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ДЕРЕВЯННОЕ ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВО ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ XVI – НАЧАЛА XIX ВЕКОВ. 
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

WOODEN CHURCH ARCHITECTURE IN THE LANDS OF PSKOV IN XVI – EARLY XIX 
CENTURIES. TYPOLOGICAL CHARCTERISTICS

Аннотация. В статье рассматривается традиция храмового деревянного зодчества в XVI – начале XIX столетий на территории 
Псковских земель. Целью статьи является постановка вопроса о появлении и развитии тенденций, архитектурных решений и 
типов, преобладавших в местном деревянном зодчестве. Немногочисленные сохранившиеся деревянные памятники дотипового 
храмоздательства Псковщины в настоящее время, к сожалению, не поддерживаются в надлежащем состоянии, и существует 
риск их быстрого обветшания и даже утраты, поэтому теоретический материал и его уточнения оказываются необходимы для 
работы с памятниками in situ. В настоящей статье тема освещается на основе анализа источников, в контексте и внутренних 
связей псковских субрегионов, а также внешних контактов с соседними регионами. Предпринята попытка определить ряд 
архитектурных типов, фиксируемых в XVII в. и в более ранний период, когда были распространены клетские церкви с одним 
алтарём, либо с каскадными завершениями, либо с небольшими прямоугольными врезанными срубами. Рассматриваются 
также тенденции ярусного строительства, получившие развитие на рубеже XVII–XVIII столетий и заданные контактами с 
западнорусскими регионами. Среди типов, преобладавших до начала XIX в., следует выделить вариации храма в несколько ярусов 
и тип с четырёхскатным покрытием. Кроме того следует принимать во внимание внешние факторы, влиявшие на особенности 
наружной отделки (в т.ч. обшивки). Автор предпринимает попытку выявить характерные черты традиции; наметить и свести 
общие вехи, этапы развития псковской деревянной архитектуры до начала использования общероссийских типовых проектов.

Ключевые слова: русское деревянное зодчество, храмовая архитектура XVII–XIX веков, архитектурная типология, Псковский 
регион, межрегиональные контакты.

Abstract. The author overviews the wooden church building tradition in the lands of Pskov in 16th – early 19th centuries. The object 
of the article is to put the question of the evolution predominant trends, techniques and architectural types in the local wooden church 
building. There is a nowadays risk of the early Pskovian wooden churches’ rapid dilapidation and even loss. Therefore theoretical materials 
and clarifications are necessary for studying the buildings in-situ. In the article, the theme is highlighted on the basis of analyzed historical 
sources, in the context of internal sub-regional connections and external contacts between Pskov and neighboring lands. The author 
makes an attempt to describe a variety of architectural types, witnessed in the 17th century and in the earlier period; among these types 
kletsky (cell) churches with one altar cell were quite wide-spread, they usually had cascade rooftops or small mortise cells (rectangular in 
plan) on their tops. The author also considers new tendencies of tiered constructions which expanded on the turn of 17th–18th centuries 
under the influence of West Russian regions. The variations of tiered churches and the type of church with four-pitched roof were among 
the prevailing types before the beginning of the 19th century. Besides, not only architectural types, but also the specificity of external 
cladding and foreign impacts on cladding are reflected. Thereby, the author marks main characteristic features of the Pskovian tradition, 
generalizes the stages of the Pskovian wood church building before the Russian nationwide model projects spread.

Keywords: Russian wooden architecture, church architecture, 17th–19th centuries, architectural typology, the region of Pskov, 
interregional contacts.

Псковское храмовое деревянное зодчество XVI – на-
чала XIX веков — самобытное региональное явление, широко 
распространённое по пригородам Пскова и по территориям 
некогда Псковской губернии, а ныне области и близлежащих 
территорий. Целью статьи представляется проблематизация 
вопроса о появлении и изменении преобладавших псковском 
деревянном зодчестве тенденций, решений и архитектурных 
типов. Выбранная цель предполагает следующие задачи: рас-
смотрение и анализ исторических текстовых и изобразитель-
ных источников, сообщающих о наличии традиции как таковой, 
выделение и анализ доминировавших композиционных типов 
(с учётом времени их появления), определение наиболее суще-
ственных черты регионального деревянного зодчества и поиск 
характеристик, сближающие его с деревянной архитектурой 
смежных регионов. Актуальность темы заключается, во-пер-
вых, в том, что не все сохранные памятники поддерживаются в 

должном состоянии, и риск их утраты высок, а контекст для их 
изучения пока весьма скромен; во-вторых, ещё менее охраня-
ются каменные фундаменты утраченных храмов, которые мо-
гли бы дополнить историю традиции и её развития; в-третьих, 
связь Псковских земель с западными территориями белорус-
ского Поозерья, с центром России (тверскими и торопецкими 
землями), отчасти с югом Новгорода — позволяет предпола-
гать Псковщину как среду взаимодействия разных архитек-
турных импульсов, исследование которой позволит уточнить 
и изменения в деревянном зодчестве близлежащих регионов.

