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УДК 755:281.93(471.317)
Семенова Анна Викторовна
ОГБУК «Костромской государственный 
историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник»

Духовное пространство в иконографии города 
(на примере фотоматериалов конца XIX -  начала XX века 

из собрания Костромского музея-заповедника)

Аннотация: В спитье раскрывается тема духовного пространства Костро
мы, которое создавалось архитектурными особенностями церквей и их местополо
жением. Образ храма вносил в визуальный природный мир упорядочивающие, гармони
зирующие смысловые акценты. Они организовывали восприятие красоты ззрироды как 
сущностно направленный перцептивный процесс, побуждающий к всеобьемлемости и 
глубине миросозерцания.

Клзочевые слова: храмы, духовность, пространство, социум, обыденность, си
луэты, ритмы, тектоничность, красота и гармония.

Semenova A.V.
Kostroma Historical, architectural and art 
museum

Spiritual space in a city iconography (on the example of photographic
materials of the end of 19th -  the beginning of the 20th centuries 

from the collection of the Kostroma memorial estate)

The article elaborates the spiritual .space o f Kostromtt, which was created by architec
tural features o f churches and their location. The image o f the temple brought the ordering, 
harmonizing semantic accents in the visual natural world They organized perception 
beauty o f the ruiture as essentially Arected perceptual prcxess inducing to comprehensiveness 
a id  depth o f a world view.

Keywords: churches, spirituality, space, society, silhouettes, rhythms.tectonicist, 
beauty and harmony.

Фонды Костромского музея-заповедника располагают обширной 
коллекцией фотографий конца XIX -  начала XX в., которая включает в се
бя: виды Костромы, ее улиц, шющадей, зданий, памятников, храмов, мона
стырей, виды реки Волги, торговых ярмарок. В особую группу можно вы
делить фото1рафии с изображением костромских обывателей. На группо
вых и единичных фотографиях -  многообразие индивидуальностей, обу
словленное социальной принадлежностью, профессией, семейными отно
шениями. Эти фотографии впечатлягот особым колоритом быта тхтго врс-
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мени; булыжными мостовыми, 1ужевым тршшнортом, особенностями 
одежды, атмосферой торговых ярмарок, архитектурными ансамблями, 
многообразием и величием храмов. Смысл выражения лиц, запечатленных 
на фотографиях костромичей, сопряжен с жизненным утилитарным про
цессом, с его ритмом в пространстве и времени, с причинно-следственной 
связью мгновения, его связью с практической задачей, с социальной функ
циональностью -  будь то групповой портрет гимназистов или пожарной 
команды, или супружеской пары, или ватаги зимогоров... Словом, это быт, 
повседневная жизнь, т. е обыдсиноегь.

Социум Костромы этого времени по впечатлениям от фотографий 
уравновешен, сгармонизирован, упорядочен разумной целесообразггостью 
действований. Этот ритм обыденных смыслов периодически суммируется, 
вливаясь в исторически эпохальные события: празднование 300-летия ди
настии Романовых, в крестные ходы, посвященные праздноваггию иконы 
Фсодоровской Божией Матери.

