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А.И.� С�ворцов

Крестьянс
ое�строительство�в�Гороховец
ом�
рае�издревле�было�традиционным.
По�своем��типоло�ичес
ом��своеобразию�оно�относится�
�Поволжс
ой�этно�ра-

фичес
ой�зоне.�Это�вполне�естественно,�пос
оль
��земли�е�о�непосредственно�при-
мы
ают�
�ниже�ородс
ом��Поволжью.

Наиболее�яр
ие�страницы�в�летопись�деревянно�о�зодчества�Гороховец
о�о�
рая
вписали�местные�плотни
и,�
оторые�вошли�в�историю�под�именем�«я
�шей»�–�по
названию�одно�о�из�сел��езда.�В�прошлом�слава�этих�талантливых��мельцев�была�на-
столь
о��ром
ой,�что�Владимир�Иванович�Даль�в
лючил�их�в�свой�знаменитый�«Тол-

овый�словарь�живо�о�вели
ор�сс
о�о�язы
а»,��де�они�значатся�
а
�«долбежни
и,�плот-
ни
и,�резчи
и�для�рез
и��
рас�на�избы�и�на�с�да»1.

Корни�это
о�промысла��ходят�в�
л�бин��времен.�Одно�из�древних�архивных�свиде-
тельств�середины�ХVII�в.�содержит��поминание�о�плотни�ах�села�Нижний�Ландех,
вотчины��нязей�Пожарс�их,�в�др�
ом�до��менте,�составленном�сто�лет�сп�стя,�пове-
ств�ется�о�том,�что�здешних�плотни�ов��нязья�Ромодановс�ие�посылали�на�строи-
тельство�в�Петерб�р
.

Работали�я��ши�небольшими�артелями,�по�четыре-пять�челове�,�преим�ществен-
но�в�своей�о�р�
е�или�в�соседних��ездах�Ниже
ородс�ой�
�бернии,�добираясь�до�Вол-

и.�Тр�д�был�сезонным.�На�работы�расходились�по�весне.

Одно�из�первых�письменных��поминаний�о�местных�плотни�ах�мы�находим�в�за-
пис�ах�известно
о�р�сс�о
о�п�тешественни�а�начала�XIХ�столетия�Д.Шелехова.�«Ар-
хите�т�ра�изб,�—�писал�он,�—�необы�новенная…�Над��аждым�домом�возвышается�све-
тел�а,��а��и
р�шеч�а,�с�затейливой�резьбою,�с��олон�ами,�с�пол��р�
лыми�над��арни-
зом�о�ош�ами,�со�стрелами,�из��оторых�мно
ие�рас�рашены,�а�др�
ие�и�вызолочены.
С�давних�времен���оренилось�здесь�ис��сство�плотничес�ое.�Оно�переходит�из�рода�в
род»2.

Гороховец�ий��езд�стоял�на�первом�месте�во�Владимирс�ой�
�бернии�по�площади,
занимаемой�лесами,�поэтом��плотничество�было�
лавным�промыслом�м�жс�о
о�насе-
ления.�Сложилась�даже�по
овор�а:�«Кабы�не�было�топора,�та��топиться�давно�пора».
Мастерство�я��шей�ценилось�довольно�высо�о.�В��онце�XVIII�в.�б�рмистр�одной�из

ороховец�их�волостей�представлял�их�след�ющим�образом:�«Если�
де�они�подряжаться
б�д�т��а��в��азенные,�та��и�в�парти��лярные�работы�плотничать,�то�подряжать�без
опасения,�потом��что�они�плотничном��мастерств��знающие�и�верить�им�в�задато��до
400�р�блев»3.

1�Даль�В.И.�Тол�овый�словарь�живо�о�вели�ор�сс�о�о�язы�а.�М.,�1955.�Т.�4.�С.�676.
2�Шелехов�Д.�П�тешествие�по�р�сс�им�проселочным�доро�ам�//��Библиоте�а�для�чтения.�СПб.,

1842.�Т.�32.�С.�30—31.
3�Гос�дарственный�архив�Владимирс�ой�области�(далее�ГАВО),�ф.�19,�оп.�3,�д�—�342,�л.�7�об.
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224 Традиционные�ремесла�и�промыслы

В�основе�планиров�и�старо
о

�рестьянс�о
о�жилища,��оторое

еще�можно��видеть�в�наши�дни,

лежит�древняя�р�сс�ая�стр��т�-

ра� дома,� в�лючающая� в� себя

изб�,�сени�и��леть.

Деревянные�ср�бы�ставились,

�а��правило,�на�под�лет.�Он�мо


быть�небольшим,��о
да�до�подо-

�он�а�насчитывалось�от�четырех

до�шести�венцов,�и�высо�им�—

от�девяти�до�одиннадцати�вен-

цов.�Под�лет�использовался�пре-

им�щественно�под�хозяйствен-

ные� цели.� Для� одноэтажно
о

трех�амерно
о� ср�ба� («изба�—

сени�—��леть»)�сл�жил�невысо-

�ий�под�лет.�Интерьеры�та�о
о

жилища�и�се
одня�сохраняют�не-

�оторые�традиционные�элемен-

ты:� встроенные�лав�и,�полати,

«�они�и»,�«�расный��
ол�со�сто-

лом»,�р�сс�ие�печи.�Последние,

�а�� правило,� распола
ались

справа� или� слева� при� входе� в

изб�.�Дв�хэтажный�ср�б�ставил-

ся�на�более�высо�ий�под�лет.�Он

та�же�имел�трех�амерн�ю�стр��-

т�р�.�Первый�этаж�представлял

собой�трехчастн�ю�связь,�состоя-

щ�ю�из�избы,�моста�и��лети�(«ом-

шанни�а»),�а�второй�—�из�избы,

моста�и�
орницы.�Р�сс�ая�печь�с

«бабьим���том»�в�та�ом�доме�рас-

пола
алась�на�первом�этаже.

Клети�ср�бов�пере�рывались

общей�дв�с�атной�тесовой��ров-

лей�с�большим�выносом.�Та�ой

же��ровлей,�реже�однос�атной,

пере�рывался�двор.�Е
о�распола-


али�слева�или�справа�от�дома,

ино
да� сзади.�Поблизости� от

дома�размещались�все�необходи-

мые� хозяйственные�построй�и

(баня,��олодец,�по
реб,�амбар�и

др.).�По�фасад��дома�чаще�все
о

делали�три�о�на,�реже�—�два�или

пять.�В�XIX�в.�в�связи�с��совер-

Жилой�дом�в�д.�Малые�Л�ж�и.�Середина�XIX�в.*

Жилой�дом�в�д.�Большие�Л�ж�и.�1-я�половина�XIX�в.

Жилой�дом�в�д.�Гаврилищи�бывше�о�Гороховец�о�о��езда.
Середина�XIX�в.

*�Фото�рафии�выполнены�автором.
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225
шенствованием� строительно
о

дела�древние�«воло�овые»�о�на

стали� заменяться�на� «�осяща-

тые»,�а�«раздвижные»�рамы�—�на

«распашные».

Еще�и�се
одня�в�
ороховец�их

селах�можно�встретить�древний

тип�жилища.�Дом� с�фасадом,

сплошь�р�бленным�из� бревен,

в�лючая�и�фронтон,�и�по�рытие

по�сле
ам�с�«��рицами»�—�свое-

образными��рю�ами�из��орневи-

ща�дерева�в�форме�
оловы�пти-

цы,�поддерживающими�«пото�»,

�оторый�выдалбливался�из�цель-

но
о�бревна�и�сл�жил�для�отвода

воды�с��рыши.�Про�та�ие�дома

известный�владимирс�ий��рае-

вед�XIX�в.�И.А.�Голышев�писал,

что�они�«ще
оляли�затейливос-

тью�резьбы,�резными��онь�ами,

�арнизами,�деталями,�поясами,

подзорами�и�вся�о
о�рода�обло-

мами;�сп�с�и�с��рыш�делались�с

дв�мя��онцами�со�с�возными�ре-

шет�ами�в�виде�прежних�выши-

тых�р�сс�их�полотенец»4.

Де�оративное��бранство�по-

добной�избы�было�ло
ичес�им

продолжением� всей��онстр��-

тивной�системы�построй�и.�От-

дельные� элементы� де�ора� вы-

полняли�наряд��с�х�дожествен-

ными�вполне��тилитарные�ф�н-

�ции.�«Охл�пень»�в�виде�
оловы

птицы�или��оня,�венчавший��о-

не��дома,�прижимал��онцы�те-

син���«�нязевой�сле
е»;�за
н�тые

�онцы� «��риц»� поддерживали

водотечни�;�«причелины»,�имев-

шие�форм��широ�ой� толстой

дос�и,�обере
али� торцы�выст�-

павших�нар�ж��сле
�от�за
нива-

ния;�«полотенца»,�сп�с�авшиеся

4�Голышев�И.А.�Памятни�и�ста-
ринной�р�сс�ой�резьбы�по�дерев�.
Мстера,�1877.�С.�2.

Амбар�в�д.�Гаврилищи�бывше�о�Гороховец�о�о��езда.�Сере-
дина�XIX�в.

Жилой�дом�в�д.�Л�чин�и.�1860-е��оды.

Колесный��олодец�в�д.�Мо�еево.�Середина�XIX�в.

Народное�зодчество
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226 Традиционные�ремесла�и�промыслы

вниз�по�бо�ам�фронтона,�предохраняли�венцы�ср�ба,�та��называемый�«повал»,�на��о-

тором�по�оился�фронтон�дома;�«о
ниво»�с�репляло�«
неты»,�то�есть�толстые�бр�сья�на

обеих�сторонах�с�ата��ровли.�Само�содержание�с�ромной�домовой�резьбы,��оторой

��рашались�немно
ие�детали,�выполняло�в�этом�сл�чае�вполне�определенный�«пра�-

тичес�ий»�смысл,�рожденный�верованиями��рестьянина-земледельца.�Кр�
�или�ро-

зет�а�символизировали�собой�солнечный�дис�,�а�спирали�и�волнистые�з�бчи�и�явля-

лись�зна�ами�охранения.�«Солныш�о»�старались�запечатлеть�на�налични�ах�о�он,�на

причелинах�и�полотенцах,�пола
ая,�что�тем�самым�надежно�обере
ают�свое�жилище.

Традиционным�было���рашение��рыши�дома�изображением��оня�или�птицы,��о-

торые�тоже�сл�жили�защитой�жилища�от�враждебных�челове���сил,�пос�оль���оли-

цетворяли�солнечное�божество.�По�этом��повод��И.А.�Голышев�писал:�«...привыч�а

��рашать�вершины��рыш��онс�ими�
оловами�ведет�свое�начало�от�язычества,�этим

желали�о�азать�почесть�бо
��неба�и�вымолить�от�не
о�дарование�дождя�и�солнца»5.

Образный�строй�та�ой�резьбы�
л�бо�о�фоль�лорен.�В�ней�всё�прони�н�то�значи-

мостью�и�наполнено�смыслом.�Из�
л�бо�ой�старины�ведет�свое�начало�народное�по-

этичес�ое�сравнение�де�оративных�деталей�дома�с�названиями�предметов��рестьянс-

�о
о�быта,���рашений�народной�одежды,�то�есть�с� тем,�что�было�доро
о�челове��.

Фронтон�дома�неред�о�называется�челом,�е
о�обрамлением�сл�жит�«причелина»;�сп�с�и

с��рыш,�«полотенца»,�называются�«сереж�ами»;�налични�и�о�он�сравнивают�с��о-

�ошни�ом�—��расивым�женс�им�
оловным��бором;�резные�дос�и,�распола
ающиеся

по�свесам��рыш,�называют�«подзорами»,�а�«ветреницы»,�за�рывающие�вверх��сты�

дв�х�причелин,�вырезают�в�виде��исти�р��и.

Р�сс�ий�этно
раф�Г.К.�Завой�о,�исслед�я��рестьянс�ий�быт�в�селениях�Гороховец-

�о
о��езда,�отмечал:�«Нар�жный�вид�более�древних�домов�рез�о�разнится�от�домов

позднейших...�Дома���рашали�обы�новенно�доро
ой�и��расивой�резьбой�"по�тел�"...

На��арнизах�и��осицах�изображались�разные�"морс�ие��оты"�—�фантастичес�ие�жи-

вотные,�похожие�на�львов;�"фа-

раоны"�—�челове�ообразные�фи-


�ры�с�рыбьим�хвостом,�"�оневы


оловы"�и�прочее;�значительная

доля,��роме�то
о,�оставалась�для

разнообразно
о�растительно
о�и


еометричес�о
о�орнамента...»6 .

Постепенно�в�первой�полови-

не�XIX�в.�в�
ороховец�ом��рес-

тьянс�ом�зодчестве�сложился�но-

вый�ори
инальный�стиль�резьбы,

пол�чивший�название�«
л�хой»

рельефной,�или�«�орабельной»,

рези,�та���а��впервые�она�появи-

лась�при���рашении�речных�с�-

дов�—� баро�,� 
�сяно�,� белян,

мо�шан,� расшив,� тезяно�,� в

большом��оличестве�из
отовляв-

5�Голышев�И.А.�У�аз.�соч.�С.�2.
6�Завой�о�Г.К.�Верования,�обряды�и�обычаи�вели�ороссов�Владимирс�ой���бернии�//�Этно�ра-

фичес�ое�обозрение.�М.,�1914.�№�3—4.�С.�174—175.

Жилой�дом�в�д.�Мордвиново�бывше�о�Гороховец�о�о��езда.
Фра�мент.�1860-е��оды.
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шихся�на�Вол
е�и�ее�прито�ах.�Во�Владимирс�ой�
�бернии�та�ие�с�да�делались�на�О�е,

Клязьме,�Тезе.�Но�впоследствии,��о
да�пароходство�запретило�резьб��на�с�дах,�резчи-

�и�полностью�перешли�на���рашение�деревенс�их�изб.

В�это�время�на�ис��сство�резчи�ов�о�азали�большое�влияние�та�ие�архите�т�рные

стили,��а��баро��о�и��лассицизм.�Но�все�заимствования�перевоплощались�в�совер-

шенно�ори
инальных�вариантах,�с�соблюдением�традиций�народно
о�творчества.�Рез-

ные�фи
�ры�ч�довищных�дра�онов,�например,��а��б�дто�сошли�со�страниц�р�сс�их

с�азо��о�Змее�Горыныче.�Львы,�изображения��оторых�размещались�на�лобовых�дос�ах

�арниза�и�ворот,�призваны�были�охранять�дом�от�вра
ов�и�и
рали�роль�«обере
а».�Та-

�ая�же�роль�отводилась�р�сал�ам,�их�называли�«бере
инями».�Эти�и�мно
ие�др�
ие

образы�«
л�хой»�резьбы�необычайно�поэтичны.�В�них�серьезное�постоянно�переплета-

лось�со�здоровым�юмором�и�ш�т�ой,�что�весьма�хара�терно�для�народно
о�творчества.

Львы�часто�наделяются�чертами�доброд�шных�домашних�животных,�и�то
да�их��же

называют�в�народе��отами.�Р�сало��ино
да�одевают�в�р�сс�ие�тело
реи,�а�в�рот�встав-

ляют���рительн�ю�тр�б���—�и�вот��же�из�бывшей�«бере
ини»�пол�чается�смешная�«фа-

раон�а».�Неожиданной�трансформации�подвер
аются�
ородс�ие�заимствования.�Та�,

изящная��лассичес�ая�ваза�с�цветами�(«вазон»)�пол�чает�форм���рестьянс�ой�плош�и

или�
орш�а,�а��лассичес�ая�розет�а�превращается�в�расп�стившийся�подсолн�х.

Очень�часто�в�свою�резьб��я��ши�вводили�точеные�детали,�пос�оль���здесь�издавна

был�развит�промысел�по�из
отовлению�то�арных�изделий:�веретен,��е
лей,�балясин,

цер�овных��иотов,�мебели,�пос�ды�и�т.д.�Точеными�делались�балясины�лестниц,��ры-

лец,�парапетов,�а�та�же��олон�и�светело�,�пилястр,�налични�ов�и�мно
ие�др�
ие�дета-

ли.�Своеобразное�перете�ание�х�дожественных�навы�ов�плотниц�о
о�дела�я��шей�из

одно
о�вида�резьбы�в�др�
ой�происходило�постоянно.

Изменение�внешне
о�вида��рестьянс�их�домов�в�этом��рае�было�связано�с�измене-

нием�приемов�строительства,�и�в�перв�ю�очередь�—�с�заменой�«самцовой»��онстр��-

ции�дома�ле
�ой�стропильной,�в�рез�льтате�че
о�на�фасаде�появился�де�оративный

фриз,�а�затем�резной��арниз�
ородс�о
о�типа,�разделивший�фасад�на�две�части�—�бре-

венчатый�ср�б�и�дощатый�фронтон.

Вплоть�до�середины�XIX�в.�местные�плотни�и��райне�ред�о�пользовались�пилами.

В�строительстве�применялись�преим�щественно�тесаные�дос�и,��оторые�из
отовля-

лись�п�тем�рас�алывания�бревен��линьями�и�топором.�Позднее,��потребляя�продоль-

ные�и�л�ч�овые�пилы,�а�та�же��оловорот,�плотни�и�стали�пропиливать�тон��ю�дос��

нас�возь�по�заранее�нанесенном��на�нее�рис�н��.�Та��появился�новый�вид�де�оратив-

но
о��бранства�дома�—�пропильная�резьба.�Широ�ое�использование�в�строительстве

железных�
воздей�повле�ло�за�собой�появление�на�ладных�де�оративных���рашений.

Причелины,�подзоры,�налични�и�и�др�
ие�детали�стали�приобретать�мно
ост�пенча-

Фра�мент�«лобовой�дос�и»�жило�о�дома�в�д.�Мордвиново�бывше�о�Гороховец�о�о��езда.�1860-е��оды.

Народное�зодчество
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тый�хара�тер,�что�в�сочетании�с�аж�рной�пропильной�резьбой�придало�дом��еще�более

�зорчатый�вид.

Основой�
ороховец�ой�резьбы�является�орнамент,�мотивы��оторо
о�очень�разно-

образны.�Условно�их�можно�подразделить�на�
еометричес�ие,�растительные,�зоомор-

фные�и�антропоморфные.

Один�из�основных�элементов�
еометричес�о
о�орнамента�пропильной�резьбы�—

розет�а�—�представляет�собой�солярный�зна�.�Это�рельеф�в�виде�л�чисто
о��р�
а�или

е
о�части�(половины,�четверти),��оторый�занимает�место�на�наиболее�важных��част-

�ах�фасада�дома,��а��бы�продолжая�выполнять�охранительн�ю�ф�н�цию.�Очень�бли-

зо����розет�е��р�
,�в��оторый�вписан��рест�или�ромб.�В�резьбе�повсеместно�встречают-

ся�та�же�ромбы�и��вадраты,�поставленные�на��
ол.�Выражавшие�не�о
да�женс�ое�на-

чало�и�символи���плодородия�в�природе,�ромбы�давно��тратили�свое�первоначальное

смысловое�значение,�но�традиция�применять�их�на�фасаде�продолжает�жить�и�застав-

ляет�мастеров�не��оснительно�соблюдать�их�формы.

В�пропильной�резьбе�можно�выделить�целый�пласт�
еометричес�их�орнаментов,

рожденных�самой�техни�ой�резьбы.�Прямые�линии,�тре�
ольни�и,�з�бцы,�пол��р�-

жия,�расположенные�в�определенном�ритмичес�ом�поряд�е,�создавали�нарядные��ом-

позиции.�Одним�из�наиболее�излюбленных�мотивов�
еометричес�о
о�орнамента�яв-

ляется�сердеч�о.�Мотив�этот�бытовал�еще�в�Древней�Р�си.�Особенно�часто�он�встреча-

ется�в�орнаментации�изделий�из�дерева�и�просечно
о�металла.

