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„С'Ьверно-Русское Гражданское и Церковное Зодчество. 
Городъ Вологда",

„Что на славной р'Ьк'Ь ВологдЬ,
Во Насон'Ь было город'Ь",..

Смотря на карту Вологодскаго Края, невольно зам'Ьчаешь т'Ь выгодныя геогра- 
фическ1я услов1я, въ которыхъ находится городъ Вологда. Д'Ьйствительно, городъ 
этотъ стоитъ при верховь'Ь длинн'Ьйшихъ водныхъ сЬверныхъ путей и на естествен- 
номъ перес'Ьчен1и сухопутныхъ. Но сюда не подходили непосредственно водные 
пути областей, лежащихъ на Западъ и С-Ьверо-западъ; зд'Ьсь была полоса перерыва. 
Поэтому новгородцы, которые въ „насадахъ и ладьяхъ“ пробирались на С-Ьверъ уже 
съ XI в., назвали эти м'Ьста „Заволочьемъ*, такъ какъ имъ постоянно приходилось 
тамъ ,волочить“ свои суда, чтобы выбраться на Сухону, Двину и дап-Ье въ Двин
скую п Пермскую земли.

Къ приходу новгородцевъ зд'Ьсь находились поселен1я финскихъ племенъ— 
„чудь заволоцкая". Мало-по-малу пришельцы теснили чудь, отбирая ея городки, 
разрушая ихъ и строя на нужныхъ пунктахъ свои. Къ сожал'Ьн1ю, cbW hIh  объ 
этой колонизацш крайне скудны. Что же касается собственно основан1я Вологды, 
то предан1е разнор-Ьчиво объ этомъ разсказываетъ; по однимъ изв-Ьст1ямъ, когда 
Пр. Герасимъ пришелъ (XII в.) въ эти края, то онъ нашелъ зд^Ьсь „Велик1й л-Ьсъ". 
„ J i tта 6655 августа въ 19 день, на память святаго мученика Андрея Стратилата 
пр1иде преподобный отецъ Герасимъ отъ богоспасаемаго града К1ева, Глушенскаго 
монастыря постриженникъ, къ Вологд-fe р'Ьк'Ь, еще до зачала града Вологды, на ве- 
лик1й л-Ьсъ, на средн1й посадъ Воскресен1я Христова л^нивыя площадки Малаго 
Торжку, и созда пречестенъ монастырь во славу Пресвятыя Троицы, отъ рЪки Во
логды разстоян1емъ за полпоприща" *). Л-Ьтописная запись, какъ видно, даетъ 
сбивчивыя указан1я. Весьма в'Ьроятно, однако, что поселен1е въ вид-Ь посадовъ (безъ 
города) существовало уже до Пр. Герасима. Какъ бы то ни было, годъ прпшеств1я 
въ эти М'Ьста пр. Герасима--! 147 й считается годомъ основан1я Вологды. Въ XIII в. 
Вологда принадлежала новгородцамъ, объ этомъ свид'Ьтельствуетъ намъ договорная 
грамота (1263 г.) новгородцевъ съ великимъ княземъ Ярославомъ, братомъ и насл-Ьд- 
никомъ Александра Лепскаго; но зд'Ьсь были влaдtнiя и князей Ростовскихъ и 
Б'Ьлозерскихъ. Въ XIV’ в. новгородцы продолжаютъ влад'Ьть Вологдой и она не по- 
падаегь въ духовную (1389 г.) Димитр1я Донского. Только въ 1390 г. ВасилШ Дми-
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тр1евичъ захватнлъ всю Нологодскую землю. Переходя изъ рукъ въ руки въ ХУ в., 
Пологда съ 1482 г. сливается съ Москвой и становится московской землей. 