Архитектурный образ города, запечатленный на фотографиях, являег 
собой талантливые творегшя выдающихся архитекгоров; С.А. Воротилова, 
П.И. Фурсова, В.II. Стасова, Н.И. Метлина, создавгних в Косгроме умень
шенный провинциальный вариант архитектуры классицизма, более ссют- 
ветствующий духу столичной просвещенности. Но се ритмы, линии, силу
эты гармонично согласованы с природными ритмами ландшафта Костро
мы, придают ей своеобразный провинциальный колорит. При вниматель
ном рассматривании фотографий с изображением архитеетурных ансамб
лей ощущается нюанс их вторичности, привнесенности Он выражается во 
всегдагшгем присутствии на улицах, площадях торговой оживленности и 
напоминает сельские ярмарки с обилием товаров, характерных для сель
ской местности: связки лантей, корзины, деревянные короба, вылошгенная 
в Волге рыба... В панорамных снимках — захватывающие просторы гюлж- 
ских далей, сопряженные с трудом сплавщиков леса, с артелями заготов
щиков дров. Трудовые ритмы города ассоциируются с обилием простона
родных лиц: торговцев рыбой, сплавщиков леса, :гимогоров, пожарников, 
и:»во:гчиков, креегьягг, мясников.. За внешней о6ыдениосп>ю в их лицах 
нередки: достоинство, независимость, готовность к решительным действи
ям. В другой социальной группе костромских пароходчиков отчетливо чи
тается властность, расчет, деловая хватка. В значительной части коллекции 
представлены фотографии, выполтгенные в фотоателье А. Шмидта, 
С. Федотова, Г. Куракина, М. Воробьева, это семейные фотографии суп
ружеских пар, служащих учреждений, детей... Как правило, их отличает 
застылость поз, напряженность взгляда, устремленного в объектив. На 
групповых семейных портретах очевидна неколебимая абсолютная власть 
отца семейства, которой все члены семьи должны безропотгго повиновать
ся. За всем этим в лицах прослеживается власть мгновения текущего вре-
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мени. Объектив фотоаппарата фиксирует социальную принадлежность че
ловека, его слитность с социальной средой, смысловую обусловленную за
висимость от нее, реагирование на внешнее обстоятельство, ставшее глав
ным смыслом жизненного процесса.

Обыденность как одно целое жизненного процесса со временем и 
пространством -  в ней неразрешимая тайна вечного возникновения и ис
чезновения всего и вся. В ней бесконечные заботы о пропитании, воспро
изводстве рода, возвышении по службе, преодолении препятствий на этом 
пути, утверждение в доетишутом материальном блахеполучии, неизбеж
ные катастрофы, крушение достипгутого и т. д. «Но, пофужаясь в царсгво 
обыдеппенгги, схватываясь сп) интересами, человек отходиг от глубины и 
от беспокойства, связанного с глубиной» [2, с. 247]. Этот тип <|ютофафий 
не дает представления о глубинных смыслах бытия тогдашних костроми
чей И все же влаегь oobmetmocru нс всесильна и сквозь нес на снимках 
того времени просвечивакггся иные дуп1свпые ур<)вни через i)6i>einHB (})о- 
тоаппарата, соприкасающегося с внешним миром. В приостановленном 
миге присутствует отблеск личностного отношения к жизненной сит)'ации, 
к действию, в нем след перенесенных и,1И переносимых страданий, их пре
одоление, сомнение или уверепноезъ, или тайна душевной глубины. Эгот 
тип фотеярафии делаег возможным осуп1ествление для ныне живупщх ду
шевного диалога с жившими сто лет назад -  через их изображение, через 
их глаза, взгляд которых направлен в будущее неведомое для них. 11о и тех 
и других объединясг вечность. Ибо по выражению И.Л. Бердяева «Лицо 
человека есть самое изумительное в мировой жизни, через neixi просвечи- 
вас1 иной мир. Эго есть вступление личности в мировой процесс с се един
ственностью, однократностью, неповторимостью. Через лицо мы воспри
нимаем не 1елсснук), а душевную жизнь человека» [2, с. 29J.

Из всс1х> сжтда 4>озх)фафий по ззхтй главной тюобснпости выделим 
лишь две, занечатлевшие людей разных социальных фупп. На одной изо
бражен П.М. Третьяков (1832-1898), известный ценитель и собиратель 
нроизведений искусства (КМЗ ОФ-1550). Нго лицо и поза исполнены бла
городства, взгля;1, обращенный впу ф ь себя, тцюпицаст сокровенные глу
бины, ведомые только ему. Но эти сокровенные уровни -  результат o ip o M -  

