской архитектурной школы.

Памятники этого типа известны практи-
чески во всей южной половине Слободской 
Украины. Все они крещатые, у них одинаково 
скомпонован план: к центральному, слабо выра-
женному, близкому к квадрату восьмиграннику 
с четырёх сторон примыкают меньшие по раз-
меру шестигранные прирубы. Верха (от одного 
до пяти) у этих церквей очень высокие. Они 
состоят преимущественно из 3-х, а иногда из 
четырёх, восьмериков и четырёх-пяти заломов.

В некоторых из них, например, в церкви 
села Борового, восьмигранность в плане венча-
ющих объёмов была слабо выраженной – они 
приближались к квадрату. 

Мастера, возводившие храм в Остро-
гожске, превратили восьмигранные и шести-
гранные объёмы в прямоугольные, равные по 
ширине, дополнительно усложнив восточной 
и западной башнями и закрытыми притворами 
с шестиколонными портиками с севера и юга.

Башни, в отличии от более ранних храмов 
не открывались в интерьер до зенита купола, 
а были перекрыты сомкнутым сводом на уров-
не отмеченного карнизами третьего яруса. Чет-
вертый ярус западной башни использовался как 
колокольня, а в восточной вообще был декора-
тивным. О былом декоре Слободско-Украин-
ских памятников напоминали только кое-где 
встречавшиеся шестиугольные обрамления 
проёмов и постоянно повторявшийся на фасаде 
мотив окна, обрамлённого нишами-кессонами 
с двух сторон. Во всем остальном уже чувство-
валось влияние шедшего на смену барокко 
классицизма.

удивительно поэтому, что прихожане Новой 
Сотни, ещё чувствовавшие себя казаками, по-
желали возвести каменный храм «черкасским 
звычаем», трёхверхим, башенным, как издавна 
было принято на Слободской Украине. Рожде-
ственская церковь стала последней каменной 
постройкой такого типа – они не укладывались 
в архитектурную концепцию классицистическо-
го направления, повсеместно вытеснявшего ба-
рокко в архитектуре Левобережья.

Прототипы композиции храма, несомнен-
но, следует искать в деревянной архитектуре. 
Он кресчатый, со слабо выраженным транс-
ептом. К восточным торцам ветвей трансепта 
примыкали два симметричных миниатюрных 
придела. Завершение центрального верха было 
двухъярусным, приподнятым на высокий пря-
моугольный постамент. Кровли двух заломов 
и завершения с главкой сложной формы – пря-
москатными. Прямоугольные в плане башни, 
примыкавшие к восточному и западному тор-
цам постройки, делились по высоте многооб-
ломными карнизами на четыре яруса. Кровли 
их были купольными, с небольшими квадратны-
ми завершениями–постаментами, несшими зо-
лоченые главки с перехватами сложной формы. 
Храм изначально был покрыт железом.

Площадь к югу от него почти не имела за-
стройки – его крупный, ничем не заслонен-
ный башенный объём хорошо просматривался 
с прибрежной кромки, вместе с Троицким со-
борным и Ильинским храмами активно форми-
ровал «речной» фасад города. Не случайно все 
три креста Рождественского храма были раз-
вернуты на реку.

С. А. Таранушенко считал, что  объёмно- 
планировочное решение храма восходит к бой-
ковским деревянным церквям, таким как 
в Чернице около Жидачева, 1718 г., церквям 
в селах Вытке и Сухом на Закарпатье и это сви-
детельство того, что в Слободской Украине 
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с 1765 г. в войсковые обыватели. Из наиболее 
известных прихожан были сотники Иван Квит-
ка и Яков Довгаль, да обозный Василий Кова-
левский. Со второй половины Xviii ст. здесь 
стали поселяться представители дворянского 
и купеческого сословий, а пригородные слобо-
ды постепенно превратились в улицы третьей 
(Залопанской) части г. Харькова.   

По переписи Рождественского прихода за 
1724 г. значилось, что новый деревянный храм 
был построен в 1722 г., но во время пожара 
с 12 на 13 февраля 1731 г. он сгорел. Новый 

Большинство исследователей истории 
Харькова считает, что первый Рождествен-
ский храм был построен не позднее 1655 г. 
Достоверно известно из актов Куряжского мо-
настыря за 1687 г., что при этом храме была 
братчина. К приходу этого храма относились 
пригородные слободы Москалевка, Довгалевка 
(простирающаяся до Холодной горы и Карпов-
ской криницы) и Безсалая (ставшая позднее 
улицами Большой и Малой Гончаровками, 
а также Конторской, ныне Краснооктябрь-
ской). Приход состоял преимущественно из 
казаков и подпомощников, переименованных 

ЦерКовь рождеСТва ХриСТова в ХарьКове

Панорама Залопанской части г. Харькова, фото В. С. Досекина, 1879 г.
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поддашье, а звоновой ярус представлял из себя 
рубленную деревянную галерею-аркаду, по че-
тыре арки с каждой стороны.

При ревностном участии священни-
ка Димитрия Зимовского прихожане реши-
ли в 1779 г. продать свой деревянный храм 
и выстроить новый каменный. Рождествен-
ская церковь была заложена в 1781 г., а освя-
щена 15 мая 1783 г префектом харьковского 

деревянный храм был заложен в 1732 г. и освя-
щен в 1735 г. По схематическому плану 1742 г. 
видно, что оно было крупной трёхчастной по-
стройкой с массивным широким центральным 
восьмериком и примыкавшими к нему с вос-
тока и запада небольшими шестигранными 
трубами. К западу от храма стояла квадратная 
деревянная шатровая колокольня стройных 
пропорций1. Её первый ярус традиционно имел 

Христорождественская церковь г. Харькова, реконструкция А. Парийского.

1  Её изображение сохранилось на гравированном виде города с западной стороны.
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и Успенский собор Куряжского монастыря, 
а также Благовещенская церковь в Константи-
нограде2. Последняя – центрический двухсвет-
ный тетраконховый храм, выстроенный в конце 
70-х гг. Xviii ст. возможно по проекту ученика 
Д. В. Ухтомского – М. Тихменева.

Рождественская церковь была сооруже-
нием камерным, небольших размеров – при-
мерно 20×21 м в плане и около 27 м высотой, 
но благодаря удачно найденным пропорциям, 
компактно сгруппированным завершениям, 
смотрелась собором среди первоначальной 
одноэтажной деревянной застройки. Особен-
но удачные виды на храм открывались с несу-
ществующего сейчас деревянного моста через 
Лопань, ведшего на улицу Конторскую и с дере-
вянной лестницы, выводившей в нижнюю при-
речную часть города с Университетской Горки 

Коллегиума Михаилом Шванским. Строилась 
она по проекту харьковского городского архи-
тектора П. А. Ярославского, дом которого сто-
ял неподалеку в приходе храма. Это была одна 
из небольших, но наиболее блестящих работ 
архитектора.

Храм имел тетраконховый план мягких 
очертаний – несущие барабан пилоны снару-
жи здания никак не выделялись. Построение 
плана было традиционным для народных ма-
стеров – вынос конх составлял половину диа-
гоналей подкупольного квадрата по наружному 
обводу, лишь восточная, как можно судить по 
старым снимкам, была несколько крупнее. Об-
разцами для Рождественской церкви послужи-
ли более ранние крещатые храмы Слободской 
Украины – Преображенский собор в Изюме 

План расширения Христорождественской церквиг. Харькова, 1883 г.