Въ 1504 (Х \ 1 в.) въ духовной 1оанна III было уже опред’Ьленно объ этомъ сказано: 
„да сыну же своему Ьасилью даю Заволотцкую землю всю, Он-Ьгу и Каргополь, и 
все Поон'Ьжье, и Двину, и Вагу, и Кокшеньгу, и Вельсшй погостъ, и Колмогоры, и 
всю Двинскую и Заволотцкую землю". Въ этомъ в'Ьк'Ь рядъ событш благопр1ят- 
ствуетъ развит1ю Вологды: въ 1553 г. анг.щйскш корабль добирается до устьевъ 
Двины. Англичане во глав’Ь съ' Ричардомъ Ченслеромъ были на MocKB'fe; съ этихъ 
норъ Вологда является складочнымъ м'Ьстомъ на этомъ заморскомъ транзитномъ 
пути; съ этого времени здЪсь всегда находятся иностранцы со своими дворами. При 
учрежден1и опричины Вологда попадаетъ въ опричные города, доходы съ которыхъ 
идутъ на „Государевъ обиходъ". Этотъ свой опричный городъ Грозный часто нав^Ь- 
щалъ и подолгу живалъ въ немъ (особенно въ пер1одъ съ 1565 г, по 1571 г.), укра- 
пшя городъ каменными постройками церквей и разнаго рода здашй и возводя го- 
родск1я укр'Ьплен1я *). Въ ХУ1 ст. же торгъ Вологодскаго края усиливается 
благодаря именитымъ людямъ Строгоновымъ, которые, сидя у себя въ „Соли Выче
годской", торгуютъ товарами: сибирскими, югорскими, самоядскими, удорскими, 
пермскими и проч. Сл-Ьдуетъ отм'Ьтить, что населен1е края постоянно им^етъ въ 
своей сред^Ь новгородсгае элементы вплоть до массовыхъ переселенШ посл'Ь раз
грома Новгорода. Въ конц-Ь этого же в-Ька, какъ изв-Ьстно, Ермакъ, находясь на 
служб'Ь Строгоновыхъ, поклонился Московскому Царю сибирскимъ царствомъ. 
Въ смутные годы лихол'Ьтья ХУП-го в. по Вологодскому краю прокатилась волна 
пожаровъ, грабежей, убшствъ и раззорен1й, Вотъ что говоритъ объ этомъ грамота 
apxienncK ona вологодскаго и великопермскаго Сильвестра: „Велик1я россшсшя дер
жавы государства московскаго боярамъ и воеводамъ и боярину и воевод'Ь князю 
Димитрш Михайловичу Пожарскому съ товарищами—богомолецъ вашъ Сильвестръ, 
арх1епископъ вологодсшй, и архимандриты, и игумены, и протопопы, и попы, и воло- 
годск1е земск1е посадск1е остальные людишки челомъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ, гос
пода, въ 121 году, сентября въ 22-й день, съ понед'Ьльника на вторникъ, на оста- 
ношномъ часу ночи, гр'Ьхъ ради нашихъ и всего православнаго христ1анства, 
раззорители истинныя нашея православныя в'Ьры и креста господня ругатели, 
П0льск1е и литовск1е люди и черкасы и козаки и pyccK ie воры, пришли на Вологду 
безвестно изгономъ, и городъ Вологду взяли, и церкви Бож1я опоругали, и городъ 
и посады выжгли до основан1я, а стольникъ и воевода князь Иванъ Одоевск1Й ушелъ 
и нын'Ь въ вологодскомъ у'Ьзд%, а окольничаго и воеводу Григорья Долгорукова и 