В последней четверти XVI в. изменяется характер источ-
ников, сообщающих о деревянных храмах в регионе. Большую 
часть сведений о памятниках деревянного зодчества в первой 
половине века доносили псковские летописи: последнее сооб-
щение о постройке деревянной церкви в летописи относится к 
1532 г. [24, с. 105], а последняя утрата подобного храма фик-
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сируется в 1590 г. [23, с. 265]. Преобладавшим городским ти-
пом вплоть до первой четверти XVI века видятся «обыденные» 
храмы, то есть поставленные «в един день», воздвигавшиеся 
нередко в периоды моров. Ещё в литературе XIX века построй-
кам такого рода приписывали сходство с простыми часовнями, 
из-за их малого размера и  использованного клетской компо-
зиции (четверик сруба с обычным двускатным завершением). 
Лишь единожды, в записи о срубленной в 1522 г. Покровской 
церкви на месте бывшей Мотыльной гридницы, упоминается 
архитектурное решение — храм имел теремцы, теремки. Воз-
можно, под «теремцами» подразумевались многолопастные 
бочечные формы. Так, «теремцом» в Вахромеевском списке 
5-й Новгородской летописи именуется каменная конструкция, 
близкая, по-видимому, к сени, над святыми мощами в церкви 
Иоанна Предтечи в темнице в Новгороде (отрывок списка при-
водит в своих материалах А.Н. Насонов) [24, с. LX]. Трактовку 
«теремцов» как многолопастных кокошников предлагал Н.И. 
Брунов, подозревая связь сложных завершений также с посвя-
щением Покровской церкви, с образом осенения и нисхожде-
ния благодати [4, с. 96–97]. А.М. Гордин допускал, что «терем-
цами» в псковской летописи названа отдельно стоявшая сень 
для освящения воды [6, с. 99]. Тем не менее, теремцы могли 
быть и решением мастеров, основанном не на замыслах заказ-
чика, а на местных традициях и вкусах: летопись сообщает, 
что именно «люди» (не представители великокняжеского за-
каза, а посад или сами древодели) начали создавать теремцы. 

С 1580-х годов главным источником представляются 
писцовые книги, где нередко фиксируются и архитектурные 
особенности приходских и монастырских храмов. Среди ран-
них источников — писцовые книги Григория Ивановича Меща-
нинова-Морозова и Ивана Васильевича Дровнина (1584/1585 
– 1587/1588 гг., по Псковcкому уезду), Писцовая книга Пор-
ховского уезда письма Григория Бундова и подьячего Ждана 
Алабухина 1584 года (по Порховскому уезду и Ляцкому пого-
сту, входившим в состав Шелонской пятины, но тяготевшим 
ко Псковским землям и уже в XVIII веке включённым в состав 
Псковской губернии), писца Дмитрия Елецкого (1584–1585 гг., 
по Великолукскому уезду). В писцовых книгах зачастую при-
водятся данные о материале церквей («древена» или «древя-
на»), наличии приделов у памятников и расположении этих 
приделов, количестве деревянных храмов на погосте или в 
монастыре, состоянии храмов (пустуют ли они, сохранны ли). 

Нижнюю хронологическую границу псковско-
го дотипового деревянного храмоздательства умест-
но относить к периоду после нашествия Стефана 
Батория в 1581 г. по ряду причин: во-первых, псковское лето-
писание к этому периоду престаёт свидетельствовать о дере-
вянных храмах города, окологородья и пригородов; во-вторых, 
значительная часть древоделья прежнего периода на Псков-
щине пострадала от литовских набегов; в-третьих, на смену 
летописям в качестве основного источника приходят писцовые 
книги, более детально освещающие деревянную архитектуры. 

Уточнению типологии псковских деревянных цер-
квей XVII века способствуют как русские изобразительные 
источники (иконы и графические фиксации — таковы, к при-
меру, икона Видения Богородицы старцу Дорофею из «лав-
ки Жиглевича», созданная в XVIII в., но отражающая топо-
графию Пскова и окрестностей последней четверти XVII в., 
и упоминаемый А.М. Гординым чертёж Введенского мона-
стыря во Пскове) [6, c. 98; 17]. Более того, единичные памят-
ники XVII в., пусть и не без поновлений и реконструкций, 
полностью сохраняли свои архитектурные и типологические 
особенности до конца XIX в. (как церковь в с. Илемно, зари-
сованная В.В. Сусловым, а ныне пребывающая в руиниро-
ванном состоянии), до начала Великой Отечественной войны 
(как разрушенная в начале 1940-х гг. Никольская церковь 
из Гдова) и до настоящего времени (как Варваринская цер-
ковь, восстановленная в оригинальных формах в 1819 г.). 