Простейший�и�наиболее�распространенный�элементом�растительно
о�орнамента�—

S-образный�побе
�—�встречается�в�резьбе�издревле.�Постепенно�он�стал�«прорастать»,

приобретая�«травный»�хара�тер.�Ко
да�один�та�ой�мотив�сочетался�с�др�
им,�пол�чал-

ся�пышный�растительный�побе
,�при�этом��а��бы�вновь�появляются�язычес�ие�сим-

волы�с�бере
инями�в�центре��омпозиции�и�древом�жизни�по�ее�сторонам.�Вино
рад-

ная�лоза�с�
роздьями,�широ�о�распространенная�в�
л�хой�резьбе,�в�пропильном�де�оре

встречается�ред�о,�зато�мастера�охотно�вводят�в�свои�орнаментальные��омпозиции

хорошо�им�известные�мотивы�ромаш�и,��оло�ольчи�а,�подсолн�ха,�тюльпана,�розы.

Это�придает�орнамент��еще�более�жизнерадостный�хара�тер.

Образы�животно
о�мира�для�
ороховец�их�мастеров�все
да�имели�особ�ю�привле-

�ательность.�Птицы�и�животные�олицетворяли�собой�силы�природы,�поэтом��наделя-

лись�символичес�им�значением.�Гл�бо�о�поэтичес�ий�смысл�несли�эти�образы�в�фоль-

�лоре�и�народном�изобразительном�ис��сстве.�Зооморфные�мотивы�в�лючают�в�себя

орнитоморфные�мотивы�(изображения�птиц),�собственно�зооморфные�(изображения

животных)�и�тератоло
ичес�ие�(изображения�фантастичес�их�с�ществ).�В�пропиль-

ной�резьбе�особенно�часто�встречаются�изображения�пет�хов�и���р,�или,��а��их�лю-

бовно�называют�в�народе,�«пет�нов»�и�«��р�ше�».�Они�обычно�расположены�парно�в

центре�(очелья)�и�поверн�ты�
оловами�др�
���др�
�.�Часто�межд��ними�древо,�что���а-

зывает�на�традиционн�ю�символичность��омпозиции.�Из�мира�животных�изображе-

ние��оня�занимает�в�резьбе�основное�место.�Оно�широ�о�применяется�в���рашении

налични�а�и�фронтона��ровли.�Неред�о�встречаются�та�ие�изображения�птиц�и�жи-

вотных,��о
да�реальные�их�черты�сливаются�с�фантастичес�ими,�с�азочными�или��о
-

да�происходит�совмещение�в�одном�изображении�разных�животных�или�птиц.�Пол�-

птицы,�пол�животные�все
да�очень�выразительно�вписаны�в��омпозицию�орнамента,

придавая�де�ор��черты�за
адочности.

Большой�интерес�в�этом�отношении�представляет�изображение�змеи,�и
равшей�в

древности�роль�обере
а�и�считавшейся�по�ровительницей�дома.�Теперь�этот�образ

приобретает�всё�более�с�азочный�хара�тер�и�превращается�в�дра�она.�Это�самый�рас-
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пространенный� те-

ратоло
ичес�ий�мо-

тив.�В��онце�XIX�в.

народным�мастерам

ближе�был�не�отвле-

ченно-символичес-

�ий�образ�дра�она,�а

более� �он�ретный

образ�Змея�Горыны-

ча,� хорошо� зна�о-

мый�им�с�детства�по

с�аз�ам�и�л�бочным

�ниж�ам�с�яр�о�рас-

�рашенными� �ар-

тин�ами.�Последние

все
да�находились��

них� на� вид�,� по-

с�оль��� были� ход-

�им�товаром����оро-

бейни�ов,�тор
овав-

ших�л�бочной�литерат�рой.�Сама�и�оно
рафия�рез-

ных�дра�онов�очень�напоминает�л�бочных:�из�пасти

Змея�Горыныча�вылетают�о
ненные�стрелы.�Посте-

пенно�из��рылато
о�дра�она�Горыныч�превращается

в�полз�че
о�змея.�Став�полз�чим,�он�ле
�о�мо
�впле-

таться�своими�из
ибами�в�орнамент,�цепляться�хвос-

том�за�растительные�побе
и,�сливаться�с�ними,�все

более�теряясь�в�общем�орнаментальном�строе.�Стре-

лы�становятся�просто�лиственным�завит�ом,� хвост

пышно�расцветает�—�и�вот�перед�нами��же�травное

�зорочье,�
де�дра�оны�и�змеи�почти�о�ончательно�по-

теряли�свой�первообраз.

Примером�та�о
о��дивительно
о�перевоплощения

может�сл�жить�резной�налични��одно
о�из�домов�в

с.�Е
орий�Гороховец�о
о�района.�Е
о�очелье�с�тре�-


ольным�завершением�представляет�собою�яр�о�вы-

раженн�ю�центричес��ю��омпозицию�с�предстояни-

ем.�Та�о
о�типа��омпозиции,�наряд��с�яр�сными,�име-

ли�в�народном�ис��сстве�древние�исто�и�и�были�свя-

заны�с�изображением�ма�ро�осма7 .

Центром�всей��омпозиции�является�солярная�вось-

мил�чевая�розет�а�—�древнейший�и�наиболее�распро-

страненный�мотив�народно
о�ис��сства.�Он�связан�с

��льтом�солнца.�Число�восемь�расшифровывается��а�

восемь�с�точных�положений�солнца.�Но�восьмил�че-

7�Ва�нер�Г.К.�О�чертах��осмоло�изма�в�народном�ис��сстве�//�Древняя�Р�сь�и�славяне.�М.,
1978.�С.�323.

Жилой�дом�в�с.�Е�орье.�1913��.

Налични��о�на�жило�о�дома�в
с.�Е�орье.�1913��.�Ре�онстр��ция
А.И.С�ворцова

Народное�зодчество
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вая�розет�а,�в�свою�очередь,�наложена�на��р�
лый�дис��с�восьмью��ольцами�по��раям,

что�дает�повод�интерпретировать�эти�фи
�ры��а��небесн�ю�сфер��и��р�
овой�ход�сол-

нца�по�неб�8.

По�сторонам�от�центрально
о�солярно
о�мотива,�непосредственно�сливаясь�с�ним,

расположены�в�позе�«предстояния»�фи
�ры,�составленные�из��олец,�идентичных�с��оль-

цами�дис�а.�Завершаются�обе�фи
�ры�изображением�стрел.�И�оно
рафичес�и�стрела

является�атриб�том�вполне�определенно
о�образа�в�р�сс�ом�фоль�лоре�—�змеи-дра-

�она.�Подобными�стрелами�о�анчиваются,�например,�хвосты���с�азочных�Змей�Го-

рынычей�и�Ч�да-Юда,�что�в�изобразительном�плане�хорошо�можно�проследить�по

л�б�ам�XIX�в.,�а�та�же�по�и�онам�«Ч�до�Геор
ия�о�змие».�Это�мо
�т�быть�и�о
ненные

стрелы,�вылетающие�из�пасти�ч�довища.�Но�в�та�их�сл�чаях�змеи-дра�оны�являются

олицетворением�зла.

Ка��известно,�в�средневе�овый�период�мно
ие�народные�представления�о�язы-

чес�ом�бо
е-
ромови�е�были�перенесены�на�образ�Ильи�Громовержца9.�Воображение

народа�соединило�образ�Ильи�Проро�а�с�образом�дождя�и�даже�змея.�В�данном�сл�чае

мы�мо
ли�бы�рассматривать�стрелы��а��призна��более�поздней�средневе�овой�и�о-

но
рафии�для�выражения�о
ненной�стихии,�но�останавливает�одно�обстоятельство.

Розет�а�о�рашена�в��расный�цвет,�что�символизир�ет�солнечный�свет,�предстоящие

же�фи
�ры�дра�онов�вы�рашены�в�желтый�цвет.�С�Ильей�Проро�ом�связан��расный

цвет.�На�и�онах�он�изображается�одетым�в��расные�одежды,�в�представлении��ресть-

ян�он�носил��расн�ю�шап��.�Следовательно,�перед�нами�образ�язычес�о
о�змея-мол-

нии,�связанно
о�с�о
ненной�и�водной�стихиями.�В�та�ом�сл�чае�желтый�цвет�не�про-

тиворечит�символи�е�небесно
о�солнечно
о�о
ня,�являясь�е
о�разновидностью10.

В�целом�след�ет�признать,�что��рестьянин,�исполнявший�резьб��налични�а,�изоб-

разил�в�рассматриваемой��омпозиции�стихию�небесно
о�о
ня�и�воды.�Видимо,�это�не

было�сл�чайным.�Если�принять�во�внимание,�что�обрамление�налични�а�составлено

из�зи
за
ообразных�з�бчатых�линий�орнамента,�тра�т�емых��а��символ�воды,�стано-

вится�явным�сознательный�отбор�мастером�вполне�определенных�мотивов.�С�орее,

это�было�отражением�непосредственных�забот�хозяина�дома,�инт�итивно�ч�вство-

вавше
о�в�этих�символах�охранительн�ю�ф�н�цию.

Зам�н�тый���лад�жизни�сохранялся�в�селе�очень�дол
о,�и�древние�верования�в

ма
ичес��ю�сил��природных�явлений�не�забывались.�Особое�место�занимали�боже-

ства,�связанные�с�водой.�Это���репилось�и�приняло�более�от�ровенные�формы,��о
да

летом�1912�
.�почти�все�Е
орье�с
орело�от�большо
о�пожара,�начавше
ося�во�время


розы11.�Пожар�сл�чился�в�середине�июня,�в�та��называем�ю�«р�сальн�ю�неделю»,

на�ан�не�дня�Ивана�К�палы,��о
да�земле�н�жен�дождь.�Со
ласно�славянс�ом���а-

лендарю,�это�время�летне
о�солнцеворота,�деливше
о�
од�на�две�половины.�В���паль-

с�ой�обрядности���льт�воды,�о
ня�и�солнца�дости
ает�свое
о�апо
ея.�Не�поэтом��ли

солнечная�розет�а�на�очелье�налични�а�не�толь�о�заняла�центральное�место,�но�и

трансформировалась�в�изображение�«двойно
о�солнца»,��о
да�одна�розет�а�была�на-

ложена�на�др�
�ю?�Вполне�возможно,�что�подобная�и�оно
рафия�отражает�опреде-

8�Дар�евич�В.П.�Символы�небесных�светил�в�орнаменте�Древней�Р�си.�М.:�Советс�ая�археоло-
�ия,�1960.�№�4.�С.�60.

9�То�арев�С.А.�Рели�иозные�верования�восточнославянс�их�народов�XIX�—�начала�ХХ�ве�а.
М.;Л.,�1957.�С.�112—114.

10�Василен�о�В.М.�О�содержании�в�р�сс�ом��рестьянс�ом�ис��сстве�//�Р�сс�ое�ис��сство
XVIII�—�первой�половины�XIX�ве�а.�М.,�1971.�С.�179.

11�Соболев�Н.Н.�Р�сс�ая�народная�резьба�по�дерев�.�М.,�1934.�С.�150.
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ленн�ю�связь�с�дв�мя�периодами�в�
од�,��о
да�солнце��а��бы�меняет�свой�ритм�дви-

жения.�Стихийное�бедствие�вызвало���жизни�древние��осмоло
ичес�ие�образы,��о-

торые�в��ачестве�обере
а�изображались�на�фасаде�дома.�Вызывает��дивление�столь

поразительное�знание�мастером�содержания��же�давно,��азалось�бы,��мерших�язы-

чес�их�символов.

Дерево�было��добным�и�дешевым�строительным�материалом,�но�недол
овечным.

Частые�пожары�в�одночасье�превращали�в�пепелища�целые��лицы�и��варталы.�По-

этом��правительство�а�тивно�насаждало�в�
ородах��аменные�построй�и.�Та�,�в�царс-

�ом���азе�1701�
.�стро
о�предписывалось,�чтобы�«вся�их�чинов�людям,��оторые�по
о-

рели,�или�вновь��то�хочет�строить,�им�деревянно
о�ни�а�о
о�строения�не�строить,�а

строить�палаты��аменные...�а�б�де��ом��та�их�палат�построить�невмочь,�им�строить

палаты�в�полтора�и�один��ирпич...».

Гороховец�—�один�из�немно
их�
ородов�России,�
де�сохранилась�
ражданс�ая�ар-

хите�т�ра�XVII—XVIII�вв.�Причем�среди�семи�сохранившихся��аменных�палат�
оро-

ховец�о
о�посада�нет�дв�х�одина�овых.�У��аждой�из�них�свой�«ран
».�Это�и�бо
атые

хоромы,�и�дома���пцов�средней�р��и,�и�совсем�простые��аменные�избы�рядовых�жи-

телей�посада.�Вся�социальная�иерархия�р�сс�ой�провинции�нашла�здесь�свое�отраже-

ние.

Самое�представительное�из�этих�строений�—�дом�Ершова,�соор�женный�в�1680-е�
о-

ды�(�л.�На
орная,�4).�Местоположение�дома�на�с�лоне�П�жаловой�
оры,�в�стороне�от

центральной� �лицы,� дало� воз-

можность� значительно� возвы-

сить� е
о� среди� рядовой� одно-

этажной�застрой�и,�от��оторой

он�от
орожен�высо�им�тесовым

забором�с�д�бовыми�воротами.

Дом�трехэтажный,�на�высо-

�ом�под�лете.�Объемно-плани-

ровочное�решение�дома� тради-

ционно:�посредине�сени�с�вхо-

дом�из��рыльца,�по�сторонам�—

жилые��омнаты.�Все�помещения

пере�рыты�сом�н�тыми�свода-

ми.�Второй�этаж�дома�—�пара-

дный.�Здесь�находились�основ-

ные�по�ои.�В�западной�полови-

не� распола
ались� две� �омнаты

(хозяина�и�хозяй�и),�а�в�восточ-

ной�—�та��называемая�«�расная»

палата,� 
де� проходили� званые

пиры�и�торжественные�события

в�жизни�семьи.�Первоначально

третий�этаж�был�деревянным,�а

в�XVIII� в.�перестроен�в��амен-

ный.

Р�сс�ие�люди�издавна�пред-

почитали�жить�в�деревянных�до-

мах,�пос�оль���это�было�полез- Дом�Ершова�в�Гороховце.�XVII�в.

Народное�зодчество
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ней�для� здоровья.�Ко
да�же�на

Р�си�стали�строить��аменные�па-

латы,�строители�по�традиции�воз-

водили�над�ними�еще�один�до-

полнительный�—�деревянный�—

этаж.�Не�остались�в� стороне�от

это
о�нововведения�и�жители�Го-

роховца.�Семен�Ершов�первым

применил� этот� прием,� за� ним

последовали�и� др�
ие.�Можно

представить,�с�оль�живописным

было�не�о
да�завершение�р�бле-

ных�хором,�имевших�островерхие

�ровли�с�аж�рными�
ребнями�и

флю
ерами.�Из�хозяйственно
о

перво
о�этажа�(под�лета),�
де�за

�реп�ими� зам�ами� хранились

им�щество�и�товары�хозяина,�на-

верх� вела� �з�ая� вн�тристенная

лестница.

Древний�архивный�до��мент

хара�териз�ет�первоначальный

обли�� хором� та�:� «...на� оном�о

трех�этажах�полаты,��рыты�тесом,

в�исподнем�две��ладовые,���од-

ной�большой�изн�три�деревян-

ные,�а�спереди�створные,�равно

и���др�
ой�железные,�в�среднем�в

сенях�и�на��рыльце�двери�желез-

ные,� деревянной�ш�ап,�жилая

полата,�в�оной�пере
ород�а�д�бо-

вая,�печь�изращатая,�в�верхнем�одна�полата�жилая�с�печью�изращатою,�вн�три�трое

двери�деревянные�наборные�д�бовые,�в��ладовых�в�о�ош�ах�решет�и�железные,�а�в

жилых�полатах�и�на�верхнем��рыльце�в�о�ош�ах,��роме�одно
о,�во�всех�о�онницы�и�с

решет�ами�железными...»12.

Ор
аничес�ой�частью�едино
о��омпле�са�всей��садьбы�Ершова�являются�ворота,

возведенные�одновременно�с�домом.�По�отношению���воротам�дом�стоит�под��
лом.

Поэтом��он�от�рывается�взор��от�
лавно
о�входа�в��садьб��во�всем�вели�олепии�сраз�

с�дв�х�парадных�фасадов�—�восточно
о�и�северно
о.�Сложная�проблема�пространствен-
ной�взаимосвязи�отдельных�элементов��садьбы�решена�здесь��дивительно�просто,�но�с
о
ромным�х�дожественным�эффе�том.

Высота�ворот�более�трех�метров.�Они�состоят�из�трех�мощных�опорных�столбов�—
«верей»,�пере�рытых�сверх��высо�ой�деревянной�тесовой��ровлей�на�два�с�ата,��ото-
рая�поддерживается�фи
�рными��ронштейнами.�У�ворот�два�проема:�большой�дв�х-
створный�сл�жил�для�проезда�повозо�,�а�малень�ий�(�алит�а)�для�прохода�людей.
Д�бовые�столбы�имеют�форм��резных�«б�син»,�перехваченных�рельефными�вали�а-

12�ГАВО,�ф.�19,�оп.�2,�д.�—�16,�лл.�15—15�об.

Красная�палата�дома�Ершова.�XVII�в.

Деревянные�ворота�дома�Ершова.�XVII�в.

GOR-6-1.p65 19.01.2004, 13:21232



233
ми,�обработанными�ж
�товыми
порез�ами,� хара�терными� для
р�сс�ой�народной�резьбы�по�де-
рев�.�Большой�вынос��ровли�во-
рот,�массивные�столбы,�чет�ая
рельефная�резьба� создают�впе-
чатление�мон�ментальности�это-

о�соор�жения,�являюще
ося�за-
мечательным� творением�мест-
ных�плотни�ов.�Образцы�подоб-
ных�ворот�восходят��� 
л�бо�ой
древности.

Гл�бо�о�традиционные�черты
просматриваются�и�в��аменных
построй�ах�на�центральной�пло-
щади.�Дом�С�доплатовых�и�дом
Ширяевых�имеют�планиров��,
ид�щ�ю�от��рестьянс�о
о�дере-
вянно
о�жилища.�Это�«избы�со
связью».�Палаты,� заняв�место
деревянных��летей,�расположе-
ны�по�бо�ам�сеней.�Жилые�по-
строй�и� были�не�о
да� частью
обширных� 
ородс�их� �садеб.
Дом�Ширяевых,� например,� в
описи�1760�
.�числится�«со�вся-
�ими�сл�жебными�и�вн�тренни-
ми�и� с� дворовым� деревянным
строением...�По�оев�жилых�две-
надцать,�в�них�печей�изращатых
шесть,��ирпичных�четыре,��ла-
довые�три,�ледни��один,�по
ре-
бов�два,�все
о�восемнадцать�по-
�оев,�в�том�числе�сл�жебных�три,
при�оных�в�дв��по��ладовой�по-
лат�е,�сеней�семь,�в�них�н�жных�и�порожних�для�по�лажи�вся�ой�р�хляди�холодных
небольших�по�оев�двенадцать,�при�вышеописанных�не�оторых�по�оях�железных�де-
сять�дверей,���о�он�затворов�железных�десять�же…»13.�Первоначально�третий�этаж,��а�
и�в�др�
их�посадс�их�домах�Гороховца,�был�деревянным.�До�наших�дней�дошло�та�же
древнее��рыльцо�со�светел�ой,�
де�была�девичья.