ной душевной работы длиною в жизнь, результат обострешюго восприятия 
многих исторических событий, результат сопереживания многим челове
ческим су;ц>бам; в нем напряженное искание истины. Это взт ляд человека 
на краю вечности, через ф и  года етх) не станет. На другой 4>ототрафии 
нюбражены бабушка с внуками (КМЗ НВ-347). Фотофафия выполнена в 
костромском фотоателье Григория Павловича Куракина. Бабушка изобра
жена на снимке сидящей, рядом маленькие внук и внучка, одетые в белые 
рубашечки. Внук сидит слегка прильнув к бабушке, внучка стоит рядом. 
Взгляд бабуппси обращен в объектив, от iicix> исходит кроткая фусть и
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всеионимающая мулроо ь, сопряженная с бесконечной добротой, ахлра- 
ланием и соучастием, проницая встретивпгего огот взгляд вопрошан^щей 
кротостью. Эта тихая душевная энергия ее взгляда не подвластна времени 
и спустя сто лет побуждает к ответному душевному движению. Ыо еще это 
и лицо матери, призванной нести в мир ;нобовь и доброчу. Поэтому в нем 
выразшккь обобщенное средоточие нравсгвенного лица нар<)да. питающе- 
10СЯ и живущего памятью ;tyiim. В новых поколениях людей памигь души 
вновь и вновь возрождается, ибо она связана с глубиной переживания жиз
ненного процесса, глубина же переживания исходит из глубины пережива
ния ['^наш-ельской истины Одним из пшвных исгочпиков душевного фор- 
мир1>вания таких людей была и сст1> окружающая среда, как крааяа Бо
жиего мира, созерцая которую душа возносится к духовному, обретая зре
ние внупэсннего ока «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое 
будет ЧИС1Х), го все тело твое будет светло» (Мак}» 6. 22).

Жители Костромы кои. XIX -  пач. XX в. имели возмсчжносп. вос
принимать эту красоту из мноптх мест города, одно из которых в зимнее 
время года находилось на середине Волги. В ясный морозный день здесь 
душа вдруг замирает при взгляде в выажое бесконечное небо, оатзнавая 
себя на г}тани мира сего, с его едва слышным чулом ччовседневччой жизччи, с 
ечх) дыхаччччем города, с ечх> архитектурччыми силуэтами и с миром иччым, 
устремленным в безграничную готчубизну разверзшечхюя небосвода В этот 
миг через внезапччое озареччие вдруг ожигает осознание таиччетвенной не- 
обч>яснимой связи (ггдатчсччччой крааггы чорода, восччриччимаемой с дечских 
лет, с этой Божествеччной красотой всчччочч) и бсскоччечччочх» чтеба.

Куда бы нс устремтчятчся взч ляд созсрчтакпчтечх) видч.ч Косчухтмча, очч 
вовлекался в органичные ритмы {тельефа местности, которые устремлятчись 
к захвап.чвачочцим дух волжским просторам, теряючччимися в датчях, уходя- 
чччими за чоризоччт 1'дс-чо там, чюччрочччаюччщй взчзчяд а>ччрикасался с чтзмеч- 
нувчтчимися пач линией чхчризоччта Bep4HKaj4aMH ччсркчтсй, усч'ремтчсччччыми к 
ччебееам, завершающими ландшафтные и вну гренние вопрошактчччие рит.мы 
чслоччсческоч X) духа.

Нечч1х;гижимчлс тайны вечночх» ччодстуччают к вну чрсччччему оку кост
ромичей, атзсрчтающих краапу ччебосвода со ечорочччл Муравьевки Здесь в 
лучах заходящего солнца ччредстает неземная палитра красок. Фокусируя 
жизненную энергию каждого на отблесках вечности, очищая душу' от всечх) 
суетччогх», ччустого и ничтожчючхт. На противопотчожтчом беречу Волпч на 
(}юне небосвода вчццчьч величсствечпччлс очерчаччия выажого холма, чзечтчает 
который суровый лакониччтый образ церкви Ильи Пророка. 1̂  се образе 
ощутим завершающий акцент сдержанной восходящей мощи земли, ассо
циирующийся с духовным восхождением народа, с движением времени, 
ччоч'.'чочцаемочх) вечностч>ю, с ччерипстиями российской иетории.
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От стен древней церкви, с высоты птичьего полета взгляч уегрем;гя- 
егся вниз, туда, где раскинулись прокторы неоГгьятной долины с водами 
рек Волги и Костромы. В месте их слияния образ Ипатьевского монастыря 
устремляет необъятность далей к себе как к духовному центру. Силуэт мо
настыря почти сливается с ритмом береговой линии и водной глади, но в 
лучах солнца отблеск его белых сзч;и вдруг нриобретает таинственно зо
вущую нритятательноегь, подобную нритя1а1ельности далеких бенкнеж- 
ных облаков в летний день.

