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Огромное и разнообразное культурное достояние, 
оставленное знаменитым родом промышленников 
Строгановых, на протяжении десятилетий изучается 
специалистами разных областей науки. Одним из 
направлений в  исследовании строгановского на-
следия может быть историческая память —  а именно 
представления, которые складывались у потомков 
в отношении самих Строгановых, их деятельности, 
конкретных художественных, архитектурных, лите-
ратурных и прочих памятников культуры, связанных 
со Строгановыми. В свою очередь, итоги изучения 
данного направления, ценные сами по себе, в ряде 
случаев могут быть использованы для более глубо-
кого понимания тех явлений и процессов, которые 
нашли отражение в поздних представлениях о них.

Предлагаемая статья посвящена анализу хорошо 
известного «голландского» и почти не изучавшегося 
«итальянского» преданий о появлении Введенского 
собора Сольвычегодска, т. е. сложившихся у сольвы-
чегодцев представлений об иностранном влиянии 
на создание этого замечательного памятника архи-
тектуры конца XVII в. Записанные с 80-х гг. XVIII в. по 
60-е гг. XIX в. предания изучаются в статье с целью 
определения исторического контекста и  механиз-
мов их появлений, а  также установления «строи-
тельного материала», благодаря которому преда-
ния и возникли. В статье впервые в историографии 
будет обращено внимание на существование двух 
вариантов «голландского» предания, также впер-
вые будет сделано предположение о  точном вре-
мени фиксации и лице, записавшем «голландское» 
предание. «Итальянское» предание предполагается 
вписать в  контекст распространения образов Ита-
лии в России, характерного для XVIII в. Актуальность 
статьи определяется, во-первых, популярностью ис-
следований исторической памяти —  области исто-
рического знания, которая деятельно развивается 
в последнее время как в отечественной, так и в за-
рубежной историографии, во-вторых, высоким ин-
тересом к  изучению наследия  Строгановых, которое 
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при этом до сих пор слабо исследовано через призму 
исторической памяти.

*  *  *
Архитектурной доминантной Сольвычегод-

ска, наряду с  Благовещенским собором (освящен 
в 1584 г.¹), является собор бывшего Введенского мо-
настыря. Благословенная архиерейская грамота на 
его строительство была выдана 19 мая 7196 (1688) или 
7197 (1689) г., в 7199 (1690/1691) г. архимандрит мона-
стыря получил благословенную грамоту на устрой-
ство теплой Богоявленской церкви в нижнем ярусе 
собора, которая была освящена в  7202 (1693/1694) 
или 7203 (1694/1695)  г., а  освящение главного пре-
стола состоялось 8 июня 1712 г.² И Благовещенский 
собор, и Введенский монастырь были тесно связа-
ны со Строгановыми: первый многие десятилетия 
являлся их домовым храмом, второй —  ктиторской 
обителью. Заказчиком каменного соборного храма 
Введенского монастыря в конце XVII в. стал имени-
тый человек —  Г. Д. Строганов (1656–1715 гг.).

Характерной особенностью исторической памя-
ти сольвычегодских жителей стало появление ряда 
преданий, связанных с  двумя главными архитек-
турными памятниками города. Еще в  1926  г. безы-
мянный автор предисловия к  брошюре директо-

Введенский собор с юго-западной стороны. Сольвычегодск. Фотография Д. Д. Линникова, 2016 г.

ра Сольвычегодского музея В. А. Ешкилева «Город 
Сольвычегодск и  памятники былой его культуры» 
поэтично заметил: «Величественные сооружения 
Сольвычегодска —  Благовещенский собор и Введен-
ский монастырь —  резко выделяются среди мелких 
деревянных построек города, среди лесов, полей 
и  маленьких молчаливых деревушек Севера. За-
гадочными сфинксами стоят среди однообразной 
обстановки эти необычные для нас сооружения XVI–
XVII веков, поражая зрителя своей грандиозностью. 
Зачарованным стоит он перед ними и бросает испы-
тующий взгляд. А они, эти гиганты былого, мрачно 
и холодно стоят перед ним, умалчивая о тех тайнах, 
которые скрывает их вид и сплетает народная мол-
ва» [17, с. 3] ³.

Среди «сплетавшихся народной молвой» —  и два 
взаимоисключающих предания об обстоятельствах 
создания Введенского собора. Первое свидетель-
ствует о  желании Г. Д. Строганова построить этот 
храм по образцу итальянских церквей. Второе —  об 
участии голландца в создании собора; оно записа-
но в двух вариантах. В одном из них речь идет о раз-
работке облика соборного фасада, в другом —  гол-
ландец становится создателем плана здания. Начну 
с «голландского» предания, которое неоднократно 
упоминалось исследователями.
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Наиболее ранняя известная мне запись преда-
ния о  Введенском соборе содержится в  описании 
Введенского монастыря Сольвычегодска, опублико-
ванном в  1815  г. в  шестой части «Истории россий-
ской иерархии»: «Фасад (собора.—  А. Т.) весь велико-
лепной готико-римской архитектуры, коего чертеж 
сочинен был в Голландии, да и мастера некоторые 
вызваны были из чужих краев, ибо Строгановы 
вели торги с иностранцами» [2, с. 181–182]. «История 
Российской иерархии» —  фундаментальный спра-
вочный труд по русской церковной истории в шести 
частях (томах), выходивший в свет с 1807 по 1815 г.⁴ 
На титульном листе «Истории» ее составителем ука-
зывался Амвросий (Орнатский; в  ч.  1.—  иеромонах, 
начиная с  ч.  2 —  архимандрит). Однако вдохнови-
телем, руководителем издания, редактором и  ав-
тором значительной части материалов этого труда 
был владыка Евгений (Болховитинов), который на-
чал собирать сведения для будущей «Истории» еще 
на заре своей ученой деятельности и до принятия 
им монашества [53, с. 105–106; 68, p. 65].