Притя
ателен�для�построй�и��аменных�палат�был�живописный�бере
�Клязьмы.
Здесь�в��онце�XVII�в.��садебные�хоромы�для�себя�возвели���пцы�Опарины�и�Канонни-
�овы.�По�описи�1783�
.�дом�Опарина�имел�след�ющий�вид:�«Дом��аменной�и�с�о
оро-
дом...�мерою�в�том�дворе�и�с�о
ородом�длинни���в�переднем�тридцать�пять�с�полови-
ною�сажен,�поперешни���в�переднем�тридцать,�а�в�заднем��онцах�тридцать�сажен,�а�на
оном�дворе��аменно
о�строения�палаты�о�дв�х�апартаментах��рыты�тесом,�в�верхнем
четыре�по�оя�теплых,�в�исподнем�три��ладовых...�деревянно
о�строения�ветхо
о,�а�имен-

13�ЦГАДА,�ф.�479,�oп.�2,�д.�286,�лл.�1—3.

Дом�Ширяевых�в�Гороховце.�XVII�в.

Дом�Опарина�в�Гороховце.�XVII�в.

Народное�зодчество
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но:�светлицы,�в�них�два�по�оя�и
сени,��рытые�тесом,�приворотня
пятистенная� и� при� ней� сени,
�рыта� л�бьем�и� дранью,� амба-
ры...�баня�пятистенная...���хня...
�онюшня...�сарай...�в�о
ороде�яб-
лонный�сад»1 4.�Ка��видим,� это
была�обширная��садьба,�от��ото-
рой�до�нас�дошел�толь�о��амен-
ный�дв�хэтажный�дом�с�типич-
ной�для�XVII�в.�планиров�ой�па-
лат� «в� две� связи»� (две� палаты,
разделенные� посредине� сеня-
ми).�В�прошлом�над�домом�воз-
вышалась� деревянная� жилая
надстрой�а,�подобная�той,��ото-
рая� была��о
да-то�над� домами
Ершова�и�Ширяева.�Но�она�была
�трачена�в��онце�XVIII�в.�Се
од-
ня�дом�завершен�высо�ой��ров-
лей,�хара�терной�для�древнер�с-
с�их�построе�.�Своеобразие�в�ар-
хите�т�р��дома�вносит��расное
�рыльцо.�Над�ним,��а��и�в�доме
Ширяева,�разместилась�светел-
�а.�Из��рыльца�вход�по��р�той
бело�аменной�лестнице�ведет�в
сени�второ
о�этажа�и�в�светел��.

Все
о�в�нес�оль�их�десят�ах
метров�от�дома�Опарина�на�од-
ной�линии�с�ним�находится�дом
Канонни�ова,� построенный� в
�онце�XVII�в.�К�пцы�Канонни-

�овы�жили�с�ромнее,�чем�Ершовы�или�Ширяевы.�Может�быть,�это�с�азалось�и�на
отдел�е�дома.�Он�менее�притязателен�на�вид�и�даже�ас�етичен.�Трезвость�и�расчет
стояли�на�первом�месте.�И�место�было�выбрано��дачное�—�на�бере
��Клязьмы,�возле

ородс�о
о�собора.�Семья�была�большой,�и�палаты�строились�вместительными.�У�них
древняя�трехчастная�планиров�а.�Среднюю�часть�перво
о�и�второ
о�этажей�занимают
сени,�по�сторонам�от�них�в�первом�этаже�расположены�жилая�«людс�ая»��леть�и��ла-
довая,�а�во�втором�—�жилые�по�ои�хозяев.�Сени�пере�рыты��оробовыми�сводами,�ос-
тальные�помещения�—�сом�н�тыми.�Новшеством�для�
ороховец�о
о�зодчества�о�аза-

лась�встроенная�парадная�лестница,�вед�щая�из�сеней�перво
о�этажа�на�второй.�Четы-

рехс�атная�высо�ая��ровля�с�большими�поло
ими�полицами,�дымни�ами�и�сл�ховы-

ми�о�нами,�ла�оничные�членения�фасадов�и�немно
ие�де�оративные�детали�вырази-

тельно�подчер�ивают�формы�стро
ой�архите�т�ры�посадс�о
о�дома.

Представление�о�древнем��аменном�жилом�зодчестве�
орода�было�бы�неполным

без�зна�омства�с�еще�дв�мя��аменными�палатами�посада.�Это�дома�Т�р�лова�и�Воро-

Дом�Канонни�ова�в�Гороховце.�XVII�в.

Дом�Т�р�лова�(Р�мянцева)�в�Гороховце.�XVII�в.

14�ГАВО,�ф.�19,�оп.�3,�д.�1,�лл.�69—70.
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нина�начала�XVIII�в.�Они��ютно�разместились�на�живописном�с�лоне�Ни�ольс�ой


оры�и�смотрят�своими�о�нами�на�Клязьм�.�Это�хара�терные�однопалатные��аменные

избы�простых�
орожан.�Их�тип�восходит���деревянном��жилом��дом��«в�одн��связь»

(сени�и��леть),�широ�о�распространенном��в�Древней�Р�си.�В��онце�XVIII�в.�подоб-

ные�дома�та��и�значились��а��«�аменная�о�дв��апартаментах�жилая�палата».�По-ином�

решался�и�вход�в�помещения.�В�деревянные�р�бленые�сени,�пристроенные�с�ю
а,�вело

�расное��рыльцо�на�резных�столбах.�Дом�завершался��р�той�деревянной�дв�хс�атной

�ровлей,�
де,�вероятно,�была��строена�еще�летняя�светел�а.�Все�эти�хара�терные�эле-

менты�жило
о�зодчества�
ороховец�о
о�посада�придают�архите�т�ре�дома�самобыт-

ность.

Храмовая	 архите�т�ра	 Гороховца

«Новотор
овый��став»,�принятый�в�1667�
.,�был�для�России�знаменательным.�Он

от�рыл���печеств��п�ть���быстром��э�ономичес�ом��процветанию.�Цер�овный�Со-

бор,�собравшийся�в�том�же�
од��в�Мос�ве,�лишил�патриарха-реформатора�Ни�она�е
о

священно
о�сана�и�верн�л�р�сс��ю�цер�овь�на�более�мирный�п�ть.�Оба�события�не-

посредственно�отразились�на�жизни�Гороховца.�Бо
атые���пцы,�желая��ве�овечить

свое�имя�и�продемонстрировать�свое�бла
осостояние,�делают�о
ромные�в�лады�в�стро-

ительство��аменных�храмов.

Но�строить�приходилось�теперь�по�вновь�заданном��поряд��.�Ко
да�в�1686�
.�Семен

Ершов�обратился�с�челобитной���мос�овс�ом��патриарх��Иоа�им��на�возведение�мо-

настырс�о
о�собора�на�Ни�ольс�ой�
оре,�в�ответ�он�пол�чил�цир��ляр�с�описанием

внешне
о�вида�б�д�щей�построй�и:�«...верхней�бы�цер�ви�алтарь�был�над�нижнею,

чтоб�нижней�цер�ви�алтарь�был�вып�щен�над�алтарем�верхним,�а�верх�на�тех�цер�вах

Вид�на�Сретенс�ий�(на�переднем�плане)�и�Ни�ольс�ий�(на�заднем�плане�слева)�монастыри�и
�ородс�ой�Бла�овещенс�ий�собор�(справа)�в�Гороховце.�XVII�в.

Народное�зодчество
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сделать�по�чин��прочих��аменных�цер�вей�с�освященным�пяти
лавием,�а�не�шатро-
вый...».�Та��и�было�сделано.�В�1689�
.�собор�во�всей�своей��расе�взметн�лся�над�
орой,
от�рыв�собой�эпох���аменно
о�строительства�в�
ороде.

Но,�почитая�«освященн�ю»�старин�,�
ороховец�ие�мастера�не��п�с�али�сл�чая,�
де
это�было�возможно,�по�азать�и�свои�пристрастия.�Они�проявились�в�самых�ранних
�аменных�цер�овных�построй�ах�
орода.

В�1679�
.�самый�бо
атый���пец�
орода�Семен�Ершов�строит��аменный�храм�Знаме-
ния�Бо
ородицы�с��оло�ольней�в�заречном�монастыре.�В�архите�т�рных�формах�со-
ор�жения�мно
о�архаично
о,�не�стоявше
ося,�но�основные�черты�и�приемы,��оторые
потом�прим�т�стабильный�хара�тер,��же�налицо.�Цер�овь���бичес�ая,�бесстолпная,
одно
лавая,�пере�рыта�сом�н�тым�сводом.�Апсида�трехчастная�и�по�высоте�доходит
до�середины�четвери�а,��арниз��оторо
о��венчан�де�оративными��о�ошни�ами,�опи-
рающимися�на�подзор�из�
оризонтальных�тя
�и�с�хари�ов,�—�прием,�использовавший-
ся�потом�во�мно
их�построй�ах.�Шатровая�восьми
ранная��оло�ольня�поставлена�на
низ�ий��вадрат�перво
о�яр�са.�Она�еще�тяжеловата�по�пропорциям,�но�ее�«
ороховец-
�ий»�тип��же�сложился.�О�том,��а��воспринимали�это�сами�
ороховчане,�можно�с�-
дить�по�архивном��до��мент�,�очень�образно�рис�ющем��изобретение�местных�масте-
ров:�«...�оло�ольня�до�плеч�четыре�
ольная,�от�сих�с�осьмою�пролетами�осьми
ран-
ная,�над�ними��арнизы�пол��р�
лые,�под�
лав��сведено��р�то...».�Та�ова�шатровая
�оло�ольня��же��помян�то
о�Ни�ольс�о
о�монастыря.�Она�тоже�имеет�яр�о�выра-
женн�ю�примет�:�явно�заниженный�четвери��и�подвышенный�восьмери�.�Впослед-
ствии�этот�тип��оло�ольни,�ид�щий�от�деревянных�построе�,�прочно�за�репился�в

Вид�на�Бла�овещенс�ий�собор�(слева)�и�Ни�ольс�ий�монастырь�(на�заднем�плане�справа).�XVII�—
начало�XVIII�в.
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местном�зодчестве�и�стал�ее�хара�терной�приметой.�Примером�является�
ородс�ой
Бла
овещенс�ий�собор,��венчанный�пятью�
лавами�и��рытый�железом�на�четыре�с�а-
та.�Он�высится�на�центральной�площади,��а��бы�раздви
ая�в�стороны�мощью�свое
о
эпичес�о
о�зв�чания�все�разностилье�толпящихся�рядом�построе�.�В�1700�
.�е
о�воз-
дви
�тот�же�«
остиной�сотни�челове�»�Семен�Ершов.

Всем�своим�видом�цер�овь�напоминает�столичные�соборы.�В�ее�архите�т�ре�ч�в-
ств�ется�возвращение���традициям�пяти
лавых�храмов�XVI�в.�Об�этом�напоминают�и

лад�ие�пилястры,��оторые�ла�онично�оформляют��
лы�фасадов�и�делят�стены�на�пряс-
ла,�и�вытян�той�формы�о�на�в�широ�их�нишах,�и�массивные�барабаны,��венчанные
л��овичными�
лавами,�и�трехчастная�приземистая�апсида�с�хара�терным�для�Горо-
ховца�де�оративным�поясом�по��арниз�.�А�рядом�отдельно�стоит�шатровая��оло�оль-
ня�типа�«восьмери��на�четвери�е».�Она�имеет�необычно�заниженный�четвери��по�срав-
нению�со�стройным�и�ле
�им�по�пропорциям�восьмери�ом.�Это�чисто�
ороховец�ая
особенность�построй�и.�Нечто�подобное�имеется�и�в��оло�ольне�Ни�ольс�о
о�монас-
тыря.

Самобытна�архите�т�ра�небольшой�зимней�цер�ви�Иоанна�Предтечи.�Она�располо-
жена�рядом�с�собором�и�построена�в�самом�начале�XVIII�в.�Пожал�й,�наиболее�полно�всю
значительность�построе��соборно
о�ансамбля�начинаешь�ощ�щать�то
да,��о
да�о�азыва-
ешься�под�низ�ими,��а��бы�придавленными�сводами�это
о�храма.�Е
о�интерьер�очень
�амерный,�от�не
о�веет�домашней�простотой�и��ютом.�Сам�тип�цер�ви�восходит���мест-
ным�жилым�деревянным�построй�ам,�имеющим�трехчастн�ю�стр��т�р�.�Посредством
арочных�проемов�последовательно�одно�за�др�
им�рас�рываются�помещения�трапезной,
основно
о�объема�и�апсиды.

Повторяемость�приемов�и��знаваемость�обли�а�храмов�—�самая�примечательная
черта�строящихся�цер�вей.�Вос�ресенс�ий�храм,�возведенный�в��онце�XVII�в.�рядом�с
жилыми�палатами�Семена�Ершова,�построен�по�тип��собора�Ни�ольс�о
о�монастыря
и�близо��ем��по�стр��т�ре.�Е
о�дв�хсветный�четвери��завершается�четырехс�атной
�ровлей�и�пятью�стройными,�широ�о�расставленными�барабанами�с��р�пными�на-
плывающими�л��овичными�
лавами.

В�целом�объемно-пространственное�решение�Вос�ресенс�ой�цер�ви,�основанное
на�живописном�сочетании�различных�по�высоте�объемов�и�нюансов��омпозиционно-

о�построения�фасадов,�необычайно�динамично.�Сочная�леп�а�налични�ов�и�де�ора-
тивных�пояс�ов,�выразительный�сил�эт�мощных�столбов�ар�ады�и��рыльца,�стреми-
тельный�взлет�входной�ар�и�на�второй�этаж��силивают�это�впечатление,�придают�ар-
хите�т�ре�здания�живой�с��льпт�рно-пластичес�ий�хара�тер.

В�соборе�Сретенс�о
о�монастыря,�построенном�в�1689�
.,�архите�т�рный�и�орна-
ментальный�дар�
ороховец�их�мастеров�нашел�самое�полное�выражение.�Типична�для
Гороховца�и��оло�ольня:�тот�же�заниженный�четвери��и�ле
�о�вздымающийся�над
ним�
раненый�столп�шатра�с�тремя�рядами�сл�хов.

Прямо�
ольный�в�плане�храм�имеет�трехчастн�ю�стр��т�р�.�По�оси�запад—восто�
размещены�основной�объем,�трапезная�и�апсида.�Центральный�объем�представляет�со-
бой�стройный�дв�светный�четвери�,��венчанный�пятью�
лавами,�барабаны��оторых�офор-
млены��олончатой�ар�ат�рой.�О�онные�проемы,�забранные��оваными�решет�ами,�бо-

ато�де�орированы�налични�ами�разнообразной�формы�с�сочной�профилиров�ой�в
завершениях.�Входы�решены�перспе�тивными�порталами�с��оваными�металличес�и-
ми�дверями.�Сами�
лавы�по�рыты�цветной�черепицей,�что�создает�очень�живописн�ю
�артин�,�особенно��о
да�все�это�начинает�и
рать�и�переливаться�в�солнечных�л�чах.

Стоящая�рядом�теплая�цер�овь�Сер
ия�Радонежс�о
о�имеет�с�орее�
ражданс�ий
хара�тер.�Лишь�тяжеловатая�л��овичная�
лава�на�высо�ом�барабане,���рашенном�ар�а-
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т�рно-�олончатым�пояс�ом,�свидетельств�ет,�что�перед�нами���льтовое�соор�жение.
В�трапезной�цер�ви�сохранилась�печь�XVIII�в.,�облицованная�яр�ими�полихромными
изразцами,�оживляющими�с�ромный�интерьер,�и�придающая�интерьер��еще�более
с�ромный�домашний�вид.

Артель�
ороховец�их��аменщи�ов,�строивших�храмы,�явно�исходила�из�традиций
народно
о�зодчества,�на�пра�ти�е�претворяя�в�жизнь�е
о�х�дожественн�ю�специфи��.

В�середине�XIX�в.�Гороховец�насчитывал�все
о�2448�жителей�и�327�жилых�домов,�из
�оторых�лишь�12�были��аменными,�остальные�—�деревянные15.�Они�и�се
одня�всецело
определяют�обли��старо
о�
орода.�Уютно�разместившаяся�во�р�
��аменных�храмов�и
палат�деревянная�застрой�а�оттеняет�белоснежные�фасады�древних�зданий.�Межд�
ними�найдена�та�ясная�соразмерность,��оторая�позволяет�по�достоинств��оценить�та-
лант�народных�мастеров,�создававших�на�протяжении�нес�оль�их�столетий�из�ми-
тельный�по�своей�цельности�и��олорит��
ородс�ой�ансамбль.

В�XIX�в.�в�Гороховце,��а��и�во�всей�о�р�
е,�была�развита�барельефная�(
л�хая)�до-
мовая�резьба,�выполнявшаяся�с�помощью�долота.�Дома�в�
ороде�одевались�в�пышное
травное��зорочье.�Особенно�любили�мотивы�«вазонов»�с�произрастающими�из�них
побе
ами�а�анта,�а�та�же�самые�разные�по�форме�солнечные�розет�и,�то�тесно�впле-
тавшиеся�в�листв�,�то�рельефно�выст�павшие�на�
лади�дос�и.�Здесь�язычес�ая�древ-
ность�соседствовала�с�элементами�ново
о�х�дожественно
о�стиля.

Дома�отмечены�печатью��влечения��лассицизмом.�Мезонин�со�стройными��олон-
�ами�оформлен�базами�и��апителями,�стро
ий�профилированный��арниз�обшит�дос�а-

Жилой�дом�Пришлецова�в�Гороховце.�1915��.

15�ГАВО,�ф.�445,�оп.�1,�д.�354,�л.�23.
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ми,��а��и�весь�дом,�налични�и�выполнены�в�виде
изящно�профилированной�рамы�с�л�ч�овым�завер-
шением.

Под�воздействием�столичной�архите�т�ры��ли-
цы�Гороховца�приобретали�совершенно�неповто-
римое�обаяние.�Е
о�подчас�тр�дно��ловить,�но�оно
прис�тств�ет�постоянно.�Это�проявляется�и�в�точ-
но�выверенных�пропорциях�построе�,�поражаю-
щих�своей�
армонией�и��ютом,�в�особой�интер-
претации��лассичес�их�мотивов,�пленяющих�сво-
ей�безыс��сственностью,�и�в�повторяемости�от-
дельных�излюбленных�форм.

Встречаются�среди�застрой�и�и�с�азочные�де-
ревянные�терема,�выполненные�в�традициях�затей-
ливых�форм�р�сс�ой�архите�т�ры��онца�XIX�—
начала�ХХ�в.�Та�ов�дом�Пришлецова.�Неизвест-
ный�зодчий�хорошо�знал�местные�х�дожественные
традиции,�поэтом��он�обильно���расил�дом�затей-
ливой�резьбой,�в��оторой�видное�место�занимают
�р�
лые�розет�и�из�цветочных�лепест�ов,�побе
и
а�анфа�и�
роздья�вино
рада,�вазоны�и�
ирлянды,�а
та�же�изображения�львов�и�фараоно��(«бере
инь»).
Старые�с�азочные�сюжеты,��же�начинавшие���том�
времени�исчезать�из��потребления�в�творчестве�ме-
стных�резчи�ов,�вновь�ожили�на�стенах�это
о�дома.
В�местном�своеобразии�сюжетов�находили�вдохновение�и�создатели�дома�Морозова.

Центральная��лица�Ленина�незаметно�вливается�в�бывшее�с.�Красное,�вошедшее�в

ородс��ю�черт�,�—�своеобразный�м�зей�деревянно
о�зодчества�под�от�рытым�небом.
Оно�сохранило�жилые�построй�и�пол�тора�столетий,�причем�самых�разных�слоев�на-
селения�и�самых�разных�архите�т�рных�стилей�—�от��рестьянс�их�домов�всех�типов,
принадлежавших�самим�жителям�села,�до�затейливых�особня�ов�и�за
ородных�дач,
построенных�
ороховец�ими�промышленни�ами.