2  Белевская крепость Старо-украинской оборо нительной линии, позднее уездный город Константиноград Полтавской 
губернии, сегодня районный центр под названием Красноград.
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Христорождественская церковь г. Харькова, фото С. Таранушенко, 1914 г.
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Успенский собор г. Богодухова, фото С. Таранушенко, 1918 г.
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с западной стороны была выстроена каменная 
трёхъярусная колокольня. Она была пример-
но одной высоты с храмом и близких к нему 
объёмов. В колокольне поздние барочные 
черты храма как бы уступали место раннему 
классицизму. В первом крестообразном ярусе 
колокольни помещался теплый придел Срете-
ния Господня, а завершение колокольни на-
поминало парковые постройки подмосковных 
усадеб. Примерно так же была решена коло-
кольня, выстроенная П. Я. Ярославским на два 
года раньше в слободе Рогань.

В первой четверти XiX ст. на площади во-
круг церкви сформировался целый ансамбль из 
каменных и деревянных домов городских уса-
деб. Среди них выделялась занимавшая почти 
половину квартала между улицами Екатеринос-
лавской и Конторской усадьба коммерции со-
ветника Кузьмы Никитовича Кузина с двумя 
домами, украшенными лепным декором в духе 
Жилярди и Аполлона Григорьева4.

Рождественская церковь, отличавшаяся 
богатым убранством, иконами в серебряных ри-
зах, во второй половине XiX ст. пришла в запу-
стение. Постепенно ветшал и осыпался лепной 
декор. Причиной такого упадка служила малая 
вместительность храма, постепенно отошли 
в другие приходы Москалевка, Большая и Ма-
лая Гончаровка, среди прихожан появилось 
много временно проживающих, редко обра-
щающих внимание на нужды храма. Ещё  при 
жизни К. Кузин предлагал за свои средства вы-
строить новый поместительный храм, к счастью 
тогда прихожане отказались от этого замысла.   

В начале 1860 г.  на деньги благочестивого 
прихожанина потомственного почетного граж-
данина Александра Сергеевича Сергеева и его 
сына Александра был расширен теплый придел, 
помещавшийся в колокольне. Всего Сергеевы 
пожертвовали на храм более 37 000 руб. се-
ребром5. К нему были добавлены два боковых 
придела во имя Святого и Благоверного князя 

от зданий Губернских присутственных мест 
и старого губернаторского дома.

Нижний двухсветный объём церкви пер-
воначально стоял на высоком цоколе – в храм 
вели широкие открытые лестницы. Стены были 
обработаны тонкими, часто расположенны-
ми пилястрами с базами и объёмными, тонко 
прорисованными, композитными капителями 
с висячей гирляндой. Пилястры были раскре-
пованы в широком трёхъярусном барочном 
венчающем карнизе. Частный шаг пилястр 
создавал иллюзию больших размеров построй-
ки. Небольшие овальные окна верхнего света 
имели лепные обрамления, в упрощенном виде 
повторявшие мотивы киевской Андреевской 
церкви. В 60-е гг. XiX ст. капители пилястр ещё  
сохраняли позолоту или окраску «под бронзу», 
видимо первоначально так были выделены все 
элементы лепного декора.

Венчание храма двухъярусными круглыми 
световыми главами было хороших пропорций, 
напоминало по силуэту и в деталях завершение 
недавно отстроенного3 по образцу Климентов-
ской церкви в Москве Успенского собора, но 
здесь по украинской традиции главы стояли 
крестообразно. Высота центрального бараба-
на с завершением, по слобожанской традиции, 
составляла двойную высоту нижнего яруса 
храма, а боковые главы напоминали по силуэту 
завершения Изюмского собора. Лепнина при-
сутствовала и в завершениях – упрощенные ка-
пители пилястр боковых глав и заменявшие их 
картуши-рокайли центрального барабана. Воз-
можно, впервые в Слободской Украине, стены 
храма были тонированы в голубовато-зеленый 
цвет, как в Троицкой церкви Диканьки 1780 г. 
постройки.

В 1800 г. стараниями отца Димитрия 
и церковного старосты Алексея Вареника, при 
усердии прихожан взамен старой деревянной 
колокольни по проекту П. А. Ярославского 

3  Успенский собор в Харькове, 1770-1778 гг.
4  Усадьба сохранилась с большими утратами, в запущенных обшарпанных зданиях с трудом можно узнать памятники 

архитектуры.
5  Духовный дневник – Х., 1864 г. – С. 398-400.
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и выстроены новые, крупных размеров, не мас-
штабные объёмам храма. При этом колокольня 
и трапезная были соединены с храмом, расте-
саны в высоту окна нижнего света и заложены 
заподлицо верхние овальные окна храма. Наме-
ревались полностью перестроить и завершения 
храма, но благодаря заступничеству любителей 
старины9 их удалась сохранить с некоторыми 
утратами – изменился барочный силуэт кро-
вель, были переложены с упрощением профи-
лей венчающие карнизы.

В начале 30-х гг. XX ст. весь комплекс 
Рождественской церкви был разрушен до ос-
нования – её место до сих пор зияет невоспол-
нимой пустотой, как в истории архитектуры 
Слободской Украины, так и среди запущенных 
дремлющих построек в прошлом одного из цен-
тральных районов города

Александра Невского и Святого великомуче-
ника и целителя Пантелеймона6. Тогда же был 
заменён в Рождественском храме иконостас 
и выстроена новая каменная церковная ограда7.  

В 1883 г. к ограде храма по проекту епар-
хиального архитектора Ф. И. Данилова была 
пристроена каменная часовня и помещения для 
псаломщика и сторожа8. 

В 1900-1902 гг. по решению харьковско-
го епархиального начальства Рождественский 
храм подвергся перестройке по проекту архи-
тектору М. Ловцова. Обсуждение вопроса пере-
стройки храма было во всех газетах Харькова. 
Несмотря на протесты половины города, це-
нителей старины из столиц и других городов, 
старая трапезная и колокольня были снесены 

6  ГАХО. – Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 1479.
7  На иконостас также жертвовала вдова коммерции советника Екатерина Ипатьевна Кузина, а на ограду титулярный 

советник Николай Колядин. 
8  ГАХО Ф.4, оп.84, ед.хр.42.
9  В защите первозданного вида Рождественского храма принимали участие художник С. Васильковский, историк 

Д. И. Багалей, профессор искусствоведения Е.К. Редин и др. 
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СЛоварь арХиТеКТУрнЫХ ТерМинов

а

АКАНТ – травянистое растение со сложно вырезанными листьями. Излюбленный декоративный 
мотив в архитектурных орнаментах. 
АЛТАРНАЯ ПРЕГРАДА – преграда, отделяющая алтарь от главной части церкви (позже – иконостас)
АЛТАРЬ (лат.) – восточная внутренняя часть православной церкви, отгороженная алтарной 
преградой.
АМВОН (гр.) – в древне-христианской и византийской базилике кафедры, помещенные по сторонам 
хора, или под центральным куполом. На Украине амвон часто без повышения. В других церквах для 
амвона иногда использовались камни.
АНАЛОЙ, налой (гр.) – высокий столик с наклонной верхней доской, на которую кладется книга 
(например, Евангелие) для чтения стоя. 
АНТАБЛЕМЕНТ – завершающая (верхняя) часть ордера; горизонтальные перекрытия, лежащие на 
колоннах. Состоит из трёх частей: архитрава, фриза и карниза. 
АПСИДА, абсида (гр.) – полукруглый, прямоугольный или многогранный выступ в восточной части 
храма, где находится алтарь. А перекрывается полукупольным сводом (см. конхой) или сомкнутым 
полусводом. В апсиде древне-русских храмов, как правило изображалась Богоматерь, ниже сцена 
причастия Апостолов и еще ниже изображались «отцы церкви» – церковные деятели. В интерьере 
апсиды устанавливался для священнослужителей синтрон. В христианских православных храмах 
внутренняя часть здания, где помещается алтарь.
АРКА (лат.) – криволинейное перекрытие проёма в стене или пространства между двумя опорами 
(столбами, колоннами, пилонами). Арки отличаются по конструкции, назначению и форме.
АРКАДА (фр.) – ряд одинаковых по величине и очертанию арок, опирающихся на столбы или 
колонны. Чаще всего применяются при устройстве открытых галерей вдоль стен здания. 
АРКБУТАН – полуарка, одним концом упирающаяся в стены здания, другим – на контрфорс.   
АРКАТУРА – аркатурный пояс, аркатурный фриз – декоративное украшение стены в виде ряда 
глухих арочек, опирающихся на колонки, консоли или кронштейны.  
АТТИК – стенка над карнизом, украшенная рельефом или надписью.
АРХИВОЛЬТ – криволинейная тяга или карниз, обрамляющая лицевую поверхность арки. 