С 1808 по 1813 г. Евгений являлся епископом Воло-
годским и Устюжским. Он проделал большую работу 
по изучению церковной истории своей епископии, 
к  которой в  то время относился и  Сольвычегодск. 
Одним из итогов этой работы стало создание «Опи-
сания монастырей Вологодской епархии» («Списка 

монастырей, прежде бывших и  ныне существую-
щих в Вологодской епархии»). В первой редакции 
«Описание» было готово уже в 1809 г., а затем, как 
указывал сам владыка Евгений, «поправлено и ум-
ножено, и по статьям всё гораздо полнее и исправ-
нее напечатано в  „Истории Российской иерархии“ 
в  словаре епархиальных монастырей» [57, с.  68, 
примечание; 55, с. 740] ⁵. «Словарем епархиальных 
монастырей» Евгений называет основной материал 
«Истории российской иерархии», опубликованный 
в  ее третьей —  шестой частях «Словарь историче-
ский, содержащий по азбучному порядку описание 
всех епархиальных штатных и  заштатных доныне 
существующих и  упраздненных монастырей и  пу-
стынь Греко-Российской церкви». Поскольку «Сло-
варь» печатался в алфавитной последовательности 
по месту расположения обителей (иногда по имени 
основателя или посвящению), без привязки к епи-
скопиям или губерниям, «Описание монастырей 
Вологодской епархии» оказалось разбросано по 
разным томам и  не представляет в  «Истории рос-
сийской иерархии» единого текста. Однако вряд ли 
стоит сомневаться, что статья о  сольвычегодском 
Введенском монастыре, а следовательно, и история 
о голландском проекте фасада Введенского собора, 
является частью «Описания» и принадлежит перу 
именно Евгения.

К сожалению, владыка не указал источник при-
водимого им в  статье свидетельства. В  то же вре-
мя известно, что он, по сути, в одиночку проделал 
огромную работу по сбору сведений для «Словаря 
епархиальных монастырей»: разбирал архив Воло-
годского архиерейского дома, просил присылать 
в  копиях или подлинниках исторические матери-
алы с мест и даже посетил все обители вверенной 
ему епархии в попытке самостоятельно разыскать 
уникальные данные по монастырской истории [55, 
с. 736–741; 53, с. 106; 18, с. 217–218]. Вероятно, во время 
поездки в Сольвычегодск владыка и записал преда-
ние о голландском авторе проекта фасада Введен-
ского собора, услышанное им от местных жителей.

Введенский собор с северо-восточной стороны. Сольвычегодск. 
Фотография Д. Д. Линникова, 2016 г.

Фасад Введенского собора выше уровня галереи. Сольвычегодск. 
Фотография Д. Д. Линникова, 2016 г.
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Примерно полвека спустя был зафиксирован 
другой вариант предания. В. Попов в  «Сольвы-
чегодской старине», созданной им около 1865  г.⁶, 
воспроизводит его так: «План на него (собор.—  А. Т.) 
составлен в  Голландии, и  оттуда же будто бы вы-
званы были и мастера для постройки; но рабочие 
были русские. Один из сольвычегодских старо-
жилов, Николай Васильевич Ильин, понимающий 
отчасти и церковную архитектуру, уверял нас, что 
он имел на руках даже условие на постройку…» [41, 
с.  102]. То  есть в  более позднем по времени фик-
сации варианте предания голландский архитектор 
выступает уже автором проекта здания в  целом, 
а  не только его фасада. Как  и  владыка Евгений, 
В. Попов не  указывает  источник сведений о  гол-
ландском зодчем Введенского собора. Скорее всего, 
ему рассказал об этом тот же любитель церковной 
архитектуры Н. В. Ильин или кто-то из жителей Соль-
вычегодска. Но нельзя исключать и ошибочную пе-
редачу Поповым записи о предании в шестой части 
«Истории Российской иерархии», которая должна 
была привлекаться им при создании собственного 
труда. «Сольвычегодская старина», опубликованная 
только в 1994 г., долгое время оставалась вне поля 
зрения ученых, в том числе до настоящего време-
ни исследователи не обращали внимание на су-
ществования двух вариантов предания о создании 
Введенского собора.

После публикации в  1815  г. предание (вариант 
владыки Евгения) стало привлекаться любителями 
исторических штудий. В дореволюционных работах 
оно неоднократно упоминалось, но не воспринима-
лось критически [43, с. 109; 56, с. 197 ⁷; 52, с. 203; 22, 
с.  15], и только Б. И. Дунаев в начале ХХ в. отметил, 
что предание недостоверно [15, с.  10] ⁸. Советские 
и современные исследователи уже не ставили под 
сомнение русское происхождение архитектора (или 
группы архитекторов) Введенского собора, хотя до 
сих пор имя его не установлено.