В исторических и краеведческих публикациях XIX – 
начала XX веков деревянные псковские церкви, как правило, 
рассматривались в одном ряду с каменными, без разделения 
по материалу — подобная тенденция прослеживается у ми-
трополита Евгения (Болховитинова) в его «Истории княже-

ства Псковского» [2], в «Церковных памятниках старины в 
Порховском уезде» П. Любимова [16] и др. Примечательно, 
что П. Любимов отмечает упадок старинных деревянных хра-
мов с начала XIX в., связанный с возведением новых вмести-
тельных каменных церквей [16, с. 360]. В дореволюционной 
литературе внимание к псковскому деревянному зодчеству 
проявлялось через изучение отдельных памятников: так, в 
VI томе «Древностей» Московского Археологического обще-
ства были представлены подробное описание и анализ осо-
бенностей церкви 1777 года погоста Бельково Холмского уе-
зда, которую планировали перенести на другое место [26]. 

В настоящее время преобладают исследования, по-
священные отдельным памятникам псковского деревянного 
зодчества; также опубликованы материалы, где псковское де-
ревянное храмовое зодчество рассматривается в целом парал-
лельно со светским строительством [8; 10; 18], реже в отдельно-
сти от него [6]. Среди обширных сводных работ, затрагивающих 
не исключительно деревянное зодчество, можно называть Ка-
дастр «Достопримечательные природные и историко-культур-
ные объекты Псковской области» — опубликованный в 1997 г. и 
включающий сохранные к тому времени памятники [10], книгу 
В.В. Орлова «Храмы Псковской земли» 2009 г. [18], 5 выпусков 
книг серии «Псковский паломник» (выпускались с 2009 г. с 
привлечением дореволюционных исследований, новейших 
публикаций и архивных документов ГАПО, под редакцией ар-
химандрита Ермогена (Муртазова)) [25], статью Е.А. Ивановой 
«Памятники деревянного зодчества Псковской области» [8].

Публикации, содержащие анализ основных архи-
тектурных особенностей и типов, преобладавших в тот или 
иной период, встречаются достаточно редко. В некоторой 
мере, типологические особенности затрагиваются в тексте 
А.М. Гордина, который выводит бытовавшие на Псковщине 
размеры деревянных церковных клетей (в частности, трёх-
саженной клети, в размерах наосов принятый и в каменном 
зодчестве, и более обширной клети, применённой в Вар-
варинской церкви в Пскове и в церкви в Матюшино конца 
XVIII века), отмечает распространённость в XVII столетии 
приёма повалов и типа с каскадными завершениями [6, с. 
100]. Искусствоведческие описание и анализ сохранивших-
ся памятников также почти не встречаются в литературе.

Среди наиболее ранних архитектурных типов наблю-
дается клетский тип храма. Его существование и широкое рас-
пространение на Псковщине в конце XVI в. подтверждается 
многими фрагментами из писцовых книг: «Во Гдовском уе-
зде погост Рудница, (у Чюцкого озера на берегу), а на погосте 
церковь Светых Верховных Апостол Петра и Павла древяная 
клетцки…», в городе Острове: «На верхнем посаде монастырь 
девичь, а на монастыре церковь Покров Пречистыя Богороди-
цы древян клетцки» и так далее. При этом в порховских пис-
цовых книгах определение «клетский» редко когда отмечается 
в отношении церквей с приделами на хорах. Так, «Писцовой 
книге города Порхова и Порховского уезда» писца Григория 
Бундудова и подьячего Алабухова 1584–1585 гг. обнаруживает-
ся запись: «Село Хтино над озером над Хтином а в нём храм 
Дмитреа Мученика да на полатех придел Сергии предодобны 
Радонежский Чудотворец церковь деревянная» — типичная 
для данной писцовой книги информация здесь дополнена. 
Из записи становится ясно, что деревянное зодчество региона 
ещё в конце XVI в. обращалось к таким решениям, как хоры 
и приделы на хорах — что выдаёт специфику местного стро-
ительства, уже тогда не схожую, например, с северорусской.

Обнаруживается несколько вариаций клетского типа 
с алтарным и трапезным прирубами. Первая вариация пред-
ставлена церквями наиболее простых архитектурных форм, 
со стенами без повалов и с пологими двускатными кровлями 
— таковы Варваринская церковь во Пскове, принадлежав-
шая ранее Петровскому монастырю (наиболее раннее изо-
бражение храма — на «иконе Жиглевича»), позднейшие Ни-
кольская церковь в деревне Матюшкино Опочецкого района 
(1795), Варваринская церковь в Печорах (1779 г., в Кадастре 
(1997) получившая широкую датировку концом XVIII в.) [10, 
с. 223]. В отличие от двух позднейших храмов, алтарный при-
руб Варваринской церкви во Пскове решен не пятистенком, 
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Илл. 3. А. фон Мейерберг. Панорамный вид города Печоры и 
Псково-Печерского Успенского монастыря. Ок. 1661 г. Фрагмент. 
Вид на деревянный храм Сорока Мучеников Севастийских с северо-
востока. Источник: Альбом Мейерберга. Виды и бытовые картины 
России XVII века. СПб., 1903. С. 4.