Б

БАБИНЕЦ, бабынец (укр.) – западная часть (притвор) украинского народного трёхчастного храма. 
В деревянных храмах обычно отделялся от центрального помещения фигурной аркой. Над бабинцем 
обычно помещались хоры, иногда продолжаясь в неф балконом-эмпорой. 
БАЗИЛИКА – здание разделенное внутри продольными рядами столбов или колонн на несколько 
частей – нефов. Средняя часть обычно шире и выше остальных и освещается окнами над боковыми 
частями. У древних греков и римлян здание для суда, торговых сделок. Раннехристианская церковь.
БАЛЯСИНА – невысокий, фигурный столбик (иногда с резным декором), поддерживающий перила 
ограждения балконов, лестниц и т.д. Изготовляется из камня, дерева, металла, ж/б и т.д. 
БАЛЮСТРАДА – ограждение балконов, лестниц, крыш и т.п., часто в виде перил с невысокими 
фигурными столбиками – балясинами.
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БАНТЫНА – поперечина поперечныця, бантыця, слимбрына (укр.) – в архитектуре затяжка между 
стропилами одной пары; поперечная балка между стропилами.
БАНЯ – 1) каменный свод, купол, круглая обвершка (см. свод); 2) главы украинских церквей, обычно 
открытые изнутри до самого верха.
БАПТИСТЕРИЙ (гр.) – крещальня, помещение для крещения.
БАРАБАН – опирающаяся на своды цилиндрическая или многогранная верхняя часть здания, 
служащая основанием купола или многогранного сомкнутого свода барабана. Также бывает 
декоративный и световой. 
БЕГУНЕЦ – рельефный орнамент не выступающий из плоскости стены, состоящий из 
уложенных под углом друг к другу ложковой стороной кирпичей или небольших каменных блоков 
и образовавшихся между ними треугольных впадин, не заполненных раствором. Характерен для 
русской архитектуры Xiii-Xvi ст. 
БОЖНЫЦЯ (укр.) – 1) застекленный шкаф, поставец разной величины и вида для постановки икон, 
образов то же что киот; 2) небольшое культовое сооружение; 3) в областях Западной Украины так 
называют синагоги.
БОНИИ, гудзыки (укр.) – пуговицы – мотив резьбы на царских вратах иконостаса.

в

ВЕНЕЦ (рус.), агзым, винец, земс, зымец, бруклыця, брукныця, гребиль (укр.) – в деревянном 
строительстве бревна или брусья, составляющие первый горизонтальный ряд сруба. В углах сруба 
бревна складываются путем вырубки, врубки с выступающими концами («в обло») или без них 
(в «лапу», в «щить»). От количества венцов зависит высота сруба, а его площадь определяет длина 
бревен. 
ВЕРХОПАСАННЯ, надопасання (укр.) – часть сруба выше опасанья.
ВОЛОКОВОЕ ОКНО, дымник (укр.) – небольшое оконце на высоту одного венца, закрываемое 
(заволакиваемое) изнутри тесовой задвижкой. Применялось в древне-русском деревянном 
строительстве. 
ВОЛЮТА – архитектурная деталь в форме завитка или спирали.
ВОСЬМЕРИК – восьмигранный объем, применяемый в архитектуре при переходе от кубического 
помещения к куполу.
ВРУБКА – в деревянной архитектуре соединение в углах и в местах пересечения бревен или брусьев. 
Существует много типов врубок, например – «в обло», «в лапу», «комбинированная», «рыбий хвост», 
«новые углы», «в замки» и пр.
ВУСА, вуса пид платву (укр.) – стесанные по выгнутой дуге выпуски-кронштейны венцов сруба для 
поддержания мауэрлата.
ВЫКЛАДКА (укр.) – в деревянной архитектуре декор шипца, созданный с помощью отдельных 
досточек.
ВЫПУСКИ, выпусты (укр.) – брусы, концы которых выступают за пределы внешней плоскости 
стены и служат опорой для пидстришыны.

Г

ГАЛЕРЕЯ (фр.) – 1) длинное, узкое крытое помещение, объединяющее отдельные части здания; 
2) часть здания, в которой одна (наружная) стена заменена столбами, колоннами, балюстрадой; 
3) подземный ход, объединяющий отдельные сооружения.
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ГАНОК, шатра (укр.) – крыльцо; подъезд; хоры; балкон; терраса; веранда; галерея вдоль продольной 
стены дома. 
ГЛАВА – наружная часть покрытия барабана. Бывает в форме шлема, луковицы и т.д.
ГОЛОСНИК – небольшой керамический сосуд-резонатор, замурованный в кладку свода или паруса 
перпендикулярно его плоскости. Горловина голосника обычно закрывалась известковой обмазкой. 
Лишь в некоторых храмах Новгорода и Пскова, не имевших росписей, горловины голосников 
оставались открытыми, образуя своеобразные орнаментальные полосы на белой стене. 
ГОНТ, готня, шынгли (укр.) – кровельный материал в виде клинчатых в сечении дощечек с пазом 
в кромке широкой части (деревянная черепица). Гонт бывает: шпунтовый, колотый (изготовленный 
вручную), лиственный пиленый, изготовленный механическим способом. 
ГОНТ – деревянная черепица, основной кровельный материал для храмов и гражданских построек 
Левобережной Украины в Xvii-Xviii ст. Пластины гонтовой кровли старались по возможности 
изготовить из твердых пород дерева – дуба, бука, лиственницы, красной сосны. Иногда пластины 
гонта, в подражание керамической черепице, делали пятигранными или с закругленным концом.   
ГОНТАЛЬ (укр.) – деревянный колышек или металлический гвоздь, применяемый для крепления 
гонта и дранки к обрешетке.
ГРУБА ЛАТА, звозденка (укр.) – верхняя толстая обрешетина при покрытии крыши «по спаренных 
латах», к которой крепят дранку.
ГУЛЬБИЩЕ – огражденная открытая площадка вокруг части здания с парадной лестницей, 
являющаяся разгрузочным узлом главного входа в здание или в храм на подклете. В культовую 
архитектуру гульбище пришло с появлением клетского типа храма. 
ГУТЫ – стекольные заводы.

д

ДРАНИЦА, дранка, дрань, колена дошка, дерта дошка (укр.) – в основном сосновые узкие и тонкие 
доски, используемые как кровельный материал, вид гонта, от которого драница. Отличается 
размером и формой (имеет прямоугольное сечение). Драницей называют также маленькие узкие 
доски, которыми обшивают стены и потолок под штукатурку.