Архитектурные особешюсти храмов Костромы были сопряжены с 
ре;нл(}х)м меегности, с молитвенным соборным устремлением к Ногу. 
В атчетаиии с призывным колокольным звоном это создавало над 1ч>рстдом 
всепроницающую духовную ауру -  духовное пространство. Храмы воздви
гались в местах мистически благоприятных для молитвы. Каждый из хра
мов свещм видом яв;1ял маз-ериально воплощенную иск])у Бззжию, своим 
присутствием в мире указуя на отблеск вечшюти в пространстве и време
ни, свидетельствуя предоп1зеделенную направленность пространственно
временного потока, вовлекающего человека, его судьбу, смысл его жизни в 
молитвешкх: переживание ис1иш>1 Христовой. Гке обозри.мос пространст
во города бьшо духовно, молиз венно ссюрзаниювшю, объединяя и шраж- 
дая жизелей Костромы, нрадавая вненшему' образу гх)рода красспу, сшла- 
сованную с Божественной красотой природы. Она рахшта в мире и с юных 
лет присутствует в душе, подспудно формируя и поддерживая ее В поэти
ческих обра:зах ее ирису гсгвие будет ощущатгоя всю жизнь

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум навмЫт он 
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом 
И как я с ним навек простясь.
Там езушач звон в последний раз!
(слова И Козлова. Написано в 1827-1828 п .)

Со:зсрцание красоты природы в русском национальн1>м сознании свя
зано с вечным вопрошанием о смысле бытия, смысле жизни человека, с 
неизбежным и закономерным устремлением этих вопрошаний к первичной 
краал е -  Богу (Л.Н. Толезой «Война и мир». Мыаш раненого Л. Болкон- 
CKOIX) на иоле боя).

«Как в нравтюлавной храмовой архитектуре се смысл выражасюя в 
том горении ко кресту, которое столь ярко выражается в золотых церков
ных главах, так и в иконах все в них горит к тому же сверхвременному 
смыслу человеческого сущсстювания и все па него указывает. Все здесь 
охвачено стремлением к той заздзедельной 1зебссной тверди, где умолкает
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житсйск1>е. И в :г1ом стремлспии уиостся ко к|)есту вместе с святыми все 
что есть лучшсгх), духовного в бьповой Руси от царя до нищего» [5. с. 2241

Успенский кафедральный собор костромского кремля фокусировал в 
своем обрате духовную ауру, исходящую от всех храмов Костромы. F3 го- 
1ЮДСКОМ ланднш(}пе отонею.ту были видны их главы. В их лаконюшом ит- 
гибс была сконцемтрирована духовио-молитвснная тнсршя. В начале эта 
линия в плавном горизонтальном изгибе стремится объять природных; про
странство, затем в таком же плавном изгибе устремляется вверх к небу. 
Главы Успенского схтбора своей удлиненной сжатой ()юрмой предельно 
концентрирова;1и восходящую молитвенную устремлешкхпь. Этот эффект 
усиливала колокольня с учащенным вибрирующим ритмом барочной ар
хитектуры. Многовековые молитвенные упования на заступничество кост
ромичи обращали к чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери, на
ходившейся в Успенском ахборе. Лрхитсюуриый комплекс костромского 
кремля с Успенским и Но1Х)яш1епским соборами с колокольней и 1грочими 
зданиями располагался на возвышенном левом берегу Волги. liro местопо
ложение имело многообразие точек зрения, одна из главнейших -  от его 
подножия (КМЗ КОК-%99). Она властно вовлекала ;;ущу (хтюрцающегх^ в 
мощное тектоническое движение земных энергай, продолжепных конгр- 
(|)ореамн основания сгены; их направленное .чниженнс iieiTcxo.’iHHO на 
плоскости стен храмов Во вторичном импу'льсе подхватывалось ритмом 
проемов колокольни и глав Успенского собора, устремляясь к небесам. 
Огеюда обра:т собора с колокольней представал как предельно сконпсп- 
трировашюе воплощение его духовного BCJtHHHa, вызывая в душе блап)го- 
вейный порыв к духовному восхож<чению.