Илл. 1. Церковь великомученицы Варвары, г. Псков. Ок. 1618. Вид 
с северо-запада. Фотография неизвестного автора. Ок. 1900–1917.
Источник: https://pastvu.com/p/439419

Илл. 2. В. Асташов. Живописная работа с натуры. Фрагмент 
церковью Сретения Владимирской иконы Божией матери в д. 
Логозовичи (1652 (?)), вид с юга. Ок. 1930-х гг. Черно-белая 
фотография фрагмента.
Источник: Святыни и древности Псковского уезда: по 
дореволюционным источникам / Сост. и авт. вст. ст. Левин Н.Ф. 
Псков: Дом печати, 2006. C. 305.

а крытым на два ската срубом-четвериком, симметричным 
трапезной. Композиция подобных церквей была устроена 
кораблем, а трапезная зачастую находилась в связи с коло-
кольней (не всегда первоначальной): поздняя колокольня в 
связи с храмом встречается на дореволюционных фотогра-
фиях псковской Варваринской церкви (илл. 1), колокольня в 
связи с храмом есть и в архитектуре матюшкинской церкви. 
Один из храмов такого типа встречается в изобразительных 
источниках недавнего времени: в публикациях «Псковской 
исторической библиотеки» приводилась живописная работа 
с видом на церковь Сретения Владимирской иконы Божией 
матери в Логозовичах (илл. 2), построенная в 1652 г. псково-
печерским архимандритом Митрофаном [3] и, как можно су-
дить по полуциркульным завершениям окон, переоборудован-
ная в XIX в.; алтарный прируб храма был пятистенным; К.Г. 
Евлентьев, в середине XIX века видевший храм, не придавал 
большого значения его архитектуре, но отмечал высокое худо-
жественное качество царских врат в интерьере [7, c. 305–306].

Иной вариант клетской церкви — зафиксированный 
в графике Августина фон Меерна (барона Мейерберга), посе-
тившего Россию в 1661 г., — представляет собой вытянутый 
по продольной оси храм прямоугольного плана с каскадны-
ми завершениями при одном переломе кровель. К такому 
типу относятся храм Сорока Мучеников в Печорах (илл. 3) 
и церковь в Дубровне. Печорский храм показан, по М.В. 
Красовскому [12, с. 178], с северо-востока, поэтому удаётся 
определить, что его алтарная клеть представлена четвери-
ком, крытым на два ската, вид алтарного прируба храма в 
Дубровне неизвестен; обе постройки не имели трапезных. 

Согласно писцовым книгам 1584 года в погосте Дубров-
на Шелонской пятины значился «храм Рождество Пречистей, 
да на полатех Никола чудотворец, каменная церковь» [12, с. 
186]. Вероятно, на рисунке 1661 г. вблизи деревянной церкви 
показаны руины описанного каменного храма. Помещик И.А. 
Лихарёв в 1727 г. возвёл Рождественскую каменную церковь 
с двумя престолами на месте сгоревшей деревянной. Таким 
образом, в период запустения старинного каменного храма 
и постепенного его разрушения именно деревянный храм в 
Дубровне имел два престола, Никольский и Рождественский. 
Следовательно, храмы Псковщины с каскадными завершения-
ми во второй половине XVI в. могли обладать приделами. От-
сутствие выраженного прируба трапезной и наличие крыльца с 
северной стороны позволяют допустить, что Никольский при-
дел деревянной Рождественской церкви находился с северной 
стороны. Высокое расположение верхнего рундука крыльца 
может указывать на наличие либо подклета, либо хор у храма 
(стоит заметить, что и в позднем, и в раннем каменном Рожде-
ственском храмах придел неизменно располагался на хорах). 
Однако затруднительно сказать, разделялся ли интерьер псков-
ских основного объема каскадных храмов на компартименты.

А.Б. Бодэ отмечал то, что вертикальные стены между 
кровлями у храмов такого рода (каскадных, судя по графике 
А. Мейерберга) более значительны, чем у типа, распространён-
ного в ареале новгородского северорусского влияния. Зафик-
сированный А. Мейербергом тип храмов А.Б. Бодэ именует 
поперечно-ярусным, или ярусным поперечно-уступчатым [1, 
с. 54], вслед за определением В.П. Орфинского. В типологии 
В.П. Орфинского и И.Е. Гришиной деревянная церковь Сорока 
мучеников из Печор была отнесена к варианту «с расчленён-
но-ярусным сужающимся кверху в поперечном направлении 
храмовым столпом» [19, с. 96]. На иконе Солодягина (по ак-
варельной копии И. Годовикова) можно наблюдать близкое 
композиционное решение небольшой деревянной церкви у ог-
рады монастыря Пантелеймона Дальнего (илл. 4). Кроме того, 
на иконе из Часовни Владычного креста, опубликованной в 
монографии А.Б. и Б.А. Постниковых, идентифицируется дере-
вянная Введенская церковь «Радославлева» монастыря, веро-
ятно, отстроенная вновь после литовского нашествия, в конце 
XVI или в начале XVII в., и упраздненная по екатерининским 
Штатам в 1764 г. (илл. 5) [22, с. 484–485]. Вертикализм церкви, 
её расчленённость на ярусы может приближать храм к описан-
ному типу поперечно-ярусных: по продольной оси церковь не 
показана, что мешает делать однозначные выводы о характере 
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двускатных завершений у нескольких ярусов; но А.М. Гордин, 
опиравшийся в одной из своих публикаций на неизвестный чер-
теж с частично продольным изображением храма, также свиде-
тельствовал о каскадной композиции основного сруба [6, c. 100].