З

ЗАВЯЗКА (укр.) – соединение стропил в коньке в накладку с дополнительным укреплением 
деревянным колышком и петлей из еловых веток.
ЗАКОМАРА – полукруглое или килевидное завершение верхней части наружной стены храмов, 
соответствует внутренней форме свода.
ЗАЛОМ – в деревянной архитектуре усеченное шатровое перекрытие граненного объема сруба, 
служащее основанием для рубленных или каркасных стен завершения «верха». Конструкция залома 
состоит из тонких или слегка выпуклых трапецевидных частей и плоских парусов при переходе от 
прямоугольных объемов к граненым. Начиная с первой четверти Xvii ст. на Северщине конструкции 
залома были переведены в камень. Возможно несколько ранее близкие типы сводов применил 
итальянский архитектор Себастьяно Гораччи, перестроивший церковь Рождества Богородицы 
Пирогощей в Киеве в 1613 г. В деревянных башенных постройках число заломов достигало шести, 
а в каменных не превышало четырёх. 
ЗАМОК (замковый камень) – клиновидный камень, завершающий свод или арку, рапсоложенный 
в них на самой высокой отметке. 
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ЗВОНИЦА – 1) надстроенное на стене храма или поставленное рядом с ним сооружение для 
подвешивания колоколов. Звонницы стенообразные или вытянутые в плане прямоугольники 
с внутренним пространством, получили выразительную пластическую разработку в храмах 
Xiv-Xvii вв. 

и 

ИКОНОСТАС – в православной церкви преграда отделяющая алтарь от остального пространства 
храма. Представляет собой ряды икон, расположенных в строго установленном порядке. 
ИМПОСТ – архитектурно оформленная консоль небольшого выноса, служащая для оформления 
сводов: арок, опирающихся непосредственно на стену; архивольтов проёмов, не имеющих 
наличников, опоры пилястр, лопаток, полуколонок не доходящих до земли или горизонтального 
карниза.  

К

КАННЕЛЮРЫ – вертикальные желобки на стволе колонны или пилястры.  
КАПИТЕЛЬ – верхняя часть колонны, пилястры, на которую опирается горизонтальное покрытие.  
КАРТУШ – украшение в виде щита или свитка, не до конца развернутого, с изображением герба, 
монограммы, эмблемы. 
КВАДР – отесанный каменный прямоугольник.  
КЛЕТЬ, клит (укр.) – сруб, простейшая конструкция в деревянном строительстве, образуется 
положенными друг на друга венцами из бревен.  
КОКОШНИК – декоративное завершение русских храмов и колоколен в виде нескольких рядов 
уменьшающихся арочек, аналогичных закомарам, часто имеют килевидные очертания. Не со-
ответствует внутренне форме сводов. 
КОНЕК – верхнее горизонтальное ребро (перелом) крыши, образуемое пересечением её двух скатов. 
КОНСОЛЬ – жестко закрепленная одним концом балка, поддерживающая обычно балкон, карниз, 
или колонны; снизу обычно декорирована волютами. 
КОНТРОФОРС – вертикальный и суживающийся кверху выступ стены, принимающий на себя её 
распор и усиливающий её устойчивость.    
КОНХА – перекрытие в форме полукупола.
КОСЯК – стойки, поддерживающие перекрытие, установленные по бокам деревянного или оконного 
проёма. 
КРОНШТЕЙН – консоль без декоративных украшений, и меньших размеров. 
КУПОЛ – покрытие здания, частью сферы, эллипса, многогранника, зонтика и т. п.
КУТАС (укр.) – в деревянном зодчестве видимый снаружи, покрытый крышей угол сруба четверика 
под срубом восьмерика.

Л

ЛЕЖЕНЬ – нижняя колода сруба, в древне-русских сооружениях, иногда лежни клали под каменные 
фундаменты. 
ЛОПАТКА – плоская колонна, примыкающая к стене и не имеющая базы и капители.
ЛУБ, лубя (укр.) – еловая кора, используемая как кровельный материал.
ЛУТКИ, варцабы, скрыня (укр.) – деревянные бруски или каменные плиты вокруг оконного 
отверстия. 
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ЛЫСЫЦЯ (укр.) – 1) специальный вертикальный брус, который противодействует распору сруба.
ЛЮКАРНА – круглый или многогранный оконный проём в крыше или куполе; имеет также 
декоративное значение.

М

МАКОВА, лихтар, лихтарня (укр.) – вершина, верхушка, самый верх здания.
МАТИЦА, матыця (укр.) – основная несущая балка деревянного перекрытия. 
МАШИКУЛИ (фр.) – навесные бойницы, расположенные в верхних частях стен и башен крепостных 
укреплений. Элемент архитектурного декора. 
МЕДВИДЬ (укр.) – толстое бревно в коньке крыши с пазами для кровельной дранки, уложенное на 
самцы или столбы-медвежьи лапы.

н

НАДПОРЫЖНЫК (укр.) – верхняя горизонтальная часть дверного косяка.
НАЛИЧНИК, лыштва, окова, футра, футрына (укр.) – обрамление дверного или оконного проёма. 
НАРТЕКС – помещение перед входом в первые христианские храмы, где оставались люди, не 
имеющие права присутствовать на богослужении. 
НЕФ – одна из частей базилики, отделенная от других столбами или колоннами; среднее основное 
помещение украинских народных трёхчастных храмов. 

 
о

ОБРЕШЕТКА, обрешетина, лата, ляця (укр.) – покрытие из деревянных (или иных) планок, 
укрепляемое на стропилах, по которому настилается кровля.
ОПАСАНЬЕ, опасание, опасання (укр.) – крытая галерея вокруг сооружения, иначе говоря широкий 
свес кровли, опирающийся на деревянную аркаду или столбы с верхней обвязкой, обходящий весь 
периметр постройки. В деревянных сооружениях защищал нижние неошелеванные венцы срубов от 
влаги. Известен в постройках Киевской Руси по материалам раскопок. В Xvii – нач. Xviii ст. эта 
архаичная деталь получила распространение в каменной архитектуре Левобережной Украины. 
ОСЬМИРКА (укр.) – восьмигранный сруб. 
ОТЛИВ – косой срез стенной поверхности.
ОЧЕПА (укр.) – 1) горизонтальный дверной косяк; то же, что надпорыжнык; мауэрлат; 3) венец 
сруба стен, объединяющий оконные и дверные вертикальные косяки.