Иной ракурс на фотшрафии с ви;юм на Костромской кремль с Волги 
(КМЗ КОК 7782). На переднем плане береговая линия, лодки, мешки, б<тч- 
ки, люди, запятые своими повседневными делами Выше -  древний крепо
стной вал, сдержанной суровостью напоминаег трагизм и величие истори
ческих событий, происходивших на костромской земле. Над ним единым 
силуэтом возвышается кремлевский комплекс на фоне бесконечной глуби
ны неГкювода, являя щемящую душу тайну Божест b ch h o ix ) величия и на
поминая о просветляющем значении фани мечечу /(уховным и :<смным в 
исторических деяниях человека.

При панорамном обозрении с правого берега Волги вид кремлевско
го ансамбля вызывал в душе чувство благоговейного изумления, которое 
возникает при созерцании фандиозных величественных явлений природы 
Это благоговение связано с внезапно открывшейся возможностыо приоб
щения к таинственному стяжению и средоточию Божественных энергий, 
пребывающих в обозреваемых за его фаницами необъятных пространст
вах заволжских далей. С этой точки обозрения силуэт кремлевского ком
плекса приобретал эффекг гармоничной соотнесенносги изысканного рит-
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ма 11ЛОСКОС1СЙ стен и вертикали колокшп.ни с потаенной энергией водной 
глади у CIX) подножия и бесконечност1.ю небосвода на,т ним. Г>го впечатле
ние гармонии имело глубинное символическое значение. Водная стихия -  
олицетворение вечногх) движения жизненной энергии, питающей земн)'ю 
жизнь чатовска, во многом определяющая круг его практических усгрем- 
лсний, воспетая в пшзии и песнях. Здесь в этот краткий миг уснокое1шо- 
(ли, ввщцу Ножественной (армонии храможно ансамбля, являет человеку 
дыхание вечности, побуждая задуматься о смысле своего земного бытия.

Два основных фактора определяли общие особспиосги облика хра
мов -  собирательность и силуэтнсхтть, которые зависели от точки воспри
ятия в проезранез вс. В нержзм случае по мере приближения к храму нарас
тает роль втягивания в духовно-энергийное средоточие храма, преобразуя 
душевное состояние человека, которое проявляется в нарастании по мере 
приближения к храму некоего внузренпего волнения, свидетельствующего 
о присутствии 1х)жестненных энергий. Во втором С1учае си.зуэтность втю- 
приятия зависит от степени удаленности от храма, и чем больше удален
ность, тем больше нарастает ощ> щение непостижимой тайны бытия при 
обозрении пространств и тем бтзлее притя! ателен силуэт храма в npixrrpan- 
стве, как возмож1кхл ь и нсчзбходимость приближения к нему как средозо- 
чню иезины Все храмы Коезромы представляли в своей со1юкуппости 
единый духовный континиум, установленный и закрепленный на века, 
призванный вновь и вновь духовно просветлять, утверждать и питать мно
гие поксиения костромичей. Сим<]юнизм это1х> ри тма, аюбразно с архитек
турными оа.збенн1хггями каждогх) храма и его местоположением, отк]зывал 
многообразие откровений духовного наслаждения.

