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Ê 1150–ëåòèþ Èçáîðñêà

Èñòîðèÿ Èçáîðñêà â äîêóìåíòàõ
è ìàòåðèàëàõ (1701�1914 ãã.)

Наталья Ивановна Исакова – начальник отдела 
информации, публикации и научного использова-
ния документов ГАПО

Изборск – один из древнейших русских 
городов. Впервые он упоминается в «Пове-
сти временных лет» под 862 годом в легенде 
о призвании на Русь трех варяжских князей 
–  Рюрика, Синеуса и Трувора. Изборск для 
правления достался  Трувору, который, по 
преданию, после смерти там же и был по-
хоронен. Первоначально Изборск находился 
на высоком мысу, называемом Труворово 
городище. При княгине Ольге Изборск стал 
пригородом Пскова, а после распада Киев-
ской Руси пограничным городом-крепостью, 
охранявшем западные рубежи Псковской 
земли. Изборск неоднократно подвергался 
нападениям и осадам со стороны рыцарей 
Ливонского ордена. В 1303 году Изборск был 
перенесен на новое место – Жеравью гору, 
где в 1330 году посадником Шелогой (Селе-
гой) было завершено строительство крепо-
сти, сохранившейся до наших дней. 

В 1510 году Изборск вместе с Псковом 
вошел в состав Московского государства, 
а  18 декабря 1708 года он был приписан 
к Ингерманландской губернии, которая в 
1710 году была переименована в Санкт-
Петербургскую. После введения 29 мая 1719 
года промежуточной административно-тер-
риториальной единицы между губернией 
и уездом – провинции, Изборск стал уезд-
ным городом Псковской провинции Санкт-
Петербургской губернии. Указом Екатерины 
I от 29 апреля 1727 года в составе Псковской 
провинции он был приписан к Новгородской 

губернии,  23 октября 1772 года был вклю-
чен состав Псковской губернии, с центром 
в г. Опочке. По указу Екатерины II от 24 ав-
густа 1776 года «Об открытии Псковской и 
Полоцкой губерний» Изборск вошел в состав 
Псковской губернии, с центром в г. Пскове. 
Указом «Об учреждении Псковского намест-
ничества» от 3 августа 1777 года Изборск 
назначен безуездным городом Псковско-
го наместничества. Указом от 7 июня 1782 
года из части Псковского уезда был образо-
ван Печорский уезд, в который был включен 
Изборск. Указом Павла I от 31 декабря 1796 
года Печорский уезд был ликвидирован, а 
Изборск стал заштатным городом Псковско-
го уезда. В документах XIX и начала XX вв. 
Государственного архива Псковской области 
(ГАПО) Изборск значится как пригород в 
Псковском уезде. На территории пригорода 
Изборска действовали четыре храма: собор 
Святителя и Чудотворца Николая, церковь 
во имя Святого Преподобного Сергия Ра-
донежского Чудотворца, церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы, церковь Святителя и 
Чудотворца Николая с Городища.

В соответствии с условиями Тартуского 
мирного договора от 2 февраля 1920 года Из-
борск перешел в состав Эстонской республи-
ки. После присоединения Эстонии к СССР 
в 1940 году Изборск оставался в пределах 
административных границ Эстонской ССР, с 
июля 1941 по август 1944 года был оккупиро-
ван немецкими войсками. С образованием 23 
августа 1944 года Псковской области в ее со-
став была включена Изборская волость. Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 16 января 1945 года в составе Псковской 
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области был образован Печорский район, в 
который вошел и Изборск. По документам 
Государственного архива Псковской области 
за 1920–1940-ые годы  проследить статус Из-
борска не представляется возможным. В ре-
шении исполнительного комитета Печорско-
го районного Совета от 26 сентября 1945 года 
упоминается деревня Изборск. В настоящее 
время Изборск – деревня в Печорском районе 
Псковской области, расположенная в 30 км к 
западу г. Пскова, на берегу Городищенского 
озера. 

Изборск еще называют Старым Избор-
ском, чтобы отличать от расположенного на 
несколько километров севернее от него Но-
вого Изборска, который возник в XIX в. как 
железнодорожная станция.

В 1996 году на территории Изборска и 
Изборско-Мальской долины был создан Го-
сударственный историко-архитектурный и 
природно-ландшафтный музей-заповедник 
«Изборск».

18 сентября 2009 года на заседании Гос-
совета по культуре было предложено придать 
празднованию 1150-летия первого упомина-
ния Изборска в летописи государственный 
статус, и 7 июня 2010 года Президент России 
РФ Д.А. Медведев подписал Указ о праздно-
вании 1150-летия  Изборска.

Для подготовки настоящей публика-
ции выявление документов проводилось по 
фондам Государственного архива Псковской 
области и периодическим изданиям его на-
учно-справочной библиотеки. При отборе 
документов предпочтение отдавалось ранее 
неопубликованным. Для публикации было 

отобрано 20 документов по истории Избор-
ска за 1701–1914 годы. Документы содержат 
описания территории Изборска и его памят-
ников архитектуры, характеризуют работы, 
проведенные в XIX в., по ремонту стен и 
башен Изборской крепостной стены. Ото-
бранные документы свидетельствуют, что 
Изборск, как населенный пункт, имеющий 
древнюю историю, на территории которого 
находилась древняя крепостная стена, в XIX 
в. привлекал внимание многих известных 
лиц. А 10 июля 1878 года его посетили Вели-
кие князья Сергей и Павел Александровичи, 
Константин и Дмитрий Константиновичи. 
Публикуемые документы могут представлять 
интерес для широкого круга читателей.

Археографическая обработка докумен-
тов проведена в соответствии с «Правилами 
издания исторических документов в СССР» 
(М., 1990). При передаче текстов документов 
XVIII в. полностью сохранены их орфогра-
фические особенности, в том числе и откло-
нения от существующих норм орфографии. 
Для документов XIX и XX вв. текст воспро-
изведен в соответствии с современными пра-
вилами орфографии, сохранен стиль и язы-
ковые особенности текстов. Неисправности 
текста, не имеющие смыслового значения, 
исправлены без оговорок. Опущенные ча-
сти текста отмечены отточием, заключенным 
в угловые скобки. Восстановленные части 
слов воспроизведены в квадратных скобках. 
Вставки отдельных слов и предложений, за-
черкивания, подчеркивания оговорены в тек-
стуальных примечаниях.
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№ 1

Описание Изборска и Изборской крепости 1701 г.*

1946 г.

Лета 1701 декабря в день по указу великого государя и Великого князя Петра Алек-
сеевича всея великия и малые и белые России самодержца и по памяти окольничего воево-
ды Василия Борисовича Бухвостова за приписью дьяка Леонтья Кяишина**, воевода Иван 
Алимпиевич Валутин город Изборск осмотрел, измерил, и чертеж учинил каким строениям и 
тому всему роспись написана порознь по статьям ниже сего.

Город Изборск въезд имеет один на полуденную страну, трои ворота, щиты одни в во-
ротех окованы железом, другие деревянные, третья решотка, и то ветхо, а в третьих воротах 
щитов нет; в воротах ширина 1 сажень с ½ аршином. 

От градских ворот по стене на правой до тайника 10 сажень с аршином, копан под сте-
ну для воды в глубину 107 стоек каменных мерою 6 сажен 2 аршина, и от тайника направо 2 
сажени и ½ аршина до церкви Николая Чудотворца.

Церковь каменная соборная во имя Николая Чудотворца да в приделе церковь Благолеп-
ного*** Преображения, по ряду церковь деревянная Сергия Преподобного, да за церквами 
уездных всяких чинов людей житницы ставлены, а промеж их малые улицы.

За житницами казенной Государев двор с лица и поперег по 8 сажень.
Возле того государев житенный двор с лица в длину 20 сажень с 1 аршином, поперег 8 

сажень, а внутренних градских ворот до башни Темнушки Захабы**** мерою 49 аршин.
По левую сторону от стены до дворов улица 1 сажень ½ аршина, под дворами 9 сажень.
Другая улица 1 сажень с ½ аршином, под дворами 12 сажень и 15 вершков.
Третья улица две сажени, воеводский двор с лица 11 сажень.
Четвертая улица сажень 2 аршина до городской***** стены, печерским двором 8 са-

жень. Итого по городу поперечнику 46 сажень 2 аршина без вершка.
Большая проезжая улица промеж церквей и дворов 5 сажень, а в длину от башни Пло-

скушки до башни Куковки 80 сажен без аршина.
Над воротами вверху на стенах башня деревянная обветшалая, в воротех ружья у кара-

ула, дробовик железной в колодке мерою аршин с 2 вершками, да пищаль железная затинная. 
Раскат деревянной не покрыт с лица с трех сторон мерою 101 сажен 2 аршина, в толщину 3 
аршина с четвертью, в середине 2 сажени полтора аршина, высота 2 сажени 15 вершков; на 
нем пушка подобна первой в колодке, 2 затинных железных; от раскату по валу до улицы 8 
сажень, а до Захабной башни 7 сажень с 1 аршином по Захабной стене.