дьяка Истому Карташева убили, а меня гр-Ьшнаго взяли въ полонъ и держали у 
себя четыре ночи и многажды приводили къ казн-Ь, и Господь надо мною гр-Ьшнымъ 
(?милосердовался: едва жива отпустили. А какъ польск1е и литовск1е люди п черкасы 
и козаки и pyccK ie воры пришли къ Вологд-Ь, и гр1\хъ ради нашихъ, воеводскимъ 
нерад'Ьн1емъ и оплошствомъ отъ города отъЪзжихъ карауловъ и сторожей на баш- 
няхъ и на острог-Ь и на городовой ст-Ьн-Ь головы и сотниковъ съ стрельцами и у 
сртряду пушкарей и затинп;иковъ не было, а были у воротъ на караул^ не мнопе 
люди и т-Ь не слыхали, как7. литовск1е люди въ городъ воп1лн, а большее ворота 
были незамкнуты. А как'ь, господа, польск1е и литовск1е люди и черкасы и pyccKie
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воры городъ пожгли и людеГ! пос^Ькли,—пошли съ Вологды сентября 25 числа. И 
господа, городъ Вологда жженое M tcro; окр-Ьпити для иаеады и снарядъ п|)ибрати 
не кому. А которые вологжане жилецк1е люди утеклец1л,—въ городъ сходиться не 
см'^ютъ. А воевода 1'ригор1й Образцовъ съ Б'Ьлаогзера съ своимъ полкомъ прип]елъ 
и с-каъ на Вологд'Ь, но никто (его) не слушаотъ: друп^ друга грабить. И будетъ 
господа, вамъ впредь для земскон помочи и для приморскихъ городовъ хогЬти укрЬ- 
пити городъ Вологду, и вамъ бы, господа, воеводу кр-Ьпкаго прислати и дьяка. А 
все, господа, д'Ьлалось хм-Ьлемъ: пропили городъ Вологду воеводы" *). Въ синодикъ 
Соф1йскаго вологодскаго собора занесено много именъ убитыхъ и сгор^Ьвшихъ въ 
это несчастное время для Вологды. „121 году, сентября 22 день, вторникъ, въ пер- 
вомъ часу дни. Помяни, Господи, иже во град'Ь Вологд'Ь изб1енныхъ и пожженныхъ 
священниковъ и д1аконовъ огъ польскихъ и литовскихъ людей и отъ русскихъ во- 
ровъ“...' Сл’Ьдуютъ имена 68 челов'Ькъ: 3 прото1ерея, 34 священника, 6 д1аконовъ, 
6 иноковъ, 1 князь (воевода) и разнаго зван1я 18 челов'Ькъ. Посл^ пожара и раззо- 
ренья Вологда отстроилась, конечно, вновь, и мы видимъ ее сравнительно большимъ 
городомъ по писцовой книг-Ь 7135 года (1627 г.) „письма и м-Ьры князя Ивана Ме- 
щерскаго да подъячаго 0едора Стогова". Городъ былъ расположенъ на правомъ 
берегу р-Ьки Вологды, а посады на этомъ и на томъ берегахъ. Каменнаго строенья 
было еще очень мало: „Софшскш соборъ, палата позади его и городская ст Ьна“ (часть). 
„Городъ былъ обнесенъ стЬною, частью каменною (329‘Д саж.) и частью деревянною— 
такъ называемымъ острогомъ (955 саж.). Онъ им-Ьдъ видъ неправильнаго четырехъ- 
угольника, сЬверную сторону котораго составляла р-Ька Вологда, восточную рЬчка 
Золотуха, а южную и западную 'образовывали ст-Ьны и острогъ, шедп11е по направлен1ю 
стараго бульвара. Въ ст'^нахъ было устроено 11 каменныхъ башенъ, занимавшихъ 