Яр�им�своеобразием�и�индивид�альностью�привле�ают�внимание�мно
ие�жилые
дома.�Естественно,�что�в�Гороховце�ис��сство��же��помян�тых�я��шей��а��преим�-
щественно�сельс�их�плотни�ов
приходилось� по� д�ше� прежде
все
о��рестьянам�и�жителям�
о-
родс�их�о�раин.�Поэтом��дома,
��рашенные� деревянной�резь-
бой,�чаще�все
о�можно�встретить
в� районе� �лицы�Мос�овс�ой.
Самые�ранние�дома�с�та�ой�резь-
бой�относятся���начал��XIX�в.�На
ставнях�их�о�он�—�архаичес�ие
ромбы,� символизир�ющие� по
преданиям�животворящее�солн-
це.�Необычайно�выразительным

л�бо�им�рельефом�отмечен�рез-
ной�де�ор�дома�Беловой,�создан-

Налични��о�на�дома�Пришлецова� в
Гороховце.�1915��.

Налични��о�на�дома�Пришлецова�в�Гороховце.�1915��.
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ный��же�в�середине�XIX�в.�Небольшой�одно-
этажный�дом,�р�бленный�«в�обло»,�с�тремя�о�-
нами�«по�лиц�»�построен�в�традициях�просто-

о��рестьянс�о
о�жилища,� хара�терно
о�для
местно
о��рая.�Он�принадлежал�небо
атым
о
ородни�ам,�поэтом��и�распола
ался�с�ром-
но,�в�ряд��с�подобными�себе,�на�выезде�из�села
в�сторон��Нижне
о�Нов
орода.�Но��бранство
дома�выполнено�с�большим�х�дожественным
в��сом�и�несет�на�себе�следы�воздействия�ар-
хите�т�рно
о�стиля�ампир.�Налични�и�имеют
резные�ставни�и�очелья,���рашенные�«солныш-
�ами».�По�фриз��стелются�пышные�листья�а�ан-
фа�с�вплетенными�в�них��истями,�а��арниз�об-
работан�лепест�овыми�розет�ами,�напоминаю-
щими�цвето��подсолн�ха.

Фасад�дома�все
да�свидетельствовал�о�дос-
тат�е� е
о� владельца:� чем�бо
аче� хозяин,� тем
больше�и�просторнее�е
о�жилище,�тем��зорнее
оно�отделано.�Та�ие�построй�и,��а��правило,
представляли�собой�лицо�села,�распола
аясь�в
центре�и�при�въезде�в�не
о.�О
ромный�дв�хэ-
тажный�дом�бо
атых��рестьянс�их�тор
овцев
Поля�овых,�возведенный�в�1857�
.,��дачно�раз-
местился�на�живописном�холме�при�въезде�в
село�со�стороны�Мос�вы.�Е
о�основной�фасад

Налични��о�на�дома�Беловой�в�Гороховце
(бывшее�с.�Красное).�Середина�XIX�в.

Дом�Поля�овых�в�Гороховце�(бывшее�с.�Крас-
ное).�1857��.
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всем�своим�видом�по�азывает�пре-
восходство�над�о�р�жающей�дере-
вянной�застрой�ой.�Красочная�пла-
стичес�ая� резьба� на� налични�ах
о�он,��арнизах�и�мезонине�выдают
р����талантливо
о�мастера,�хорошо
зна�омо
о�с�формами��лассичес�ой
архите�т�ры.�Об� этом� свидетель-
ств�ют�пилястры�в�виде�изящных�за-
вит�ов�ионичес�ой��олонны,�обра-
бот�а�полиц��арнизов�своеобразны-
ми�три
лифами�и�метопами�в�виде
различных�по�форме�розето�,�а�та�-
же��стройство�мезонина,�напомина-
юще
о�четырех�олонный�порти�.

Сп�стя�два�десятилетия�был�по-
строен� еще�один�дом�Поля�овых.
Он�стоит�неподале��.�Это�большой�дв�хэтажный�особня�,�возведенный�по�тип��пер-
во
о.�Е
о�ср�б�сложен�из�толстых�сосновых�бревен,�р�бленных�«в�обло».�На��лиц�
выходит�по�пять�о�он�на��аждом�этаже.�Фасады�обшиты�тесом,�что�еще�более�под-
чер�ивает�выразительность�резно
о��бранства�дома.�По�де�ор��видно,�что�за�прошед-
шее�время�ис��сство�резьбы�изменило�свой�стиль.�Орнамент�стал��зорнее�и��же�сплош-
ным��овром�по�рывал��арнизы.�Но�в�оформлении�дома�мастера�по-прежнем��широ-
�о�использовали�архите�т�рные�формы��лассицизма:�мезонин,�пилястры,��олон�и�с
�апителями�и�базами,�а�та�же�хара�терные�местные�мотивы�орнамента�в�виде�вазо-
нов,�розето�,�побе
ов�а�анта.�В�д�хе�времени�на�фризе�среди�пышной�листвы�выреза-
на�изящная�моно
рамма�владельца�дома.

Р�беж�XIX—ХХ�вв.�ознаменовался�строительством�в�селе�нес�оль�их��р�пных�особ-
ня�ов�за
ородно
о�типа.�Завершение�построе��в�форме�«боче�»,�«шатров»,�«�илей»
свидетельств�ет�о�воздействии�«р�сс�о
о»�стиля.�Но�прони�новение�е
о�принимает
здесь�своеобразный�ха-
ра�тер.�Поначал�� со-
храняется�распростра-
ненный�ранее� тип�об-
разцово
о�жило
о�дома
в� четыре-шесть� о�он,
имеюще
о� 
лад�ий
�арниз� большо
о� вы-
носа.�Элементы� «р�с-
с�о
о»� стиля� �а�� бы
прорастают� с�возь
формы�излюбленно
о
ампира.�Прич�дливые
�ровли�ле
�о�и�непри-
н�жденно� ставятся�на
основной�объем�здания.
Та�ов�дом�А.О.�Поля�о-
ва.�Он�поставлен�на�вы-
со�ий� �аменный� цо-

Карниз�дома�Поля�овых�в�Гороховце�(бывшее�с.�Крас-
ное).�Фра�мент.�1857��.

Дом�Поля�овых�в�Гороховце�(бывшее�с.�Красное).�1890-е��оды
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�оль�и�обшит�мел�о�зорным
тесом.�Над��ровлей�в�центре
возвышается�мезонин,�а�по
бо�ам�—�де�оративные�ба-
шен�и,� одна� из� �оторых
имеет�бочарное�по�рытие,�а
др�
ая�шатровое.�Башен�и�и
мезонин,�в�свою�очередь,�за-
вершаются� высо�ими�фи-

�рными�шпилями.�Карни-
зы�дома�опоясаны�широ�и-
ми�аж�рными�подзорами,�а
пилястры�имеют�резные��а-
пители.�О�на�обрамлены�на-
лични�ами,�очелье��оторых
обработано�резными��ласси-
чес�ими�овами16�и��венчано
аж�рным�
ребнем.�Над�вхо-
дом��о
да-то�распола
алась
веранда,�от��оторой�ныне�со-
хранились�перила�с�точены-
ми�балясинами.�Дом�похо-
дил�на�с�азочный�терем.

Формы�«р�сс�о
о»�стиля
в�наиболее�чистом�виде�со-
хранил�дом�К�чина.�Это�ти-
пичный���печес�ий�особня�
�онца�XIX�в.�Он�дв�хэтаж-
ный:�низ��аменный,�верх�де-
ревянный.�Над�
лавным�фа-
садом�на��рыше�возвышают-
ся�фи
�рные�башен�и,�по-
�рытые�железом� «под� че-
ш�ю».�Завершают�их�шпили
с�прорезными�флю
ерами.
Налични�и�о�он�имеют�ха-
ра�терные�б�синообразные

�олон�и�и�на�ладные�«шт�чные»�детали,�а�подзоры�и��арнизы�обильно�по�рыты��р�-
жевом�пропильной�резьбы.

Ори
инальный�сплав�«р�сс�о
о»�стиля�и�модерна�представляет�собой�за
ородный
дом,�построенный�в�начале�ХХ�в.��р�пным�с�довладельцем�и�заводчи�ом�М.И.�Шо-
риным.�Дом�одноэтажный,�поставлен�на�высо�ий��ирпичный�цо�оль,�в��отором�раз-
мещались�хозяйственные�помещения.�Над�основными�объемами�имеются�мезони-
ны,�а��
лы�лицево
о�фасада�флан�ированы�башнями�—��вадратной�и��р�
лой�в�пла-
не.�Асимметричность�здания,�разновысотность�е
о�объемов�и�прич�дливость�их�за-
вершений�создают�очень�живописн�ю�и�необычн�ю��омпозицию.�Плавно�за�р�
лен-
ные��
лы���р�пных�фи
�рных�о�он�обрамлены�резными�налични�ами,�имеющими

Дом�К�чина�в�Гороховце�(бывшее�с.�Красное).�Конец�XIX�в.

Дом�Шорина�в�Гороховце�(бывшее�с.�Красное).�Начало�XX�в.

16�Элементы�яйцевидной�формы�(�реч.).
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хара�терные�для�модерна�«те��чие»�формы.�Переплеты�рам�та�же�расцвечены�изощ-
ренным�рис�н�ом,�напоминают�витражи.�При�строительстве�дома�в�полн�ю�сил��про-
явилось�высо�ое�мастерство�плотни�ов,�особенно�в�приемах�возведения��р�
лой�баш-
ни�из�
н�тых�бревен,��ложенных�по�диаметр��ее��р�
лых�стен.�В�де�оре�дома�широ�о
использована�пропильная�и�на�ладная�резьба,��оторой���рашены�разнообразные�под-
зоры,�причелины,�полотенца,��арнизы.�В�основе�их�лежат�местные�орнаментальные
мотивы.

Неотъемлемой�частью�де�ора�народно
о�жилища�были��ованые�и�просечные�из-
делия�из�металла.�До�середины�XVIII�в.�поставщи�ами�железа�здесь�были�та�ие��р�п-
ные�тор
ово-промышленные�центры,��а��Ярославль,�Нижний�Нов
ород�и�Мос�ва,

де�за��палось�преим�щественно�иноземное�немец�ое�и�шведс�ое�(«свейс�ое»)�же-
лезо.�С�середины�XVIII�в.�большое�значение�приобрело�местное�железо,�из
отовле-
ние��оторо
о�было�налажено�на�заводах�Баташева,�расположенных�в�районе�ре�и�О�и.

Первые�сведения�о���знечном�ремесле�в�Гороховце�относятся���начал��XVII�в.
Писцовая��ни
а�
орода�за�1628�
.�сообщает,�что�там�было�15���знецов.�Но�со�време-
нем�производство�приобрело�настоль�о�большое�значение,�что�в�1789�
.�при�
ород-
с�ом�ма
истрате�была�ор
анизована���знечная��права,�
лавой��оторой�был�избран
Василий�Колпа�ов,�старостой�—�Дмитрий�Ш�милин,�а�старшинами�—�Я�ов�и�Андрей
Мишатины.�Часто���знечное�ремесло�было�потомственным�и�переходило�на�протя-
жении�столетий�из�рода�в�род.�Особенно�прославились���знецы�Мишатины.

К�знечное�ис��сство�в�основе�своей�было�здесь�очень�традиционно.�Ве�ами�отла-
живались�техничес�ие�приемы��ов�и,�совершенствовались�х�дожественные�формы
изделий,�расширялся�их�ассортимент.�Кованые�двери�и�ставни,�жи�овины,�зам�и,
р�ч�и,�ще�олды,�решет�и,�зонты�—�всё�это�исполнено�с�большим�мастерством�и�вдох-
новением,�с�выд�м�ой�и�желанием�преобразить�с�
�бо�пра�тичес�ие�вещи�в�высо�о-
поэтичес�ие�произведения.

Примечателен�нарядный�де�ор�дверей
XVII�в.�из�Бла
овещенс�о
о�собора�в�Горо-
ховце,�хранящихся�ныне�в�местном�м�зее.
Вся�их�поверхность�по�рыта��р�пными�пла-
стинами,�просеченными�ле
�ими��р�жев-
ными��зорами�с�блестящей�под�лад�ой�из
цветной�слюды.�Поверх��р�пных�на�ладо�,
�а��бы�предохраняя�их,�наложены�допол-
нительные�полосы.�В�центре� ��реплены
прорезные�бляхи�меньше
о�диаметра.�Края
дверных�створо��по�всем��периметр��при-
�рыты�мел�опросечным��зором�по�желез�.
Двери�часто���рашались��зорными�«репья-
ми»�и�фи
�рными�за�леп�ами.�Та�овы,�на-
пример,�двери�Сретенс�о
о�собора.

В�связ�е�с��оваными�дверями�находи-
лись�и��ованые�ставни.�Они�чаще�все
о�вы-
полнялись�мастером�одновременно�и�име-
ли�единое��омпозиционное�решение.�Само
понятие�«ставень»�происходит�от�слова�«ста-
вить».�Первоначально�оно�обозначало�спе-
циальный�щит,��станавливаемый�в�о�на�для
�держания�тепла�в�помещении,�а�та�же�для

Фра�мент�двери�Бла�овещенс�о�о�собора�в�Го-
роховце.�1700��.

Народное�зодчество
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защиты�от�ветра�и�дождя,�а�ночью�и�для�безо-
пасности.�Вначале�ставни�были�деревянны-
ми,�но� в� связи� с�широ�им��потреблением
железа�в�XVIII�в.�стали�заменяться�на�метал-
личес�ие.

Кованые�двери�и�ставни�широ�о�приме-
нялись�в�
ражданс�их�зданиях,�особенно�в�до-
мах�с�хозяйственными�под�летами,�а�та�же�в
амбарах�(�ладовых),�построенных�из��ирпи-
ча.�Та�ие�дома�и�амбары�принадлежали�пре-
им�щественно�бо
атым���пцам�и�предназна-
чались�для�хранения�товаров.

Издавна�для�навес�и�дверей,�ставней,�во-
рот���знецы�из
отовляли�петли�—�жи�овины.
Они�очень�разнообразны�по�формам�завер-
шений.�Наиболее�распространены�жи�овины
с�заостренным��опьем�на��онце.�Часто�жи-
�овины�завершаются��р�ж�ом,�напоминаю-
щим�лепесто��цвет�а.�Ино
да�же��онцы�об-
р�бались�в�виде�тре�
ольни�а,�или�же�их�зао-
стренный��онец�сле
�а�за
ибался.

Наиболее�древним�типом�жи�овин�сле-
д�ет�считать�изделия,�имеющие�завершение
в�виде�отро
ов�и�S-образных�завит�ов,�напо-
минающих��сы�ж��ов,�отче
о�их�называют
еще�«ж��овинами».�Орнамент�насе�ался�на
поверхность�полос�в�
орячем�состоянии�раз-
личными�инстр�ментами:�з�билом,��ернами,
п�нсонами.

Выразительн�ю�х�дожественн�ю�форм�
придавали� ��знецы� дверным�и� воротным
р�ч�ам,��оторые�делались�подвижными�и�не-
подвижными.�Подвижные�р�ч�и�подразде-
ляются�на�два�типа:�р�ч�и,��оторые�были���-
реплены�на�подвижном�шарнире�и�мо
ли

вращаться�на�оси,�и�р�ч�и�в�форме��ольца,�продето
о�в�петлю�или���репленно
о�с�о-
бой.�Наиболее�ранними�шарнирными�р�ч�ами�являются��ованые�р�ч�и�железных
дверей�Сретенс�о
о�и�Бла
овещенс�о
о�соборов�в�Гороховце.�Их�можно�датировать
�онцом�XVII�в.�Они�имеют�форм��овала�с��р�тыми�завит�ами�в�месте�соединения�с
шарниром.�Середина�их�оформлена�«б�синами»�и�«шиш�ами».

Второй�вид��ованых�р�че��—�неподвижные,�в�виде�прямо�
ольной�или�с�р�
лен-
ной�с�обы,�завершающейся�плос�ими�лепест�ами�в�форме��р�ж�ов�или�сердече�.

Не�ранее�XVII—XVIII�вв.,��о
да�
ородс�ие,�а�затем�и�сельс�ие�дома�стали�о
ора-
живаться�с��лицы�заборами,�появляются�приворотные��алит�и,�а�вместе�с�ними�и
�ованые�ще�олды.�Ще�олда�—�ф�н�ционально�оправданный�и�рациональный�вид
запора.�Снар�жи�она�представляет�собой�р�ч��,��оторая�связана�посредством�стерж-
ня�с�простым�механизмом�запора,�расположенным�с�обратной�стороны�двери.

Х�дожественная�фантазия�мастеров�проявилась,�прежде�все
о,�при�оформлении
р�че�.�Наиболее�часто�использовались�р�ч�и�в�форме�S-образных�спиралевых�завит-

Ставень�о�на�дома�в�Гороховце.1838��.

Жи�овина�ворот�жило�о�дома�в�Гороховце.
Конец�XIX�в.
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�ов,��оторые���рашались�точечно-насечным�орна-
ментом.�В�сово��пности�с�прихотливо�из
ибающи-
мися�завит�ами�орнаментация�придавала�изделию
очень�нарядный�вид.�Ино
да�в��онфи
�рации�р�ч-
�и�лежит�под�овообразный�мотив�или�мотив�сер-
деч�а.

Распространены�были�та�же�ще�олды,�имеющие
«ложчат�ю»�р�ч���(в�виде�лож�и�с�вып��лой�сторо-
ной�вверх�).�Та�ая�ле
�ая�пластичная�форма�была
проди�тована�тем,�что�сл�жила�ис�лючительно�для
поднятия�вн�тренне
о�запора�и�от�рывания�двери
п�тем�нажатия�на�нее� сверх�� ладонью.�Помимо
«ложчатых»,�ще�олды�имеют�ино
да�вид� завит�а,
змей�и,�фи
�р�и�птицы.

Тр�доем�им�процессом,�требовавшим�от���зне-
ца�больших�техничес�их�навы�ов,�являлось�из
о-
товление��ованых�решето��для�о�он.�Они�отлича-
ются�большим�разнообразием�форм:�простые�пря-
мо�
ольные,�«шипообразные»,�«��пчатые»,�«�реща-
тые»,�«ромбовидные».

Уни�альными�произведениями� 
ороховец�их
��знецов�являются�«зонты»�(навесы).�Преим�ще-
ственное�распространение�они�пол�чили�в�самом
Гороховце.�Возни�новение�их�относится���после-
дней�четверти�XVIII�в.�и�связано�с�развитием�ти-
пово
о�жило
о�строительства.�По�с�ществ�,�зонты
заменили�собой�деревянные��рыльца.�Они�защи-
щали�вход�от�дождя,�но�вместе�с�тем�и���рашали
фасад�дома.�Кронштейны,�поддерживающие��ров-
лю�зонтов,�делались�в�форме��пр�
о�изо
н�тых�ра-
стительных�завит�ов�или��р�
лой�розет�и�ампир-
но
о�хара�тера.