Некоторые из исследователей интерпретирова-
ли и «голландское» предание. С. С. Подъяпольский, 
рассуждая о нем, заметил, что «в конце XVII века ни-
кто в Голландии уже не украшал фасады вычурной 
барочной резьбой. Зато русские купцы, ездившие 
в Голландию, могли видеть красивые старые ратуши 
с затейливыми наличниками окон на красном фоне 
кирпичных стен, да и в самой России ходило немало 
гравированных увражей, в изобилии доставлявших 
резчикам и зодчим орнаментальные и архитектур-
ные мотивы» [40, с. 62].

Б. Р. Виппер приводит Введенский собор Сольвы-
чегодска в  качестве одного из примеров запозда-
лого, но чрезвычайно пышного применения декора 
в стиле маньеризма, проникнутого «духом народно-
го ремесла» и характерного для русской провинции 
[7, с.  21 и  99, примеч.  35]. По  мнению О. И. Брайце-
вой, «автором строгановских построек (включая 
Введенский собор.—  А. Т.) мог быть… крепостной 
зодчий Строганова» [4, с. 15]. С точки зрения Г. Н. Бо-
чарова и  В. П. Выголова, хотя в  постройках Нидер-
ландов эпохи барокко и  можно найти отдельные 
аналогии, тем не менее общая трактовка форм 
Введенского собора —  русская, и его архитектором 
стал «кто-то из крупных столичных мастеров» [3, 
с. 77–78]. А. Ю. Низовский с отсылкой на не указанных 
им исследователей и без какой-либо аргументации 
предполагает, что этим зодчим мог быть предста-
витель круга Якова Бухвостова или Осипа Старцева 
[36, с. 409] ⁹. В. А. Булкин и О. В. Овсянников считали, 
что «в обильном применении барочных элементов 
сказалось, конечно, влияние западноевропейской 
культуры. Но русские зодчие (Введенского собора.—  
А. Т.) сумели очень своеобразно использовать новые 
для них мотивы, переосмыслив их в соответствии 
с  собственными эстетическими представлениями» 
[5, с.  83]. С. О. Кузнецов, также ссылаясь на неких 
исследователей без указания их имен, отмечал, что 
Введенский собор «подвел итог не только работе 
мастеров XVII века, но и даже всему древнему эта-
пу русской архитектуры» [26, с.  18]. Наконец, в не-
давней работе В. В. Седов, отметив насыщенность 
облика Введенского собора «голландизмами», 
предположил, что такое здание мог создать «толь-
ко человек, бывавший в Нидерландах», видевший 
голландскую барочную архитектуру своими глаза-
ми, но был он всё-таки русским [47, с. 61].

Декоративное белокаменное убранство крыльца Введенского 
собора. Сольвычегодск. Фотография Д. Д. Линникова, 2016 г.
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Как уже было отмечено, предание о голландском 
архитекторе —  не единственное относящееся к соз-
данию Введенского собора Сольвычегодска. Еще 
в  1789  г. А. И. Соскин в  составленной им «Истории 
города Соли Вычегодской древних и  нынешних 
времен» ¹⁰ писал, что «некоторые престарелые» 
сольвычегодские жители рассказывали ему о  же-
лании Г. Д. Строганова возвести в Введенском мона-
стыре храм «вида и подобия церквей италианских… 
и  с  созванием для построения оной иностранных 
мастеров, что вскоре и исполнил» [52, с. 256–257] ¹¹. 
Таким образом, немногим ранее «голландского» 
предания было зафиксировано другое, также сви-
детельствующее об иноземных создателях, однако 
их этническая принадлежность не была определена, 
а  вычурный облик Введенского собора воплощал 
стереотип об особой красоте храмов Италии.

Очевидно, одними соками с  этим преданием 
питалось и  записанное в  первой половине XIX  в. 
предание об авторе образов для иконостаса Вве-
денского собора Сольвычегодска С. Д. Нарыкове 
как живописце, обучавшемся в  Италии. Предание 
о  С. Д. Нарыкове, также «определившее» масте-
ра в  крепостные художники Строгановых, хотя он 
работал в  Москве (в  т.  ч. над иконами Введенско-
го собора) и, вероятно, происходил из дворян [25, 
с.  368–369 и  374, примеч.  1; 23, с.  435–436], оказа-
лось живучим и  продолжает повторяться в  неко-
торых новейших исследованиях, чему, безусловно, 

Икона «Введение Пресвятой Богородицы во храм» письма 
С. Д. Нарыкова в местном ряду иконостаса летнего храма (главного 
престола) Введенского собора. Сольвычегодск. Фотография 

Д. Д. Линникова, 2016 г.

Апостольский и праздничный ряды (левая сторона) письма С. Д. Нарыкова в иконостасе летнего храма (главного престола) 
Введенского собора. Сольвычегодск. Фотография Д. Д. Линникова, 2016 г.
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 способствуют высокий уровень работ Нарыкова, 
его знакомство с  западноевропейской техникой 
письма, необычная для русской иконописи конца 
XVII  в. стилистика [45, с.  25; 20, с.  18]. Как  свиде-
тельствует Н. В. Пивоварова, «не развитие тради-
ций собственных иконописцев, украшавших храмы 
северных вотчин, а обращение к услугам мастеров 
московской Оружейной палаты —  носителей новых 
художественных веяний —  характерная черта стро-
гановского заказа конца XVII —  начала XVIII века» [38, 
с. 495]. Имя С. Д. Нарыкова в документах Оружейной 
палаты отсутствует, это может свидетельствовать 
о  том, что он не был профессиональным худож-
ником, при этом достиг значительного мастерства 
и известности [23, с. 436].