протяжеше 114 саж., и 21 деревянныхъ протяжетемъ въ бВ̂ Д саж.; изъ этихъ ба- 
Ш0н-ь—4 были проходныя. Пятницкая каменная башня находилась на московской 
дорог-]^ вблизи про^зжаго моста черезъ р. Золотуху; въ ней были трое воротъ 
створистыхъ брусяныхъ на крюкахъ и железная запускная р’Ьшетка извнутри го
рода, а изъ-за города надъ воротами пом'Ьщались образа. На южной сторон-Ь города 
была проходная Благовещенская башня, каменная же, съ двумя брусяными воротами 
на крюкахъ; на ней стояли часы и висЬлъ в-Ьстовой колоколъ. Съ сЬверной стороны 
входили въ городъ черезъ СофШскую деревянную башню, на западной сторон-Ь была 
деревянная же проходная—Ильинская. Съ восточной и западной сторонъ ст-Ьны были 
окружены рвами. Отъ р-Ьки Вологды вверхъ р'Ьчкою Золотухою ровъ шелъ на про- 
тяженш 350 саж., им-Ья въ ширину 30, а въ глубину отъ 8 до 10 саж.; во рву былъ 
тынъ, оказавш1йся въ 1627 году уже сгнившимъ; отъ городской ст^ны ровъ шелъ 
въ разстоянш отъ 10 до 15 саж.; на западной сторон-Ь, отъ Свибловской башни до 
р-Ьки Вологды, шелъ другой ровъ съ ветхимъ тыномъ, а между рвомъ и городской 
ст-Ьной лежали дик1е камни, привезенные для городового д-Ьла при Ьанн-Ь Грозномъ. 
По берегу р'Ьки Вологды шелъ земляной валъ, подъ который выведены четыре де
ревянные тайника, находивш1еся ниже русла р'Ьки; два изъ нихъ были выше Соф1й- 
ской башни, а два пониже. Въ 1627 г. они находились въ ветхомъ состояши: сгнили 
и разрушились. Въ город'Ь было шесть улицъ, н-Ькоторыл изъ нихъ соединялись 
проулками. На улицахъ этихъ и проулкахъ помещались 428 двора жилыхъ н 142
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пустыхъ. Въ города было 15 ружныхъ церквей и соборъ-Софш Премудрости Бо- 
ж1ей; противъ соборной церкви находился дворъ apxienncKona. Дворъ по об-Ь стороны 
былъ обнесенъ деревянною прор-Ьзною рЪшоткою, а дал^е шелъ заборъ въ длину 
на 70 и иоперекъ на 60 саженъ. ЗдЬсь находилась церковь во имя Стефана Перм- 
скаго и кельи apxienncKona. У заднихъ воротъ на двор-Ь стояли: судная изба и келья 
подьяческая. Позади собора стояла только что начатая каменная церковь во имя 
Ьогоявленш Господня и подл-Ь нея была палата каменная, а подъ нею погребъ; 
въ палат^Ь хранились государевы пушечные запасы. При co6opt им^Ьлась деревян
ная колокольня, а на ней, кром-Ь колоколовъ, часы. Въ город-Ь находились также 
воеводск1и и дьячш дворы, но гд^ именно,—неизв-Ьстно; вблизи ихъ стояли: изба 
съ-Ьзжая дьячья, избушка писчая, избы опальныя, изба губная, тюремный дворъ, 
обнесенный тыномъ, а въ немъ стояли три тюремныя избы и сторожня, изба казен
ная, изба таможенная и амбаръ важенный. Городовой нарядъ хранился въ Борисо- 