«Ду.ховнос наслаждение свидетельствует о сверхразумном узреггаи 
субззсктом в эстетическом обзлктс сущностных основ бытия, азкровенных 
истин Духа, неуловимых законов жизни во всей ее целостности и глубин
ной гармоггии об (юущссгагсггии в коггце когпгов Духовногх) коггтакта с 
Универсумом (а для верующего человека с Богом) о прорыве связи времен 
и, хогя бы мгзговсггггом выходе в вечггость, и.ги зочггсе -  об опгущегггги себя 
причастггиком вечптюти .» (1, с. 323].

В сюлике храмов Косзро.мга ггрису тствуюз э.гемегггы архигскгурных 
стилей классицизма, барокко, эклектики, но суть использования их заклю
чается в органичном сплаве, не нарущающем гармонии и смысла целого, 
стзоз ггесеггногх) с лиггиями и гговерхностью места, В свою очередь эта соот- 
ггесснггость вызывает более глуСкжий уровень воеггриягия, уси.гивагоший 
изггачатгьнук) сокровенно переживаемую зайггу земного усгросния чс;гове- 
ка, которая получает смысловое разрешеггие ввиду целостного перцептив
ного созерцания местности в единстве с образом храма. Образ каждого 
храма имел свое негговторимос звучание в обозреваемом просгранстве, 
внося в негх) сж>ю ггозу. Многхзобразие архитекзурггых регггений храмов
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KocipoMbi являло многообразие и>чск схода, где вс1тх:чается вечное и вре
менное, зам, где временное раеиозиаст вечное, подобно прорастающему 
веходу растения, тянущемуся к свету̂  и вечное находит себя во временном, 
нисходя к нему и преобразуя его.

«Н христианском созна}1ИИ вечное и временное нребьншот нцзаз- 
делыю; вечпех; входит во временное, временное в вечное» [3, с. 28].

Гак от обра:«1 церкви священномученика Власия, епископа Ссва- 
стийского, от ее удлиненных объемов четверика с двумя рядами окон, от 
ут1>нченных глав, от изящной колокольни исходило зренстно- 
притязателыюеучасгливгх; обращение к душе каждо1Х) прихожанина. Храм 
распо;[агался на фабричной окраине.

Городская среда вносила свои акценты в восприятие храмов Костро
мы. 11а фотографии «Вид Костромы с губернаторскою съезда» (КМЗ КОК- 
32313) внимание а)зсрпа1ощсго зтог вид с верхней част и спуска с Муравь- 
евки захватывается ритмом булыжной мостовой, устремленным к сужи
вающейся перспективе улицы Иижне-Дебринской, которая завершается 
колокольней Спасской церкви в Красных рядах. Ее отдаленный белый си- 
луэг на <}х)не облачногхз неба устремляет эту знергию дальше к теряющей
ся в высоком небе бссконечшзсзи. Слева и справа от Нижнс-ДсГринской 
улицы -  характерные для Кострхзмы двухэтажные каменные дома, уто
пающие в зелени деревьев, слева в некотором отдалении взметну'вшаяся к 
небесам кремлевская колокольня, еще левее -  характерные главы Успен
ской» собхзра В образе освещенпых солнечным светом колокольни и глав 
собхзра также находит ;»авершение ритм построек и деревьев, ассоциирую
щихся с уютом домашнею тепла црх»винциалы101х» юрх»да. 11о эта ассоциа
ция фокусирует над земным уютом города неземну ю Божественную красо
ту уст]»емленных к небесам вср1икалей собх»ра и койюкххлен. Справа у под
ножия спуска оз’чстливо прхзсмазривается одноглавая Богословская цер
ковь с колокольней, возвышающейся над кровлями домов. Таким образом, 
на этом панорамном виде города ввиду' средоточия трех духовных аур, ис
ходящих от храмов, ду ховное пространство этой части горхзда имело пре
дельную духовную насыщенность, нодснущю организуя и направляя жиз- 
нештые ритмы горожан