Не�менее�самобытны�просечные�изделия�мест-
но
о��рая.�Аж�рные�дымни�и,�подзоры,� 
ребни,
решет�и,�вазы,�флю
ера�и�др�
ие�детали�архите�-
т�рно
о�де�ора�отмечены�большим�х�дожественным
в��сом�и��дивительной�фантазией.�Просечные�из-
делия�имели�не�толь�о�де�оративный,�но�и�ф�н�-
циональный�хара�тер.�Большой�интерес�представ-
ляет�металличес�ий�дымни�.�Он�родился�из�потреб-
ности�предохранить��лад����ирпичной� тр�бы�от
преждевременно
о�разр�шения,����отором��неиз-
бежно�приводили�дождь,�сне
,�ветер,�ис�ры�о
ня.
Но�само�возни�новение�подобной�архите�т�рной
формы�об�словлено� длительным�историчес�им
процессом�развития�жилища,�и�в�перв�ю�очередь�системы�е
о�отопления.�Вплоть�до
XVII�в.�деревянные�и��аменные�жилые�палаты�даже�бо
атых�людей�отапливались�«по-
черном�».�Удаление�дыма�производилось�с�помощью�дымоволочных�тр�б,��оторые
�страивались�в�верхней�части�стены�или�над�дверями,�ино
да�же�в��ровельном�пере-

Кованая�дверь�дома�Ширяевых�в�Го-
роховце.�XVII�в.

Ще�олда��алит�и�жило�о� дома� в
Гороховце.�Начало�XX�в.

Народное�зодчество
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�рытии.�Дымоволочные�тр�бы�(«дымоволо�и»)�делались�из�д�плисто
о�ствола�или�же
из�тесовых�досо�.�Завершались�они�обычно�резными�дымницами.�Часто�для�выхода
дыма,�с�апливавше
ося�в�избе,�на�фронтоне��страивались�специальные�воло�овые�о�на
с�задвиж�ой.

В�XVII—XVIII�вв.�начался�постепенный�переход���отоплению�помещений�«по-бе-
лом�».�Печи�с�ладывались�из��ирпича�вместе�с��аменными�дымоходами.�К�этом��вре-
мени�относится�и�замена�деревянных�резных�дымни�ов�на��ирпичные�тр�бы,�завер-
шавшиеся�фи
�рными��аменными�дымни�ами.

С�широ�им�распространением�во�второй�половине�XVIII�в.�отечественно
о�листо-
во
о�железа�и�развитием��ровельно
о�дела��ирпичные�дымовые�тр�бы�стали�обши-
ваться�жестью.�В�народное�зодчество�это�пришло,�видимо,�одновременно�с�появлени-
ем�металличес�их�водосточных�тр�б.�Дымни�и�имеют�еще�и�др�
ие�названия:�«флю-

ар�и»,�«чехлы»,�«�олпа�и».�Мастера��ровельно
о�дела�из
отовляли�их�чаще�все
о�вме-
сте�с�др�
ими�жестяными�изделиями,�использ�емыми�для���рашения�здания.

Все�встреченные�нами�на�территории�Гороховец�о
о��рая�дымни�и�достаточно�ста-
бильны�по�форме.�Они�сделаны�в�виде��ороба,��оторым�обложена�тр�ба�со�всех�четы-
рех�сторон.�Короб�завершается�терем�ом.�У
лы��аждо
о�из�четырех�
раней��ороба�ча-
сто�оформлены�рельефными�четвертями�солныш�а,�а�центр�—�розет�ой,�выполнен-
ными�техни�ой�вы�олот�и.�В�целом�та�ие�дымни�и�имеют�яр�о�выраженный�«архи-
те�т�рный»�хара�тер.�Наиболее�распространены�однояр�сные�терем�и�с�восьмис�ат-
ной��ровлей�на�четырех�столби�ах�с�прорезным�аж�рным�подзором�вниз��и�
ребнем
вверх�.�Увенчиваются�терем�и�шпилем�в�виде�вазы�с�цветами.�Та�ие�дымни�и�явля-
ются��ни�альными�произведениями�просечно
о�ис��сства.�Особенно�широ�о�они�были

Де�оративная�ваза�и�дымни��жило�о�дома�в�Гороховце�(бывшее�с.�Красное).�1890-е��оды
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распространены�в�самом�Гороховце�и�с.�Крас-
ном.

Помимо�дымни�ов,�видное�место�в�архи-
те�т�рном�де�оре�занимают�просечные�под-
зоры�и�
ребни.�Их�происхождение�связано�с
анало
ичными�формами�деревянно
о�зодче-
ства,��о
да��арнизы�построе����рашались�де-
ревянной�резьбой.�Вместе�же�просечные�
реб-
ни�и�пропильные�подзоры�составляют�еди-
ный�де�оративный�ансамбль�дома.

Повторяя� �онфи
�рацию�дв�хс�атно
о
фронтона��рыши�и�светел�и,�
ребни�центри-
р�ются�посредине�фи
�рным�навершием�в
виде�солнца�с�веерообразными�л�чами,��р�
-
лой�лепест�овой�розет�и,� та��называемо
о
«древа�жизни»,�а�та�же�в�виде�шпилей,�за�ан-
чивающихся�сердеч�ами�или�пи�ами,�«шиш-
�ами»,�«фонари�ами»,�солярными�розет�ами,
фи
�р�ами�птиц,�звездами,�флаж�ами�с���а-
занием�времени�построй�и�дома�или�иници-
алов�е
о�владельцев.�В�орнаментальном�строе
просечных�
ребней�просматриваются�моти-
вы,�связанные��а��с�древней�народной�сим-
воли�ой,�та��и�с�образами�современности.

Ис��сство�просечно
о�металла�—�яр�ий�и
жизнерадостный�вид�народно
о�творчества.�Он�полно�ровно�живет�на�древней�Горо-
ховец�ой�земле.�Еще�в�1978�
.�на�респ�бли�анс�ой�выстав�е�«Металл�и��р�жево»,�про-
ходившей�в�Мос�ве,�посетители�были�поражены�произведениями�мастера�Г.А.�Тихо-
нова�из�Гороховца.�Из�мительное�по��расоте�де�оративное��бранство�домов�из�про-
сечно
о�железа�и�по�сей�день�можно�встретить�во�мно
их�селах.�Природная�одарен-
ность�народа�и�извечное�стремление���пре�расном��—�зало
�творчес�о
о�развития�тра-
диций�древне
о�ремесла,�способно
о�преображать�непритязательное�народное�жили-
ще�в�жизнерадостное�и�высо�ох�дожественное�произведение�ис��сства.

Просечной��ребень�светел�и�жило�о�дома�в�Горо-
ховце�(бывшее�с.�Красное).�Начало�XX�в.

�Просечной��ребень�светел�и�жило�о�дома�в�Го-
роховце�(бывшее�с.�Красное).�1908��.

Просечной��ребень��рыльца�жило�о�дома�в
Гороховце.�Конец�XIX�в.

Народное�зодчество
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Гороховец�—��ород��дивительный�и�запоминающийся,�один�из�самых�
олоритных
������малых��ородов�Поволжья�и�Заволжья.�Он�славится�своими�историчес
ими�памят-
ни
ами,�интересными�архите
т�рными�ансамблями�XVII�и�начала�ХХ�в.,�замечатель-
ным�м�зеем,�распола�ающим�бо�атой�
олле
цией,�и�очень�развитыми�древними�ре-
меслами.�Прежде�все�о�это�—�все�виды�обработ
и�дерева�и�металла�—�ис
�сство,�о

отором�знали�дале
о�за�пределами�Владимирс
ой�и�Ниже�ородс
ой���берний.�Це-
лые�артели��ороховец
их�
отельщи
ов,�плотни
ов�и�я
�шей1�(та�,�вслед�за�волжс�и-
ми�бол
арами,�называли�в�Поволжье�резчи�ов�по�дерев�)�с�давних�пор�работали�в�раз-
ных�районах�России,�вплоть�до�само
о�ю
а.

Строительное�дело�—�область�особой�значимости.�Плотни�и�и�резчи�и�по�дерев�
ценились�очень�высо�о,�а�
ороховец�ие�больше,�чем�др�
ие,�потом��что��мели�не�толь�о
быстро,��расиво�и�надежно�строить,�но�и�оформлять�свои�построй�и�прич�дливой
нарядной�резьбой.�Почти�до��онца�XIX�в.�это�была�хара�терная�для�данных�мест�трех-

ранновыемчатая�и�та��называемая��орабельная�—�
л�хая�рельефная�резьба�(та�самая,
�оторой�издавна���рашали�речные�с�да�на�О�е,�Клязьме�и�самой�Вол
е).�А�в�после-
дние�десятилетия�XIX�и�в�начале�ХХ�в.�распространилась�ставшая�модной�аж�рная
пропильная�и�вместе�с�ней�на�ладная�резьба,�имитир�ющая�тр�доем��ю�рельефн�ю.

Замечательные�образцы�знаменитой�
ороховец�ой��орабельной�резьбы��онца�XVIII
—�XIX�в.�представлены�в�м�зее�Гороховца�и�в�др�
их�известных�собраниях�(в�Нижнем
Нов
ороде,�Владимире,�Городце).�Об�этом�ис��сстве�писали�мно
ие�специалисты2.�В
основном,�это�рельефные�фризы,�та��называемые�лобовые�дос�и,�заполненные�либо
растительным�орнаментом�с�излюбленными��р�пными�цветами-розет�ами�межд���ра-
сивыми�резными�листьями�и�из
ибающимися�стеблями,�либо�прич�дливыми�сочета-
ниями�растительных�мотивов�с�изображениями�львов,�птиц,�образами�мифоло
ичес-
�их�с�ществ,�та�их��а��Китаврас,�Р�сал�а,�Сирин.�Поражают�пластичес�ая�вырази-
тельность�этих�фризов,�де�оративное�ч�тье,�ч�вство�материала.�В�э�спозиции�Горохо-
вец�о
о�м�зея�есть�достаточное��оличество�памятни�ов�старо
о�ремесла.

Похожие�рельефные��омпозиции�мы�встречаем�и�на�старинных�домах�само
о�Го-
роховца,�и�на�бо
атых�домах�в�деревнях�и�селах�это
о�района.�Преим�щественно�это
построй�и�второй�половины�XIX�и�начала�ХХ�в.�Особенно�интересны�дома�в�самом

1�Одно�из�селений�Гороховец�о�о��езда,�в��отором�м�жс�ое�население�по�олениями�занима-
лось�этим�ремеслом,�пол�чило�то�же�название.�Одна�о�оно�с�лин�вистичес�ой�точ�и�зрения�вто-
рично�по�отношению���данном��род��занятий:�название�места�по�названию�ремесла,�а�не�наобо-
рот.

2�Воронов�В.С.�Крестьянс�ое�ис��сство.�М.,�1924;�Званцев�М.П.�Домовая�резьба.�М.,�1935;�Зван-
цев�М.П.�Ниже�ородс�ая�резьба.�М.,�1969;�Же�алова�С.К.�Р�сс�ая�деревянная�резьба�XIX�в.�М.,
1957.

А.Г.�Клешов
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центре�Гороховца�(на��л.�Ленина,
Советс�ой,�На
орной,�Мос�овс-
�ой)3.�Они�ор
анично�вписыва-
ются�в�ансамбль�
орода,�сочета-
ясь�с�древнер�сс�ими�построй�а-
ми�и�построй�ами� в� стиле�мо-
дерн,��оторые�часто�создавались
с�использованием�традиций�на-
родно
о�ис��сства.�Налични�и
о�он,�подзоры�и��арнизы�в�дере-
вянных�
ороховец�их�домах�вы-
полнялись� л�чшими�местными
мастерами,��оторые�работали�и�в

ороде,�и�в�о�р�
е.�Талантливые
сельс�ие�плотни�и�и�резчи�и�бы-
стро�перенимали�их�ис��сство�и,
переосмысляя�на� свой� лад,� ис-
пользовали�эти�образцы,� сохра-
нявшие�древние�традиции��рая.

Из� наиболее� ранних�жилых
построе��Гороховец�о
о�района,
относящихся���архаичной�типо-
ло
ии,� с� самцовой�дв�хс�атной
�онстр��цией��ровли,�можно�на-
звать�нес�оль�о�домов�в�деревнях
Выезд,� Баландино,� Реброво,
Юрово,�Бы�асово.�Особенно�вы-
деляются�бо
атые�дв�хэтажные�и
одноэтажные�на�высо�ом�под�ле-
те�дома�в�деревне�Выезд.�Уже�само
название�этой�деревни�
оворит�о
том,�что�находилась�она�на�тра�-
те,�население�ее�занималось�из-
возом,�на�чем�изрядно�разбо
атело.�О�на�в�самых�больших�домах�(и�на�первом,�и�на
втором�этажах)�снабжены�ставнями�и�обрамлены�стро
ими�прямыми�налични�ами�с

л�хой��орабельной�резьбой�в�трапециевидных�очельях.�В�одном�из�этих�домов�бо
а-
тая�рельефная�резьба���рашает�и�широ�ий�под�арнизный�фриз.�Приемы�строитель-
ной�техни�и,�типоло
ия,�напоминающая�северор�сс��ю,�и�де�ор,�сохранивший�связь
со�стилисти�ой�поздне
о��лассицизма,�позволяют�датировать�эти�построй�и�второй
половиной�XIX�в.�Интересны�не�толь�о�большие��рестьянс�ие�дома�с�самцовой��ров-
лей,�но�и�обычные�для�то
о�времени�более�с�ромные,�с�тремя�о�нами�по�фасад�.�Их
ставни,�налични�и�и��арнизы���рашает�та�же�
л�хая�резьба.

Работа�резчи�ов�все
да�индивид�альна,�но�избираемые�ими�пластичес�ие�и�орна-
ментальные�формы,�мотивы,�их�расположение�мо
�т�отражать�в��сы�вполне�опреде-
ленно
о�времени.�И�это�ино
да�позволяет��точнить�датиров���памятни�а.�Примером
может�быть�зафи�сированный�нами�немно
о�перестроенный�старинный�дом�в�де-

Дв�хэтажный�дом�с�самцовой��ровлей�и��л�хой��орабель-
ной�резьбой�в�налични�ах,�д.�Выезд.�2-я�половина�XIX�в.*

*�Фото�рафии�выполнены�автором.
3�Андреев�Н.И.,�С�ворцов�А.И.�Гороховец.�Ярославль,�1988.

М�жс�ие�ремесла�Гороховца
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ревне�Реброво.�О�на�
лавно
о�фасада�этой�поновленной�избы�обрамлены�налични-
�ами�с�очень�ла�оничной�
л�хой�резьбой.�Мотив�солярной�розет�и,�выделенной�ро-
зовым,�сохранил,�видимо,�и�первоначальн�ю�рас�рас���фона�(он�нежно-зеленый�и
�онтрастно�сочетается�с�розовым).�Этот�мотив�в�та�ом�е
о�пластичес�ом�исполнении
и�рас�рас�е�особенно�хара�терен�для�памятни�ов�середины�XIX�в.,�поэтом��можно
с�орре�тировать�предпола
аем�ю�дат��данной�построй�и�—�не�позднее�70-х�
одов
XIX�в.

Местные�жители�с��важением�относятся���старым�избам,�ино
да�они�даже�стано-
вятся�своеобразной�достопримечательностью.�В�деревне�Юрово,�в�частности,�нам�по-
�азали�стоящий���переправы�Дом�перевозчи�а.�Ни�то�не�помнит,��о
да�именно�он
был�построен,�но�за�ним�прочно��твердилось�название�«столетний�дом».�На�самом
деле,�с�дя�по�целом��ряд��особенностей,�этом��дом��более�ста�лет.�Об�этом�свидетель-
ств�ет�резьба�е
о�налични�ов,�выполненная�в�л�чших�поволжс�их�традициях�после-
дних�десятилетий�XIX�в.

Любопытен�и�необычен�для�этих�мест�тип�построй�и�одно
о�из�домов�в�деревне
Ш�бино.�Известный�теперь��а��Дом�пчеловода,�он�принадлежал��о
да-то�местном�
��пц�.�Происхождение�это
о�челове�а�неизвестно,�но�дом�е
о�явно�выделяется�из�обыч-
но
о�ряда.�Красивый,�с�мезонином�и�изящными�резными��олон�ами,�он�очень�напо-
минает�не�оторые�дома�за
ородно
о�типа�в�самом�Гороховце,�особенно�на�Мос�овс-
�ой��лице,�и�приближается���образ��небольшо
о�дома�мел�опоместной��садьбы�вто-
рой�половины�XIX�в.�Для���печества�желание�подражать�в��сам�дворянства�—�особен-
ность�совсем�не�ред�ая.

В�Гороховец�ом�районе�прослеживаются�черты,��оторые�хара�терны�для�строи-
тельно
о�дела�на�р�беже�XIX�и�ХХ�вв.�в�целом.�Типоло
ия��рестьянс�о
о�дома�в�этом
районе�остается�почти�неизменной,�одна�о�за�счет�внедрения�пропильной�резьбы�за-
метно�меняется�е
о�оформление�в�целом.�Пропильная�резьба�постепенно�вытесняет
др�
ие�виды�деревянной�резьбы,�распространенные�здесь�прежде�(
л�х�ю��орабель-
н�ю,�трех
ранновыемчат�ю,�на�ладн�ю)4.�И�все-та�и�процесс�этот�проте�ает�замед-
ленными�темпами,�поэтом��разные�виды�резьбы�не�толь�о�продолжают�сос�щество-
вать�вплоть�до�наших�дней,�но�и�создают�разнообразные�интересные�сочетания.�А�строят
в�
ороховец�их�селах�и�деревнях�и�по-старом�,�и�по-новом�,�приспосабливаясь�одно-
временно���древней�традиции�и�современным�требованиям.

Для�
ороховец�их�домов�р�бежа�XIX—ХХ�вв.�свойственны��стропильный�тип��ров-
ли�—�на�четыре�с�ата�—�и�довольно�сложное�оформление�фасада,��омбинир�ющее
разные�техни�и�резьбы.�К�р�беж��XIX�и�ХХ�вв.�относятся�хара�терные�для�этих�мест
бо
атые�пятистенные�дома�в�деревнях�Реброво,�Баландино,�в�селах�Ч�л�ово,�Фомин-
�и,�Гришино.�Высо�ие�о�на�этих�домов,�в�д�хе�
ородс�их�(та�ие�постоянно�встреча-
ются�среди�построе��Гороховца),�отличаются�довольно�сложным�решением�налични-
�ов,�особенно�очелий.�Часто�это�выдвин�тые�вперед��расивые��о�ошни�и�с��ст�пча-
той�мел�ой�просечной�и�пропильной�резьбой,��оторая�хорошо�сочетается�с�более��р�п-
ными�деталями�рельефной�и�на�ладной�резьбы�в�нижних�частях�налични�а.�Встреча-
ющаяся�в�этих�домах�форма�обрамления�о�он�с�та��называемыми��шами-подвес�ами,
или�серь
ами,�очень�древняя�и�восходит���образцам�XVII�столетия.�Увлечение�про-
пильной�резьбой,�модной�в��онце�XIX�в.,�проявляется�в�этих�построй�ах�прежде�все
о
в�решении�широ�их�аж�рных��арнизов.�Они��дивительны�по�мно
ообразию�мотивов
и�вирт�озности�исполнения.

4�С�ворцов�А.И.�Р�сс�ая�народная�пропильная�резьба.�Л.,�1984;�С�ворцов�А.И.�Ис��сство�плот-
ничес�ое�//�Золотые�ворота.�М.,�1985.
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Из�молодых�плотни�ов�и�резчи�ов,�работающих�в�настоящее�время�в�Гороховец-

�ом�районе,�можно�назвать�Андрея�Ивановича�Лях��—�тридцатилетне
о�мастера,�жи-
в�ще
о�в�селе�Ч�л�ово.�Он�строит�и�для�себя,�и�для�соседей,�осваивая�местн�ю�тради-
цию.�Ино
да�модернизир�ет,�ино
да�точно�повторяет�старые�образцы.�А�в�этом�селе
есть�чем��по�читься:�здесь�работали��о
да-то�пре�расные�старые�плотни�и�и�резчи�и.
Более�стро
о�соблюдает�местн�ю�строительн�ю�традицию�др�
ой�молодой�мастер�—
Михаил�Але�сеевич�Евдо�имов�(1975�
.�р.),�жив�щий�в�селе�Фомин�и.�Он�работает�и
�а��плотни�,�и��а��столяр.�Пре�расно�режет�по�дерев�,�серьезно��вле�ается�то�арным
делом,�из
отавливает�интересн�ю�мебель.�На�е
о�примере�хорошо�видно,�нас�оль�о
тесно�связаны�межд��собой�разные�виды�деревообрабатывающих�ремесел,��а��плодо-
творно�использование�старых�традиций�в�наше�время�и��а��необходим�творчес�ий
подход���х�дожественном��наследию�прошло
о.