«Итальянский» след в  архитектурной истории 
Введенского собора не только не нашел поддержки 
у исследователей, но, более того, остался почти не 
замеченным в отличие от «голландского». Н. Е. Ма-
каренко, чуть ли не единственный исследователь, 
который обратил внимание на это предание, считал, 
что оно не имеет ничего общего с  исторической 
действительностью и  принадлежит лично А. И. Со-
скину [30, с. 125].

Соглашаясь с  тем, что «итальянский» мотив 
представляет собой мифологизацию, не могу при-
нять мнение Макаренко в  отношении автора пре-
дания. Во-первых, Соскин прямо указывает, что 
источником его сведений были местные старожи-
лы. Во-вторых, актуализация образов Италии не 
являлась чем-то исключительным не только для 
«высокой» русской культуры XVIII  в., но и  для на-
родной среды. Можно упомянуть возникшее в это 
время среди угличских старообрядцев предание 
о начале Николо-Улейминского монастыря в связи 
с якобы принесенным из Италии образом святите-
ля Николая Мирликийского [32]. Или  читающееся 
в  материалах Генерального межевания городское 
предание, которое связывало возникновение Ко-
ломны с именем «вышедшего из Италии знатного 
человека Карла Колонны, от коего заимствует имя 
свое и  герб, представляющий колонну и  столб…» 
[60, с. 261].

Полагаю, нет достаточных оснований считать, 
что уподобление построенного в  Сольвычегодске 
архитектурного памятника «церквям италиянским» 
могло родиться только в  сознании интеллектуала 
А. И. Соскина. Скорее, перед нами пример ненаучно-
го осмысления прошлого, городской фольклор, ко-
торый отражает определенные черты исторической 
памяти русской провинции XVIII в., о чем будет ска-
зано ниже. Косвенно на распространение «итальян-
ского» мотива в исторической памяти сольвычегод-
цев может указывать неожиданная оценка владыкой 
Евгением (Болховитиновым) Введенского собора 
как памятника «готико-римской архитектуры». Это 
определение —  своеобразный неологизм преосвя-
щенного автора. Однако он связан c  понятийным 

аппаратом того времени. В  эпоху Екатерины  II 
и далее вплоть до 1820-х гг. была распространена 
тема «готического вкуса», что являлось метафо-
рой древнего (древнерусского) и  подразумевало 
всё оппозиционное «правильному», классическо-
му. Например, «готическими» называл архитектор 
В. И. Баженов Сухаревскую башню и первое здание 
Московского университета (бывший дом Главной 
аптеки), а церковь Успения на Покровке он считал 
смешением «прямой архитектуры с  готическою», 
т.  е. ордерной («правильной») с  древнерусской ¹². 
Эти несохранившиеся памятники были выстроены 
в 1690-е гг. и относились к зданиям нарышкинско-
го круга. Владыка Евгений (Болховитинов), видимо, 
был не только знаком с архитектурной терминоло-
гией эпохи, но и обладал навыками архитектурного 
анализа, сумев определить в  облике Введенского 
собора, также генетически связанного с  нарыш-
кинским стилем, смешение форм. При этом для 
характеристики ордерной формы из многих воз-
можных синонимов, распространенных в его время, 
он использовал понятие «римская». Предположу, 
что такой выбор может быть неслучайным и отра-
жать знакомство преосвященного автора не только 
с «голландским», но и «итальянским» преданием —  
сведения о стремлении заказчика уподобить собор 
«церквям италианским», если они действительно 
были известны владыке Евгению, весьма удачно 
сочетались с характеристикой форм как «римских».

«Итальянский» и «голландский» мотивы в исто-
рии Введенского собора —  частный случай извест-
ного явления, когда возникновение необычных 
памятников зодчества в  народном осмыслении 
объяснялось либо участием иноземцев, либо со-
провождалось сверхъестественными событиями ¹³, 
либо и тем, и другим ¹⁴.

Показательно, что соответствующая легенда 
родилась и  в  отношении другого храма, выстро-
енного Г. Д. Строгановым,—  Рождественской церкви 
в  Нижнем Новгороде. Согласно легенде, ее ино-
странный зодчий, спасаясь от Строганова, который 
хотел ослепить его, чтобы тот не создал еще более 
прекрасную постройку, забрался «под самый крест 
и, обернувшись на глазах собравшегося народа во-
роном», улетел [15, с. 10] ¹⁵.

Рождественскую церковь сближает с  Введен-
ским собором Сольвычегодска и  европейский мо-
тив в  предании о  создании икон. Причем нижего-
родское предание развивает этот мотив глубже, 
утверждая, что образа для Рождественской церкви 
написаны непосредственно иностранцем —  Луи Ка-
раваком, французским живописцем, приглашенным 
работать в Россию при дворе Петра I [51, с. 452]. Ка-
равак действительно писал иконы для некоторых 
православных церквей в  Санкт-Петербурге, но не 
для храмов Нижнего Новгорода.

