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В. М. ДРУЖИНИН. ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕДТЕЧИ  

И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА СЕЛА ПЫШКЕТ 
 

Данная статья – плод работы в архиве Кировской области 
(ГАКО), Центральном государственном архиве Удмуртской 
Республики (ЦГА УР) в сочетании с натурно-полевыми иссле-
дованиями, с которых началось знакомство с данным памятни-
ком культового зодчества последней трети XIX века.  

О биографии, творческой линии архитектора Василия Ми-
хайловича Дружинина можно подробно узнать из опубликован-
ного в середине 1990-х гг. исследования Анатолия Гавриловича 
Тинского «Вятская мозаика» [3]. В этом издании оцениваются 
способности инженера-архитектора на громадном пространстве 
губернии. Василий Михайлович является выпускником Инсти-
тута гражданских инженеров, участвовал в строительстве Кру-
гобайкальской железной дороги, на территории губернии с но-
вой силой начал решать вопрос распланировки селений, в ре-
зультате чего в данных населённых пунктах позже появлялись 
культовые сооружения. В. М. Дружинин является автором ряда 
расширений, перестроек старых и строительства новых храмов: 
в бытность его епархиального архитекторства был возведён ве-
личественный Троицкий собор в г. Уржуме.  
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31 августа 1889 г. в строительное отделение Вятского губерн-
ского правления был представлен проект храма взамен утвержден-
ного (1888 г.), новый составлен на основе церкви в с. Сосновка Са-
рапульского уезда (не сохранилась) и включал в себя помимо ка-
менной церкви ограду, усыпальницу и церковно-приходскую шко-
лу. Данный проект был рассмотрен и одобрен [9]. 

В мае 1891 г. был приглашён архитектор В. М. Дружинин 
для отвода места под устройство церкви, сама же закладка фун-
дамента происходила после подготовки основания и рытья кот-
лована – 25 апреля 1892 г.  

22 июня 1902 г. храм был освидетельствован И. А. Чаруши-
ным как законченный вчерне [10]. 25 января 1906 г. был освя-
щен главный престол в честь Св. Иоанна Предтечи, правый при-
дел освятили 13 ноября 1908 г. Не известно, был ли освящен ле-
вый и был ли он готов. История богослужений в храме заканчи-
вается в 1938 г. 29 мая, когда постановлением Президиума ЦИК 
УАССР здание передано было под школу [7].  

Храм в с. Пышкет в своём роде уникальный, так как анало-
ги на территории Удмуртии не сохранились. В своём художест-
венном значении относится к местной вариации русско-
византийского стиля в сочетании с кирпичным, что характерно 
для времени его постройки – рубежа XIX–XX вв. Композиция 
традиционная: кораблём строится по оси запад-восток, состоит 
из рундука, притвора, трапезной, четверика и апсид. Внешняя 
трактовка форм и объёмов проявляется в архитектонике – работе 
конструкции и организации для этого внутреннего пространства: 
четверик – девятиметровый куб, расширенный поперечным 
трансептом и световым барабаном, к храму с востока примыкает 
крупная алтарная апсида, объемом равная по ширине четверику, 
и пара малых полукруглых апсид, симметрично расположив-
шихся у главенствующего престола; трапезная являет собой 
светлое свободное пространство, габаритами равное ширине 
четверика, воздушность появляется за счет прорезающих с севе-
ра и юга трех осей окон и беспрепятственного соединения с чет-
вериком; притвор – в плане восьмигранное замкнутое простран-
ство под лотковым сводом, из которого можно попасть в палат-
ки, устроенные с севера и юга (в настоящий момент они утраче-
ны), через них также имеется сообщение с трапезной; рундук 
представляет собой застекленное крыльцо-паперть.  
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Высотной доминантой храма является трехъярусная шатро-
вая колокольня (восьмерик на четверике), к первому ярусу при-
мыкает с запада рундук, с севера и юга небольшие палатки. Он 
увенчан фигурным завершением – маковкой на кирпичной шее. 
С востока в одной связи удлиненная трапезная в три оси, обрам-
ленная в перспективные наличники под килевидными заверше-
ниями по плоскости стены, преходящей в кровлю. Основной 
объём – четверик расширен за счет отходящих рукавов-
трансептов, торцевые фасады членятся полуколонками на три 
прясла, центральное из которых поднято крупной циркульной 
закомарой с медальоном-иконой над осью двери. Проём двери 
поддерживают циркульные оси, собранные с ней в кассету фи-
гурным архивольтом, опирающиеся на полуколонки в простенке 
между дверью и окном. Фланкирующие прясла – с прямоуголь-
ными ширинками. Четверик подчеркнуто завершает массивный 
барабан в 16 осей на постепенно сужающемся кубе. Граненые 
стороны подчеркнуты кокошниками на колонках, шатер бараба-
на покоится на своде и переходит в шею главы на архитектур-
ных обломах. Главная апсида в семь осей, три из которых – ни-
ши, три окна и с южной стороны дверной проём.  