Местные�
ороховец�ие�столяры-мебельщи�и,��а��и�мастера�из�др�
их�районов,
все
да�работали�в�основном�с�о
ляд�ой�на�
ород�и�
ородс��ю�мод�.�Одна�о�и�древние
р�сс�ие�формы,�хара�терные�для�предметов�XVII—XVIII�в.�(а�в�Гороховце���льт�ра
это
о�периода�оставила�
л�бо�ий�след�не�толь�о�в�архите�т�ре),�полностью,�видимо,
ни�о
да�не�исчезали.�Их�трансформировали,�но�продолжали�сохранять.�В�деревнях�и
селах�со�старообрядчес�им�населением,�стро
о�соблюдавшим�связь�с�древней�тради-
цией�не�толь�о�в�цер�овных�обрядах�и�образе�жизни,�но�и�в�быт�,�древнер�сс�ие�фор-
мы�предметов�повторялись�на�всем�протяжении�XIX�и�в�начале�ХХ�в.�Простая,�очень
ф�н�циональная�в�своем�решении�деревянная�мебель,�напоминающая�очертаниями
т�,�что�использ�ется�в�воссозданном�сейчас�интерьере�палат�Ершова�(Сапожни�ова)
XVII�в.,�все�еще�быт�ет�в�та�их�местах,��а��Фомин�и,�Митино,�Юрово,�Рождествено,
Реброво,�Бы�асово.�Местные�столяры�привычно�повторяли�древние�формы�при�из
о-
товлении�столешницы,�с�амьи,�с�нд��а,�рамы�для�зер�ала.�Эти�формы�снова�стали
поп�лярны�в�ис��сстве�в�эпох��модерн�и�варьировались�в�произведениях�
ородс�их
интерьеров��онца�XIX�—�начала�ХХ�в.,�что�не�мо
ло�не�отразиться�и�на�изделиях�сель-
с�их�мастеров.

И�все-та�и�большая�часть�предметов�старинной�
ороховец�ой�мебели�выполнена
под�влиянием�традиций�поздне
о��лассицизма.�Прежде�все
о�это�проявляется�в�по-
ставцах�—�ш�афчи�ах-«
ор�ах»,��оторые�встречаются�б��вально�в��аждом�доме.�Не-
с�оль�о�интересных�предметов�та�о
о�типа�мы�видели�в�деревнях�Рождествено,�Золо-
тово,�Юрово.�Они�мо
�т�быть�и�одностворчатыми,�и�дв�створчатыми�в�верхней�части,
а�в�нижней�—�дв�мя�дверцами�или�выдвижными�ящи�ами,��а��в��омоде.�Мо
�т�быть
сделаны�из�тонированно
о�темно
о�отла�ированно
о�дерева,�напоминающе
о�доро-

ие�сорта�(орех,��расное�дерево),�или�из�светло
о�(чаще�все
о�из�березы).�Все�они�име-
ют��лассицистичес�ие�вытян�тые�пропорции,�стро
�ю�профилиров��,�рельефные�на-
�ладные�детали�то�арной�работы�по��
лам�в�виде�изящных�балясин,�ино
да�—�фи
�р-
ное�завершение�или�рельефный�резной�фриз.�В�деревне�Юрово,��роме�хорошо�сохра-
нившихся�образцов,�относящихся����р�беж��XIX—ХХ�вв.,�нам�встретился�и�очень�лю-
бопытный�ранний�поставец.�Он�может�быть�датирован�второй�половиной�XIX�в.�За-
вершающий�е
о�верхнюю�часть�фриз�состоит�из�ряда�продол
оватых��зорчатых�листь-
ев,�выполненных�в�техни�е�
л�хой�рельефной�миниатюрной�резьбы.�К�сожалению,
части�это
о�поставца�теперь�не�толь�о�разрознены,�но�и�по�рашены�бежевой�масля-
ной��рас�ой,�что�мешает�представить�вещь�в�ее�первоначальном�виде.�О�том,��а�ие
замечательные�поставцы�делали�местные�мастера�в�XVIII�—�первой�половине�XIX�в.,
можно�с�дить�по�пре�расном��в�своей�сохранности�расписном��ш�афчи���в�э�спози-
ции�Гороховец�о
о�м�зея.�Это�настоящий�памятни��народно
о�ис��сства�—�столяр-
но
о�и�живописно
о�одновременно.

М�жс�ие�ремесла�Гороховца
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Ст�лья,�диваны�и��ресла�в�большинстве�
ороховец�их�домов�и�в�сельс�их�домах�—
по��пные,�современные,�старые�встречаются�довольно�ред�о.�Одна�о�нам�повезло.�В
деревне�Выезд,�в�доме�А.�Данилевич�мы�не�толь�о�позна�омились�с�интересными�пред-
метами�р�бежа�XIX—ХХ�вв.,�но�и��знали�об�известном�здесь�мастере-мебельщи�е,��ото-
рый�создал�эти�вещи.�Василий�Федорович�Чесно�ов�(1870—1957)�—�потомственный�рез-
чи�.�Учился�он���отца�и�деда,�мебель�делал�больше�в�молодые�
оды.�Потом�—�в�20—40-х

одах,�в�тр�дное�время,�потребности�жителей�изменились,�и�он�пере�лючился�на�из-


отовление�сельс�о
о�инвента-
ря,�выполнял�бондарные�и�то-
�арные� работы,� бла
о� имел
опыт�и�в�этом�деле.�В�50-е�
оды
�же�работал�мало,�в�е
о�80�лет
это�было�тр�дно.�Тем�не�менее
считают,�что�именно�он�с��ем-
то�из�молодых�мастеров�выр�-
бил�д�бов�ю��олод��для�мест-
но
о�источни�а-родни�а,�име-
юще
о� целебные� свойства.�В
праздни��Крещения� из� не
о
все
да�бер�т�вод�,�и�не�толь�о
жители�этой�деревни.�Выдоб-
ленная�из�ствола��олода�сохра-
няет�чистот��этой�воды,�делает
�добным�пользование.

Небольшой
 диван
 в
 доме
 А.
 Да-

нилевич�сделан�по�образц��тех
предметов,��оторые�использо-

Дом�со�стропильной��ровлей�и�бо�атым�оформлением�про-
пильной�резьбой�в�налични�ах�и��арнизе,�д.�Выезд.�Конец
XIX�в.

Дом�А.И.�Лях�,�д.�Ч�л�ово.�1990-е��оды
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вались�в�помещичьем�быт��еще�в�дореформенное�и�послереформенное�время.�Они
создавались�повсюд��р��ами�местных�мастеров�и�встречаются�в�разных�районах�По-
волжья.�Видимо,�подобные�вещи��о
да-то�делали�дед�или�отец�Василия�Федоровича,
он�же�повторил�их,�но�с�большим�мастерством�и�ч�вством�стиля.�След�ет�назвать�и
др�
ие�е
о�работы�—�ш�аф�темно
о�дерева�и�рам��для�зер�ала.�Она�имеет�необычн�ю
�вадратн�ю�форм��и�профилированные�приставные��
лы,��оторые�делают�ее�пласти-
чес�и�более�выразительной.�Тонированная�темным�и�ла�ированная,�она��онтрастно
выделяется�на�фоне�стены.

В�наше�время�мастерство�
ороховец�их�столяров-мебельщи�ов�продолжает�разви-
ваться,�и�то,�что�они�делают,�не�толь�о�не��ст�пает�по�своем���ачеств��и�оформлению
современным�фабричным�изделиям�(отечественным�и�импортным),�но�часто�превос-
ходит�их.�Каждый�предмет�—�плод�индивид�ально
о�творчества,�обладает�своими�х�-
дожественными�достоинствами,�ори
инальностью�решения,�интересным�использо-
ванием�местной�ремесленной�традиции,��отор�ю�здесь�все�сохраняют�и�чт�т.�К�извес-
тным�в�Гороховце�мебельщи�ам�относится,�в�частности,�семейство�Барцовых,�отец�и
продолжающий�е
о�дело�сын�—�оба�потомственные�столяры.

Отец,�Барцов�Леонид�Филиппович�(1916—1990),�занимался�из
отовлением�мебе-
ли�в�традиционных�для�второй�половины�XIX�и�начала�ХХ�в.�формах,�с�бо
атыми
��рашениями�
л�хой�рельефной�резьбой.�Это�—�б�феты-«
ор�и»,�столы,�ст�лья,��рес-
ла,�диваны,�платяные�ш�афы,�с�зер�алом�и�без�зер�ала.�Прообразом�для�мно
их�про-
изведений�это
о�мастера�сл�жила�мебель�эпохи�э�ле�ти�и�и�стиля�модерн,��отор�ю
Барцов-старший�знал�по�
ородс�им�интерьерам�Гороховца.�Интересно�проследить,
�а��он�сочетает�традиции�местной�народной�деревянной�резьбы�с�элементами�совре-
менно
о�стиля.�Ино
да�он�делал�по�за�аз��целые�
арнит�ры.�Их�даже�давали�в�прида-
ное�невестам,�ценили�ис�лючительно�высо�о.�Один�из�та�их�
арнит�ров�Л.Ф.�Бар-
цова�мы�видели�в�доме�Морозовых.�Он�состоит�из�б�фета,�зер�ально
о�ш�афа�и�дива-
на�с�высо�ой�резной�спин�ой.�Все�эти�предметы�выполнены�из�березы.�Все�хорошо
прод�мано,�пропорционально�и�проработано�в�деталях.�Дерево�обработано�олифой,
по�рыто�ла�ом,�вы
лядит�золотисто-желтым,�пре�расно�выявлен�е
о�фа�т�рный�ри-
с�но�.�В�рельефной�резьбе�этот�мастер�обращается�преим�щественно���раститель-
ным�мотивам,��оторые�он�варьир�ет�в�разных�предметах,�объединяя�их�бла
одаря
этом��прием��в�целостн�ю��омпозицию.�Излюбленные�мотивы�повторяются�им�и�в
вещах,�из
отовленных�для�собственно
о�дома�(б�фет�и�ш�аф�с�зер�алом).�Во�всех

оризонтальных�элементах�в�верхних�частях�предмета�мастер�чаще�все
о�использ�ет
изображение�вино
радной�лозы�—�символа�плодородия�и�бо
атства� (вино
радная

роздь�в�о�р�жении�больших��зорных�листьев);�в�верти�альных,�бо�овых�частях�обыч-
но�применяет�высо�ий�раздвоенный�стебель�розы�с��р�пным�цвет�ом�и�б�тонами.
Особенность,�хара�териз�ющая�стиль�данно
о�мастера,�—�сочетание�в�де�оре�
л�хой,
детально�проработанной�рельефной�резьбы�и�с��льпт�рных,�объемных�элементов�в
обрамлении�(ряды�мел�их�балясин�по��
лам�и�более��р�пных�—�в�решет�ах).

С�50-х�
одов�Леонид�Филиппович��же�работал�вместе�с�сыном�Геннадием�(1940�
.�р.),
�отором��постепенно�передал�все�навы�и�семейно
о�ремесла.�В�дальнейшем�Генна-
дий�Леонидович�стал�работать�самостоятельно.�Во�мно
ом�е
о�изделия�напоминают
манер��и�стиль�отца,�но�имеют�и�свои�особенности.�Они�проявляются�в��силении�чи-
сто�живописных�эффе�тов�в�е
о�де�оративных�решениях.�В��омпозиции�с�
л�хой�тра-
диционной�резьбой�он�вводит�темные�фоны,��оторые�создают�впечатление�ин�р�ста-
ционной�техни�и,�поп�лярной�на�р�беже�XIX—ХХ�вв.�и�снова�вошедшей�в�мод��в
последнее�время.�В�техни�е�исполнения,�де�оре,�в�принципах�изображения�и�мотивах
наблюдаются�явная�преемственность,�связь�с�местной�традицией.

М�жс�ие�ремесла�Гороховца
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То�же�можно�с�азать�и�о
столярных�работах�др�
их

ороховец�их�мастеров:�из
по�оления�Барцова-стар-
ше
о,�из�по�оления�Барцо-
ва-младше
о�и�из� совре-
менно
о�по�оления,�рабо-
тающе
о�в�наши�дни.�По-
этом��есть�основание�сде-
лать�вывод:�промысел��а�
та�овой�в�этих�местах�дей-
ствительно�не��
асает,�он
продолжает�развиваться.

Из�старейшин�данно
о
промысла�можно�назвать
еще�и�потомственно
о�ма-
стера�Ивана� Е
оровича
Кренделёва� (1905—1982),

живше
о�в�селе�Фомин�и.�Он�известен�своей�добротной,��расивой�мебелью,�а�та�же
мно
очисленными�плотниц�ими�работами�(строительство�и���рашение�домов�в�са-
мих�Фомин�ах�и�близлежащей�деревне�Осин�и).�Нам�по�азали�сделанный�им�платя-
ной�ш�аф,�«
ор��»�и�вполне�современн�ю�по�вид��этажер��.�Во�всех�этих�вещах�отчет-
ливо�прочитывается�традиционная�основа�—�в�формах,�пропорциях,�сочетании�сто-
лярных�и�точеных�то�арных�деталей.

Представителем�средне
о�по�оления�мастеров�является�Владимир�Але�сеевич�Фо-
миных,�тоже�жив�щий�в�с.�Фомин�и�(1956�
.�р.).�Он��же�10�лет�делает�мебель�(до�это
о
мебели�не�делал).�С�дя�по�е
о�выс�азываниям,�все
да�ориентир�ется�на�л�чшие�мест-
ные�образцы,�на�опыт�мастеров�старше
о�по�оления.�В�отдельных�своих�вещах�ис-
польз�ет�трех
ранновыемчат�ю�и�
л�х�ю�резьб�,�а�ино
да�даже�живопись.�Она�напо-
минает�в�своих�мотивах�ла�ов�ю�миниатюр��Мстёры,�Хол�я,�Палеха�(оформление�спи-
но��деревянных��роватей,�обрамление�дверных�проемов).

О�самом�молодом�мастере�из�села�Фомин�и�мы��же��поминали.�Это�Михаил�Але�-
сеевич�Евдо�имов.�Он�тоже,��а��повелось�здесь,�одновременно�и�плотни�,�и�мебель-
щи�.�Ем��еще�нет�тридцати,�а�е
о��же�почитают��а��перво�лассно
о�мастера.�По�сво-
им�формам�е
о�мебель�напоминает�и�традиционные,�и�по��пные�фабричные�вещи.
Не�оторые�имеют�совершенно�иное,�чем�прежде,�назначение�(столи�-т�мбоч�а�под
телевизор,�т�мбоч�а�для�ма
нитофонных��ассет).�Кажется,�все��же�по-новом�,�всё�не
похоже.�На�самом�же�деле,�модернизир�я�старые�формы,�он�составляет�предмет�из�тех
же�деталей,�что�и�прежние�мастера,�черед�ет�столярные�и�очень�а���ратно,��расиво
выполненные�то�арные�элементы.�В�рез�льтате�пол�чается�современная�вещь,�но�вы-
полненная�в�традиции,�с�хорошим�ч�вством�материала,�формы�и�стиля.�Традиционны
техноло
ия�резьбы,�вариативность�приемов�и�деталей,�сама�типоло
ия.

Очень�любопытно�творчество�еще�одно
о�
ороховец�о
о�столяра,�Ви�тора�Але�се-
евича�Елшен�ова�(1940�
.�р.).�В�последние�
оды�(особенно�после�выхода�мастера�на
пенсию)�оно�отмечено�преим�щественным�интересом���мел�ой�пласти�е.�Увлечение
с��льпт�рой�пришло���нем��не�вдр�
,�«толь�о�прежде�и�страх�перед�этим�делом�был,�и
времени�на�серьезное�занятие�не�хватало».�Поначал��он�толь�о�любовался�изделиями
бо
ородс�их,�
ородец�их�и�своих�
ороховец�их�мастеров.�Потом�попробовал�что-то
делать�сам�—�пол�чилось,�а�теперь�без�это
о�не�мыслит�своей�жизни.

Диван�работы�Л.Ф.�Барцова.�Гл�хая�рельефная�резьба�в�оформ-
лении,�материал�—�дерево�березы,�Гороховец.�1950-е��оды
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Ко
да-то,�в�первой�по-

ловине�и�в�60-е�
оды�XIX�в.,
в�Гороховце�делали�дере-
вянн�ю�плотниц��ю�и
-
р�ш��.�Местные�плотни�и
и�столяры�межд��делом�от-
давали�дань�этом���влече-
нию;� в� рез�льтате� возни�
и
р�шечный� промысел.
Одна�о�прос�ществовал�он
толь�о�пятьдесят�лет,�в�пос-
лереформенное�время��же
не�фи�сировался.�Старин-
ные�
ороховец�ие�и
р�ш�и
находятся�в�известном�М�-
зее�и
р�ш�и�в�Сер
иевом
Посаде�и�в�не�оторых�др�-

их� �олле�циях,� о� них� в
свое�время�писали�и�А.И.�С�ворцов,�и�Н.В.�Тарановс�ая5.�По�своем��хара�тер��эти
и
р�ш�и�близ�и�бо
ородс�им,�но�отличаются�от�них�и�типажом,�и�техни�ой�исполне-
ния.�Они�более�архаичны,�
р�боваты�по�форме�и�рас�рас�е,�э�спрессивны�и�очень
фа�т�рны.�Считалось�до�сих�пор,�что�традиция�и
р�шечно
о�дела�в�этом��рае�давно
прервалась.�Теперь�же,�просматривая�работы�В.А.�Елшен�ова,�пожал�й,�можно�оце-
нить�это�иначе.�Отдельные�мастера-и
р�шечни�и,�видимо,�были�в�Гороховец�ом�рай-
оне�все
да,�та��что�традиция�поддерживалась,�а�сейчас�она�неожиданно�начинает�воз-
рождаться.

Ви�тор�Але�сеевич�Елшен�ов�делает�и�отдельные�фи
�р�и,�и�целые�с��льпт�рные
�омпозиции,�с��льпт�рные�
р�ппы.�В�основном�он�варьир�ет�анималистичес��ю�те-
мати���и�любит�изображать�птиц.�Это�та��называемые���ры,��оторые�похожи���не
о�на
райс�их�птиц,��роме�то
о,��расивые�длинноно
ие�ж�равли�и�цапли,��т�и,�
ол�би,�ма-
лень�ие�певчие�птич�и.�Традиционные�мотивы�р�сс�о
о�фоль�лора�та�же�привле�а-
ют�е
о�внимание.�В��ачестве�примера�можно�привести�рельефн�ю��омпозицию�«Лиса
и�ж�равль»,�
де�он�проявляет�себя�и��а��живописец.�Он�не�толь�о�рас�рашивает�со-
зданные�фи
�р�и,�но�и�вводит�пейзажный�с�азочный�фон,�делающий�все�построение
в�целом�очень�де�оративным.�От�рытый�мазо�,�а�тивное�применение�пробелов-«ожи-
во�»�свидетельств�ют�о�владении�приемами�старинной�народной�росписи,��оторой
та��славится�Ниже
ородс�ая�земля.