П

ПАЛЬМЕТТА – скульптурное или живописное декоративное украшение с нечетным числом 
симметрично расположенных фантастических листьев.  
ПАННО – часть поверхности стены, потолка, дверей, обрамленная и покрытая живописью, или 
рельефным изображением.  
ПАПЕРТЬ (рус.) – обширная открытая галерея, примыкающая к основному и придельному храмам 
с западной стороны. Часто окружала храм с трёх сторон. В приходских храмах оборудовалась 
каменными или деревянными пристенными лавками. Проемы деревянных папертей на зиму 
закрывались оконницами. 
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ПАРАПЕТ – невысокое ограждение крыш, террас, лестничных площадок и маршей, мостов.   
ПАРУСА – треугольник между двумя поставленными под прямым углом арками. Создает переход 
от квыадратного в плане пространства к куполу или барабану купола. В разных странах в различные 
эпохи применялись паруса разных типов: арочные, воронкообразные, ступенчатые, сталактитовые, 
конховые и т.д.  
ПИЛОН – столб обычно прямоугольной в плане формы. 
ПИНАКЛИИ – декоративные башенки или столбики с острым пирамидальным завершением; 
применялись в готических постройках для увенчания контрфорсов, фронтонов, оформления 
порталов. 
ПОДДАШЬЕ, пиддашок (укр.) – широкий свес кровли, аналогичной опасанню, но опирающийся 
не на столбы, или аркаду, а на консольно выпущенные из стен венцы сруба или конструкции 
двухярусной галереи. 
ПИДСТРИШЫНА, остришина (укр.) – брус, жердь, которую поддерживают выпуски сруба. На 
пидстришыну, образуя, каркас пиддашшя, опираются прыпусници. 
ПИЛЯСТРА – вертикальный плоский выступ в стене с базой и капителью. 
ПЛАФОН – потолок или свод, украшенный живописью или лепкой.
ПОБИЙ (укр.) – все типы деревянной кровли.
ПОВАЛ, стеля, стелына (укр.) – в народной архитектуре Украины потолок, деревянное перекрытие. 
ПОДКЛЕТ (рус.) – невысокий цокольный этаж храма или гражданской постройки, часто углубленный 
в землю. Обычно использовался для хозяйственных нужд или как усыпальница. Иногда подклетом 
называли первый этаж высокой двухярусной столпообразной постройки.  
ПОРЕБРИК (иначе ЗУБЧАТКА) – рельефный орнамент, образованный поставленными 
вертикально или горизонтально под углом к плоскости стены тычковыми частями кирпича или 
небольших каменных блоков. В постройках Xii-Xvi ст. не выступал из плоскости стены. С начала 
Xvii ст. стал применяться для выкладки многоступенчатых выступающих карнизов на Северщине 
и в Центральных районах России.  
ПОРТАЛ – нарядно украшенный вход в общественное здание или храм. Несколько уходящих 
в глубину постепенно уменьшающихся арок или уступов образуют портал перспективный. 
ПОРТИК – галерея на столбах или колоннах, завершенная фронтоном или аттиком, перед входом 
в здание. 
ПРЕСТОЛ – в православном храме столик в алтаре храма, предназначенный для совершения 
некоторых религиозных обрядов. 
ПРИТВОР – название нардекса в православной церкви.  
ПРИБАБОК, в прыбабок (укр.) – соединение брусьев не врубками, а при помощи столбов, запуском 
в паз.

р
 
РИЗАЛИТ – часть здания, выступающая за основную линию фасада. 
РОКАЙЛЬ – декоративный орнамент, имитирующий соединение причудливых раковин 
и диковинных растений.  
РОТОНДА – круглое в плане сооружение, перекрытое куполом. 
РУНДУК (рус.) – крытая площадка деревянного или каменного крыльца на несколько всходов. 
Наиболее богато оформленные крыльца имели три рундука-площадки, покрытая каждая своей 
фигурной кровлей. В царских и великокняжеских дворцах встречались крыльца с большим числом 
рундуков. Фонарный рундук (крыльцо) – ажурная каменная беседка-сень, украшенная висячими 
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арками, полуколоннами близкими к ордерным, белокаменными фронтонами-щипцами. Получил свое 
название из-за сходства с узорными слюдяными фонарями Xvii ст. 
РУСТ – отдельный каменный прямоугольник, обработанный рустикой. 
РУСТИКА – способ декоративного украшения стены, когда тонкие гладкие рамки подчеркивают 
выступающие вперед прямоугольники (каменные, штукатурные, деревянные).  
РЯЖ – в деревянной архитектуре опора; основание под сооружение, срубленное из бревен в виде 
клети.

С

САМОК, самитнык, сомець – (укр.) – в деревянной архитектуре несущее бревно фронтона. 
САНДРИК – карниз над окном или дверью, бывает треугольный, лучковый и т.д. 
СВОД – перекрытие здания, имеющее криволинейную форму. Известны своды цилиндрические, 
коробовые, крестовые, стрельчатые, ступенчатые, нервюрные, звездчатые. Всего около 20 типов. 
СВОЛОК (укр.) – 1) главная балка поддерживающая потолок; 2) верхний сволок, мала герыдня, 
пидпечыны, подовжний сволок – второстепенные, верхние балки перекрытия.
СРУБ – способ возведения стен домов или сооружений из бревен или брусьев, которые 
укладываются горизонтальными рядами, а в углах и местах пересечения соединяются врубками.
СУНЕЦ, осонец, осимец (укр.) – бревно, брус и т.п., уложенное в пазы косяков при возведении 
сруба. 

Т 

ТЕТРАКОНХ – храм или часовня-каплица с полукруглыми выступами-апсидами примыкающими 
к основному объему с четырёх сторон или образующими своими стенами единый башенный объем.
ТИМПАН – внутреннее поле фронтона, часто украшенное скульптурой или рельефом, обрамленная 
со всех сторон карнизом. Закрытая, украшенная декором верхняя часть портальной арки. 
ТРАНСЕПТ – поперечный неф в ранних христианских храмах. Храм с трансептом в плане 
напоминает крест. 
ТРОМП – особый вид сводчатой конструкции, применяемый для перехода от стен квадратного 
в плане помещения к круглой или многогранной части. Тромп чаще всего имеет форму части конуса. 
ТЯГА – тонкий горизонтальный или вертикальный выступ (типа карниза) на стене, вдоль уступа 
многоярусного потолка, обрамляющий проём двери или окна.

У

У ЗИМЕЦЬ, у винець (укр.) – драночная кровля с запуском верхних рядов в пазы венца.
У ШИТЬ (укр.) – решение конька крыши путем напуска дранки или гонта одного ската на другой.

Ф

ФОНАРЬ – декоративное завершение ренессансной или барочной кровли, главы храма. Фонарь 
мог открываться во внутреннее пространство постройки (световой фонарь) или нести чисто 
декоративные функции.
ФРИЗ – средняя часть антаблемента, а также декоративная полоса, часто с рельефным 
изображением, украшающим стену.  
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ФРОНТОН – плоскость, заполняющая торец двускатной крыши, обычно в фроме треугольника. 
Фронтон бывает также лучковый, ступенчатый, разорванный. 
 

Х 

ХОРЫ – верхние галереи, балконы внутри церкви. 
 

Ц 

ЦОКОЛЬ – нижняя часть стены здания или сооружения, выступающая наружу и служащая 
основанием. Часто облицована камнем.

Ч

ЧЕТВЕРИК – в украинской каменной и деревянной архитектуре четырёхугольное в плане 
сооружения или составная часть композиций шатровых и ярусных храмов, в т.ч. в сочетании 
с восьмигранной частью – «восьмерик на четверике».

Ш

ШАТЕР – завершение центрических в плане построек (колоколен, храмов, башен, крылец) в виде 
высокой четырёхгранной или многогранной пирамиды. 

Щ 

ЩИПЕЦ – архитектурно оформленная тонкая кирпичная или деревянная стенка острого 
треугольного или сложного силуэта, закрывающая с торца конструкции чердачной кровли или 
торцевые части сводчатых покрытий. Декоративные пощипцевые покрытия, подобно кокошникам 
расположившиеся на кровле в несколько ярусов особенно часто применялись на Русском Севере на 
бывших Новгородских и Псковских землях в Xv-Xvii ст. а также в русской деревянной народной 
архитектуре.
ШИРИНКА (рус.) – небольшая декоративная ниша-кессон, углубленная в кирпичную или 
белокаменную кладку. Преимущественно применялись при декоративной обработке парапетных 
ограждений, столбов-пилонов крылец и галерей. Внутри кессона-ширинки в Xvii ст. начали 
помещать декоративные вставки из лекального кирпича, белокаменные рельефы, поливные 
и неполивные изразцы, небольшие фресковые изображения.  

Э 

ЭМПОРЫ – в средневековом храме галереи над сводами боковых нефов или над входом. 

Я

ЯБЛОКО ПОДКРЕСТНОЕ – в архитектуре элемент близкий по форме к яблоку, устанавливаемый 
под крестом (завершение церкви).