Сольвычегодские «итальянский» и  «голланд-
ский» мотивы можно соотнести с  распространен-
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ным механизмом обоснования местной значимо-
сти, когда «иностранное» позволяет вписать локус 
в большую карту мира. Присутствие иностранного 
мотива задает особый порядок географического 
воображения, в  котором локус оказывается «со-
масштабен» целым странам. В нашем случае таким 
локусом является Сольвычегодск, который сопо-
ставляется с  Голландией и  Италией. Одновремен-
но подобное представление помогает подчеркнуть 
«удаленность» и  «затерянность» локуса, что зача-
стую еще больше выделяет его значимость: в  да-
леком Сольвычегодске благодаря иностранцам по-
явился замечательный собор, прекрасные иконы 
для которого написаны человеком, обучавшимся 
в самой Италии. Сопоставление глобального и ло-
кального «заключается не просто в репрезентации 
локуса, но в  том, чтобы сделать его различимым 
и узнаваемым в национальном (или мировом) исто-
рико-культурном пространстве. Это своего рода 
пропуск в  „большую“ историю, обеспечивающий 
ни много ни мало символическое существование 
места, извлекающий его из небытия, спасающий из 
реки забвения» [28, с. 127] ¹⁶.

Хорошо известно, что в течение XVIII в. Сольвы-
чегодск окончательно потерял свое торговое, про-
мышленное и культурное значение, став рядовым 
провинциальным центром, хотя и имевшим статус 
уездного города, а в XIX в. вовсе пришел в упадок 
[48, с.  8–9]. О  его былой славе напоминал в  том 
числе и «загадочный сфинкс» Введенского собора, 
за который, очевидно, цеплялось историческое со-
знание местных жителей в попытке сохранить место 
города на «большой карте» историко-культурного 
пространства.

В  то же время у  сольвычегодского предания 
о голландском проекте Введенского собора могла 
быть реальная основа. «Строительным материалом» 
предания могли стать многочисленные контакты 
Строгановых с нидерландцами. Еще в XVI в. Строга-
новы торговали с голландцами, покупая у них, по 
свидетельству немца Генриха Штадена (находился 
в  России с  1564 по 1576  г.), церковное убранство, 
включая колокола, различные светильники, ризы, 
кадила и даже ограду с хоров [65, с. 275 и 277]. Так-
же посетивший Россию в конце XVI в. англичанин 
Джильс Флетчер писал, что у  Строгановых «были 
свои лекаря, хирурги, аптекаря и  всякие ремес-
ленники из голландцев и  других иноземцев» [62, 
с.  69] ¹⁷. Свидетельство Флетчера подтверждается 
фактом службы Строгановым нидерландца Оливера 
Брюнеля († 1585) [6, с. 55–56; 68; 61], который выделя-
ется среди неподтвержденных или вовсе легендар-
ных свидетельств об иностранцах, находившихся на 
службе у Строгановых. К числу неподтвержденных 
относится и  предание о  работе в  строгановских 
мастерских голландских серебряников, иногда 
воспринимаемое исследователями как вполне до-
стоверное. Так, Г. Н. Бочаров и  В. П. Выголов счита-

ли, что тюльпан стал одним из основных элементов 
«узо рочья» сольвычегодских эмальерных изделий 
именно благодаря трудившимся в  Сольвычегод-
ске голландцам [3, с. 64]. В то же время появление 
цветов тюльпана в искусстве сольвычегодских ма-
стеров резонно объясняется использованием ино-
странного иллюстративного материала [42, с.  109]. 
Ведущий современный специалист по строганов-
скому серебру В. В. Игошев в  частной переписке 
подтвердил, что о работе голландцев в Сольвыче-
годске нет никаких достоверных данных.

Тем не менее не подлежит сомнению, что гол-
ландские купцы действовали на Сухоно-Двинском 
водном пути, в том числе селились, имели склады 
или осуществляли торгово-промышленные опера-
ции в Архангельске, Великом Устюге, Вологде, Тоть-
ме, Холмогорах, Ярославле [13, вып. 1, с. 51, 116, 160; 
12, с. 11; 37, с. 60; 59]. Строгановы могли принимать 
голландцев на своем великоустюжском дворе, бо-
лее того, документально подтверждается, что они 
принимали неких иностранцев непосредственно 
в собственных хоромах в Сольвычегодске. 

Одним из таких иностранцев был Иван Ива-
нов Берман, получивший 25  сентября 1662  г. от 
Д. А. Строганова, отца заказчика Введенского со-
бора, 50  руб лей в  кредит [6, с.  236–237]. Не  гол-
ландский ли это купец Иван Бермант, упоминания 

Портал, ведущий из галереи в летний храм Введенского собора. 
Сольвычегодск. Фотография Д. Д. Линникова, 2016 г.
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 торговой  деятельности которого в России относятся 
к 1664–1671 гг. [13, вып. 2, с. 68; 44, с. 32]? Результатом 
торговой деятельности голландцев стало распро-
странение голландских изделий по Русскому Северу 
[1, с. 230], в том числе и в Сольвычегодске [21, с. 138]. 
Непосредственно для Г. Д. Строганова в Амстердаме 
были изготовлены две братины, возможно, в связи 
с его сорокалетием в 1696 г. [54, с. 268, № 194, 195] ¹⁸.

Присутствие голландцев на Русском Севере, про-
должавшиеся из поколения в  поколение закупки 
Строгановыми голландских товаров, их тесные 
контакты с  голландскими купцами и  служба Стро-
гановым некоторых голландцев могли выработать 
в историческом сознании сольвычегодцев стойкое 
представление об особой роли в  истории города 
именно жителей Нидерландов. В свою очередь, та-
кие представления становились фундаментом для 
возникновения преданий. Мне представляется, 
что предания об  участии голландцев в  создании 
Введенского собора и  голландских серебряниках 
в строгановских мастерских могут быть не простым 
совпадением, но иметь внутреннюю связь, обуслов-
ленную реалиями голландского «следа» в истории 
Сольвычегодска. Во  всяком случае, именно с  гол-
ландцами, а не какими-либо другими иностранцами, 
городской фольклор связал два явления из жизни 
Сольвычегодска, объединив их также с  памятью 
о деятельности Строгановых.