В�современной�жизни�Ви�тора�Але�сеевича�больше�привле�ают�жанровые�моти-
вы.�Это�
ротес�ные�фи
�р�и�рыба�ов,�охотни�ов,�т�ристов,��оторые�все
да�представ-
лены�за�своим�занятием.�Примечательно,�что�мно
ие�резные�фи
�р�и���не
о�состав-
ные,��а����традиционных�народных�мастеров�(в�деревянной�и
р�ш�е,�в�«ветря�ах»�и
���лах-марионет�ах�народно
о�театра,�анало
ии��оторым�мы�находим�в�разных�м�зей-
ных��олле�циях,�прежде�все
о�—�в�Сер
иевом�Посаде).�Мно
ие�детали�даются�мастером
в�свободном��репеже,�поэтом��фи
�р�и�приобретают�подвижность,�особ�ю�заниматель-
ность�(р��и�человечес�их�фи
�ро�,��рылья�птиц,��оторые�поднимаются�и�оп�с�аются,
поворачивающиеся�
олов�и�птиц).

Деревянная�с��льпт�ра-и�р�ш�а�В.А.�Елшен�ова�«Цапли»,�Го-
роховец.�1990-е��оды

5�С�ворцов�А.И.�Гороховец�ая�и�р�ш�а�//�Де�оративное�ис��сство�СССР.�1974.�№�8.�С.�50—51;
Андреев�Н.И.,�С�ворцов�А.И.�Гороховец.�Ярославль,�1988.�С.�102—105.
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Елшен�ов� все
да� ис-
польз�ет�яр��ю,��онтраст-
н�ю�рас�рас���своих�изде-
лий,�выразительность�при-
родных�материалов,�сл�жа-
щих� дополнением� е
о
с��льпт�рных�изображений
(«обы
рывает»� с�ч�и,� ве-
точ�и,��оряж�и,�пень�и).
Все�это��силивает�фа�т�р-
ность�е
о�образов,�их�де�о-
ративность.�Изображения
мастера�выявляют�е
о�о
-
ромн�ю�любовь���природе,
способность��видеть�и�по-
ч�вствовать�мотив�в�про-
стых� непритязательных
формах�о�р�жающе
о�ми-

ра,��оторый�рас�рывается�для�не
о�во�время�про
�ло��по�лес��или�бере
��ре�и.�В�этом
смысле�он�выст�пает��а��«наивный�х�дожни�».�Он�ори
инально�мыслит,�фантазир�я,
сопоставляя�и�развивая�свои�темы�и�образы,�нес�оль�о�отрываясь�от��олле�тивно
о�по
хара�тер�,�традиционно
о�народно
о�творчества.�Это�типичное�явление�для�наших�дней,
�о
да�народный�х�дожни��работает�на�
рани�традиционно
о�и�индивид�ально
о,�фоль-
�лорно
о�и�авторс�о
о�в�ис��сстве.

Среди�современных�
ороховец�их�резчи�ов�есть�и�та�ие,��оторые�пол�чили�специ-
альное�х�дожественное�образование.�Они�владеют�всеми�техни�ами�деревянной�резь-
бы�и�использ�ют�свои�знания�при�исполнении�всевозможных�за�азов,�в�частности�при
оформлении�интерьеров.�В�Гороховце�это�Владимир�Юрьевич�Городничев,��оторый
за�ончил�Абрамцевс�ое�х�дожественное��чилище,�в�самом�районе�—�молодой�мастер
Ев
ений�Лисен�о,�жив�щий�в�деревне�Кр�тово�(он�за�ончил�х�дожественное��чили-
ще�в�
ороде�Коврове).�Оба�мастера�делают�и�разнообразные�предметы�для�дома�(�ио-
ты,�портретные�рам�и,�разделочные�дос�и),�и�с�вениры�(�овши�и�чаши�по�старым
образцам,�древнер�сс�им�и�более�поздним).�Особенно�интересны�чаши���Е.�Лисен�о.
Они�ори
инальны�по�форме�и�очень��расивы�в�материале.�Лисен�о�делает�еще�и�дере-
вянн�ю�с��льпт�р�.�Здесь�в�полной�мере�проявляются�е
о��мение,�в��с�и�де�оратив-
ное�ч�тье.�По�азанная�нам�фи
�ра��абана��дивила�всех�пластичес�ой�разработаннос-
тью,�тщательностью�исполнения.�Это�настоящее�х�дожественное�произведение,�ин-
тересный�анималистичес�ий�образ.

Недавно��мерший�В.Ю.�Городничев�был�известен�в�Гороховце��а��исполнитель�ре-
льефно
о�ци�ла�на�тем��Страстей�Господних�для�престола�в�храме�Ни�ольс�о
о�монас-
тыря.�Он�же�вырезал�и�
ерб�
орода.�Эта�е
о�работа�была�отмечена�особо,�та���а��представ-
ляла�лицо�все
о��рая.�Поле�
ерба�разделено�на�два�равнозначных�ре
истра,�в��оторых
вписаны:�фи
�р�а��оронованно
о�льва,�опирающе
ося�на��рест�(символ�власти,���реп-
ленной�верой)�—�в�верхней�части�дос�и�и�переплетающиеся�стебли�
ороха�—�в�нижней
(зна��плодородия�и�бо
атства�этой�земли).�Красив�материал,�светлое�дерево�березы,�по-
ражает�чет�ость�само
о�изображения,�выполненно
о�в�традиционной�для�этих�мест�тех-
ни�е�
л�хой�резьбы.�Все�свидетельств�ет�о�высо�ом�мастерстве.

Среди�народных�мастеров-само�че��особое�место�занимает�Василий�Я�овлевич�Мас-
лов.�Он�тоже�живет�в�самом�Гороховце.�Ем��72�
ода,�но�он�полон�творчес�ой�энер
ии�и
мно
о�работает.�О�р�жающих��дивляет�и�своим�мастерством,�и�изобретательностью.

Чаша�работы�Е.�Лисен�о,�тонированное�дерево,�д.�Кр�тово.
1990-е��оды
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Делает��расивые�вещи�(ларцы,��оробоч�и,�о�лады�для�и�он,��ресты)�из�отходов,�из
то
о,�что�считается�м�сором.�Использ�ет�деревянные�панели�старых�телевизоров,�эле-
менты�провод�и,�пласти�овые�детали.�Наиболее��дачны�е
о�ларцы,�повторяющие�ста-
ринные�формы�терем�а,�ст�льчи�а.�Подбирая�материалы�по�фа�т�ре,�применяя�ра�о-
вины,�цветные�сте�лыш�и,�перлам�тровые�и�цветные�п�
овицы,�б�сины�и�бисер,�он
добивается�очень�выразительных�и�вовсе�не��итчевых�решений.

*			*			*

На�протяжении�все
о�XIX�в.�и�даже�в�начале�ве�а�ХХ�(не�
оворя��же�о�более�раннем
времени)�в�Гороховец�ом��рае�из�дерева�делались�мно
ие�предметы��рестьянс�о
о
быта.�Образцы�их�в�большом��оличестве�представлены�не�толь�о�в�э�спозиции�Горо-
ховец�о
о�м�зея�и�м�зея�в�селе�Фомин�и,�но�и�в�старых�домах�района.

Остановимся�на�тех�предметах,��оторые�имели�повседневное�использование.�Нач-
нем�с��твари,�предназначенной�для�хранения�и�ношения�воды,�и��твари,��потребляв-
шейся�при�мытье�и�стир�е�белья.�Вод��часто�носили,��а��и�в�древние�времена,�в�дере-
вянных�ведер�ах�и�бадей�ах�на��р�том��оромысле.�А�хранили�ее�в�высо�их�деревян-
ных��ад�ах.�В�та�их�же��ад�ах,�больших�и�малень�их,�хозяй�и�солили�
рибы�и�о
�рцы,
�васили��ап�ст�,�мочили�ябло�и,�бр�сни���и��лю�в�.�Коромысла�делали�д�жни�и.
Все�остальное�из�названных�предметов�—�местные�бондари,��оторые�работали�в��р�п-
ных�селах�и�деревнях�и�тор
овали�своей�прод��цией�на�местных�ярмар�ах�и�базарах.
Мылись�и�стирали�белье�обычно�в�деревянных��орытах,�сделанных�из�цельно
о�ство-
ла;�они�были�с�о�р�
лым�дном�и�невысо�им�борти�ом.�В�та�их�же�точно��орытах�
ото-
вили�и�пищ��для�с�ота.�Р��омойни�и�в�избах�тоже�мо
ли�быть�бондарные,�они�сохра-

Ларец�и�ин�р�стированная��оробоч�а�работы�В.Я.�Маслова,�Гороховец.�1990-е��оды
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нялись,�даже��о
да�в��потребление�вошли�металличес�ие,�медные�или�ч�
�нные,��о-
торые�привозили�из�разных�мест,�например�с�Урала�(из�Нижне
о�Та
ила).�Ка��и�везде,
при�полос�ании�белья�здесь�применяли�деревянные�валь�и�из�липы�или�березы,�а

ладили�е
о,�польз�ясь�с�ал�ами�и�р�белями.

Для�хранения�одежды,�белья,�прод��тов�в�этих�местах�использовали�берестяные�и
л�бяные��ороба;�они�мо
ли�быть�большо
о�и�мало
о�размера�(особенно�заплечные).
Ино
да��ороба���рашались�росписью,�чаще�все
о�в�
ородец�ой�свободно-�истевой
манере.�Пример�та�о
о�л�бяно
о��ороба�с�пол�стершейся�росписью�травным��зором
мы�видели�в�м�зее�села�Фомин�и.�Малень�ий�берестяной��ороб�с��рыш�ой�нам�по�а-
зывали�в�Гороховец�ом�м�зее,�а��р�пный�берестяной��ороб�для�одежды�—�в�одном�из
домов�села�Гришино.�В�прежнее�время�та�ие��ороба�встречались�часто,�особенно�в
зажиточных�избах.

Более�надежным�местом�для�хранения�одежды�был�деревянный�с�нд��,�он�же�мо

сл�жить�и�предметом�мебели.�На�с�нд��ах,�по�рытых�домот�аной�пестрядью�или�
р�-
бым�с��ном,�любили�сидеть,��а��на�лав�ах�или�деревянных�диванах.�В�этих�местах�встре-
чаются�и�старинные�деревянные��рашеные�павловс�ие�с�нд��и,�обитые�железом,�при-
обретенные�на�знаменитых�Ма�арьевс�ой�и�Ниже
ородс�ой�ярмар�ах,�и�с�нд��и�мест-
ной�работы.�В�одном�из�частных�домов�в�деревне�Реброво�мы�видели�типичный�павлов-
с�ий�темно-зеленый�с�нд��,�о�ованный�металлом,�оформлен�в�традиционной�манере,
со�штампованным�орнаментом�в�виде�точечных�розето��в��р�пных��вадратах.

Без�словный�х�дожественный�интерес�представляет�др�
ой�памятни��—�деревян-
ный�с�нд��,�обнар�женный�в�деревне�Рождествено.�Он�не�совсем�обычен�по�форме,
потом��что�напоминает�предметы�XVII—XVIII�вв.,��роме�то
о,�отличительной�е
о�осо-
бенностью�является�использование��р�пной��орабельной�резьбы.�Она���рашает�е
о
широ�им�растительным�фризом.�Точно�та�ие�же�фризы�мы�находим�и�на�старинных

ороховец�их�домах�(в�
ороде�и�районе).�Образцы�подобной�резьбы�с�близ�ими�по
хара�тер��растительными�мотивами,��а���же�
оворилось,�можно��видеть�и�в�э�спози-
ции�Гороховец�о
о�м�зея.�Они�относятся,�в�основном,��о�второй�половине�XIX�в.�С�н-
д���из�Рождествена,�видимо,�датир�ется�тем�же�временем.�Очень�выразительны�рель-
ефные�розет�и�в�е
о�фризе,�хотя�они�даются�довольно�обобщенно,�почти��а��в�архи-
те�т�рных�деталях.�Каждый�цвето��на�стен�е�с�нд��а�вписан�в�чет�о�вычерченный
�р�
,�образованный�изо
н�тым�стеблем�с�листьями.�Повторяющиеся��р�пные�элементы
создают�стро
ий�ритмичес�ий�ряд,�подчер�ивающий��онстр��цию�вещи.�Встречают-
ся�в�этих�местах�и�переносные�деревянные�с�нд�ч�и�с�р�ч�ой.�Они�в�еще�большей
мере�близ�и�по�форме�предметам�XVII—XVIII�вв.�Для�Гороховца,�
де�пласт�древнер�с-
с�ой���льт�ры�был�вели�,�эта�связь�с�традициями�прошло
о��ажется�особенно�ор
а-
ничной.�Именно�та�ой�дорожный�с�нд�чо��с�р�ч�ой,�предназначенный�для�до��мен-
тов�и�ценностей,�хранится�в�деревне�Рождествено,�причем�в�том�же�доме,�что�и�с�нд��
с��орабельной�резьбой.�Возможно,�из
отовление�та�их�с�нд��ов�и�с�нд�ч�ов�связано
с�одной�и�той�же�артелью�резчи�ов,��оторая�поставляла�свой�товар�на�местный�рыно�.
Может�быть,�эти�мастера�занимались�параллельно�и�домовой�резьбой,���рашавшей
построй�и�снар�жи.

Для�хранения�прод��тов�в�Гороховец�ом��рае�постоянно�использовались�не�толь�о
вместительные�берестяные��ороба,�но�и�небольшие�т�еса.�Их�применяли�для�хранения
я
од,�соли,�молочных�прод��тов.�Т�еса�часто���рашались�штампованным�орнаментом
или�росписью,�о�чем��же��поминалось�выше.�Они�были�и�местно
о�происхождения,�и
привозные�из�северных�
�берний,�особенно�славившихся�их�производством.

Из�дерева�делались�и�предметы,�необходимые�в�застолье,�и�те,�что�использовались
издавна�для�при
отовления�пищи.�Это�разделочные�дос�и�разной�величины,�с�ал�и
для�рас�атывания�теста,�ле
�ие�деревянные��хваты�(пример�—�деревянный��хват�в�м�зее
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села�Фомин�и),�ст�пы�с�пести�ами�то�арной�работы�(одна�из�та�их�ст�п�есть�в��ол-
ле�ции�Гороховец�о
о�м�зея).�В�старин��использовались�деревянные�мис�и,�постав-
цы�и�блюда,�солон�и�в�виде�ст�льчи�а�и,��онечно,�лож�и�и�черпа�и.�В�одном�из�част-
ных�домов�в�селе�Фомин�и�мы�видели�деревянное�блюдо�и�стар�ю�расписн�ю�хохлом-
с��ю�лож���(она�может�относиться���20—30-м�
одам�ХХ�в.).�Сохранились�та�же�пря-
ничные�дос�и�с�фи
�рными�изображениями�(Гороховец�ий�м�зей).�Они�использова-
лись�для�обрядово
о�печенья,�например�на�свадьбах�(та��называемые�пряни�и-«раз-

они»).

Из�дерева�были�сделаны�мно
ие�предметы,�использовавшиеся�при�м�жс�ом��рес-
тьянс�ом�тр�де�(д�
и,�о
лобли,�теле
и,�сани,�бороны),�и�традиционные�ор�дия�женс-
�о
о�тр�да�(веретена,�прял�и,�т�ац�ие�станы).�Привле�ают�внимание�местные�и�при-
возные�(
ородец�ие)�
ребневые�прял�и.�Замечательны�не�толь�о�х�дожественно�офор-
мленные,�ин�р�стированные�или�расписные�широ�ие�донца�этих�пряло�,��оторые�по
о�ончании�работы�пряха�мо
ла�повесить�на�стен��свое
о�дома��а���артин�,�но�и�сами

ребни,�с�тон�ими�длинными�з�бьями,�вирт�озно�выточенными�мастерами-
ребен-
щи�ами�из�мя
�их�пород�дерева�(�лена�или�березы).�Интересны�и�точеные�стройные
стоя�и�этих�
ребней,�вставлявшиеся�в�трех
ранное�
нездо�донца,�и�сами�веретена.�Ино
-
да�веретена�тоже�о�азываются�произведениями�народно
о�ис��сства.�Размер�этих�пред-
метов�совсем�невели�,�а�назначение�с�
�бо�ф�н�ционально.�Тем�не�менее�они�мо
�т
быть�очень�изящны.�Наборные,�из�мно
их�составных�частей,�с�ин�р�стациями�и�рас-
�рас�ой,�не�оторые�веретена�становились�нарядной�и�забавной�вещицей,�радовавшей

лаз�пряхи.�Городец�ие�по�происхождению�донца�с�традиционной�для�это
о�центра
росписью�(из�Дома�народно
о�творчества�в�Гороховце�и�м�зея�в�селе�Фомин�и)�и�
о-
родец�ий�мочесни��(тоже�из�м�зея�в�селе�Фомин�и)�свидетельств�ют�о�тесных�связях
района�с�Ниже
ородс�ой�землей.

Ис�лючительной�тон�остью�исполнения�отличались�большие�деревянные�т�ац-
�ие�станы,��оторые�в�прежние�времена�доро
о�ценились.�Изред�а�они�и�теперь�встре-
чаются�в�
ороховец�их�селах,�та��же��а��и�ножные�веретена-самопрял�и.�Самопрял�и
мы�видели�во�мно
их�местах:�в�селе�Ч�л�ово,�в�деревнях�Баландино�и�Арефино�(в�доме
Марины�Ни�олаевны�Каю�овой,�1963�
.�р.).�Самопрял�и�и�т�ац�ие�станы,�фи�сиро-
ванные�нами,�датир�ются,�в�основном,��онцом�XIX�—�началом�ХХ�в.�Может�быть,��
более�раннем��времени,��о�второй�половине�XIX�в.,�относится�толь�о�т�ац�ий�стан,
выставленный�в�м�зее�села�Фомин�и,�и��ни�альный�стан�пре�расной�сохранности�в
селе�Ч�л�ово�(в�доме�Анны�Ивановны�Ганн,�1918�
.�р.).�Уни�альность�это
о�стана�не
толь�о�в�высо�ом��ровне�е
о�исполнения,�но�и�в�оформлении.�Кр�пные�е
о�детали�по-
�рыты�миниатюрной�
л�хой�орнаментальной�резьбой�растительно
о�хара�тера,�напо-
минающей�прочие�
ороховец�ие�памятни�и�с�фризами,�выполненными�в�этой�техни�е.

В�наши�дни,�раз�меется,�нет�потребности�в�та�ом�широ�ом�ассортименте�изделий
деревянной��твари,��а��прежде,�одна�о�деревообрабатывающие�ремесла�в�Гороховец-
�ом��рае�продолжают�с�ществовать:�выполняются�и�то�арные,�и�бондарные�работы,
создаются�резные�изделия,�изделия�из�л�ба�и�бересты,��оторые�использ�ются�в�быт�.
Ка��и�раньше,�в�хозяйстве�необходимы��ад�и�и�бадей�и,��орытца�для�р�б�и��ап�сты�и
�ормления�птицы,�разделочные�дос�и,�с�ал�и,�поставцы,�лож�и,�черпа�и�и�солон�и.
Деревянные�тарел�и,�чаши�и��овши�местные�мастера�продолжают�делать,�но�они,��а�
�же�отмечалось,�имеют�в�основном�не�ф�н�циональное,�а�де�оративное,�с�венирное
значение.�Этой�же�особенностью�отличаются�изделия�из�л�ба�и�бересты.�Л�бяные�хлеб-
ницы�еще�из
отавливаются�и�встречаются�в�домах,�но�берестяные�изделия��р�пных
форм��же�не�создаются.�Быт�ющие�т�еса,�по�с�ществ�,�давно�не�применяются�для
хранения�прод��тов.�В�основном�они�использ�ются��а��де�оративное��бранство�в�ин-
терьере.