И.И. Лагунин прослеживает по писцовым книгам 1581–
1585 гг., напечатанным в «Историко-статистических сведениях 
Санкт-Петербургской епархии» в 1884 г. [9, с. 427; 13, c. 20], 
примечательную характеристику деревянного, сгоревшего в 
1736 г. Никольского храма из монастыря «Новые Печоры» в 
Посолодино [13, c. 21]. Эта архитектурная характеристика была 
прочитана авторами «Историко-статистических сведений» как 
«клетухи в верх» — эти слова исследователь трактует как опре-
деление типа «восьмерики на четвериках». Тем не менее, в дру-
гих источниках формулировки «клетухи в верх» при определе-
нии ярусных церквей встречено не было: зачастую в старинных 
источниках ярусные храмы именовались «древянными вверх», 
тогда как простые храмы с прямоугольным планом получали 
название «клетских» [12, c. 176–177]. Возможно, что «клетухи 
в верх» подразумевало строение либо с центрическим ярусным 
решением (что и предполагает И.И. Лагунин), где несколько 
нижних ярусов представляли из себя четверики (как в доста-
точно поздней церкви Варвары в Стехнове (1790) (илл. 6)), 
либо с поперечно-ярусным членением основного столпа. По-
солодино находится на севере современной Псковской области 
и исторически тяготело к Новгороду — при этом, например, у 
деревянной церкви новгородского Понедельского монастыря 
А. Мейерберг зафиксировал именно поперечно-ярусную уступ-
чатую структуру. Не исключено, что развитие каскадных хра-
мов Псковщины также связано с новгородскими влияниями — 
подобное предположение высказывал и А.М. Гордин [6, c. 100]. 
Причём для данного типа во псковских землях могли быть на-
иболее характерны значительные перепады между кровельны-
ми скатами, отсутствие колоколен в связи с церковью и связь 
с монастырской традицией (все приведённые выше примеры, 
кроме Рождественской церкви в Дубровне, связаны непосред-
ственно с монастырями). Как и обычные каскадные церкви в 
новгородской традиции на Русском Севере, поперечно-ярусные 
церкви Псковщины рубились в том числе с использованием 
приёма повалов, что видно по зарисовкам А. Мейерберга. Уже к 
середине — третьей четверти XVIII в. известные псковские хра-
мы с поперечно-ярусной структурой оказываются утрачены. 

Псковским храмам конца XVI–XVII веков были свой-
ственны замкнутые интерьеры и алтари в два пояса. Подоб-
ные черты в описаниях могут служить косвенным указанием 
на принадлежность храма к клетскому типу — например, в 
описи имущества (1781 г.) Никольской церкви Святогорского 
монастыря «с деревянною трапезную» (1575 г.), сгоревшей 5 
марта 1784 г., отмечен «в два пояса врезной иконостас», то есть 
небольшой тябловый иконостас, свидетельствующий о незна-
чительной высоте первого (и, вероятно, единственного) яруса 
храма и об архаичном решении внутреннего пространства. 

Ещё один практически не сохранившийся на Псков-
щине тип храмов — храмы прямоугольного с четырёхскат-
ным покрытием основного объёма. Данный тип представлен 
церквями св. Николая в с. Заянье Плюсского района (между 
1629 и 1649 гг., придел пристроен в 1699 г.) (илл. 7), св. Ни-
колая в Гавриловой горе Струго-Красненского района (1770), 
за границами современной Псковской области — церковью 
св. Николая в с. Осьмино Лужского района Ленинградской 
области (около 1700–1709 гг.). Все перечисленные храмы до 
1917 г. находились в Гдовском уезде (то есть в Санкт-Петер-
бургской губернии, но в уезде, исторически тесно связанным 
с Псковщиной и находившемся как некогда в составе Псков-
ской земли, так и затем, в 1770-е гг., в составе Псковского на-
местничества), значительно к востоку Гдова и Чудского озера, 
на границах с Лужским уездом. Вполне вероятно, что данный 
тип развивался на севере от псковских земель и на востоке 
новгородских. Конечно, сама конструкция четырёхскатного 
четверика получила, по-видимому, более широкое распро-
странение на псковских территориях. Четырёхскатное покры-
тие сруба перед переходом к восьмерику часто встречается у 
псковских ярусных церквей типа «четверик на восьмерике» 
XVIII века; примерами подобного решения могут служить 