Последующая фольклоризация деяний ино-
странцев, отметившихся присутствием в  той или 
иной местности,—  известный культурный фено-
мен. Осмысление прошлого через мифологизацию 

исторических реалий или закрепление какого-ли-
бо действительного исторического события в  ка-
честве этиологического мифа вполне обычно для 
исторической памяти. В  истории России известно 
множество подобных примеров как на макро, так 
и на микроуровне. Достаточно вспомнить мифоло-
гизированную историю возникновения власти на 
Руси, отраженную в начальном летописании, кото-
рая воспроизводила и осмысливала реалии участия 
скандинавов в  процессе государствообразования 
восточных славян. Или распространенный сре-
ди жителей восточной части Новгородской земли 
круг преданий, в основе которого лежит «литовское 
разорение» —  нашествие грозного врага, под кото-
рым могут пониматься разные народы, когда-либо 
действительно воевавшие против русских (монго-
лы, татары, шведы, турки, поляки) ¹⁹.

В  то же время предание могло подпитываться 
и «голландизмами» внешнего облика здания. Отме-
ченное выше предположение В. В. Седова о личных 
впечатлениях русского архитектора Введенского 
собора, побывавшего в Нидерландах, как будто бы 
помогает нащупать историческую основу предания. 
Но никаких свидетельств о поездках русских зодчих 
за рубеж до начала XVIII  в. нет. Возможно, самым 
первым русским, целенаправленно изучавшим ар-
хитектуру за границей (после 1711  г.), был денщик 
Петра I Ю. И. Кологривов [16, с. 279]. Он же организо-
вывал в Италии с 1716 по 1719 г. обучение архитекту-
ре Петра Еропкина, Тимофея Усова, Федора Исакова 
и  Петра Колычева [33, с.  19], которых традицион-
но считают первыми русскими, отправившимися 

Интерьер летнего храма Введенского собора с иконостасом. Сольвычегодск. Фотография Д. Д. Линникова, 2016 г.
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за рубеж постигать азы архитектуры. Кроме того, 
В. В. Седов предлагает сместить время постройки 
Введенского собора «к самому рубежу XVII–XVIII вв., 
когда заказчик получил в свое распоряжение свое-
образную артель каменных мастеров», отколовших-
ся от нарышкинского стиля и  построившихся для 
Г. Д. Строганова несколько зданий, помимо Сольвы-
чегодска, в Нижнем Новгороде, Троице-Сергиевом 
монастыре и в Устюжне Железнопольской. При этом 
исследователь предлагает считать Введенский со-
бор вершиной творчества артели, настоящим ше-
девром [47, с. 49, 61–62].

К сожалению, В. В. Седов не поясняет, в чем кон-
кретно проявился пик творчества во время стро-
ительства собора в Сольвычегодске по сравнению 
с  другими постройками группы. Если подразуме-
валось развитие определенных художественных 
идей, наиболее полно воплотившихся в  Введен-
ском соборе, то это остается без какой-либо кон-
кретизации. Более того, исследователь не прини-
мает во внимание наблюдения многочисленных 
предшественников, занимавшихся строгановски-
ми постройками, в  которых многие элементы ар-
хитектуры Введенского собора определяются как 
промежуточные. Наконец, В. В. Седов противоречит 
не только известным свидетельствам, отмечающим 
даты этапов строительства собора, но и  самому 
себе, одновременно без каких-либо оговорок при-
нимая датировку резного многоярусного иконоста-
са основного храма Введенского собора (1693  г.). 
Очевидно, что иконостас не мог возникнуть раньше 
здания.

Скорее, можно принять также приводившуюся 
выше гипотезу С. С. Подъяпольского о европейском 
иллюстративном материале, в большом количестве 
попадавшем в Россию XVII в., из которого русские 
мастера черпали образы для собственных творе-
ний ²⁰. Именно Нидерланды выступали главным 
источником печатной графики в  России в  XVII  в., 
дававшей пищу для творческих исканий создате-
лей и заказчиков произведений искусства [11, с. 15]. 
Обращу внимание, что оба варианта предания со-
общают не о непосредственной работе над собором 
голландского архитектора, но о «чертеже» фасада 
в одном случае и о «плане» здания в другом (сна-
чала упоминается голландский «чертеж» / «план» 
собора, затем приглашение иностранных мастеров, 
а  в  более позднем варианте предания, на кон-
трасте, еще и  противопоставляется, что рабочие 
были русскими). Не являются ли эти свидетельства 
переработанным в  исторической памяти указани-
ем на действительно имевшиеся на руках у зодчих 
изображения барочных зданий? Именно в декоре 
в  первую очередь проявляются «голландизмы», 
присущие как Введенскому собору [47, с.  61], так 
и другим постройкам русской архитектуры рубежа 
XVII–XVIII вв. [7, с. 22], и, как представляется, именно 
декор, мог быть в первую очередь воспроизведен 

русскими архитекторами по имеющимся у них увра-
жам. Учитывая, что Строгановы являлись заказчи-
ками высокохудожественных памятников книжно-
сти и что в XVI–XVII вв. они обладали крупнейшими 
частными книжными собраниями в России [35, с. 33], 
можно осторожно предполагать наличие соответ-
ствующих увражей в том числе и в семейном собра-
нии, к  которому обращались Г. Д. Строганов и  тру-
дившийся над Введенским собором русский зодчий. 
Во всяком случае, как показывает Н. А. Мудрова, еще 
Н. Г. Строганов (1560–1616 гг.) стремился создать при 
Благовещенском соборе Сольвычегодска библиоте-
ку, которая включала бы не только богослужебные, 
но и книги для пополнения знаний по различным 
вопросам современной жизни [34, с. 126] ²¹.