226

СПИСОК  ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Собор Харьковского Покровского монастыря, фото Ю. Ворошилова, 1990-е г.  . . . . . . . . . . . . . . .  6

Вид на Харьковский Покровский монастырь, фото Ю. Ворошилова, 1990-е гг. . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Дом харьковского полковника Фёдора Донец-Захаржевского, реконструкция А. Парийского . . . . 12

Мироносицкая церковь г. Лебедина, фото С. Таранушенко, 1914 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Троицкая церковь с. Гусаровка Изюмского уезда, фото С. Таранушенко, 1914 г.  . . . . . . . . . . . . . 15

Оборонная церковь-ротонда на дальних пещерах Киево-Печерской Лавры Xv ст., 
 реконструкция А.Парийского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Петропавловская церковь Спасо-Преображенского монастыря в Новгороде-Северском 
Xv-Xvii ст., реконструкция А. Парийского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Настоятельский корпус Спасо-Преображенского монастыря, Новгород-Северский 
Xvi ст.,  реконструкция А. Парийского; вверху трапезная палата Киево-Печерской Лавры 
1501 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Общий вид Молченского монастыря в Путивле в конце Xvii ст., реконструкция А. Парийского.

А) Центральная группа ансамбля в конце Xvi ст.; Б) Крыльцо и фрагмент галереи  собора 
 Рождества Богородицы 1630-1660-е годы; В) Наличник окна монастыря Иезуитов, 
 Мстиславль, 1614 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Преображенский, ранее Святодуховский собор в Путивле, 1617 г., перестройка 1690-х годов, 

реконструкция А. Парийского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Реконструкция А. Парийского. А) Церковь Юрия в с. Иваница Черниговская обл., 
1654 г., по С. Таранушенко; Б) Собор Рождества в Стародубе 1617 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Церковь Ильи Пророка в Галиче, сер. Xiiст., реконструкция патриарха Дмитрия (Яремы).. . . . . . 27

Стены и башни Ипатиевского монастыря в Костроме, конец Xvi–первая четверть 
Xvii ст. Примерно так по внешнему виду и боевой мощи выглядели укрепления Молчен-
ского монастыря в 1602-1604 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Молченский монастырь, фото А. Парамонова, 2006 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Молченский собор западный фасад сер. Xvii ст., обмеры Д.Н. Яблонского. 1953 г . . . . . . . . . . . . 29

Молченский монастырь, фото А. Парамонова, 2006 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Собор Молченского монастыря, фото А. Парамонова, 2006 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Собор Молченского монастыря, фото А. Парамонова, 2006 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Лестница собора Молченского монастыря, фото А. Парамонова, 2006 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33



227

План Белгородской крепости 1693 г., фрагмент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Детали фасада собора Молченского монастыря, фото А. Парамонова, 2006 г. . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Молченский монастырь, детали собора Рождества Богородицы 1630-1660-е гг., обмеры 
Д. Н. Яблонского, 1953 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Фасад собора Молченского монастыря, фото А. Парамонова, 2006 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Окна второго этажа собора Молченского монастыря, фото А. Парамонова, 2006 г. . . . . . . . . . . . . 36

Колокольня Молченского монастыря, фото А. Парамонова, 2006 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Белгород, Троицкий собор Николаевского монастыря 1660-1680-е гг., реконструкция 
А. Парийского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Планы ранних Северских и Слобожанских храмов со сложной структурой плана, рекон-
струкция А. Парийского. А) Троицкий собор в Белгороде; Б) Рождественский собор 
Молченского монастыря в Путивле 1630-1636 г.; В) Преображенский собор в г. Изюме, 
1684 г.; Г) Покровский собор в Харькове, план 1-го яруса, 1689 г. перестройки сер. Xviii ст.  . . 39

Собор Свенского монастыря  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Собор Свенского монастыря  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Трапезная Киево-Печерской Лавры, 1501 г. Внизу Настоятельский корпус Новогород-
Северского монастыря, 1586 г., реконструкция А. Парийского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Святогорский Успенский монастырь, реконструкция А. Парийского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Николаевская церковь Святогорского Успенского монастыря, реконструкция А. Парийского . . . 49

Святогорский монастырь в день его открытия 14 августа 1844 г., литография 
П.  Ширкова, отпечатано в харьковской литографии Петра Бутенкова, 1844 г.  . . . . . . . . . . . . . . . 50

Святогорский монастырь, рисунок Ф. Джунковского, 1845 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Святогорский Успенский монастырь, фото А. Парамонова, 2003 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Святогорский Успенский монастырь, Покровская церковь с колокольней, фото 
А.  Парамонова, 2003 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Святогорский монастырь, фото А. Парамонова, 2008 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Николаевская церковь Святогорского монастыря, фото А. Парамонова, 2008 г. . . . . . . . . . . . . . . 54

Святогорский Успенский монастырь, пещеры, фото А. Парамонова, 2003 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Надвратная Башня-колокольня Святогорского монастыря, реконструкция А. Парийского.. . . . . . 57

Город Изюм, схематичный план центральной части города, 1767 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Николаевский собор в г. Нежине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Разрез Изюмского собора на Xvii ст. реконструкция А. Парийского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Первоначальный план Преображенского собора г. Изюма и вид его после перестройки 
в сер. Xviii ст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Портал Преображенского собора в Изюме  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61



228

Преображенский собор в г. Изюме, фото П. Михайловского, 1900 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Николаевская церковь в с. Старое (не сохранилась), фото Г. Лукомского, 1914 г. . . . . . . . . . . . . . 64

Николаевская церковь в с. Старое, проект перестройки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Николаевская церковь в с. Старое, план, коричневым цветом выделены пристройки 
 конца XiX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Чертеж на перестройку Преображенского собора в Изюме М. И. Ловцова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Преображенский собор в г. Изюме, фото 1910-е годы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Колокольня собора с тёплой Тихвинской церковью, фото 1910-е годы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Преображенский собор в г. Изюме, фото А. Парамонова, 2000 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Иконостас Преображенского собора г. Изюма, фото П. Михайловского, 1900 г., не сохранился . 69

Колокольня Преображенского собора на 1684 г., реконструкция А. Парийского  . . . . . . . . . . . . . 70

Оклад Евангелия, дар Петра Великого Преображенскому собору, фото С. Таранушенко, 1910 г.  71

Оклад Евангелия, дар Петра Великого Преображенскому собору, фото С. Таранушенко, 1910 г.  72

Успенский собор г. Харькова (1685-1770 гг.), реконструкция А. Парийского . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Успенский собор г. Харькова (1685-1770 гг.), реконструкция А. Парийского . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Собор Новодевичьего монастыря в г. Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Харьковский Покровский монастырь, фото Ю. Ворошилова, 1990-е гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Детали Покровского собора: А) Северный портал с белокаменными деталями, не со-
хранился (реконструкция); Б) Северо-восточная грань центральной башни; В) Притвор- 
переход 1750-е годы; Г) Восточное окно нижнего храма до ремонта 1989 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

Лестничный узел Покровского собора по состоянию на 1750 г. (вид с севера). Графичес-
кая реконструкция А. Парийского и В. Лопатько. Вверху угловая юго-западная башня 
 монастырских стен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Харьковский Покровский собор, фото 1972 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

План второго яруса Покровского храма по состоянию на 1689 г., реконструкция А. Парийского . 84

Проект реставрации Покровского собора В.И. Корнеевой 1982-1986 гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Покровский собор с северо-запада, фото М. Романова 1974 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Планы верхнего и нижнего ярусов Покровского храма по состоянию на 1750 г. 
 Реконструкция М. Пугачевой, В. Лопатько, А. Парийского. Дипломный проект, кафедра 
 реконструкции и реставрации ХИСИ, 1998 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Планы верхнего и нижнего ярусов Покровского храма по состоянию на 1750 г. 
 Реконструкция М. Пугачевой, В. Лопатько, А. Парийского. Дипломный проект, кафедра 
 реконструкции и реставрации ХИСИ, 1998 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Планы верхнего и нижнего ярусов Покровского храма по состоянию на 1750 г. 
 Реконструкция М. Пугачевой, В. Лопатько, А. Парийского. Дипломный проект, кафедра 
 реконструкции и реставрации ХИСИ, 1998 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91