Илл. 4. И. Ф. Годовиков. Копия с иконы Солодягина. Сер. XIX в. 
Акварель.  Фрагмент с изображением монастыря Пантелеймона 
Дальнего в окрестностях Пскова, к югу от каменных построек 
видна деревянная поперечно-ярусная церковь (вид с юго-запада). 
Источник: https://pskovskij-putevoditel-okuneva.blogspot.com/2019/11/
Shatrovye-stolpy-Pskova-Zagadka-risunka-Mejerberga.html

Илл. 5. Неизвестный автор. Икона из часовни Владычного креста. 
1784. Дерево, темпера (?). Фрагмент с Введенским монастырем из-
за Петровских ворот. Источник: Постников Б. А., Постников А. Б. 
Церковь и духовенство Пскова в ходе реформ 1666–1764 годов. В 
2-х томах. Т. 1. М.: Древлехранилище, 2023. (вкладка)



НОВОЕ ИСКУССТВОЗНАНИЕ 04/2023

32

Илл. 6. А. М. Павлинов. Обмер церкви Варлаама в с. Стехнове. Северный и восточный фасады. 1880-
е гг. Бумага; тушь, акварель. 44,1×59,3. Музей Академии Художеств. Источник: https://collection.
artsacademymuseum.org/entity/OBJECT/19408?album=4311199&index=19

Илл. 7. Церковь св. Николая в д. Заянье (ныне утрачена), Плюсский р-н, Псковская обл. 1699. Вид с 
юга. Фотография неизвестного автора. 4.08. 2013. 
Источник: https://sobory.ru/photo/170902
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Успенская церковь в Опочке (1770) (илл. 8), сохранившаяся 
Покровская церковь в Медведово (1772) и ряд других храмов. 

Центрический ярусный тип деревянных храмов вплоть 
до последних десятилетий XVII в. почти не фиксируется на 
Псковщине. Единственный памятник первой половины XVII 
столетия, имевший центрический основной объем и близ-
кий к типу «восьмерика на четверике» — Успенская церковь 
в с. Илемно (1631), зарисованная В.В. Сусловым в 1889 году. 
Церковь, сохранявшая свои изначальные формы, по крайней 
мере, до 1917 г., в настоящее время находится в руинирован-
ном состоянии. В XVII в. с. Илемно состояло в Шелонской пя-
тине Новгорода и лишь впоследствии, вместе с Порховским 
уездом, вошло в Псковскую губернию: поэтому Успенскую 
(с 1890-х гг. — Казанскую) церковь тоже уместно связывать с 
новгородским деревянным зодчеством либо его влияниями. 
Илеменская церковь отличалась нехарактерными для псков-
ских памятников пятиглавием, шатровыми завершениями 
венчающих объёмов, повалами основного четверика и декора-
тивными бочками, врезанными в четверик с четырёх сторон.

Судя по сохранившимся и фотографически зафик-
сированным памятникам, с начала XVIII в. в пригородах и 
окрестностях Пскова распространяются ярусные храмы с от-
крытыми интерьерами — западнорусский, украинский гене-
зис подобных архитектурных типов предполагал ещё М.В. 
Красовский [12, с. 293–294]. Открытым остаётся вопрос, как 
петровские преобразования, напрямую не повлиявшие на пра-
ктику деревянного зодчества Русского Севера в начале XVIII в. 
[31, с. 323], отразились на деревянном зодчестве Псковской 
земли. С одной стороны, псковская традиция видится децен-
трализованной и сравнительно свободной от архитектурных 
регламентов, а строительные проекты по царскому заказу в 
Пскове связываются в основном с фортификационными ра-
ботами в начале Северной войны и с переселением мастеров 
(в том числе плотников) к Петербургу; с другой стороны, про-
должавшаяся при Петре I тенденция к башнеобразности и 
ярусности явно значительно повлияла на местное деревянное 
зодчество (вряд ли петровскую деятельность стоит считать 
прямым стимулом влияния), а применение ордера к деревян-
ным восьмериковым ярусам встречается как во псковских па-
мятниках XVIII века (например, в церкви Успения в Опочке 
(1770)), так и в Петропавловском соборе в Петрозаводске, кото-
рый связывается с деятельностью государя [30]. В то же время, 
при Петре I, но уже после шведского нашествия, город Псков 
сильно пострадал от мора 1710–11 гг. и от пожара, что могло 
вести, наряду с разорением погостов в ранние военные годы, 
не только к человеческим потерям, но и ко временной прио-
становке строительства; позднее, в начале 1720-х гг., Синодом 
было запрещено возведение часовен [22, c. 127–128, 139], что 
тоже могло отразиться на приёмах в деревянном зодчестве.