Башня Плоская Захабная с лица с трех сторон 14 сажень с 1 аршином толщина стены 2 
½ аршина, внутри в длину 14 аршин 15 вершков, поперек 13 аршин с вершком, 2 боя, промеж 
боев по 2 ½ аршина без 2 вершков, а кровли и мостов нет, все погибло****** и обрушилось, 
а в ней на примостах 2 пушки в тое ж меру в колодках до две пищали затинных железных; и 
от той башни  до лавок 4 ½ сажени, а из Темнушки по захабной стене до закладенных ворот, 
которые закладены изстари и до Темнушки 20 сажень, захабная стена и та башня в вышину 2 
сажени с 1/2  аршином, меж стенами захаб шириною 2 сажени без 3 вершков, стена нутрен-
няя вышиною 4 сажени 2 ½ аршина толщиною 4 аршина.

Башня Темнушка с лица от стены до стены подошвы 10 сажень толщиною 3 аршина 6 
вершков в средине в длину и поперег по 9 аршин, 3 боя, меж боев по 3 аршина по 6 вершков, 
мосты и лесницы ветхи, а вышиною 7 сажень; а в ней пушка железная в ту ж меру в колодке, 
3 затинных железные ж от башни выгоном со скотских со дворов полпяты сажени, а до Ряби-
новки возле стены по подошве 27 сажен без  1 аршина.

Башня Рябиновка с лица от стены до стены по подошве мерою 8 сажен, толщина 5 ар-
шин 7 вершков в средине в длину и поперек по 5 сажени и по ¾ аршина, 3 боя, меж боев по 
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3 аршина по 7 вершков, в ней мосты и лестница и кровля 7 сажен, в ней пушка в тое ж меру 
в колодке, да 2 пищали затинных железные, до дворов 5 сажень, возле стены по подошву до 
башни Вышки 18 сажен.

Башня Вышка с лица от стены до стены по подошву 14 сажень и 3 аршина, толщина 
полчетверти аршина и 2 вершка, в длину и поперек по 3 сажени по 2 аршина и по 5 вершков, 
4 боя, меж боев по 3 аршина и по 2 вершка. Кровля и лестницы все погибли******* и обру-
шились, вышиною 9 сажень без ¼ аршина; в ней пушки в тое ж меру в колодке, 2 танинных 
железные ж до башни Плоскушки возле стены по подошве 2 сажени без 1 аршина.

Башня Плоскушка с лица с трех сторон по подошве 10 сажень толщина 2 ½ аршина и 1 
½ вершок, в средине в длину 2 сажени и 2 аршина без 1 вершка, поперек 2 сажени 14 вершков; 
3 боя, меж боев по 4 аршина, мосты и лестницы обветшали, вышиною 7 сажень 2 аршина, а в 
ней пушка, да в тое ж меру в колодке 2 затинных железные ж. От башни до дворов 12 сажень 
изстари от той башни до башни до дворов 19 сажен. Исстари от той башни до башни Реби-
новки бывал вал, за многолетием зарос. От Плоской башни до башни Куковки возле стены по 
подошве мерою, а та стена на природном камени. А с того природнаго камени от стены до 
низу 11 сажень. Да от той башни захаб в длину 17 сажень и 2 аршина, в ширину меж стенами 
2 аршина без ¼. Ворота в нево дощатыя 4 аршина внутри города, а наличныя ворота закладе-
ны изстари зглуха.

Башня Куковка в середине города, в ней 2 боя, меж боев по 4 аршина по 3 вершка, тол-
щина 2 ½ аршина, в средине в длину и поперек по 5 аршин и по 9 вершков, в вышину 7 сажень 
2 аршина, а в ней мосты и лесницы обветшали. Под нею палата казенная в длину и поперек 7 
½ аршин, а в ней свинцу 19 пуда фителю 4 ½ пуда, до 100 мушкатеров с жаграми, и те розданы 
стрельцом. А под палатою погреб земляной 10 ступеней внутри, в длину поперек по 5 аршин 
без трети вершков, а в нем зелья ручного и пушечнаго 32 пуда 27 фунтов, а против башни на 
углу на стене пушка в тое ж меру в колодке да две затинные железные; а от стены против той 
башни валу до подошвы к Смолке речке 22 сажени, а от валу до Смолки речки 22 сажени, а от 
валу до Смолке речки низова места 37 сажень с 1 аршином, речка поперек 4 аршина, от угла 
до башни Колокольни возле стены по подошве 49 сажень без 1 аршина.

Башня Колокольня и от стены с лица по подошве 11 сажень без одного аршина, толщина 
2 ½ аршина в средине в длину и поперек по 5 аршин и по 9 вершков, 4 боя, промеж боя по 4 
аршина, мосты и лесницы обветшали; вышина 7 сажень 2 аршина, в ней пушка тое ж меры в 
колодке, да три затинных железные, в средине часы боевые, на верху под кровлею колокольня 
с колоколы, до ракату деревянного возле стены по подошве 10 сажень и 1 ½ аршин.

А от угла Плоской захабной башни по Темной улице до Смолки речки 120 сажен, а та  
речка Смолка идет чрез большую проезжую дорогу в посаде поперек на броду десять ашин, 
и на той речке мост и за обветшалостью по мосту не ездят и ездят по ней в брод. А та речка 
и зимою не мерзнет, а от того броду вниз по той же речке зделана мельница посадского че-
ловека Никиты Ржевитина, и к той мельнице для молотья ученены приходы; а та речка пала 
к северной стране в Городищское озеро, а то Городищское озеро от той мельницы та речка 
имеет переходу великую препону.

А городская******** стена около всего города в толщину 4 аршина.
В вышину с зубцами 14 аршин 5 вершков.
А по городовой стене кровли во многих местах нет и стена осыпалась.
А про обветшалость и напред сего писано в городовых сметных книгах, что городовой 

стене пройтить невозможно.
Город стены и башни Муром старой.
А иных воинских припасов и крепостей опричь вышеописанного нет.
Всего Изборска 308 сажен.

ГАПО. Ф. Р–1767. Оп. 2п. Д. 165. Л. 1–5. Копия. Машинопись.
________________
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* В 1946 г. Отделом по делам архитектуры Псковского облисполкома было произведено обследование 
памятников архитектуры Старого Изборска Печорского района Псковской области, в пояснительной 
записке к которому приведено описание Изборска в 1701 г., взятое из «Отечественных записок. Часть 
XXII.» (№ 60, апрель 1825 г.).

** В «Отечественных записках. Часть XXII. № 60, апрель 1825 г.» указана фамилия «Клишина». http://
ru.wikisource.org/wiki/Отечественные записки#1825 

*** В «Отечественных записках. Часть XXII. № 60, апрель 1825 г.» указано слово «Боголепного». http://
ru.wikisource.org/wiki/Отечественные записки#1825 

**** Здесь и далее названия в «Отечественных записках. Часть XXII. № 60, апрель 1825 г.» выделены 
курсивом. http://ru.wikisource.org/wiki/Отечественные записки#1825 

***** В «Отечественных записках. Часть XXII. № 60, апрель 1825 г.» указано слово «городовой». http://
ru.wikisource.org/wiki/Отечественные записки#1825 

****** В «Отечественных записках. Часть XXII. № 60, апрель 1825 г.» указано слово «погнило». http://
ru.wikisource.org/wiki/Отечественные записки#1825 

******* В «Отечественных записках. Часть XXII. № 60, апрель 1825 г.» указано слово «погнило». http://
ru.wikisource.org/wiki/Отечественные записки#1825 

******** В «Отечественных записках. Часть XXII. № 60, апрель 1825 г.» указано слово «городовая». 
http://ru.wikisource.org/wiki/Отечественные записки#1825 

Описание Печорского уезда составлено присутствующими Печорского нижнего земско-
го суда совместно с печорским уездным землемером Василием Никитиным по предложению 
исправляющего должность правителя Псковского наместничества Х.Л. Зуева от 22 декабря 
1789 г. 4 января 1790 г. печорским уездным землемером был составлен геометрический план 
Изборской крепости.