229

Планы верхнего и нижнего ярусов Покровского храма по состоянию на 1753 г. 
Реконструкция М. Пугачевой, В. Лопатько, А. Парийского. Дипломный проект, кафедра 
 реконструкции и реставрации ХИСИ, 1998 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Портал у входа в усыпальницу Покровского собора, реконструкция А. Парийского . . . . . . . . . . . . 93

Покровский собор, фото С. Таранушенко, 1921 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Детали фасада Покровского собора, фото С. Таранушенко, 1921 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Детали фасада Покровского собора, фото С. Таранушенко, 1921 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Нижняя церковь Покровского собора, фото С. Таранушенко, 1921 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Центральный купол Покровского собора, фото С. Таранушенко, 1921 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Купол колокольни Покровского собора, фото С. Таранушенко, 1921 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Южное крыло 1-го этажа, его восточный угол, фото С. Таранушенко, 1921 г. . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Отбивка талька около западной пяты, арки, фото С. Таранушенко, 1921 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Грань алтаря, левая часть вместе соединения пилястра аркатуры, фото С. Таранушенко, 1921 г. . 98

Правый угол грани восточной башни, 1-й этаж, вместе с частью пилястра аркатуры, фото 
С. Таранушенко, 1921 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Колокольня Воскресенской церкви в г. Сумы, реконструкция А. Парийского  . . . . . . . . . . . . . . . 101

Воскресенская церковь в г. Сумы, реконструкция А. Парийского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Воскресенская церковь в г. Сумы, реконструкция С. Таранушенко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Воскресенская церковь в г. Сумы, фото С. Таранушенко, 1914 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Воскресенская церковь в г. Сумы, фото С. Таранушенко, 1914 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Воскресенская церковь в г. Сумы, фото А. Парамонова, 2005 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Воскресенская церковь в г. Сумы, колокольня, А. Парамонова, 2005 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Воскресенская церковь в г. Сумы, мемориальная доска фундаторам храма, 
А.  Парамонова, 2005 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Воскресенская церковь в г. Сумы, детали фасада, фото А. Парамонова, 2005 г. . . . . . . . . . . . . . . 109

Воскресенская церковь в г. Сумы, колокольня, А. Парамонова, 2005 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Ахтырский Троицкий монастырь, картина неизвестного художника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

Геометрический план Ахтырского Троицкого монастыря, 1795г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Собор Ахтырского Троицкого монастыря, реконструкция А. Парийского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Грань алтаря, левая часть вместе соединения пилястра аркатуры, фото С. Таранушенко, 
1921 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

Монастырские ворота, реконструкция А. Парийского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Оборонительная башня-колокольня Ахтырского Троицкого монастыря между 1729 и 1741 гг. . 117

Ахтырский Троицкий монастырь, стена и башня, фото нач. XX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117



230

Тимофей Васильевич Надаржинский, Ахтырский Троицкий монастырь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Ахтырский Троицкий монастырь, собор, фото 1912 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Ахтырский Троицкий монастырь, верхние ворота, фото 1915 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Церковь Николая Казацкого в Путивле, фото А. Парамонова, 2006 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Ахтырский Троицкий монастырь, фасад собора, фото нач. XX ст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Город Ахтырка, Троицкий монастырь, надгробие возле стены собора: «Под сим камнем 
погребено тело урождённой полковника Кондратьева, а бывшей в замужестве за губерн-
ским прокурором Петром Фёдоровым Сабуровым Екатерина Степанова Кондратьева, 
родилась 1752 году ноября 12 дня», фото С. Таранушенко, 1914 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Ахтырский Троицкий монастырь, фото С. Таранушенко, 1925 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Ахтырский Троицкий монастырь, пещеры, фото нач. XX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Дорога к Ахтырскому Троицкому монастырю, фото нач. XX ст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Воскресенский собор в станице Старочеркасской, фото А. Парийского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Собор Святой Софии в Киеве, реконструкция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Церковь в с. Плешивец Полтавской губернии, фото А. Парамонова, 2006 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Харьковский Коллегиум (дом бригадира слободских полков Ф. В. Шидловского), рекон-
струкция А. Парийского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Покровский собор в г. Ахтырки, гравюра, нач. XX ст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Онуфриевская церковь-башня Киево -Печерской Лавры 1700-1701 г., реконструкция 
А. Парийского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Успенская церковь г. Ахтырки, фото нач. XX ст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Иконостас бокового придела Успенской церкви г. Ахтырки, фото нач. XX ст. . . . . . . . . . . . . . . . 137

Успенская церковь г. Ахтырки, фото А. Микуницкого, 1914 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

План размещения усыпальниц в Успенском храме г. Ахтырки, 1880-е годы. На плане хо-
рошо видно расположение усыпальниц рода Лесевицких . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Покровский собор г. Ахтырки, иконостас, фото С. Таранушенко, 1914 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Покровский собор г. Ахтырки, Чудотворная икона Ахтырской Божией Матери, гравюра, 
нач. XX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Покровский собор г. Ахтырки, фото Ю. Ворошилова, 2006 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Покровский собор г. Ахтырки, Чудотворная икона Ахтырской Божией Матери, фото 
А. Парамонова, 2005 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Покровский собор г. Ахтырки, внутреннее убранство, фото А. Парамонова, 2005 г. . . . . . . . . . . 144

Покровский собор г. Ахтырки, внутреннее убранство, фото А. Парамонова, 2005 г. . . . . . . . . . . 145

Покровский собор г. Ахтырки, внутреннее убранство, фото А. Парамонова, 2005 г. . . . . . . . . . . 147

Покровский собор г. Ахтырки, внутреннее убранство, фото А. Парамонова, 2005 г. . . . . . . . . . . 148



231

Покровский собор г. Ахтырки, внутреннее убранство, фото А. Парамонова, 2005 г. . . . . . . . . . . 149

Граф В. В. Растрелли-сын . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Хорошевский монастырь, открытка нач. XX ст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

А) Церковь в с. Пакуль Черниговской губернии, 1710 г. по С. Таранушенко;
Б) Разрез и план соборной церкви Вознесения Хорошевского монастыря, 
реконструкция А.  Парийского по обмерам С. Таранушенко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Вознесенский собор Хорошевского монастыря, графическая реконструкция А. Парийского  . . . 155

Вознесенский собор Хорошевского монастыря, фото С. Таранушенко, 1914 г. . . . . . . . . . . . . . . 156

Троицкая церковь с. Пакуль Черниговской губернии, фото С. Таранушенко, 1932 г. . . . . . . . . . 157

Вознесенский собор Хорошевского монастыря, фото С. Таранушенко, 1914 г. . . . . . . . . . . . . . . 158

Хорошевский монастырь, фото С. Таранушенко, 1922 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Хорошевский монастырь, угловая башня, фото С. Таранушенко, 1922 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Хорошевский монастырь, оборонительные стены, фото С. Таранушенко, 1922 г. . . . . . . . . . . . . 161

Остатки оборонительной башни и стен Хорошевского монастыря, фото А. Парамонова, 2002 г.   162

Часть геометрического плана дачи сл. Гомольши, 1795 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Змиевской Николаевский монастырь, соборная церковь, реконструкция А. Парийского . . . . . . . 165

План соборной церкви Змиевского Николаевского монастыря, реконструкция А. Парийского . . 168

Преображенский собор Куряжского монастыря, фото С. Таранушенко, 1914 г.. . . . . . . . . . . . . . 175