Значительная часть сохранившихся до нашего време-
ни дотиповых псковских церквей относятся именно к ярусно-
му типу и к XVIII веку; среди храмов данного типа и периода 
многие возведены были по заказам псковских помещиков 
При уточнении сведений Е.А. Ивановой [8] удаётся выде-
лить, что на настоящей момент на территории современной 
псковской области сохраняется пять ярусных памятников: 
церковь Св. Духа в Плиссах (1747), церковь Рождества Бо-
городицы в Коровске (1760), Покровская церковь в с. Мед-
ведово (1772) и церковь Воскресения Словущего в деревне 
Теребени (1757 или 1778 г.), Никольская церковь в Красного-
родске (1806 или 1808 г.). Ещё одним примером, но скорее 
исключением, является перевезённый с территории Речи 
Посполитой храм Покрова Богородицы в дер. Стайки Не-
вельского уезда, где, при композиции «восьмерик на четвери-
ке», используются скорее барочные архитектурные приёмы. 

Для большинства известных псковских церквей ярус-
ного типа характерны: компоновка объёмов кораблём в связи 
с колокольней (тоже ярусной), один выраженный алтарный 
прируб пятистенком, почти полностью открытые высоту ин-
терьеры, в интерьерах — гладкие покрытые масляной краской 
поверхности, иногда расписанные наподобие северорусских 
«небес» восьмигранные завершения внутренних объёмов.  
Как уже отмечалось выше, в ряде ярусных храмов переход от 

Илл. 8. А. М. Павлинов. Обмер церкви Успения в г. Опочке Псковской 
губ. Южный фасад, план и продольный разрез. 1880-е гг. Тушь, 
перо; акварель. 49×64. Музей Академии Художеств. Источник: 
https://collection.artsacademymuseum.org/entity/OBJECT/20006?a
lbum=4311199&index=24

Илл. 9. Н.К. Григорьев. Обмер Никольской церкви в Гдове. 
Поперечный разрез с видом на западную стену. 1914. Картон; тушь. 
69,8×49,9. Музей Академии Художеств. 
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нижнего четверикового яруса к четвериковому достигается за 
счёт плоских парусов, снаружи выраженных четырёхскатными 
кровлями; однако известны памятники, где переход создавал-
ся при помощи размещения восьмериков на средокрестии че-
тырёх объёмов-рукавов: так решены были Духовская церковь 
в Плиссах (имеющая план крестом), утраченная Никольская 
церковь в Гдове (1750 г. или ранее, возможно, перевезена из 
Вейно, хотя М.Ю. Колпаков на основании графики Людвига 
Николая фон Алларта отвергал эту версию) [11, с. 142], в поль-
зу ранней датировки которой говорят лишь частично откры-
тый интерьер и практически отсутствие ярусного членения на 
восьмерики снаружи (илл. 9). Крестовый план нижнего яруса 
находит соответствия в белорусском поозерном строительстве 
второй половины XVIII – начала XIX вв.: так, ярусная Николь-
ская церковь в Кожан-Городке (1818 г.) имеет четыре рукава 
под восьмериковыми ярусами (хотя средокрестие представ-
ляет из себя тоже восьмерик, то есть храм в плане является 
двадцатистенком); крестовым планом при ярусной компози-
ции обладает и Спасо-Преображенская в Порплище (1794 г.). 

Соединение двух описанных выше вариантов, а имен-
но совмещение крестового основания с четвериковым сру-
бом под находящимися выше восьмериками наблюдается у 
Сретенской церкви в Бельково (илл. 10), Троицкой церкви в 
Ореховно (1771). Переходы между восьмериками у большин-
ства известных псковских церквей ярусного типа сделаны 
в виде пологих шатров; но в церкви в Плиссах эти переходы 
сделаны при помощи «банек»: это может объясняться ме-
стоположением Духовской церкви в Невельском уезде, тя-
готевшем ко Псковской губернии и соседствовавшем с ней, 

Илл. 10. Церковь Сретения пог. Бельково. Ок. 1777 г. Вид с северо-
запада. Фотография неизв. автора (Н.Н. Соболев?). Ок. 1915 г. 
Источник: Соболев Н.Н. … // Древности. Труды комиссии по 
сохранению древних памятников, состоящей при Императорском 
Московском Археологическом обществе. Т. VI. М.: Товарищество 
скоропечатни А.А. Левенсон, 1915. C. 91–100.

но находившемся в Витебской губернии и испытывавшем, 
видимо, влияние белорусского и южнорусского строитель-
ства («баньки» — элемент, характерный и для западного, 
украинского и южнорусского древоделья) [12, с. 293–294].

Нельзя не подчеркнуть, что дотиповое ярусное стро-
ительство испытывало влияние современной ему каменной 
архитектуры, особенно в середине XVIII века. Так, к деревян-
ному типу «восьмерик на четверике» (вариант с переходом 
при помощи четырёхскатной кровли, одним восьмериковым 
ярусом над четвериком и с алтарём-пятистенком, по типу 
церквей Воскресения Словущего, Покровской в Медвёдово) 
очень близки каменные памятники: Покровская церковь из 
села Барута Новоржевского района (1762 г., возведена тщани-
ем помещика И.Г. Щербина), Покровская церковь из с. Павы 
Порховского района (1766–1770 гг., тщанием помещика Д.И. 
Крекшина). Белорусская традиция поозерного деревянно-
го храмоздательства также оказывала влияние не только на 
решения объемов, но и на декор местной архитектуры, при-
мером чему предстаёт характерная для белорусских храмов 
XVII–XVIII вв. [5, с. 152; 20, c. 20–21] вертикальная обшив-
ка-шелёвка основного сруба, например, церкви в Стехново. 