гл Ьбской ст-Ьнной башн'Ь. Пушечной запасъ, какъ сказано выше, хранился въ палат-Ь 
за соборомъ. Въ города же была и стрелецкая слобода, а также гостиный дворъ 
где стояли и государевы казенные амбары. Два посада, примыкавш1е къ городу! 
назывались: первый, лежавшш вверхъ по теченш р-Ьки Вологды-Верхнимъ, а вто- 
рой-Нижн1й, трет1й же, находивш1йся къ северу отъ городскаго вала, за р ^к о ю - 
Зар-Ьчныи, еще мало въ то время обстроенный. На посадахъ было 23 улицы и 15 
проулковъ; были зат^^мъ отдельные рядки дворовъ, называвш1еся слободками, и, 
наконецъ, посадцы, окружавш1е торговыя площади, которыхъ было дв^: старая 
торговая и ленивая. Вс^хъ посадскихъ дворовъ было 59j, въ томъ числ-Ь 13 пустыхъ;
3 монастыря: мужской Ильинскш близъ западной городской ст^ны, Успенскш д^- 
вич1й и Воздвиженскш мужской,—кром-Ь того, пустынька на р-Ьчн-Ь Содемк-Ь, гд-Ь 
жилъ прежде старецъ Галактюнъ, замученный въ 1612 году поляками; 39 приход- 
скихъ церквей, 3 ружныя и дв-Ь пустыя; з двора казенныхъ (государевы) на которые 
ставили государеву казну денежную и хлебную, зелейный дворъ за р^кою Вологдою 
■и 11 дворовъ „н^мецкихъ торговыхъ людей». Въ ХУШ ст. Вологда вошла въ со- 
ставъ Архангелогородской губернш. Въ 1780 году Вологда встала во глав-Ь, какъ 
главный городъ, огромнаго Вологодскаго Нам-Ьстничества, им-Ьвшаго въ своемъ со- 
ставе 19 у^Ьздовъ; нам-Ьстничество это было открыто Ярославскпмъ генералъ-губер- 
наторомъ сенаторомъ А. П. Мельгуновымъ, который и былъ зат^шъ назначенъ 
Вологодскимъ генералъ-губернаторомъ. Въ настоящее время городъ Вологда является 
губернскимъ административнымъ центромъ для 10 у-Ьздовъ. За рядъ в-Ьковъ своего 
существован1я Вологда, какъ мы вид'Ьли, являлась все время крупнымъ поселен1емъ 
Что же осталось отъ „старой Вологды"? Как1е памятники являются свидетелями 
старины глубокой, когда-то славнаго прошлаго? Разумеется, „деревянная Вологда" 
не могла сохраниться. А каменныхъ памятниковъ и вообще не такъ то мгюго было 
въ старой Руси. Укреплен1е и украшен1е Вологды тесно связано съ именемъ „Гроз- 
наго" царя Ивана Васильевича, нарочито любившаго Вологду и часто въ ней бывав
шего. Нужно оговориться, впрочемъ, что летописныя извест1я объ этихъ посещен1яхъ 
противоречивы, и истину поэтому крайне трудно установить. После ряда соображе- 
н1й и изыскан1й Г. СтепановскШ, изследователь вологодской старины, приходить къ 
выводу, что Грозный царь „пр1езжалъ въ Вологду сначала въ 156б-мъ г. въ конце 
осени, по всей вероятности, не ранее конца октября, и пробылъ не дольше конца 
ноября или начала декабря; во второй же рапъ царь прибы.тъ В7> 1567 г. въ конце