В противоположном направлении с левой стороны у подтема на Му- 
равьевку -  каменные и деревянные дома, у края холма Борисоглебская 
церковь (КМЗ КОК-7788) с удлиненными прххнорциями 4CTBq)HKa, огкхзсы 
кровли которого вторяз- откосам кровли домов с трепетно изящными глав
ками на утонченных барабанах. Церковь в своем облике сконцентрировала 
направленную тектоничность холма, устремляя ее к небесам. Во вторич
ном взрывном импульсе колокольни ее энергия уподоблена световой 
вспышке. С этого ракурса обоз1»сния nepTHKaju» импульса дважды повзорс- 
на в обх»зревасмых над верхним уровнем всхода на Муравьевку колоколь-
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ИИ 1^ссхсвя'1'ский церкви и с правой стороны в нц1х:пек1'иве Нижнс- 
Дсбринской улицы колокольни В4>скрссснской церкви.

На фотографии с изображением Ильинской церкви (КМЗ КОК-7784) 
запечатлена часть Гусиной улицы с булыжной мостовой, с переходящей 
улицу костр<^)мичкой на переднем плане, две лошади, запряженные в ipy- 
женые телеги и радом -  уличный керосиновый фонарь. На втором плане -  
Ильинская церковь, стены которой на одном уровне с зрозуаром. Избран
ный ракурс запечатлел церковь во всей красоте и ду'ховном величии: от 
подножия до креста колокольни. Объемы ее чегверика сжазы, нягь глав 
устремлены высоко в небо, гак что пягь крестов o p i c i  jih b o  ви; ц 1ы  на сто 
фоне. Biu’iomyio к четверику примыкает -  колока'п>ня. В летний нотожий 
вечер, лучи заходящего солнца освещают колокольню, главы церкви и 
край облака. Храм стоит на главной улице города с ее тогдашним неспеш
ным П{ювинциалы1ым ритмом, нарушаемом разве что цоканьем копыт ло
шадей. Но во все.м ощущастся присутствие необъяснимой щемящей гру
сти, происходящей, вероятно, от контраста давно исчезнувшего во времен
ном потоке дыхания того теплого летнего вечера с обыденными заботами 
пр4)хожей гхзрожанки и снега вечернсгх) сшпца, освегившето храм, принеся 
с собой отблеск вечности, проникшей сгода в атмосферу тихой уютной 
улицы Костромы.

«Восстанавливая в памяти шедевры архитектуры, которые произвели 
на нас самое сильное впечатление, мы обычно дели.м их на две основные 
кагстории: первые восхищаюг нас изгасканносгыо и утончсггностгло, вто
рые же поражают своим суровгам подчас таинственным вс.1ичием, вну- 
шакгщим нам снященнгай ipeiiei, словно присутст вие и рабхла некой вели
кой Ду'ховной силы» (4, с. 127]

Один из немногих храмов Костромгл, который внушаег нам свящегг- 
ный грепег -  Вознесенский храм в Мелг.иичном переулке. Величественно
суровый образ Вознесенской церкви запечатлен со стороны пологчмхз 
подъема от Волги (КМЗ КОК-7787) Церковь освещена вечерним солнцем, 
ее образ подчиняет внимание со:ге}щаю1цегх) когпрастом с серым облачным 
небом 1 лубинный же смысл зтогх) подчигшощсго внимание происходит от 
духовной чнерг ии, исхоадгцей от хра.ма. Она дсютипгута архгггекгурпыми 
осо(5енностями, которые соответствуют строгой лаконичной соразмерно
сти объема чет верика храма, расположения глав, расстоянием между ними, 
объемов барабанов глав, слержашгь.1М ригмом закомар и аркатурного поя
са, не нарупгающих пластику сген. Вследствие згогх) единая це;1ост пая тек- 
зопичпость образа храма составляет г армоничное сдиггство с егх) духовным 
воздействием, которое поддерживается лаконичной взвешенной динами
кой шатровой колокольни, особенности которой: вьгявленная толщина 
стегг, углы ггаклогга гтгагра, каргги'юв, углы восьмерика созггучны едгга огггу- 
г имой восходящей зггергии гго;гьема ш  сторонгл Возгг и р тм у  бу]гыжггой
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М11С10В0Й, ус ipcMJicHHofi к подъему на Муравьевку с видимой на нем Бори
соглебской церковью, которая С1юим стрсмитатьно вчметнувшимся к небе
сам образом резко контрастирует с Вознесенским храмом. У входа в храм 
как средоточие молитвенного многовековою усилия коезромичей симво
лично воспринимастся одинокий силу;я прихожанки в молитвенном об
ращении к храму.