№ 2

Из описания Печорского уезда о географическом положении пригорода Изборска 
с описанием крепости, строений и урочища

8 января 1790 г.*

<…>**
На 2-е.

В Печерском уезде старинных пригородов кроме одного, как ниже сего значит Избор-
ска, посадов и слобод не состоит и признаков древняго укрепления никаких не имеется.

На 3-е.
Пригород Изборск состоит разстоянием от города Пскова в 35, а от Печер в 20 верстах 

при речке Смолке, в которую течение простирается из состоящаго в крепости колодезя ру-
чьем, называемым безымянным, и из протчих, состоящих в том пригороде Изборске, ключей, 
оная ж разстоянием от крепости во 100 саженях; внутри крепости священно- и церковно при-
четнических жилых дворов с разными к ним пристройками – 9, да по обе стороны той крепо-
сти крестьянских дворов с пристройками ж – 78, проход с каменным сводом и ступнями до 
колодезя изнутри крепости под стену по касогору длиною 20 сажень, широтою 1 сажень; кре-
пость же обнесена каменною стеною, зделанною из плиты и дикаго камня, с состоящими при 
ней круглыми – 5, а четыреугольными – 1 башнями, из коих с приходу в крепость на круглой 
башни каменная колокольня, а от оной с приходу ж на правой руки, стоящей угловой башни, 
бывший небольшой круглой, и твердой пороховой погреб; крепость же вокруг и з башнями 
по измеривании оказалось – 313 [саженей], внутри той крепости длиною 94, широтою 61 
сажень, вышина стен каждая по 5 ½ , а башням – 12 сажень, толщина стен 2 аршина; в крепо-
сти ж ворот больших – 3 и 1 малые, пролом – 1, всех то ныне находится частию в ветхости, а 
частию и в твердом состоянии; положением всего пригорода Изборска и далие от него места 
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плитные, а от того Изборска в полутора верстах при деревни Лопотове найден алебастр, ко-
торой отпущается по повелениям вышних мест для щекатурки разных каменных построек; в 
близких примечания  достойных возвышений или пещер, или похожих на какое-либо древнее 
крепостное укрепление не оказалось.

На 4-е.
Урочище Княжее кладбище от пригорода Изборска, разстоянием в 280 саженях от горо-

да Пскова в 36, а от Печер в 19 верстах; состоит оное на ровном месте близ церкви Святого 
Чудотворца Николая, от которой вниз большой касагор и от той церкви к Изборску глухое 
озерко; на том кладбище каменных крестов – 18, надписей же на них никаких не имеется, по-
чему ж оно называется княжее кладбище о том хотя от старожилов и разведывано, но оне, за 
долго прошедшим временем, показать действительно не могут. <…>***

Исправник                                                                                                   Ульян Хотимской
Уездный землемер                                                                                     Василий Никитин

ГАПО. Ф. 74. Оп. 1. Д. 172. Л. 116–118 об. Подлинник. Рукопись.
_________________
* Документ датирован по рапорту Печорского нижнего земского суда исправляющему должность пра-

вителя Псковского наместничества Х.Л. Зуеву от 8 января 1790 г. ГАПО. Ф. 74. Оп. 1. Д. 172. Л. 115.
** Опущена таблица о разделении Печорского уезда на 19 волостей с указанием волостей и расположен-

ных в них церквей.
*** Далее опущен текст о реках Печорского уезда и отсутствии в Печорском уезде «старых городищ».

Сведения, представленные в рапорте, составлены в соответствии с предписанием 
псковского губернатора Б.А. Адеркаса от 28 апреля 1826 г. для издания календаря Импера-
торской академией наук.



- 9 -

Ïñêîâ ¹ 37 2012

Геометрический план крепости пригорода Изборска Печорского уезда. 
Печорский уездный землемер В. Никитин. 4 января. 1790 г. 

ГАПО. Ф. 74. Оп. 1. Д. 172. Л. 117.
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№ 3
Рапорт Псковского земского суда псковскому губернатору Б.А. Адеркасу о про-

исхождении названия пригорода Изборска, количестве жителей, расстоянии от Санкт-
Петербурга, Москвы и г. Пскова

26 мая 1826 г.

Его превосходительству!
Господину действительному статскому советнику

 псковскому гражданскому губернатору и кавалеру Борису Антоновичу

Во исполнение вашего превосходительства предписания апреля от 28-го за № 3134 сей 
суд честь имеет донести: 1-е, селение Изборск получило название от князя Избора, для кое-
го строен городом отцом его владетелем славян князем Вандалом, а называется пригородом 
тоже с давних времен, полагать должно по уничтожению воеводств и по имению в оном кре-
пости; 2-е, жителей в оном Изборске состоянии мужеска 175, женска 168 душ; 3-е, сей Из-
борск состоит от Санкт-Петербурга в 360, от Москвы в 785, а от губернского города Пскова в 
36 верстах; 4-е, наименование Изборска печаталось в календарях до сего времени правильно.

Дворянский заседатель*
Секретарь                                                                                                            Рыбоковский
Канцелярист                                                                                                     Петр Савельев

ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 765. Л. 7–7 об. Подлинник. Рукопись.
_________________

* Подпись неразборчива.

В связи с возникшей в начале 40-ых годов XIX в. опасностью обрушения части кре-
постных стен, 9 мая 1841 г. псковский губернатор Ф.Ф. Бартоломей 2-й поручил псковскому 
гражданскому инженеру Новикову освидетельствовать крепостные стены Изборской кре-
пости.

№ 4
Акт освидетельствования псковским гражданским инженером Новиковым вет-

хих и опасных мест Изборской крепости

10 мая 1841 г.
г. Псков

Во исполнение предписания вашего превосходительства от 9 мая за № 540 мы ниже-
подписавшиеся, осмотре[в] все ветхие места Изборской крепостной стены, находим самыми 
опасными из них Георгиевские врата, стоящие при входе в Никольский соборный храм, на-
ружная сторона коих, осыпаясь постепенно, дала многие трещины и большая ее часть, отде-
ляясь целым слоем, нависла всей своей массой так, что от действия малейшей какой-нибудь 
причины непременно должно последовать падение самой же; свод имеет многие трещины и 
[пов]режденные места во внутренней своей части. Стена, неприлегающая  с правой стороны 
к вратам, также опасна, состоя из двух стен, вероятно кладенных в разные времена, наружной 
и внутренней, первая от действия времени, лишась всякой связи с последнею, осыпается сама 
собой большими массами. Средства же к временному их поддержанию следующие предлага-
ются: с наружной стороны ворот и внутри свода околотить все нависшие части, не имеющие 
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связи с прочими, таким образом, они, избавясь от лишней тяжести, могут простоять некото-
рое время, а для большей прочности оштукатурить и замазать все трещины; и внутри свода 
сделать другой свод для его поддержания. Что же касается до стены, то, непременно, наруж-
ную из них должно осыпать до половины или для большей безопасности всю на расстоянии 
7 сажень длины, ибо никакими средствами поддержать ее невозможно.

Для предупреждения несчастного случая, могущего произойти от обвала стены, необ-
ходимо должно запретить проходить через Георгиевские врата, а открыть, но на время, через 
пролом, находящийся на северо-западной стороне, который не представляет никакой опас-
ности, и пешие через него удобно проходить могут, но только по тесноте тропинки к нему 
ведущей, встречается затруднение для проезжающих.

Псковский земский исправник                                                                            П. Бородин
Псковский гражданский инженер 12 класса                                                           Новиков

ГАПО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 87. Л. 44–44 об. Подлинник. Рукопись. 

№ 5
Описание состояния Изборской крепостной стены на 1841 г.

18 июня 1841 г.*

Изборск находится к северо-западу от Пскова в 36 верстах от оного. Построен в 1330 
году на горе Жеравлей**. Крепостные стены Изборска считались прежде непреступными по 
своему местоположению, представляющему с востока большую возвышенность, с севера и 
северо-запада гранитные скалы, а с прочих сторон глубокие рвы. Ныне Изборская крепость 
находится в состоянии совершенной ветхости: рвы ее засорились обломками стен и сравня-
лись с поверхностью земли; стены и башни вообще ветхи и имеют большие повреждения, как 
то: трещины, обвалы и проломы; некоторые места угрожают падением, другие представляют 
собой груды развалин, но в прочем есть части, которые, не имея больших повреждений, могут 
простоять безопасно несколько лет.