марта или начадЪ апрЬля н moiti пробыть въ Hcii не дольше конца мая; н въ оба 
пос'Ьщен1я царь едва ли пробылъ полныхъ четыре м'Ьсяца" *). По т'Ьмъ не мен'Ье 
Грозный несоми’Ьнно любовно относился къ Вологд'Ь, что видно h37j его заботь по 
укр'Ьилен1ю и украшен1к) города. Пъ лЬтописц'Ь читаемъ: „Царь и велик1й князь за- 
ложилъ городъ Вологду каменъ, н повела рвы копати и нодшву бити и городовое 
здан1е,—къ весн'Ь повел'Ь готовнти всяк1я запасы". Весьма возможно, что Грозный 
им-Ьлъ на Вологду особые виды,—так71, по крайней м'Ьр'Ь, утверждаетъ предан[е. 
Вологда, какъ изв-Ьстно, стоип> на очень сыромъ и болотистомъ м'Ьст'Ь; поэтому 
приказано было заготовить л'Ьсъ „для изготовлен1я свай"; заготовлено было также 
и множество камня и извести, которые не были изведены ц'Ьликомъ на постройки и 
остались лежать целыми горами, уходя мало-по-малу отъ тяжести въ землю, такъ 
что въ прошломъ стол^т1и у вологжанъ открылся особый промыселъ разработки 
этихъ залежей. Закладывали ст'Ьны 28 апр'Ьля 1567 года на память св. апостоловъ 
lacona и Сосипатра. Памятью объ этомъ является прид'Ьлъ св. апостоловъ 1асона и 
Сосипатра въ Казанской церкви (листъ XY). Можетъ быть отсюда надо вести объяснеше 
другого имени города—„Насонъ градъ"? Но до нашихъ дней эти сооруженхя не со
хранились. Недостающая часть ст^^нъ была посл'Ь Грознаго обнесена деревянною 
ст'Ьною. Заботясь о благоустройств’Ь города. Грозный соединяетъ мелшя р'Ьчки съ 
р^Ькой Вологдой. Изъ писцовыхъ кногъ **) видно, что зд'Ьсь у Ивана Васильевича 
былъ свой деревянный дворецъ. Дворецъ этотъ находился тамъ, гд'Ь теперь церковь 
Покрова Богородицы (листъ XYI); „у государя на с'Ьняхъ" была по обычаю своя 
домовая церковь во имя Богоотецъ 1оакима и Анны. Въ упомянутой церкви Покрова 
имеется престолъ въ честь Богоотецъ 1оакима и Анны. Предан1е говорить, что дво
рецъ предполагалось построить и каменный, а возл'Ь подвалъ для царской казны, но 
документы не говорятъ намъ объ этомъ. Въ настоящее время Кремль, въ собствен- 
помъ смысл^ этого слова, представляютъ святительск1я палаты, которыя обнесены очень 
высокими ст'Ьнами съ башнями, бойницами и воротами (листъ IX). Грозныя твердыни 
эти не знаютъ, однако, ратной славы, такъ какъ выстроены уже въ мирное время 
(1671—1675 гг.) при Преосвященномъ Симон'Ь, apxienncKon'b Вологодскомъ и Б-Ьдо- 
зерскомъ, который создавалъ ихъ въ голодное время, давая заработокъ народу. 
Внутри ст-^нъ-такь называемый арх1ерейскш дворъ, на правой сторон'Ь котораго 
расположенъ „экономскш корпусъ", окрашенный въ розовый и б'Ьлый цвiЬтъ; малыя 
окна и толстыя ст-Ьны въ 2‘/а арш. говорятъ о памятник^ семнадцатаго в^ка (листъ IX): 
д-ЬИствительно, время построен1я его датируется около 1659 г. Противъ этого корпуса 
—святительск1я палаты, строенныя въ разное время, начиная отъ постройки между 
1667 и 1670 гг. преосвященнаго Симона. ЗагЬмъ палаты строены въ 1764—1769 гг. 
преосвященнымъ Ьсифомъ Золотымъ въ стил'Ь Елизаветинскихъ построекъ; эти 
палаты и стоятъ до сихъ поръ; он-Ь богато украшены наружной орнаментовкой своего 
стиля и М'Ьстами шашечной росписью. Въ палатахъ сохраняются портреты вологод- 
скихъ арх1ереевъ и интересны старыя изразцовыя печи. Между этими здан1ями по
мещается крестовая церковь съ длинной галлереей на столбахъ (листъ XIII). На 
двор’Ь имеется рядъ различныхъ сооружен1й, построенныхъ въ разное время и дв-Ь 
упраздненныя церкви: Воздвиженская надъ воротами (1687—1690 гг.) и Рождественская,
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*) СтепаиовскШ. „Вологодская Старина*. Стр. 292.
**) 1624 г.