Кульминационным завершением храмотзго си.м(|юнизма Кенггромы 
был заключительный аккорд соборной колокольни кремля, созданный ар
хитектором С.А. Воро131ЛОВЫМ. В избранном ракурсе на ({ююфафии (кмз 
кок 17.176/70) колокольня предстает в величественном вертикальном в(ю- 
хождении барочного ритма к небесам. Он задается ступенями широкой ле
стницы, подхватывается арочными проемами пяти ярусов, плавно уезрем- 
ляясь к главке с крестом Этот ритм гармонизируется сдвоенными колон
нами, интервалы между козхзрыми одновременно фиксирую! горизонталь
ные ландшафтные ритмы, сосредоточивая их энергию. Ему шорит уравно
вешенный ритм изломов карнизов. Вертикальный и горизонтальный ритмы 
колокольни многократно повторяют расположенные по краям карнизов ва
зоны и 1лавки. Заключиз'сльный суммирующий всплеск направленных 
риз'мов завершаегся импулгоивным из!ибом верхнего яруса колоколы1И. 
Таким образ4!М, величественный монумепташ.ный образ соборной коло
кольни, главенствуя над архитектурным силуэтом города совмещает в себе 
одновременно строгую направленную целостность вертикального устрем
ления к небесам и горизотальные суммирующие 1штмы ландшафга Они 
придают се 1збразу 1армоиичное единство с воздушной средой, с шлнеч- 
ным светом, с бел!ПНОй летних облаков. Образ колокольни воздействовал 
на человеческую душу , ду'ховно просветляя, внося в жизнь дыхание Боже- 
CTBCHHOIX) откровеш!я, кстго|юс служило духовзплм направляющим ориен
тиром на всю жизнь.

И наконец, на 4нтго1рафии с видом на 1х>род с К1зыши енархиалыю1х> 
училища (КМЗ ТГО-5043/6) мы видим на переднем плане кровли домов, за
дающие втзеходящий ритм движения, подхваченный сжазх)й вер^гикалью 
колокольни Борисоглебской церкви, которому вторят тзеходящие к ис(зе- 
сам ритмы глав и колокольни кремлевско!Х) Успенского собора и многих 
перспективно удаляющихся в сторону' Ипатьевского монастыря церквей 
Их взметну'вшиеся над городскими постройками главы и колокольни гла
венствуют иа,д этой част!Цо 1Х)рода, обзлдиняя просзранст1ю в единый сяз- 
борный ритм ;ту'ховного устремления к небесам, !гр<х:ветлс1шая неправиль
ная c(j)epa которых окружает все храмы, обрамляя эту часть небосвода об
лачной каймой. За силуэтами церквей простирается необъятный разлив 
Волги, сливающийся с линией горизонта, являющей собой захватываю
щую дух тайну Божественного миртзустроения. С этого ракурса обозрения 
Кострома 1зредстает созерцающему взору как апофеоз духовного сим(}ю-
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низма, как соборное срсдоточснис вековых ;1уховных усгремлений косг- 
ромичсй.

Таким образом, храмовое духовно-соборное единство Костромы со
организовывало духовное пространство, присутствующее в городе и над 
1'ородом Всюнри ни маемое внуфенним оком ;;уши, оно 1К)рожда:ю, взра- 
нщвазю и направляло M F io in e  поколения коезромичей к сокровенным 
уровням военриязия Божественной истины, которая была неозделима аг 
осуществ-зения их земных насущных жизненных смыслов, хранила в бе
дах, утетаза и всюдушевля-за в преодолении иснызаний.
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