Вся крепостная стена простирается на 285 саж[еней], имеет высоты до 5 саж[ень], тол-
щина стен 4 аршина. На этом протяжении находится 6 башен и трое ворот, коих наименова-
ние и измерение следующее:

(Литера А.)*** башня Колокольная, толщ[ина] стен 2 ½ арш[ина], высота вместе с коло-
кольнею 10 саж[ень], велич[ина] диаметра 5 саж[ень] 6 фут[ов]. Эта башня довольно прочна.

(Литера В.) башня Куковка, толщ[ина] стен 2 ½ арш[ина], высота 7 саж[ень] 2 арш[ина], 
велич[ина] в диаметре 5 саж[ень] 5 фут[ов], верхние ее части имеют обвалины.

(Литера С.) башня Плоская, толщ[ина] стен 2 ½ арш[ина], высота 8 саж[ень], велич[ина] 
лицевой стороны 5 саж[ень], имеет вверху и внизу обвалы и трещины. Довольно опасно.

(Литера Д.) башня Вышка, толщ[ина] стен 1 саж[ень] 2 верш[ка], высота 11 саж[ень], 
велич[ина] диаметра 8 саж[ень]. Кроме верхней части довольно прочна.

(Литера Е.) башня Темнушка, толщ[ина] стен 1 саж[ень] 6 верш[ков], высота 10 саж[ень] 
3 фут[а], величина в диаметре 7 саж[ень]. Верхние части осыпавшись.

(Литера Е.)**** башня Рябиновка толщ[ина] стен 1 саж[ень] 4 верш[ка], высота 10 
саж[ень] 1 фут, велич[ина] диаметра 7 саж[ень] 1 фут. Верхние части осыпавшись.

Литера N., развалины башни Захабной.
Литера К., Георгиевские врата, угрожают падением.
Литеры Т и L, развалины северо-западных и юго-западных ворот.
Части стен между литерами SR IQ и пролом Р угрожают падением.
Прочие стены, хотя и довольно прочны, но все почти имеют повреждения в верхних 

частях.
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Псковский гражданский инженер 12 класса                                                           Новиков

ГАПО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 87. Л. 48–49. Подлинник. Рукопись.
_________________

* Документ датирован по рапорту псковского гражданского инженера Новикова псковскому губернатору 
Ф.Ф. Бартоломею 2-му от 18 июня 1841 г.

** Так в документе.
*** Здесь и далее чертежи в документе отсутствуют.
**** Так в документе.

24 июля 1841 г. псковский губернатор Ф.Ф. Бартоломей 2-й обратился к управляющему 
Министерством внутренних дел с просьбой выделить средства на «поддержание стен и ба-
шен Изборской крепости». На что, 5 августа 1841 г. управляющий Министерством внутрен-
них дел предписал составить смету на работы, а также отметил, что стены надо только 
поддерживать, а не возобновлять, и рекомендовал рассмотреть возможность сооружения 
контрфорсов. 18 августа 1841 г. псковский губернатор поручил псковскому гражданскому 
инженеру Новикову составить необходимую смету, которая вместе с пояснительной запи-
ской к проекту восстановления ветхих частей крепостных стен была  представлена губер-
натору 24 февраля 1842 г.. 

№ 6
Пояснительная записка к проекту исправления ветхих частей Изборской крепо-

сти

8 апреля 1842 г.

Смета на поддержание Изборской крепостной стены составлена согласно предписания 
его сиятельства господина управляющего Министерством внутренних дел от 5 августа за № 
4152, а именно предположено возобновить только те части, которые очень ветхи, но не со-
вершенно разрушились и находятся в таких местах, что в случае падения могут причинить 
большой вред; места же вовсе обвалившиеся и заросшие землею или места не представляю-
щие собой никакой опасности остаются в таком виде, как они существуют теперь, притом все 
исправления предположено произвести без малейшего изменения в прежнем фасаде сих стен 
с той целью, [чтобы они] навсегда оставались памятниками древности.

Предположено устроить:
1) Георгиевские врата есть единственный проход в Никольский храм, находящийся во 

внутренности крепости, чрезвычайно опасны и могут своим падением нанести много вреда, 
а особенно если это несчастье произойдет при значительном стечении народа, которое здесь 
бывает во время крестного хода кругом всей стены. Предположено вместе со стеною к ним 
прилегающей разобрать до основания, и возвести снова.

2) Верхние части стен и башен очень ветхи, часто осыпаются сами собой большими 
массами, для предупреждения опасности предположено снять с них верхний слой от 1 ½ до 
2 аршин толщиною и на стенах надстроить снова на такую же высоту. На башнях надстройка 
сия будет опасна потому, что они имеют много трещин и повреждений в самом основании.

3) Предположено заделать некоторые проломы и обвалившиеся внизу части, способ-
ствующие разрушению самих стен.

4) Никольская церковь, находящаяся во внутренности самой крепости, не имеет коло-
кольни, а колокола повешены на каменных столбах, устроенных на башне А (чертеж лит. А.)*, 
очень ветхих и к дальнейшему существованию вовсе ненадежных потому, что даже теперь за-
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мечено в них наклонение в одну сторону и от действия сильного вихря или от другой  какой-
либо причины легко может последовать разрушение, сверх сего, эта нуждою придуманная 
колокольня делает чрезвычайное безобразие своею неуместностью, а потому и предположено 
разобрать небольшой притвор при церкви и на сем месте устроить приличную колокольню по 
плану и фасаду на листе В. 

Замечание:** Плита, полученная от разломки стен, к употреблению не может быть упо-
треблена потому, что она от действия воздуха совершенно разложилась и обратилась в мусор.

Все работы и исправления предположено произвести в течение одного года.

Псковский гражданский инженер                                                                     Новиков***

ГАПО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 87. Л. 45–46. Копия. Рукопись.
_________________
* Здесь и далее чертежи в документе отсутствуют.
** Подчеркнуто в документе.
*** Далее фраза неразборчива.

2 марта 1842 г. псковский губернатор Ф.Ф. Бартоломей 2-й  направил управляющему 
Министерством внутренних дел все подготовленные документы: акт освидетельствова-
ния, описание и пояснительную записку, ведомость справочных цен, планы и фасады. 26 июля 
1842 г. Департамент общих дел Министерства внутренних дел дал разрешение на проведе-
ние работ, указанных в смете, а строительство колокольни предписал согласовать с епар-
хиальным начальством. 30 ноября 1842 г. торги на производство работ по исправлению Из-
борской крепости и строительству колокольни выиграл псковский купеческий сын Николай 
Шпагин.

 

№ 7
Сдаточная опись на колокольню, построенную при Никольском соборе

15 июля 1846 г.*

При Николаевской церкви, что в пригороде Изборске вновь выстроена колокольня ка-
менная из кирпича в двух этажах, в ней дверь наружная створная филенчатая с полукруглою 
стеклянною фрамугою на петлях с задвижками и врезным замком; сделано окно нестворчатое 
на петлях с задвижками, крючками и стеклами, также с полукруглою фрамугою; снаружи над 
дверьми сделано одно световое и два фальшивых окна, как равно и с двух боковых сторон по 
одному в серединах световому, а по бокам по два фальшивых окна. При входе в колокольню 
сделана дверь без наконечников на шпонках с наметкою и висячим замком. Пол внизу из 
лещадной плиты, а вверху, на колокольне, дощатый с покатостью от середины на все сторо-
ны; из колокольни вверх вход по дощатой лестнице; карнизы и пояски все отштукатурены, 
и первые покрыты железом, как равно и купол покрыт железом; на сем же куполе фонарь, 
обшитый белым железом, и на нем крест железный вызолочен; на стенах снаружи в обеих 
этажах имеются пилястры; на колокольне для вешания колоколов по всем четырем сторо-
нам между арками имеются горизонтальные брусья, а внизу деревянные решетчатые перила, 
окрашенные серым цветом; во входе в колокольню потолок подшит досками на польский 
манер. Вообще как сей потолок, так двери и окна, решетчатые перила и пол, на колокольне 
карнизы и купол окрашены масляною краскою серого цвета. При сей описи замечено нами, 
что от стока воды с крыши церковного притвора, на колокольне штукатурка отпала и кирпичи 
выкрашиваются, как равно по цоколю также штукатурка отпала, и во входе на деревянной 
перегородке оказываются в штукатурке трещины; при чем также находим нужным на крыше 
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купола и карнизах полинявшую краску возобновить. 14 июля 1846 года.
Подлинный подписали. По сей описи колоколенное строение передали:
Благочинный кафедрального собора священник                                         Иоан Васильев
Псковский губернский архитектор                                                                  Иван Шевцов

Приняли: Священник                                                                                  Игнатий Пикалев
                  Священник                                                                                         Петр Щекин
                  Диакон                                                                                         Иоан Куловский
С подлинным верно архитектор                                                                           И. Шевцов

ГАПО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 165. Л. 69–69 об. Копия. Рукопись.
________________

* Документ датирован по рапорту псковского губернского архитектора И. Шевцова в Псков-
скую губернскую строительную и дорожную комиссию от 15 июля 1846 г. ГАПО. Ф. 31. Оп. 
1. Д. 165. Л. 68.