М�жс�ие�ремесла�Гороховца
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Наиболее�поп�лярным,�повсеместно�распространенным�видом�ремесла�в�Горо-
ховце�и�районе�в�наше�время,�пожал�й,�остается�плетение�(преим�щественно�из�лозы,
т.е.�из�ивовых�пр�тьев),�в��отором�непосредственным�образом�продолжаются�древ-
ние�местные�традиции.�Мастеров�лозоплетения�мно
о,�они�вполне��довлетворяют
все�потребности�местных�жителей�в��орзинах�разно
о�рода,�от�очень�больших,�пред-
назначенных�для�овощей,�до�самых�малень�их�—�для�я
од.�Кр�пные��орзины�имеют
�длиненн�ю�о�р�
л�ю�форм��с�широ�им��раем�и�
оризонтальные�р�ч�и�с�дв�х�сто-
рон.�Их�назначение�треб�ет��стойчивости�и�прочности,�поэтом��дно�та�их��орзин
делается�очень�плотным.�Стен�и�имеют�более�свободное,�но�тоже�прочное�плетение.
Их�наращивают�по��р�
��из�толстых�ивовых�пр�тьев,�плет�т�очень�надежно,�хорошо
с�репляя�с�днищем,�чтобы�под�тяжестью�оно�не�отпало�или�не�прох�дилось.�Грибные
�орзины�имеют�здесь,��а��и�в�др�
их�областях�России,�нес�оль�о�разновидностей.�Их
делают��р�
лыми�и�овальными,�высо�ими�и�низ�ими,�но�все
да�с�одной�д�
ообраз-
ной�р�ч�ой.�Та�ие��орзины�мо
�т�сл�жить�и�для�переноса�овощей,�но�они�не�рассчи-
таны�на�больш�ю�на
р�з��.�Плет�т�их,�плотно���ладывая�
иб�ие�пр�тья.�Корзин�и
для�я
од�меньше�
рибных�по�размерам,�но�напоминают�их�по�форме.�Их�плет�т�из
очень�тон�их�пр�тьев�и�предпочитают�овальные�формы,�более��добные�для�сбора�я
од.
В�малых�формах�использ�ются�самые�разнообразные�рис�н�и�плетения,�что�делает
эти�предметы�нарядными,�де�оративными.

В�
ороховец�их�селах�мно
ие�м�жчины,�старые�и�молодые,�занимаются�плетением
и�делают�это�с�большим�мастерством.�Славятся��орзины�из�деревнь�Юрово,�Ивачево,
Рождествено,�Выезд,�Морозов�а.�В�деревне�Выезд,�например,�работает�известный�здесь
мастер�Михаил�Антонович�Щерба�ов�(1913�
.�р.).�Он�делает�очень��расивые,��реп�ие
и�разнообразные�по�форме��орзины,�большие�и�малень�ие,�использ�я�при�этом�ста-
рые�образцы.�Чет�ое,�а���ратное�плетение,�владение�разными�е
о�рис�н�ами�и�тех-
ни�ами�свидетельств�ют�не�толь�о�о�пре�расной�вы�ч�е,�но�и�о�х�дожественном�в��-
се.�То�же�можно�с�азать�и�о�др�
ом�
ороховец�ом�мастере�—�Сер
ее�Михайловиче�Др�ж-
�ове,��оторый�живет�и�работает�в�деревне�Морозов�а.�Е
о�прод��ция�тоже�очень�раз-
нообразна,�та���а��он�использ�ет�л�чшие�старинные�образцы.�Еще�один�интересный
мастер�—�Борис�Васильевич�Забелин,�прежде�шофер,�теперь�пенсионер,�жив�щий�в
деревне�Бы�асово.�Он�пре�расно�плетет��орзины,�лапти,�делает�прочные�верев�и.
Свитые�им�толстые�верев�и�отличаются�та�ой��репостью,�что�с�их�помощью�вытас�и-
вали�не�то�что�ле
�ов�ю�машин��—�застрявший�тра�тор.�Плести�верев�и�е
о�на�чили
дед�и�баб�ш�а,��оторые�занимались�этим�ремеслом,�та��что�е
о�можно�считать�потом-
ственным�мастером.�Деревня�Бы�асово�издавна�славилась�плетением�лаптей,�этим�жили
здесь�мно
ие.�В�доме�ближайше
о�соседа�Бориса�Васильевича�нам��далось��видеть�весь
�омпле�т�предметов,�позволяющий�представить�себе�процесс�их�из
отовления:�дере-
вянные��олод�и�разно
о�размера,��очеды��и��л�б�и�лы�а.

В�Бы�асове�все
да�были�большие�стада,�и�поэтом��здесь�развито�паст�шество.�Бо-
рис�Васильевич�и�местные�паст�хи�по�азали�нам�в�действии�здешние�деревянные�па-
ст�шьи�м�зы�альные�инстр�менты�(
�д�и�и�та��называемые�барабан�и).�В�этно
ра-
фичес�ом�отношении�это�чрезвычайно�ценный�материал.

В�
ороховец�ом�Доме�народно
о�творчества�мно
о�делают�в�наши�дни�для�поп�ля-
ризации�деревообрабатывающих�ремесел�и�плетения.�Здесь��вле�аются,�в�основном,
�зорным,�де�оративным�плетением,�но�осваивают�параллельно�все�техни�и�и�формы.
Народные�х�дожни�и�делают�и�высо�ие��расивые�напольные�вазы,�и�большие�панно,
аж�рные�блюда�и�подстав�и,�мел�ие�с�венирные��орзиноч�и.�Занимаются�даже��о-
реш�овым�плетением�(плетением�из��орня�березы�и�сосны).�Та�ое�плетение,�распро-
страненное�в�здешних�местах�на�р�беже�XIX—ХХ�вв.,�высо�о�ценилось�прежде.�В�наши
дни�оно�почти�исчезло�(и�материал�тр�днодост�пен,�и�процесс�слиш�ом�тр�доемо�).
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Пре�расные�памятни�и��ореш�ово
о�плетения�(та��называемые��орноват�и)�демон-
стрир�ются�теперь�толь�о�в�э�спозициях�м�зеев.�Важно�отметить�особое�значение�этих
э�спозиций�в�деле�возрождения�местных�ремесел.�Из�чение�л�чших�образцов�древних
традиционных�промыслов,�бытовавших�в�этом�районе,�может�помочь�в�пра�тичес�ой
деятельности�народных�х�дожни�ов.

Гороховец�ая�деревянная�резьба,��оторой�та��славился�этот��рай,��онечно,�имела
определенн�ю�связь�с�еще�одним�видом�народно
о�ис��сства,�не�о
да�весьма�развитом
здесь.�Речь�идет�о�резьбе�по��амню,�о�бело�аменной�резьбе,��оторая�та��выразительна�в
памятни�ах�древнер�сс�о
о�ис��сства:�и�в�
ороховец�их�храмах�на�территории�монасты-
рей,�и�в�палатах�XVII�в.�(л�чшие�из�них�—�палаты�Ершовых—Сапожни�овых,�Опарина,
Ширяевых)6.�Местные�мастера�работали�и�самостоятельно,�и�вместе�с�при
лашенными,
владимирс�ими�и�ниже
ородс�ими.�Они,��онечно,�оставили�свой�след�в�образном�ре-
шении�всех�памятни�ов.�Известно,�что�бело�аменная�резьба�в�древности�испытала�вли-
яние�деревянной�и�наоборот.

На�р�беже�XIX�и�ХХ�вв.�бело�аменная�резьба�снова�нашла�применение�в�построй-
�ах�та��называемо
о�р�сс�о
о�стиля,�и�это�отразилось�в�не�оторых�соор�жениях�Горо-
ховца,�в�зданиях�из��расно
о��ирпича�с�деталями�из�бело
о��амня�(тор
овые�ряды,
больница,�
имназия,�теле
раф).�Продолжал�использоваться�белый�известня��и�в�
оро-
ховец�их�над
робиях�разно
о�типа,��оторые�мы�находим�на�здешних�по
остах.�Одна�о
�же�в�начале�ХХ�в.�становится�очевидно,�что�ремесло��амнерезов�вряд�ли�сможет�под-
няться�на�прежнюю�высот�:�начиналась�новая�эпоха�в�архите�т�ре.

Еще�одно�ремесло,�оставшееся�для�Гороховца�в�прошлом,�—�это�
ончарство.�Ко
да-
то�это�ис��сство�было�здесь�очень�развито.�Об�этом�свидетельств�ют�разные�данные:
множество�памятни�ов�ис��сства�и�сохранившиеся�письменные�предписания�мест-
ным�
ончарам.�Наверное,�при�та�ом�налаженном�производстве�изразцов�(а�применя-
лись�они�при��лад�е�местных�монастырс�их�печей�и�печей�в�бо
атых�домах)�можно
предположить�и�с�ществование�разнообразной�бытовой��ерами�и�и�
линяной�и
р�ш-
�и,��оторая�все
да�была�тесно�связана�с�
ончарством.�Керамичес�ие�старые�изделия
есть�в�м�зее�Гороховца�и�в�частных�домах,�но�остается�до�сих�пор�неясно,��а�ова�доля
�частия�в�их�из
отовлении�именно�
ороховец�их�мастеров,�потом��что��ерамичес�ие
изделия�привозились�сюда�с�разных�ярмаро�.�Преобладает��расно
линяная��ерами�а
среднер�сс�ой�обычной�типоло
ии,�а�она�была�распространена�очень�широ�о.

Второй�областью�после�деревообработ�и,�в��оторой�та��яр�о�и�интересно�проявили
себя�
ороховец�ие�мастера,�была�металлообработ�а.�Тесные�связи�бо
атых�посадс�их
людей,�местных���пцов�с�осваиваемыми�в�то�время�территориями�Урала�и�Сибири,�с
быстро�развивавшимся�металл�р
ичес�им�производством�этих�районов�не�мо
ли�не
отразиться�на�жизни�
орода.�С�достроительное�дело�и�металлообработ�а�с�XVII�в.�за-
нимают�в�Гороховце�вед�щее�положение,�обеспечивая�пре�спевание�и�в�др�
их�ремес-
лах.�Не�б�дь�с�достроительства,�не�было�бы�здесь�и�знаменитой�
ороховец�ой��ора-
бельной�резьбы.�Не�б�дь�с�достроительства,�металлопроизводства,�металлообработ�и
и�тор
овли,�невозможно�было�бы�здесь�и�широ�о�разверн�вшееся�строительство,�оста-
вившее�вн�шительное�число�архите�т�рных�памятни�ов.

Именно�с�XVII�в.�Гороховец�славится�своими�литейщи�ами,���знецами,��отель-
щи�ами,�жестянщи�ами.�В�здешних�мастерс�их�делали�медные��отлы�и��тварь,�цер-
�овн�ю�и�светс��ю,�отливали��оло�ола,��овали�ч�
�нные�решет�и,�выполняли�все-

6�Тиц�А.А.�По�о�раинным�землям�владимирс�им�(Вязни�и,�Мстера,�Гороховец).�М.,�1969.
С.�81—140;�Тиц�А.А.�Р�сс�ое��аменное�жилое�зодчество�XVII�в.�М.,�1966;�Тиц�А.А.�Каменные�жи-
лые�дома�XVII�—�нач.�XVIII�ве�а�в�Гороховце�//�Памятни�и���льт�ры.�Вып.�4.�М.;Л.,�1963.�С.�44—55;
Андреев�Н.И.,�С�ворцов�А.И.�Гороховец.�Ярославль,�1988.�С.�48—96.
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262 Традиционные�ремесла�и�промыслы

возможные�на�лад�и�из�металла,�простые�и�фи
�рные,���рашавшие�деревянные�изде-
лия.�Э�спозиция�Гороховец�о
о�м�зея�в�палатах�Ершовых�воспроизводит�интерьер�бо-

ато
о�жилища�то
о�времени.�Предметов�из�металла�очень�мно
о.�Это�ендовы�и�брати-
ны,�обитые�железом�с�нд��и�и�под
оловни�и,��ованные�светцы�и�решет�и�на�о�нах,
зам�и�и�фи
�рные�жи�овины�на�дверях.�Все�эти�предметы�дают�представление�о�вы-
со�ом��ровне�
ороховец�их�металлообрабатывающих�ремесел.

Уни�альным�памятни�ом�вне�м�зейной�э�спозиции�являются�западные�двери�Бла-

овещенс�о
о�собора,�находяще
ося�в�самом�центре�
орода.�Ка��и�храм,�они�относятся��
�онц��XVII�—�начал��XVIII�в.�Створ�и�дверей��ованные,�с�просечными��зорными�на-
�лад�ами.�Аж�рный�их��бор�выделяется�на�фоне�слюдяной��расной�и�синей�подлож�и,
��репленной�на�берестяной�основе.�В�сходной�техни�е,�с�использованием�слюдяной�под-
лож�и�под�аж�рный�берестяной��бор�делались�в�то�время�и�доро
ие�т�еса,�одна�о�там
мастера�имели�дело�с�мя
�ой��орой,�а�здесь�—�с�металлом.�Аж�рные�на�ладные�плас-
тины�из�просечно
о�железа���рашают�и�большой�под
оловни��—�высо�ох�дожествен-
ный�памятни�,�хара�терный�для�это
о�времени.

В�жилой�архите�т�ре�XVII—XVIII�вв.�в�основном�использовались��ованные�метал-
личес�ие�детали,�просечной�металл�применялся�преим�щественно�в�цер�овных�со-
ор�жениях.�Широ�ое�использование�просечно
о�металла�в�жилой�архите�т�ре�начи-
нается�толь�о�с�середины�XIX�в.�В�это�время�заметно��величивается�производство��ро-
вельно
о�железа,�и�цена�е
о�становится�более�дост�пной,�в�связи�с�чем�меняется�хара�-
тер�по�рытия��ровли�
ородс�их�и�бо
атых�сельс�их�домов.�Кровельное�железо,�более
прочное�и��расивое,�приходит�на�смен��тесовым��ровлям.�Увеличивается�и�число���-
рашений�из�просечно
о�железа.�Поначал��они�испытывают�явное�влияние�со�стороны
деревянной�пропильной�резьбы.�Эти�ис��сства�и�в�самом�деле�очень�близ�и,�одна�о
п�ти�их�со�временем�расходятся.�Дело�не�толь�о�в�специфи�е�самих�материалов,�но�и

Дымни�и�из�просечно�о�железа�работы�Г.А.�Тихонова,�Гороховец.�1960-е��оды
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в�ф�н�циональных�задачах.�Простые�и�стро
ие���рашения�фронтонных�
ребней,�печ-
ных�тр�б�(«дымни�ов»),�водосточных�тр�б,�хара�терные�для�более�ранне
о�периода,�с
течением�времени�вытесняются�более�сложными�и�модными�в�рис�н�е.�К��онц��XIX�—
начал��ХХ�в.�это�не�просто�сложные��омпозиции�из�мно
их�растительных�и�
еометри-
чес�их�мотивов�с�в�лючением�фи
�рных�изображений,�это�целые��омпле�сы,�связы-
вающие�в�единое�целое�все�части�де�ора:�и�в�просечном,�и�в��ованном�металле,�в�про-
пильной�и�рельефной�деревянной�резьбе.�Парапеты,�фронтонные�
ребни,�флю
еры,
решет�и,�зонты-навесы,�дымни�и�и�водосто�и�—�всё�это�хорошо�сочетается�и�состав-
ляет�интересное�х�дожественное�целое7.�Бо
атые�
ороховец�ие�дома,�построенные�в
стиле�модерн,�модном�на�р�беже�XIX�и�ХХ�вв.�не�толь�о�в�столицах,�но�и�в�
�бернс�их,
�ездных�
ородах�России,�мо
�т�быть�хорошим�примером.�Та�их�домов�в�Гороховце
мно
о:�прежде�все
о,�известный�дом�начальни�а�земс�ой��правы,�дом�К�чина,�дом
Поля�овых-Ш�
�ровых,�дом�Шориных.�Над�их���рашением�работали�л�чшие�мест-
ные�мастера8.

У�рашением�более�с�ромных�домов�мо
ли�быть�толь�о�дымни�и�и�навершия�во-
досто�ов,�изред�а�—�еще�и�флю
еры.�Среди�этих�предметов�народно
о�ремесла�есть
подлинные�произведения�настояще
о�ис��сства.�Просечные��зорные�дымни�и�воз-
вышаются�над�тр�бами�десят�ов�
ороховец�их�домов,�без�них�тр�дно�представить�себе
�артин��это
о�
орода.�Встречаются�разные�фасоны�и�типы:�и�в�виде��расивой�бесед�и
с�прич�дливой��ровлей,�и�в�виде�вазона,��оторый��ажется�фантастичес�им,�с�азоч-
ным�соор�жением.�Мы�даже�знаем�имя�одно
о�
ороховец�о
о�мастера,��оторый�в�те-
чение�нес�оль�их�десят�ов�лет�делал�на�за�аз�та�ие�металличес�ие�ди�овины,�посто-
янно�варьир�я�на�разные�лады�их�традиционные�элементы.�Е
о�дымни�и�и�сейчас
вызывают��дивление�не�толь�о�
орожан,�но�и�заезжих�х�дожни�ов�из��р�пных�
оро-
дов.�Это�Геннадий�Але�сандрович�Тихонов.�Родился�он�под�Нижним�Нов
ородом�в
1929�
.�С�малолетства�пристрастился���работе�с�металлом,�потом��что�этим�занимались
е
о�дед�и�отец.�Опыт���не
о�о
ромный�и�фантазии�хоть�отбавляй.�Работы�е
о�все
да
ценились,�и�недостат�а�в�за�азах�не�было.�А�знали�е
о�не�толь�о�в�Гороховце.�Генна-
дий�Але�сандрович�был��частни�ов�Всероссийс�ой�выстав�и�«Металл�и��р�жево»,
проходившей�в�70-е�
оды.�Он�пол�чил�почетный�диплом�за�свои�работы,�диплом�Со-
юза�х�дожни�ов�РСФСР.

На��отельном�заводе�Шорина,��оторый�потом�был�переименован�в�С�достроитель-
ный�завод,��же�в�XIX�в.�строили�металличес�ие�баржи�для�наливных�
р�зов,�большие
морс�ие�баржи,�пароходы,�из
отавливали�металличес�ие��онстр��ции�шлюзов,��отлы
и�мно
ое�др�
ое.�Артели�
ороховец�их��отельщи�ов,�заходившие�дале�о�на�ю
,�рабо-
тали�даже�в�Ба���и�др�
их�
ородах�Кав�аза�и�За�ав�азья.�Они�собирали�опоры�для
нефтяных�выше�,�мая�ов,�водонапорных�башен,�а�вед��ов�и�мостов.�В�ХХ�в.�фронт
этих�работ�был�достаточно�широ�9 .

Народные��мельцы�в�области�металлообработ�и�не�перевелись�в�этих��раях�до�сих
пор.�Здесь�по-прежнем��делают�решет�и,�флю
еры,���рашения�водосточных�тр�б,
аж�рные��ресты�и�о
рады�для��ладбищ.�В�наши�дни�традиционные�для�этих�мест�ре-
месла,�связанные�с�работой�в�металле,�может�быть,�еще�недостаточно�востребованы,
но�для�
орода�и�сельс�их�мест�они�б�д�т�важны�в�дальнейшем,�особенно�если��честь
планы�по�бла
о�стройств��и�ре�онстр��ции�
орода,�намеченные�
ороховец�ими�ар-
хите�торами.

7�Андреев�Н.И.,�С�ворцов�А.И.�Гороховец.�Ярославль,�1988.�С.�105—108;�Рождественс�ая�С.Б.

Р�сс�ая�народная�х�дожественная�традиция�в�современном�обществе.�М.,�1981.�С.�96—127.
8�Андреев�Н.И.,�С�ворцов�А.И.�Гороховец.�Ярославль,�1988.�С.�91—95.
9�Там�же.�С.�105—108.
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