строенная въ 1668—1670 гг. Все это собран1е разнородныхъ построекъ д^лаетъ это 
дворище чрезвычайно интереснымъ въ а!)хеологическомъ п художественномъ отно- 
шен1яхъ.

Оставилъ по себ-Ь память въ Вологд-Ь и Петръ I., который н-Ьсколько разъ 
пос'Ьтилъ ■ Вологду про^здомь на Б^лое море въ Архангольскъ; иногда царь оста
вался въ город^Ь по нискольку дней, подготовляя суда для боевыхъ припасовъ н 
подъ ратныхъ людей, которыхъ онъ переправлялъ въ Архангольскъ, опасаясь „ны- 
н-Ьшняго военнаго съ свейскимъ королемъ случая". На'Ьзжалъ Нетръ всегда съ боль
шой свитой, что видно нзъ записей приходо-расходной книги арх1ерейскаго дома; 
наприм’Ьръ, въ 1702 г. мая 12-го въ подносъ въ пришеств1е великому государю и 
государю цесаревичу и боярамъ и инымъ знатнымъ лицамъ куплено въ разныя 
числа по разнымъ ц^Ьнамъ у разныхъ чиновъ людей: два колкуна, шесть к^фицъ 
инд'Ьекъ, пять гусей дворовыхъ, 24 гуся дикихъ... 21 баранъ, рыбы живой 11 лещей, 
70 щукъ колотокъ, 45 язей, 125 щукъ, 125 язей живыхъ, 90 окуней, 13 фунтовъ икры 
черной” и проч. Въ эти свои пр1'Ьзды Петръ по предан1ю останавливался во двор-Ь 
„голландской земли" купеческой вдовы Гоутманъ. Объ этомъ двор-Ь переписныя книги 
1711—1712 гг. говорятъ такъ: „Дворъ голландской земли торговаго иноземпа Ивана 
Алферьева сына Гоутманъ въ длину 64 саж., поперекъ по лицу 70 саж. съ арши- 
номъ; па двор^ палата каменная о трехъ жильяхъ подъ нею погребъ; середи двора 
четыре светлицы въ одной связи низменныя, у нихъ двои сЬни, подъ с-^ньми пог
ребъ; по правую сторону отъ воротъ три св-Ьтдицы, у  нихъ двои с^Ьни низмен- 
ныя жъ, по л-Ьвую сторону у воротъ изба съ сЬньми; середи двора погребъ камен
ный кладовой. На .томъ же двор’Ь позади хоромъ шесть амбаровъ кладовыхъ, пиво
варня; на л-Ьвой сторон-Ь восемь стай конскихъ съ сЬнницами жъ; два сарая на 
передней улиц'Ь, подл^ переулка лавка; подл-Ь двора Ивана Гоутманъ переулокъ 
про'Ьзж1й къ р-Ьк-Ь Вологд-Ь". Зат'Ьмъ дворъ и его „каменная палата" переходятъ 
изъ рукъ въ руки, пока ихъ не пр1обр'Ьтаютъ вологжане въ общественную собст
венность; съ т'Ьхъ поръ (1872) „домикъ" реставрировался до его настоящего вида 
(листъ IX). Но въ ст-Ьн-Ь его до сихъ поръ остается кaмeнFlaя доска съ гербомъ 
прежнихъ владЪльцевъ: рука держитъ с^ькиру, на верху литеры Н. R. S., подъ гер
бомъ лента съ датой 1704 г. Въ настоящее время „домикъ" превращенъ въ музеи, 
въ которомъ хранятся предметы петровской и другихъ эпохъ, замечательные въ 
какомъ-либо отношен1и; внутри онъ им'Ьетъ сводчатые потолки, рамы съ жел'Ьзными 
переплетами; высота комнаты З7г арш.; длина домика б'/а саж., а ширина почти 5 
саженъ; время построен1я его сл’Ьдуетъ отнести къ 17 в'Ьку. Вотъ и все, что оста* 
лось отъ гражданскаго зодчества.