№ 8
Из письма А.К. Толстого1 императору Александру II об изменении древнего вида 

Изборской крепости

Август или сентябрь 1860 г.

Ваше величество,

<…>*
Профессор Костомаров, вернувшись из поездки с научными целями в Новгород и Псков, 

навестил меня и рассказал<…>**. В Изборске древнюю стену всячески стараются изуродо-
вать ненужными пристройками <…>***.

Государь, я знаю, что Вашему величеству не безразлично то уважение, которое наука 
и наше внутреннее чувство питают к памятникам древности, столь малочисленным у нас по 
сравнению с другими странами. Обращая внимание на этот беспримерный вандализм, при-
нявший уже характер хронического неистовства, заставляющего вспомнить о византийских 
иконоборцах, я, как мне кажется, действую в видах Вашего величества, которое, узнав обо 
всем, наверное, сжалится над нашими памятниками старины и строгим указом предотвратит 
опасность их систематического и окончательного разрушения…

А.К. Толстой. Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. – М. : 1969. Избранные 
письма. – С. 294–296.
______________
* Опущен текст о состоянии здоровья А.К. Толстого.
** Далее опущен текст о реставрации памятников в Новгороде и Пскове.
*** Далее опущен текст о состоянии церквей в Старой Ладоге и Москве.

1Толстой Алексей Константинович (24.08.1817–28.09.1875) – русский писатель, поэт, драматург, граф, 
член-корреспондент Петербургской академии наук.
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№ 9
Предписание главноуправляющего Главного управления путей сообщения и 

публичных зданий председателю  Псковской губернской строительной и дорожной 
комиссии об осмотре исправлений Изборской крепости

12 июля 1862 г.

Господину председателю Псковской губернской
 строительной и дорожной комиссии

По дошедшему до государя императора сведению в Изборске изменяют древний вид 
тамошней городской стены новыми неуместными добавлениями.

Прошу ваше превосходительство уведомить меня в возможно непродолжительном вре-
мени: какие производились или производятся в означенной стене исправления или добавле-
ния, с чьего утверждения, по каким проекту и смете, и действительно ли изменяется древний 
вид стены.

Помета на полях: В[есьма] нужное.
Резолюция: Командировать г[осподи]на Годовикова, а поручение его в* передать Боде**.
Помета на полях: Г[осподи]ну Годовикову выдать из кассы заимообразно из комиссии 

в Изборск и обратно примерно 10 р. сер[ебром].

Товарищ главноуправляющего генерал-лейтенант
Директор***

ГАПО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 582. Л. 1. Подлинник. Рукопись.
_________________

* Далее неразборчиво.
** Слово «Боде» написано вместо зачеркнутого слова «Бауфасу».
*** Подписи неразборчивы.

№ 10
Рапорт майора И.Ф. Годовикова1 Псковской губернской строительной и дорож-

ной комиссии об осмотре стен и башен Изборской крепости

16 июля 1862 г.
г. Псков

Вследствие предписания оной комиссии от 14 июля за № 1475, я того же числа отпра-
вился в Изборск, где на другой же день, пригласив местного благочинного, и, за отсутстви-
ем волостного головы, из волостного правления заседателя, осматривал древней Изборской 
крепости стены и башни и ничего не заметил, новых неуместных добавлений, изменяющих 
древний вид тамошней крепостной стены*, кроме исправлений по высочайше одобренному 
проекту в Александрии, близ Петергофа, 18 июля 1842 г. к[ак] т[о]: перекладки, грозивших 
падению въездных в крепость, Георгиевских ворот и при них часть стены; подделки снаружи 
угла у башни Плоской и выветрившиеся снизу у стен, а так же и наделки верха их между баш-
нями: Плоской, Вышки, Темнушки, Рябиновки и Георгиевскими воротами от 6 до 10 рядов в 
высоту и во всю толщину стен. Это возобновление разительно отделяется от древней кладки, 
произведенной едва ли 16 лет, и делает заметным новое исправление от древней кладки, уже 
потемневшей от веков и обросшей мхом и дикой травой; и эта вина – что возобновленные 
части не старались подделать под характер седой старины.
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Составленный на месте акт при сем имею честь представить, так равно и два плана Из-
борской крепости**, выданные мне из комиссии для соображений.

                                                                                                                      Майор Годовиков

ГАПО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 582. Л. 5–5 об. Подлинник. Рукопись.
_________________

* Подчеркнуто в документе.
** Чертежи в документе отсутствуют.

1Годовиков Иван Федорович (1797–1868) – инженер, с июля 1854 г. начальник искус-
ственного стола Псковской губернской строительной и дорожной комиссии, 1857–1866 гг. 
составил «Краткое историческое описание г. Пскова и его древностей с атласом рисунков», 
активный член ПАО.

№ 11
Акт осмотра стен и башен Изборской крепости

15 июля 1862 г.

1862 года июля 15-го дня вследствие предписания Псковской губернской строительной 
и дорожной комиссии за № 1475 майор Годовиков, прибыв на место в пригород Изборск, при-
гласил местного благочинного священника Александра Хвоинского и волостного правления 
заседателя  Григория Егорова, с которыми осматривал древние стены с башнями Изборской 
крепости, причем оказалось:

1) Георгиевские ворота и при них стена до Колокольней башни (по плану А.)*, перело-
женною вновь в 1845 году по высочайше одобренному плану в Александрии, близ Петергофа, 
18 июля 1842 года.

2) Башня Плоская (по плану С.), подделан снизу выходящий угол в одно же время.
3) Верх стен между башнями: Плоской, Вышки, Темнушки, Рябиновки и Георгиевски-

ми воротами наделан вновь плитой от 6–10 рядов высотой, и во всю толщину стен; и, кроме 
того, подделаны у стены снизу выкрошившиеся места между башен: Темнушки, Рябиновки и 
около Георгиевских ворот.

Кроме же вышеописанного ничего более не замечено.
В чем и составлен этот акт за подписом нашим для представления в Псковскую губерн-

скую строительную и дорожную комиссию.

                                                                                                                      Майор Годовиков
Благочинный изборский священник                                                               А. Хвоинский
Изборского волостного правления заседатель по части полицейской Григорий Егоров по 

безграмотству вместо подписи приложил печать

ГАПО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 582. Л. 6– 6об. Подлинник. Рукопись.
_________________
* Здесь и далее чертежи в документе отсутствуют.

На основании резолюции строительного отделения, утвержденной губернатором 26 
мая 1875 г. младший инженер Соколов был командирован в пригороды Изборск и Печоры для 
составления их планов и описания существующих в них памятников древности. 
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№ 12
Из описания памятников древности Псковского уезда о состоянии каменной

стены в пригороде Изборске

23 декабря 1875 г.*

Каменная стена с 6 башнями простирается на протяжении 297 ½  саж[еней]. Из башен 
одна четырехугольная, а прочие круглые. Вышина стены 4 саж[ени] ½ арш[ина]. Ширина 
сверху 2 ½ арш[ина], в основании 3 арш[ина]. Основана в половине XIV столетия. Последний 
ремонт производился в 1837 году и состоял в исправлении верха стены на протяжении 138 ½ 
саж[еней], на вышину 1 ½ арш[ина] и в сделании вновь входа во внутрь, покрытого каменной 
аркой. В настоящее время стена находится в весьма ветхом состоянии. Башни, а также стена 
разрушаются так, что в некоторых местах, вследствие обвала башен и стены, образовались 
каменные откосы до самого верха стены. Во многих местах камни вываливаются из середины 
оной, что неминуемо повлечет за собой обвал верхних частей. Вследствие сырости, скопля-
ющейся вверху стены, камни верхней кладки лишились взаимной связи, отчего по временам 
происходит падение сверху отдельных камней. Подписал: младший инженер Соколов.<…>**

Верно: делопроизводитель***

ГАПО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 536. Л. 158. Копия. Рукопись.
_________________

* Документ датирован по рапорту младшего инженера Соколова Псковскому губернскому правлению от 
23 декабря 1875 г. ГАПО. Ф. 66. Оп. 1. Д. 536. Л. 157.