Декоративно-пластическое наполнение строится за счёт че-
редования поясков – архитектурных обломов, наполняющих 
объемы по форме, огибая циркульные окна, тяги и т. д. Лопатки 
на стыке угла четверика переходят в полукруглую колонку. 
Карниз отмечен ширинками, верхний пояс которого сложного 
облома перемежается с сухариками. Утраченная колокольня на 
втором кубовидном ярусе прорезана полуциркульным окном, 
обозначенным рамочным наличником со щипцовым подвыше-
нием, плоскими лопатками, карнизом из обломов и зубчиков. 
Третий восьмигранный ярус с арками звонов и килевидными 
завершениями декорирован чередой тяг-полочек, рустом и вен-
чается несколькими рядами кокошников. Декор отчетливо про-
рисовывается в солнечную погоду, когда тени от деталей падают 
динамичным ритмом на плоскость стен.  

Былой облик можно воссоздать по ряду схожих приёмов и 
элементов из творчества В. М. Дружинина. Ввиду того, что чер-
тежи, по которым строилась церковь, к настоящему моменту не 
обнаружены, в вопросе реконструкции придётся отталкиваться 
от имеющихся фотографических материалов и ряда проектов 
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храмов этого архитектора за пределами Удмуртии. Колокольня 
может быть реконструирована по сохранившейся в Кировской 
области Владимирской церкви в с. Пиксур (Даровской район) 
[4], для общего понимания деталей и пропорций отчасти анало-
гом может выступить Троицкая церковь в с. Зыково (Нолинский 
район), сохранившаяся без утрат. Данные храмы были взяты за 
основу при создании в 2012 г. макета-реконструкции, в сочета-
нии с не иначе как чудом сохранившимися чертежами церкви 
Михаила Архангела из с. Сосновка (утрачена, Шарканский рай-
он) [6]. Тщательная и полная проработка может быть сделана 
только на тонком балансе чувства пропорций и нюанса, а этим 
зачастую пренебрегают при реконструкции и реставрации в уго-
ду удешевлению работ.  

В настоящее время большая часть из существовавшего де-
коративного убранства и росписей погибла от нарушения конст-
руктивных несущих элементов, гидроизоляции и в результате 
вандализма. Те образцы, что уцелели, имеют сходство с церков-
ной живописью В. М. Васнецова (Владимирский собор в г. Кие-
ве, 1882 г., роспись 1896 г.), М. В. Нестерова и других. В исход-
ном своём положении живопись, как и в современных храмах, 
расположена ярусами, декоративный орнамент в сочетании с 
пластикой тяг различного профиля опоясывают проёмы, на 
плоскости стены тяги выделяются в розетки, в которые вписаны 
лики и образы. Поражает способность художника воспроизвести 
как религиозную живопись мастеров, так и натуральные обли-
цовочные материалы: мрамор, гранит, ими занят нижний ярус – 
часть пространства стены, которой присуще быть зрительной 
основой, базой для верхних ярусов живописи. Внизу откосы 
окон сохранили растительный орнамент, верхние ярусы тран-
септа были заполнены евангельскими сюжетами (о которых 
можно предположить из основного источника – альбома с об-
разцами живописи конца XIX – начала XX в.). На парусах рас-
положены евангелисты. Переходя вверх по окружности бараба-
на, расположен сюжет с притеканием всех праведных в Царст-
вие Небесное к Иисусу Христу на троне (на восточной стороне), 
на западной стороне читаются образы апостолов, со свода свер-
ху вниз взирает Христос Вседержитель, в конце главного пре-
стола изображена Богоматерь с младенцем Иисусом в окруже-
нии херувимов и серафимов. На западной стенке при выходе 
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еще можно прочесть сюжет Страшного суда. То немногое из 
живописного убранства, что сохранилось, почти в точности вос-
производит Владимирский собор в г. Киеве, с поправкой на 
масштабы пространства стены. К сожалению, нет возможности 
судить о красоте иконостаса и его живописи, так как до нашего 
времени не сохранилось каких-либо образцов или фотографиче-
ских изображений.  