Итак, «итальянский» и  «голландский» мотивы 
в  истории Введенского собора Сольвычегодска ²² 
могут быть рассмотрены через призму механиз-
ма обоснования местной значимости, что было 
особенно востребовано историческим сознани-
ем сольвычегодцев в  период угасания их горо-
да в  XVIII–XIX  вв. При  этом «итальянский» мотив 
можно считать примером актуализации образа 
Италии в  русской культуре, бурно расцветшей 
с  Петровской эпохи, а  «голландский» мотив до-
пустимо связать как с  реальным историческим 
присутствием голландцев на Русском Севере, их 
контактами с семьей Строгановых, так и с наличи-
ем нидерландского иллюстративного материала 
в  руках создателей Введенского собора. Точное 
время появления преданий неизвестно, но бла-
годатная почва для них должна была возникнуть 
тогда, когда обстоятельства строительства собора 
стали забываться. Во  всяком случае, в  самом Вве-
денском монастыре уже в последней трети XVIII в. 
плохо знали собственную историю. Так, на ряд за-
просов о  монастырском прошлом, сделанных из 
вышестоящих инстанций в  1770–1780-е гг., мона-
стырская администрация неизменно отвечала, что 
в  пожаре 18  сентября 1770  г. архив обители сго-
рел, и  смогла предоставить только сведения, взя-

Капитель колонны крыльца Введенского собора. Сольвычегодск. 
Фотография Д. Д. Линникова, 2016 г.
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тые из Сольвычегодского летописца, о  закладке 
(30   августа 7073  г.) и  освящении (7104  г.) прежней 
деревянной Введенской церкви, а  также об освя-
щении деревянной надвратной церкви во имя Всех 
Святых 17 июня 7104 г. [50, с. 3].

Примечания

¹ О ходе строительства Благовещенского собора и времени 
его завершения в литературе высказывались разные суж-
дения [19, с. 103–104; 39, с. 134–136].

² Тексты грамот или иные источники, свидетельствующие 
об истории строительства Введенского собора, не публи-
ковались, их местонахождение в  настоящее время мне 
неизвестно. Исследователи опираются на их упомина-
ния в дореволюционной литературе и в первую очередь 
в  этом очерке: [50, с.  5]. Перевод дат в  счет лет от Р. Х. 
здесь не всегда корректен. Так, благословенная грамота 
на строительство отнесена автором очерка к 1688 г., хотя 
точное указание дня и  месяца ее выдачи в  7197  г. от со-
творения мира не оставляет сомнений, что речь должна 
идти о 1689 г. от Р. Х.; получение благословенной грамоты 
на устройство Богоявленского престола в 7199 г. приведено 
без числа и месяца, поэтому оно могло состояться между 
01.09.1690 и  31.08.1691, а  не строго в  1691  г.; равно освя-
щение Богоявленского престола, также отмеченное без 
указания числа и месяца под 7203 г., могло быть осущест-
влено между 01.09.1694 и 31.08.1695, а не просто в  1695  г., 
как у автора очерка. Видимо, большое влияние на после-
дующую историографию оказала и «История Российской 
иерархии», в которой получение благословенной грамоты 
на строительство отнесено к 19 мая 7196 (1688) г., а освяще-
ние Богоявленского престола без указания числа и месяца 
к 7202 г., т. е. 1693/1694 г. [2, с.  181–182]. Разночтения при-
вели к  тому, что в исследовательской литературе до сих 
пор могут указываться разные даты событий, связанных 
со строительством Введенского собора.

³ Предисловие датировано 8  июня 1926  г. и  подписано от 
имени Северо-Двинского губернского методического бюро. 
Интересно, что С. Н. Марков, встречавшийся с В. А. Ешкиле-
вым и описавший их знакомство в очерке, опубликованном 
в 1936 г., указывал, что Ешкилев к моменту их знакомства не 
издавал своего сочинения и даже считал отправленную им 
в Северное краевое издательство в Архангельске рукопись 
утраченной [31, с. 66–67].

⁴ Была подготовлена и седьмая часть «Истории Российской 
иерархии», но она не вышла в свет.

⁵ «Описание монастырей Вологодской епархии» в  редак-
ции 1809  г. было опубликовано Н. И. Суворовым в  1864  г. 
Каких-либо указаний на голландский проект фасада Вве-
денского собора данная публикация не содержит [57, № 5, 
с.  141]. Но это не должно смущать: редакция 1809 г. была 
краткой и ограничивалась простым перечнем монастырей, 
никаких подробностей монастырской истории, тем более 
описаний храмов обителей, она не содержала. Н. И. Суво-
ров, как он сам указывает, опубликовал редакцию 1809 г., 

дополнив ее отдельными сведениями по другим источ-
никам, причем в основном непосредственно из «Истории 
российский иерархии» [57, №  3, с.  68, примечание]. Его 
интересовали даты основания и упразднения монастыря, 
форма настоятельства, количество приписанных к  мона-
стырю крестьян и  т.  д., но не обстоятельства создания 
монастырских храмов, поэтому дополнение о голландском 
проекте фасадов Введенского собора из публикации 1815 г. 
не было внесено им в публикацию редакции 1809 г.