** Далее опущено описание памятников древности в пригороде Печоры.
*** Подпись неразборчива.

№ 13
Описание посещения пригорода Изборска Великими князьями Сергеем1 

и Павлом Александровичами2, Константином3 и Дмитрием Константиновичами4 
10 июля 1878 г.

 
11 августа 1878 г.

Царское Село

<…>*
Понедельник, 10 июля, на веки останется памятным в истории псковской археологии. 

Может быть, этот день составит тот момент, с которого псковские исследователи местных 
памятников будут вести свое летоисчисление. Еще в 3 часа по утру прогремел по улицам 
Пскова дорожный экипаж, в котором находились граф А.С. Уваров5 и профессор истории  
К.Н. Бестужев-Рюмин6. Экипаж помчался по Псково-Рижскому шоссе к древнему историче-
скому пункту – Изборску. Туда же в 8 часов утра проследовали Их высочества с остальной 
свитой. Изборск отстоит на 29 верст от Пскова и представляет одну из оригинально-живо-
писных местностей Псковской губернии. В 2-х верстах от почтовой станции, на право с не-
большой горы показывается Изборская крепость, с своими уцелевшими башнями и стенами, 
окружающими древний Николаевский храм. При подошве горы расположены крестьянские 
селения с древними церквами, еще ниже небольшое озеро, принимающее в себя «славянские 
ключи»; в перспективе долина с извивающеюся по ней небольшой речкой и небольшие горы 
с расположенными на них селениями. На обрыве горы стоит Изборская крепость; далее за 
оврагом древнее городище, – а еще далее, тоже за крутым оврагом, Славеницкое поле – место 
прежнего Изборска или главного населения изборских кривичей. Это поле и обратило вни-
мание, приехавшего ранее Великих князей, графа Уварова. Оно представляет теперь ровную 
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плоскость по изборско-печерской дороге, обращенную в пашню и всю усыпанную валунами. 
Осмотрев его довольно подробно, граф остановился на тех валунах, которые были располо-
жены венцами и, несмотря на то, что средина была засыпана другими мелкими валунами, 
собранными с пашни, граф распорядился, чтобы рабочие разобрали сначала набросанные 
камни, а потом попробовали рыть. Земля под камнями оказалась действительно насыпною; 
немного сняв земли, заметили черепную кость, а потому дальнейшая раскопка была останов-
лена до приезда Их Высочеств; между тем занялись исследованием других могил и, между 
прочим, на древнем городище, где народная молва постоянно указывала на большую плиту, с 
какими-то вырезанными четвероугольными знаками, как на могилу погребенного здесь князя 
Трувора. Предложено было плиту эту, величиною около квадратной сажени и вершков 6-ти 
толщины, поднять по прибытии высоких посетителей, которые пожаловали в 10 часов и пеш-
ком прошли по крутым горам и вспаханной земле прямо на Славеницкое поле. Здесь граф 
Уваров представил вниманию Их Высочеств могилу с найденным черепом и Великий князь 
Сергей Александрович совместно с графом принялись за дальнейшую раскопку кургана. По-
сле того как открыт был череп, показались кости скелета. Тогда уже попеременно все Великие 
князья с особенным тщанием  вынимали землю и очищали от нее обнаруживавшийся скелет. 
Кости скелета были почти все в целостности, за исключением некоторых головных частей, 
оказавшихся не на свом месте. Курган был оставлен только тогда, когда извлечены были все 
кости, и раскопка доведена до грунта. Скелет найден лежащим с руками, расположенными по 
бедрам, вопреки христианскому обычаю класть руки на груди крестом. Отсюда на простых 
крестьянских телегах, по Славеницкому взрытому полю, направились к предполагаемой мо-
гиле князя Трувора в присутствии Их Высочеств, с особенными усилиями, была приподнята 
тяжелая плита. Но дальнейшие раскопки земли под нею до обнаружения грунтовой скалы, 
проходящей под всей изборскую местностью, не привели к желаемым результатам**. Под 
камнем*** оказалась земля не твердой, что подтверждает сказание некоторых местных жите-
лей, будто бы лет 50 или 60 тому назад уже были делаемы изыскания на этом месте, при чем 
также ничего не было найдено****. Более чем вероятно***** , что могила Трувора, если и 
есть в Изборске, то  не в древнем городище, а где-нибудь на Славеницком поле.

Был уже час 3-й и все не могли не чувствовать утомления, особенно после продолжи-
тельной ходьбы по крутым горам и только что вспаханному полю, и вследствие наклоненно-
го положения при раскопках, а потому в тех же телегах отправились на почтовую станцию, 
где был приготовлен завтрак. Для снятия изборских видов графом Уваровым был приглашен 
фотограф Дмитриев7 из Пскова, который весь день, по его указанию, занимался разного рода 
работой.

После завтрака, к которому были приглашены все участвовавшие в поездке, со вклю-
чением и местного исправника, Их Высочества осматривали соборную церковь, где их вни-
манию представлено было найденное на изборских полях запястье, по мнению графа Уваро-
ва, работы времен не позже VIII века. Такими образом, найденный скелет с распростертыми 
руками и запястье, несомненно, свидетельствуют, что Славеницкое поле не напрасно носит 
такое название, что славяне издревле занимали эти места. Во время пребывания Их Высо-
честв в окрестностях Изборска, высокие исследователи старины были постоянно окружены 
громадной массой народа с благоговением взиравшего на царственных гостей; зрелище с вала 
древнего городища на то место, где великие князья с особенным вниманием следили за рабо-
тами и сами принимали в них деятельное участие, окруженные этой народной массой, среди 
древних могильных крестов с перспективой Изборской крепости – было поразительно хоро-
шо. К сожалению, усилившийся к полдню ветер не позволил фотографу воспроизвести всех 
деталей этой замечательной картины.

Осмотрев Изборские крепостные стены и полюбовавшись на живописный ландшафт 
окружающей местности, Их Высочества в сопровождении всей свиты отправились по пре-
красной земской дороге в Печерский монастырь. <…>******
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Резолюция: С разрешения его сиятельства господина министра Императорского двора, 
нижеописанное описание прошу напечатать в «Псковских ведомостях» Контр-адмирал Ар-
сеньев8.

Помета: Копию с настоящего «описания», согласно сделанных исправлений, передать 
в типографию губернского правления для напечатания в неофициальной части «Губернских 
ведомостей», а подлинное приложить к делу о пребывании Великих князей в Пскове. Губер-
натор М. Прутченко. Копия передана в типографию 13 августа 1878 г.*******

Помета на полях в конце первого абзаца публикуемого документа: Сколько помню, но 
не совсем справедливо, внутренность могилы оказалась полной рыхлой землей, и граф Ува-
ров сообщил, что  она была раскопана в 1826 году, так бы и следовало описать. Д. Арсеньев.

ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 2290. Л. 58–76. Копия. Рукопись.
__________________
* Опущен текст с описанием пребывания Великих князей в г. Пскове.
** Слова «не привели к желаемым результатам» вписаны вместо зачеркнутых слов «показали 

неосновательность  народной молвы».
*** Далее зачеркнута частица «не».
**** Слова «земля не твердой, что подтверждает сказание некоторых местных жителей, будто 

бы лет 50 или 60 тому назад уже были делаемы изыскания на этом месте, при чем также 
ничего не было найдено» вписаны вместо зачеркнутых слов «даже признаков, чтобы это 
место когда-либо было могилой, и нет никакого сомнения».

***** Слова вписаны над строкой.
****** Далее опущен текст с описанием поездки Великих князей в Печоры и 11 июля в Вы-

буты.
******* Предложение зачеркнуто карандашом.

1Сергей Александрович (29.04.1857–04.02.1905) – Великий князь, сын Александра II.
2Павел Александрович (21.09.1860–24/28/30.01.1919) – Великий князь, сын Александра II.
3Константин Константинович (10.08.1858–02.06.1915) – Великий князь, внук Николая  I, племянник 

Александра II.
4Дмитрий Константинович (01.06.1860–24/28/30.01.1919) – Великий князь, внук Николая  I, племянник 

Александра II.
5Уваров Алексей Сергеевич (1825–1884) – граф, археолог. Один из основателей и организатор Русского и 

Московского археологических обществ, Государственного исторического музея в Москве, археологиче-
ских съездов в России. Автор многих работ по археологии.

6Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829–1897) – профессор русской истории Санкт-
Петербургского университета, академик. Автор многих работ по русской истории и литературе.

7Дмитриев Иван Васильевич (1843 – июль 1886) – фотограф, порховский мещанин. В 1875 г. открыл 
фотографию в г. Пскове на Сергиевской улице, напротив Анастасиевской церкви.

8Арсеньев Дмитрий Сергеевич (14.09.1832–14.09.1915) –  русский адмирал. С 1864 по 1885 гг. состоял вос-
питателем, затем попечителем Великих князей Сергея и Павла Александровичей.
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№ 15
Представление псковского губернского инженера инженер-архитектора 

С.Ф. Езеровского Псковскому губернскому правлению о состоянии и возможном 
ремонте крепостных стен в пригороде Изборске

5 апреля 1896 г.
г. Псков

В исполнение распоряжения губернского правления за № 1264 после осмотра уцелев-
ших стен древней Изборской крепости, таковые вместе с планом* постройки приходской 
церкви во имя Св[ятого] Николая Чудотворца и выстроенными впоследствии деревянными 
церковными постройками, были мной сняты с натуры и нанесены на прилагаемые при сем 
пояснительные планы, составленные на трех листах.

В начале девяностых годов свободный вход в крепость мимо крепостной стены ВГ** на 
протяжении 15,36 сажень был небезопасен, вследствие наклонившихся верхних частей стены 
ВГ, в длину на протяжении 15,36 сажень, по настоящее время (1896 год), так как вся накло-
нившаяся верхняя часть стены ВГ, начиная от поверхности земли с вышины 0,9 сажени, об-
рушилась, а оставшаяся часть сказанной стены всего на вышину 0,9 сажень не представляет 
малейшей опасности для прохожих и проезжающих в крепость, то и бывшая прежде опас-
ность в ожидании падения верхних частей сказанной стены миновала бесповоротно. Внеш-
няя же крепостная стена АБ, существование коей доказывал находящийся почти на уровне 
с поверхностью земли фундамент оной, обрушилась в незапамятные старожилами времена.

Крепостные ворота К шириной 1,34 саж[ени] длиной  1,7 сажени покрыты каменным 
сводом новейшей постройки начала второй половины XIX столетия сохранились в очень 
удовлетворительном состоянии и не требуют никакого  ремонта и исправлений.

Принимая во внимание, что на основании изложенного закона ст. 181+182 тома XII 
части I Свод[а] зак[оков] по продолж[ению] 1893 года, в остатках древних крепостей под-
держиваются только помещения, коих в Изборской крепости не имеется, а равно – ворота, 
каковые составляют в Изборской крепости новейшую постройку, находящуюся в вполне ис-
правном виде, – в настоящее время для поддержания сказанного древнего сооружения, ис-
подволь разрушающегося от действия времени и отчасти выветривания плитняка, из коего 
возведены сказанные древние укрепления, не могут быть назначены никакие капитальные и 
ремонтные работы.

Губернский инженер инженер-архитектор                                                С.Ф. Езеровский

ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 2300. Л. 109–110 об. Подлинник. Рукопись.
_________________
* Слово «планом» вписано над строкой.
** Здесь и далее выделено в документе.
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№ 16

Рисунок с видом пригорода Изборска. 1900 г. 
// Россия. Полное географическое описание нашего отечества. 

Настольная и дорожная книга для русских людей. / Под ред. В.П. Семенова. СПб., 1900. – С. 311.

№ 17
Отношение Императорской археологической комиссии псковскому губернатору
 А.В. Адлербергу о принятии мер по прекращению кладоискательства в подвале 

Николаевской церкви и раскопок жальника в пригороде Изборске

26 августа 1910 г.

Г[осподину] псковскому губернатору

По дошедшим до Императорской археологической комиссии слухам в Изборске на го-
родище в подвале Св[ятой] Николаевской церкви местными обывателями разрушаются сте-
ны с целью кладоискательства и ими же производятся хищнические раскопки на «жальнике» 
против Изборской крепости на другой стороне речки.

Доводя о сем до сведения вашего сиятельства, археологическая комиссия считает дол-
гом покорнейше просить не отказать принять зависящие меры к прекращению разрушения 
вышеупомянутых памятников старины и сделать распоряжение о привлечении виновных лиц 
к ответственности.

За председателя комиссии товарищ председателя
Делопроизводитель*

ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 2891. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
_________________
* Подписи неразборчивы.
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№ 18
Рапорт псковского уездного исправника псковскому губернатору А.В. Адлербергу 

об изучении разрушений Николаевской церкви и раскопок в пригороде Изборске

12 октября 1910 г.

Его сиятельству г[осподину] псковскому губернатору

Во исполнение предписания от 2-го сентября сего года за № 2822 с представлением пе-
реписки доношу вашему сиятельству, что по произведеннному расследованию то обстоятель-
ство, что будто бы в пригороде Изборске на городище в подвале Св[ятой] Никольской церкви 
местными обывателями разрушаются стены с целью кладоискательства и ими же произво-
дятся хищнические раскопки на «жильнике»* против Изборской крепости на другой стороне 
речки, – ничем не подтверждаются, а так как** местным осмотром ни в подвале Св[ятой] 
Никольской церкви, ни на жильнике никаких следов раскопок не обнаружено, при чем в под-
вале вышеозначенной церкви от ветхости стены сами начинают постепенно разрушаться и 
настоящее время несколько плит из них уже выпало.

Из расспросов настоятеля Св[ятой] Никольской церкви о[тца] Капитона Любомирско-
го и других компетентных лиц выяснилось, что*** никто не помнит и не замечал, чтобы в 
пригороде Изборске или его окрестностях кем-либо производились раскопки с целью кладо-
искательства, а также и местным осмотром никаких указаний на поиски кладов не обнаруже-
но.**** Некоторые из старожилов объяснили*****, что несколько лет тому назад приезжали 
в Изборск несколько лиц****** от археологической комиссии и делали раскопки, но не с це-
лью кладоискательства, а с целью обнаружения могилы князя Трувора. В народе же циркули-
руют слухи, что как в самом Изборске, так и в его окрестностях есть зарытые в землю клады 
и старинные вещи, но таких случаев, чтобы кем-либо находились эти клады и вещи, не было.

За исправника помощник его                                                                     Иеропольский

ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 2891. Л. 3–3 об. Подлинник. Машинопись.
_________________

* Так в документе.
** Далее зачеркнуты слова «по произведенному».
*** Слова «выяснилось, что» вписаны над строкой.
**** Далее зачеркнуты слова «при чем».
***** Далее зачеркнуто слово «так».
****** Слова «некоторых лиц» вписаны вместо зачеркнутых слов «каких-то лиц».

№ 19
Уведомление Императорской археологической комиссии псковскому губернатору
 А.В. Адлербергу о принятии мер для предотвращения разрушения Николаевской 

церкви и разграбления жальника в пригороде Изборске

18 декабря 1910 г.

Г[осподину] псковскому губернатору

Императорская археологическая комиссия имеет честь уведомить ваше сиятельство, 
что по сообщению архитектора К.К. Романова повреждения в стенах подцерковья Николаев-
ской церкви на городище в Изборске по форме своей свидетельствует о том, что они произ-
ведены рукой человека, а не произошли от естественного выветривания. Дверь в подземелье 
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сломана. Что касается жальника, то по сообщению одного археолога Н.И. Репникова кресты 
на них частью подрыты, частью повалены и также, по видимому, в недавнее время. В виду 
вышеизложенного комиссия считает долгом просить зависящего распоряжения вашего сия-
тельства о принятии возможных мер: 1) к ремонту повреждений в подвале городищенской 
церкви, 2) к заграждению доступа в него для случайных прохожих и кладоискательства и 3) к 
воспрещению брать с жальников камни и кресты.

Председатель комиссии гофмейстер двора Его Величества
Делопроизводитель*

ГАПО. Ф. 20. Оп. 1. Д. 2891. Л. 5. Подлинник. Машинопись.
_________________
* Подписи неразборчивы.

11 января 1911 г. губернатор А.В. Адлерберг предписал уполномоченным лицам принять 
все зависящие от них меры для исполнения их предложений Императорской археологической 
комиссии.

№ 20
Из церковной летописи Никольского собора об описании местности пригорода 

Изборска с краткими данными по его истории*

1914 г.

Пригород Изборск с его древним Николаевским собором и 30 деревень соборных при-
хожан расположены на плоскогорьях по отрогам от гор Урало-Алаунской плоской возвышен-
ности<…>**.