Помещичий заказ, свойственный многим погост-
ским церквям XVIII века, также расширяет круг источников 
по храму и помогает получить больше сведений как о заказ-
чиках, так и об исполнителях. Кроме клировых ведомостей, 
где обычно указывалось, чьим тщанием возведена та или 
иная церковь, встречаются и завещания. Например, в I томе 
«Трудов Псковского церковного историко-археологического 
комитета» опубликована запись завещания помещика Ев-
страта Перфилиевича Ладыжевского от 7 ноября 1721 г. [14, 
с. 64–67]. В ней содержались указания относительно кладби-
щенской Покровской церкви Болчинского погоста; упоми-
налось местоположение храма («на могильнике»), его недо-
строенное состояние (по крайней мере, в интерьерах «и что 
чего не достроено выконостасах»), а также участие в работе 
над внутренним убранством иконописца Лариона Шороха и 
наличие приделов; также автор завещания ссылается на не-
кую роспись, где оговаривались затраты на строение («помя-
нутому мастеру что недоплачено по росписи пожаловать») 
[14, с. 67]. По сведениям Псковской епархии, Покровская цер-
ковь в Болчине, с Анастасиевским и Никольским приделами, 
являлась деревянной, а дата её постройки неизвестна [32]. 
Благодаря завещанию Е.П. Ладыжевского можно предполо-
жить, что храм создан был в конце 1710-х – начале 1720-х гг.

Уместно отметить, даже вне контекста ярусных цер-
квей, значимость архитектурной формы пятистенка для кре-
стовых храмов в псковском деревянном зодчестве. Помимо 
Никольской церкви в Гдове, композиционно представлявшей 
из себя деревянный аналог тетраконха, до 1774 г. существова-
ла соборная Спасо-Преображенская церковь в Опочке (дата 
её создания неизвестна), о которой Л.И. Софийский, опи-
раясь на сведения из рукописи Л.А. Травина, сообщает, что 
она была строена крестом и «от земли до верха круглыми 
стенами наподобие столбов», на которых «сооружены были 
четыре главы» [27, с. 93]. Очевидно, что в основе компози-
ционного решения Спасо-Преображенской церкви также ле-
жала группировка пятистенков вокруг центрального объёма. 

Запрет 25 декабря 1800 г. [21, c. 483] на постройку новых 
деревянных храмов на месте погоревших, как и последующее 
развитие типовых проектов, затруднили развитие местного 
храмоздательства как сугубо локальной традиции — хотя стро-
ительство в дереве остановилось не столь резко, как на Русском 
Севере [30, с. 311–312]. Так, к примеру, деревянный храм Покро-
ва в Шушелове Порховского уезда создан был вместо ветхого 
деревянного же статским советником С.Н. Волковым в 1802 г. 
[28, с. 165], Никольская деревянная церковь в Красногородске 
датируется 1806 г. Однако известен и случай епархиального от-
каза в постройке деревянного храма: так, в 1802 г. Консистория 
отказала помещику Д.К. Брылкину в постройке в дереве хра-
ма на месте погоревшей Никольской церкви с. Дворцы (ныне 
Новоржевский район). Во второй четверти XIX в., с вхожде-
нием в обиход типовых проектов, уже сложно предполагать 
сохранение региональной специфики и продолжение имен-
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но местного псковского деревянного церковного зодчества.
Таким образом, источники (писцовые книги (начи-

ная с конца XVI в.), графика иностранных путешественников, 
личные документы, клировые ведомости последней четвер-
ти XVIII — начала XX веков, фотографии и прочее) позволя-
ют выявить ключевые тенденции псковского деревянного 
храмоздательства. Во второй половине XVI в. — начале XIX 
веков удаётся выделить следующие типы: клетский (в двух 
вариантах: с простыми пологими кровлями и с композици-
ей кораблем; с поперечно-уступчатым решением основного 
сруба); тяготеющий к центрическому тип с четырёхскатны-

ми завершениями (распространён к востоку от Гдова, в Стру-
гокрасненском районе и севернее, однако мог повлиять на 
позднейшие архитектурные типы); ярусный «восьмериками 
на четвериках» с алтарями-пятистенками и преимуществен-
но открытыми интерьерами (есть вариации с использованием 
плана крестом, переходы между восьмериками могут варьи-
роваться от восьмигранных, пологими шатрами, до «банек»). 
Многоглавые решения во псковском деревянном храмозда-
тельстве фиксируются только эпизодически, также редки 
и распространённые на Русском Севере бочечные формы.
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