⁰⁶ О датировке: [10, с. 56].
⁰⁷ В  том же году эта работа была перепечатана в  качестве 

брошюры, а  в  1915  г. с  исправлениями и  дополнениями 
опубликована в  Петрограде под названием «Сольвыче-
годский Введенский монастырь Вологодской епархии».

⁰⁸ В  предыдущей работе автор, приводя предание, еще не 
критикует его, но уже использует модальность, указы-
вая, что проект «соборного фасада будто бы (выделено 
мной.—  А. Т.) был сделан в Голландии» [14, с. 13]. О том, что 
проект собора «будто бы сочинен в Голландии», см. также: 
[49, с. 6].

⁰⁹ Сам Яков Бухвостов не мог быть зодчим Введенского со-
бора. В 1690 г., в разгар строительных работ, он выполнял 
заказ сначала в московском Моисеевском монастыре, а за-
тем —  в  Воскресенском Ново-Иерусалимском. Кроме того, 
Введенскому собору «не хватает ясности, простоты ком-
позиции целого —  этих бесспорных достижений мастера 
Рязанского (Успенского.—  А. Т.) собора», которым являлся 
Бухвостов [58, с. 56]. Впрочем, известно, «что браться одно-
временно за несколько дел было его страстью» [29, с. 1113], 
однако всё же Сольвычегодск находился слишком далеко 
от Москвы, чтобы допустить возможность одновременной 
работы Бухвостова и там, и там.

¹⁰ О датировке: [9, с. 4].
¹¹ В  издании «Истории города Соли Вычегодской древних 

и нынешних времен» 1997 г. раздел, посвященный Введен-
скому монастырю, отсутствует. Возможно, публикации 1882 
и 1997 гг. делались по разным спискам, при этом издавший 
памятник в 1997 г. А. Н. Власов указывает, что в основу этой 
публикации был положен список, представляющий авто-
граф А. И. Соскина [9, с. 3].

¹² Выражаю признательность С. В. Хачатурову, который дал 
мне консультацию и обратил внимание на данный пример.

¹³ См. интересный пример возникновения городской ле-
генды о нерукотворной часовне, появившейся в Орле на 
Кромской площади [24, с. 2].

¹⁴ Таков, например, Никольский храм Ныроба. Подборку ле-
гендарных сюжетов о его возникновении см.: [64, с. 329]; 
предание о строителях-шведах Никольского храма см.: [46, 
с. 7–8; 63, с. 112].

¹⁵ Сравнительный анализ архитектуры строгановских храмов 
конца XVII —  начала XVIII в. дает основания считать, что над 
их созданием мог трудиться «один зодчий или определен-
ная группа мастеров одной школы» [4, с.  148–149; ср.: 47, 
с. 49 и 61].

¹⁶ Характеристика механизма обоснования местной значи-
мости принадлежит П. С. Куприянову, который любезно по-
делился со мной соображениями и в беседе. См. также: [27, 
с. 122].
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¹⁷ В оригинале: «…physitions, surgeons, apothecaries, and all 
manner of artifi cers of Doutcees…» [69, p.  112]. При этом 
в  английском издании 1816  г. после Doutches в  поясня-
ющих квадратных скобках отмечено Germans [67, p.  62]. 
А. А. Введенский безотносительно свидетельства Флетчера 
писал, что «особую группу служащих у Строгановых состав-
ляли высококвалифицированные специалисты —  „немцы“, 
взятые из тюрем во время Ливонской войны (переводчи-
ки, судостроители, мореходцы, врачи)» [6, с. 240]. Следует 
отметить, что понятие «немцы» в  Средневековье и  ран-
нее Новое время было гораздо более широким, нежели 
в  наши дни. Оно могло обозначать разные народы, на-
селяющие западно-христианские страны и говорящие на 
германских языках, и даже еще шире —  чужаков вообще.

¹⁸ По мнению Л. М. Вихровой, братины были изготовлены 
в 1664 г. [8, с. 110–111].

¹⁹ Этому посвящена монография: Штырков  С. А. Предания 
об иноземном нашествии: крестьянский нарратив и  ми-
фология ландшафта (на материалах Северо-Восточной 
Новгородчины). СПб., 2012.

²⁰ В. В. Седов считает, что предположение о наличии у зодче-
го Введенского собора архитектурных книг с гравирован-
ными чертежами «неплохо объясняет особенность строга-
новских построек, но не может быть полностью принято» 
[47, с. 60].

²¹ Как показала Н. А. Мудрова, о  библиотеках Строгановых 
второй половины XVII —  начала XVIII в. сохранилось мень-
ше источников, чем о библиотеках этой семьи XVI —  первой 
половины XVII в. До сих пор обнаружена лишь небольшая 
часть книг, принадлежавших Г. Д. Строганову, при этом 
очевидно, что на репертуаре его библиотеки «не могли 
не отразиться особенности развития России переходного 
периода конца XVII —  начала XVIII в.» [35, с. 126].

²² Любопытно, что «голландский» и «итальянский» мотивы 
возникают в  XVIII  в. и  в  истории киевского Софийского 
собора. Так, европейский путешественник И. В. Мёллер, по-
сетивший Киев в 1787 г., записал слухи о наличии в Святой 
Софии картин голландца Питера Пауля Рубенса и итальян-
ца Рафаэля Санти [60, с. 283].
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