Местность на севере и северо-западе от изборского собора – гористая, а на востоке и 
юге ровная. Весь соборный приход разделяется на три части. Каждая часть имеет, в общем, 
свое название. Часть прихода на севере называется «Заовражский край», на востоке – «Ост-
на», а на юге – «Щепец».

В историческом отношении замечательно поле изборских крестьян, тянущееся от рва 
Шумильника до рва Мочова по возвышенному плоскогорью пространством на ¼ версты на 
север от собора. Поле это называется «Славенецким». На нем жили в древнее время, как го-
ворит предание, славяне при княжении Трувора. Тут же была и древняя крепость, обнесенная 
дубовой стеной. Ямы от столбов в некоторых местах видны и в настоящее время, особенно по 
краю плоскогорья. В них крестьяне, обрабатывая землю, находят остатки дуба. Есть на этом 
поле и курган, в котором произведены были раскопки 10 июля 1878 года Великими князья-
ми Сергеем Александровичем, Павлом Александровичем, Константином Константиновичем, 
Дмитрием Константиновичем и графом Уваровым. При раскопке кургана найдены весьма 
большие человеческие кости, которые и были взяты с собой тогда же Их Императорскими 
Высочествами. По положению костей в земле видно было, что человек положен был лицом на 
запад с протянутыми вдоль тела руками. Предание говорит, что могила Трувора или этот кур-
ган, или же высокий насыпной вал в городище с южной стороны церкви Николая Чудотворца.

Клады открываемы не были. Преданий о них нет.
Озер около Изборска пять. Расположены они от Изборска на север, между гор, в полосе 

Большой Дреби. Первое называется «Городищенское», длина его ¾ версты, ширина его 70 
сажень и глубина в некоторых местах достигает до 5 сажень. Второе во рву Малой Дреби, 
называется «Дребью», длиной на 1/6 версты, шириной 10 сажень и глубиной в некоторых 
местах 1 саж[ень]. Третье – «Мальское» озеро, касающееся одним берегом прихода собор-
ного, а другим мальского. Длина его 2 ½ версты, ширина в иных местах ¾ версты, а глубина 
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доходит до 7 саженей. Четвертое «Гнилкинское» – на Гнилкинском плоскогорье. Длина его 50 
саж[ень], ширина 30 саж[ень] и глубина доходит от 3-х и до 7-ми саж[ень]. Пятое – «Черное» 
озеро по длине и ширине равно  озеру Городищенскому.

Рек в Изборске нет. Ручьев – три: 1-й «Щепец», течет в южной части соборного прихода. 
Берет свое начало с западной стороны из озера «Любенец» богородицкого прихода и впада-
ет в Великую реку в приходе выбутском; 2-й – «Смолка», начинается из ключей изборских, 
впадает в Городищенское озеро, течет в Мальское и из Мальского под названием речки Об-
дехи в Псковское озеро.; 3-й – «Мачово», вытекает он из ключа, находящегося близ часовни 
Св[ятого] Пророка Илии на западе и впадает в ручей «Смолку». В первых двух ручьях берега 
пологи, а 3-й течет через глубокий и возвышенный ров – Мачово.

Ключи носят названия: «Богородицкий», «Никольский», «Ильинский» и «Славенские» 
ключи. Во всех ключах вода бежит из гор. «Славенские» ключи, вытекая из горы водопада-
ми, впадают в Городищенское озеро ручьями. Откуда бежит вода – подлинно неизвестно, но 
предполагают, что исток этих подземных течений есть озеро Утца в 8-ми верстах от Изборска 
на северо-запад. Вода в Изборске во всех течениях светлая, пресная, известковая и весьма 
вкусная.

Название Изборск объясняют различно. Одни видят происхождение его в избрании  ме-
ста***. Другие выводят от собрания народа в это место для решения вопросов, касающихся 
защиты от врагов и других. Выборным местом под первое поселение была возвышенность, 
изобилующая ключами и поныне именующимися «Славянскими». Предание говорит, что 
Трувор, по пришествии в Изборск, поселился с дружиною своею на возвышенном месте, 
окопавшись с 3-х сторон небольшим рвом и валом, примкнув 4-ою стороною к крутому и 
глубокому яру (Шумильник). Местность эта называется «Городищем». Здесь устроено в 1872 
году общее кладбище для всех прихожан.

Древний летописец о Изборске говорит так: «Новгородскаго князя Гостомысла сын 
Славен отыде от отца своего в Чудь и тамо постави град во имя свое над рекою и на месте 
нарицаемом Ходницы и парече его Славенск; в нем он княжил три лета и умре, сын же его Из-
бор проименова имя ему Изборск и змием изъеден быв умре». По смерти Гостомысла призва-
ны были на княжение внуки его: Рюрик, Синеус и Трувор. Трувор, как утверждает Г. Хилков, 
умер бездетным и «в Изборске по обычаю поганскому на высокой горе погребен». Насколько 
верно мнение летописца – пусть судят историки<…>****.

Изборск терпел сильнейший вред от многочисленных нападений немцев и Литвы, вы-
вших в 1233-м, 1236, 1240, 1341, 1348***** годах. В 1352 году немцами выжжены были под 
Изборском все посады. В то же время  был и сильнейший мор так, что по 7-ми и 8-ми человек 
полагали в одну могилу. Далее под Изборском велись войны в 1369, 1480, 1501, 1512, 1569 и 
1611 гг.****** В 1330 году был устроен новый город и новая из плиты крепость с высокими 
башнями на горе Жераве, окружающая изборский Николаевский собор: «посадником Иваном 
Селогою со псковитянами и изборянами при княжении Александрове, который наречен во 
св[ятом] крещении Юрьем Лазаревичем»*******. Конечно, тогда же в 1330 году город был 
перенесен в третий раз и на третье место: из городища на гору Жерав.

В 1881 году 8-го июля с южной стороны стена на 25 сажень сама собой обвалилась от 
ветра и дождя. Несчастий при падении стены не было; мусор от стены срыт под гору Серги-
евской церкви на юг.

В 1909 году в сентябре и октябре месяцах проделана прямая дорога к собору от Серги-
евской церкви, которая находится вне крепости с южной стороны. Тогда же опасные места 
крепости были ограждены тесовой изгородью на счет казны.

В настоящее время всех башен в крепости 5-ть: 1-ая «Колокольная», 2-ая «Кукуевка», 
3-ья «Плоская», 4-ая «Вышка», 5-ая «Темнушка». Кроме означенных раньше, еще были баш-
ни: 6-ая «Рябиновка», 7-ая «Захабная» на юг и при том вне главной крепости. «Колокольная» 
башня названа от бывшей на ней колокольни до пристройки новой к изборскому собору в 
1849 году. «Кукуевка» названа от горы «Кукуевки», против которой она стоит. «Плоская» –  от 
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своей четырехугольной формы. «Вышка» - от высоты своей: она выше всех башен. «Темнуш-
ка», стоящая на западе, от малого света, проникающего в нее.

В Изборске имеются улицы: Невская, Садник, Масловская, Извозная и Подгорная. Не-
вской улица названа со времени наделов земли изборским крестьянам, бывшим 200 лет тому 
назад, как говорит предание. Земля, через которую проходит Невская улица, принадлежала 
прежде Петербургской Невской лавре. Наименование «Садник» происходит от нового на-
селения и от сада, принадлежавшего Печерскому монастырю до наделов крестьянских, как 
говорит тоже предание.

Псковские епархиальные ведомости. Часть неофициальная. – № 13. – 1–15 июля 1914 г. – С. 295–300.
_______________
* Данные из церковной летописи Николаевского собора были предоставлены его священником П.И. 

Пановым и опубликованы в «Псковских епархиальных ведомостях» в 1914 г.
** Далее опущено перечисление и описание рвов, плоскогорий и гор.
*** В конце предложения поставлена сноска на «Псковские губернские ведомости» за 1880 г. на №№ 

1, 2, 3, 4 и далее на 1 главу сочинении И.Ф. Годовикова. Здесь и далее слова выделены курсивом в 
документе.

**** Далее опущено описание основания Изборска, по мнению первого новгородского епископа Иоа-
кима Корсуняниа.

***** К датам поставлена сноска на летопись М. Погодина.
****** В конце предложения  поставлена сноска на летопись М. Погодина.
******* В конце предложения поставлена сноска на «Историческое описание гор. Пскова и его древних 

пригородов 1790 г.» Николая Ильинского.