В ходе активных поисков в Центральном государственном 
архиве Удмуртской Республики было установлено, кто являлся 
автором икон для иконостаса в храме: им стал московский живо-
писец Павел Васильевич Зуев, имевший свою мастерскую в 
г. Вятке. В краткой «рекламе» 1907 г. [1], опубликованной в «Вят-
ских епархиальных ведомостях», значится, что он принимал зака-
зы на стенную и иконописную живопись, имел в своём распоря-
жении альбом с живописными образцами художника В. М. Вас-
нецова, а также фотографии с оригиналов других известных ху-
дожников и применял их на практике. Можно предположить, 
что и росписи стен принадлежат руке этого художника, но на 
данный момент это документально не подтверждено. Известно 
по документам 1915 г., что за работу художнику не было ещё 
уплачено, но которому именно неясно. Судя по списку подрядов 
1905–1906 гг. [5], их участвовало несколько: живопись в правый 
придел исполнял Петр Иванович Попов из с. Уть, за что ему бы-
ло обещано выплатить 170 руб., в то время как Павлу Зуеву 386 
руб. Из этого стоит предположить качество и масштаб ушедшего 
в небытие иконостаса. Стоит вспомнить и тех, кто был причас-
тен к внутреннему убранству храма: резьбу иконостаса в правый 
и левый приделы, а также киоты исполнял мастер-резчик Алек-
сандр Яковлевич Соболев из с. Порез, пол был окрашен Димит-
рием Васильевичем Якимовым из с. Дёбы. В окнах имелись 
вставки из цветного стекла в рамах по контуру креста. Было ли 
всё окно из цветного стекла не известно, но некоторые бывшие 
жители села вспоминают, что играли с цветными осколками.  

В творчестве В. М. Дружинина существуют проекты, дуб-
лирующие друг друга (часть из них находятся в противополож-
ных состояниях, одни по-прежнему служат, иные заброшены, 
часть утрачена). В постройках его предшественников (А. С. Ан-
дреев) и делопреемников (И. А. Чарушин) такое также имеет 
место быть, но не достигает того количества, какое будет стро-
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иться в советское время при типовом строительстве, захватив-
шем все сферы жизни. На территории Глазовской епархии со-
хранились храмы, воздвигнутые по дружининским проектам. 
Они располагаются в населённых пунктах: с. Валамаз (Селти-
ский район), с. Красногорское, с. Васильевское, с. Большой Се-
лег (Красногорский район), с. Большая Пурга (Игринский рай-
он). А также архитектор совместно с Александром Степанови-
чем Андреевым участвовал в постройке Преображенского храма 
после обрушения и Митрофановской церкви в с. Зура.   

Церковь Иоанна Предтечи – образец культовой архитекту-
ры конца XIX – начала XX в., её исполнение и наполнение соот-
ветствует духу этого времени: в использовании элементов из 
древнерусского зодчества XVI–XVII вв. До революции смысло-
вое значение данного храма – служить светом православия для 
живущих в близлежащих селениях бесермян. К сожалению, с 
каждым годом храм все более и более превращается в руины, 
состояние конструкций, постоянно находящихся под открытым 
воздействием внешних погодных условий, оставляет желать 
лучшего, от этого также утрачивается и живопись – уникальная, 
как и храм.  
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