Надвратная Петропавловская церковь Куряжского монастыря, фото А. Катеринича, 1913 г. . . . 176

Проект расширения Преображенского собора, 1875 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Общий вид Куряжского Преображенского монастыря с юго-востока, открытка нач. XX ст.  . . . . 178

Церковь Святого Онуфрия, открытка нач. XX ст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Юрьевская церковь Куряжского монастыря, рисунок С. Таранушенко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Гостиница для паломников Куряжского монастыря, открытка нач. XX ст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Куряжский монастырь, часовня, где останавливается Крестный ход с Озерянской  иконой 
Божией Матери, открытка нач. XX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Вход в подземный ход у Преображенского собора Куряжского монастыря . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Покровская церковь в г. Сумы, фото С. Таранушенко, 1914 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Покровская церковь в г. Сумы, фото С. Таранушенко, 1914 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

План Покровской церкви, реконструкция А. Парийского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Троицкая церковь г. Харькова, реконструкция А. Парийского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

План Троицкой церкви г. Харькова, реконструкция А. Парийского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Город Белгород, мужской монастырь, открытка по фото А. Иваницкого  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Воскресенская церковь в Люботине, фото А. Парамонова, 2007 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192



232

Покровская церковь в с. Ольшанах, фото С. Таранушенко, 1928 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Колокольня Николаевской церкви, фото С. Таранушенко, 1928 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Храм-колокольня Воскресенской церкви в Чернигове, 1770-е гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Николаевская церковь в с. Ольшанах, фото А. Парамонова, 2005 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Николаевская церковь в с. Ольшанах, фото С. Таранушенко, 1928 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Покровская церковь в с. Ольшанах, реконструкция А. Парийского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

План Покровской церкви в с. Ольшанах, реконструкция А. Парийского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Покровская церковь в с. Ольшанах, фото С. Таранушенко, 1928 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Николаевская церковь, г. Харьков, фото 1880-е гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Николаевская церковь в г. Харьков, реконструкция А. Парийского  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Архангело-Михайловская церковь в с. Осиновое, фото С. Таранушенко, 1928 г. . . . . . . . . . . . . . 204

Рождество-Богородичная церковь в г. Острогожске, реконструкция А. Парийского . . . . . . . . . . 205

Рождество-Богородичная церковь в г. Острогожске, фото С. Таранушенко, 1928 г. . . . . . . . . . . 206

Рождество-Богородичная церковь в г. Острогожске, фото 1940-е гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Рождество-Богородичная церковь в г. Острогожске, фото 1940-е гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Панорама Залопанской части г. Харькова, фото В. С. Досекина, 1879 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Христорождественская церковь г. Харькова, реконструкция А. Парийского  . . . . . . . . . . . . . . . . 212

План расширения Христорождественской церкви г. Харькова, 1883 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Христорождественская церковь г. Харькова, фото С. Таранушенко, 1914 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Успенский собор г. Богодухова, фото С. Таранушенко, 1918 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215



233

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акты Московского Государства – СПб, 1894, т. 2.

2. Альбовский Е. А. «Харьковский казаки» – ХЧМГУ. – 2005 г.

3. Ассеев Ю. С. «Стили в архитектуре Украины». – Киев: – Будивельник, 1989 г. 

4. Вечерський В. «Пам’ятки Архітектури й містобудування лівобережної України». – К.: 
– Видавничий дім А.С.С., 2005 г. 

5. ГАХО Ф. 3, оп. 9, ед. хр. 100.

6. ГАХО Ф. 3, оп. 42, ед. хр. 169.

7. ГАХО Ф. 4, оп. 84, ед. хр. 42.

8. ГАХО Ф. 4, оп. 94, ед. хр. 8.

9. ГАХО Ф. 24, оп. 3, ед. хр.1.

10. ГАХО Ф. 40, оп. 7, ед. хр. 49.

11. ГАХО Ф. 40, оп. 14, ед. хр. 1711.

12. ГАХО Ф. 40, оп. 19, ед. хр. 1022.

13. ГАХО Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 1479.

14. ГАХО Ф. 40, оп. 110, ед. хр. 2020.

15. Говденко М. Н. «Старовинний казацький храм Слобожанщини. Спасо-Преображенський 
собор в Ізюмі». //З історії української реставрації. – К., 1996. 

16. Дедов В. И. «Святые горы: от забвения к возрождению». – К.: РПО «Полиграфкнига», 
1995 г.

17. Логвин Г. Н. «Чернигов, Новгород-Северский, Глухов, Путивль». – М.: Искусство,1980.

18. Малаков Д. В., Дерлеменко Є. А. «По історичних містах Київської Русі: Фотопутівник». – К: 
Мистецтво, 1990 р.

19. Маслійчук В. Л. «Хто і для чого побудував Покровську церкву в Харкові?» //Харьковский 
исторический альманах,весна-лето 2003.

20. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Московского государства 
(Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губерний) в Xvi-Xviii столетии. Х. – 
1886 г.

21. Немирович-Данченко В. И. «Святые горы» – Донецк: «Донбас», 1990 г.

22. Описи Харьковского наместничества конца Xviii.ст. – Київ:«Наукова думка», 1991. 



234

23. Парийский А. Об архитектуре дома Шидловских // Традиції та новації у вищій архітектурно-
художній освіті. – Х.: Харківський Худпром, 2–3, 2000 р.

24. Редин Е. К. «Материалы к изучению церковных древностей Украины. Церкви г. Харькова». – 
Х.:,1905. 

25. Таранушенко С. А. «Монументальна дерев’яна архітектура лівобережної України». – К.: 
Будівельник, 1976 р.

26. Таранушенко С. А.  «Покровский собор у Харкові. Обміри Г. Генне». – Х., 1923 р.

27. Титар В. П. «Майстерня Сисоя Шалматова в Охтирці» // Харьковский исторический 
альманах, весна-лето 2004 г.

28. Титар В. П., О. В. Титар «Слобожанські храми Xvii століття і архітектор Иван Зарудный» //
Харьковский Исторический альманах, зима 2002. – Х., 2002.

29. Уманцев Ф. «Троїцька надбрамна церква Києво-Печерської лаври». – К.: «Мистецтво», 1970. 

30. Филарет (Д. Г. Гумилевский) «Историко-статистическое описание Харьковской епархии», 
Т. 1. – Х.: ХЧМГУ, 2011.

31. Филарет (Д. Г. Гумилевский) «Историко-статистическое описание Харьковской епархии», 
Т. 2. – Х.: ХЧМГУ, 2011.

32. Фомин П. «Церковные древности Харьковского края». – Х.: ХЧМГУ, 2011. 

33. Цапенко М. «Архитектура Левобережной Украины Xvii–Xviii веков» – Москва.: Изд-во 
литературы по строительству, 1967 г.





УДК 94 (477.54) 
ББК 63.3 (4 Укр – 4 Хар) 

ISBN 978-966-2556-46-9

Андрей Парамонов
Александр Парийский

Истоки каменной храмовой архитектуры
Слободской Украины

 
Російською мовою

Редактор – Андрій Парамонов
Набор – Ірина Іванцова
Дизайн – Олег Панченко
Верстка – Андрій Яхно

Підписано до друку 20.02.2012 р. Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк цифровий.
Гарнітура Bodoni. Умов. друк. арк. 14,8. Наклад 300 прим.

Видавництво «Харківський приватний музей міської садиби» 
Україна, 61002, м. Харків, вул. Мироносицька-43, оф. 204. 

Тел. (057) 756-79-50 
E-mail: paf69@mail.ru 

http: //ysadba.rider.com.ua 
http: //fotograf.rider.com.ua
http: //otkudarodom.com.ua 

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК №3879 від 14 вересня 2010 р. 