Переходя къ церковному зодчеству, нужно прежде всего установить количество 
церквей, входящихъ въ кругъ настояп;аго обсл^дован1я. Обсл’Ьдован1ю подвергнуты 
B c t  наружные вологодсше храмы, исклшчая кладбищенскихъ и домовыхъ. Таковыхъ 
храмовъ оказалось 52. ВсЬ означенные храмы—каменные, и время ихъ построешя 
занимаетъ четыре стол'Ьт1я: 16, 17, 18 и 19-о; къ 16 ст. восходитъ только одинъ Со- 
ф1йск1й (холодный) соборъ (листъ X), а главная масса построенш падаетъ на 18-ое ст. 
Но это относится, именно, къ каменнымт. церковнымъ здан1ямъ; что же касается до 
времени основан1я первоначальныхъ одноименшлхъ храмовъ (деревянныхъ), то мы 
должны отодвинуться до ХИ в. назадъ. Огромное большинство нын'Ьпшихъ храмовъ 
существовало съ т'Ьми же главными престолами уже въ 17-мъ стол-Ьт^и. Объ этомъ

—  6 —



ApxiepeHCKii дом ъ н а  А р и е р е й с к о м ъ  д во р и щ ^ .
Д о м п къ  П е т р а  В е д и к а г о . X V I I -й  в4 е ъ .

СтЬыы A p x ie p e iic K a ro  д в о р п щ а .

А р и е р е й с в о е  д в о р н щ с . A p x ic p c iic K iu  д ю р ъ  Э коиоы ск1й  к о р п у с ъ . ХА‘1 [-й  в ^ к ъ .

Храмы города Вологды.



говорип> книга преосвященнаго Гавр1ила арх(епископа Вологодскаго и Б'Ьлоозер- 
скаго окладная, церковной десятины 199-го (1691) году:

Х р а м ы  в ъ  ^ород' Ь:

1) Перукотворнаго образа Господня да Николы Чудо
творца на извести.

2) Рождества Христова.
3) Вознесен1я Господня на живомъ Мосту.
4) Преображен1е Господне у Ильинской горы.
5) Покрова Богородицы.
6) Благов1ьщен1я Богородицы на стр'Ьлецкой улиц'Ь.
7) Казанск1я Богородицы на болот-Ь.
8) Парасковш Пятницы на Пятницкомъ мосту.
9) Св. Мученикъ Бориса и Гл-Ьба.

Х р а м ы  на  Вологд-Ь на  посад-Ь:  

(Владим1рская треть).

10) Павла Обнорскаго на Кобылин-Ь. #
11) Петра и Павла на новинкахъ.
12) Св. беодора Стратилата на Новинкахъ.
13) Св. Кирилла Б'Ьлоезерскаго въ Рощень’Ь.
14) Покрова Богородицы въ КозлёнЪ.
15) Муч. Екатерины во фроловк-Ь.
16) Св. Влас1я Севаст1йскаго.
17) Владим1рск1я Богородицы.
18) Димитр1я Прилуцкаго и царя Константина въ кобыл- 

кин'Ь улиц'Ь.
19) Св. Алекс1я Митрополита въ Рощень-Ь.
20) Св. Николая Чудотворца въ Раэсыльщичь-Ь слобод-Ь.
21) Преображен1я Господня на болот’Ь.

(Успенская треть).

22) Успен1я Преев. Богородицы въ д-Ьвичь-Ь Монастыр'Ь. 
28) Введен1я Богородицы у д^Ьвичья Монастыря.
24) Св. Троицы въ Троицкой улиц^Ь.
26) Архангела Гавр1ила въ Троицкой улиц-Ь.
26) Рождества Богородицы на верхнемъ долу.
27) Св Васил1я В. на площадк^Ь.
28) Св. Николая Чудотворца на верхнемъ долу.
29) Св. Николая на ro p t (Золотые Кресты).
80) Воскресен1я Христова на Л'Ьнивомъ торгу.
31) 1оанна Богослова на Л Ьнивой площадк-Ь.



32) А рхангела М ихаила въ  Костромской y.-rau,-fe.
33) Дпмитр1я Солунскаго у  убогпхъ домовъ.
34) 1оанна П редтечи въ  Дюдпковоп пустын-Ь.

(М проносицкая треть). ‘

35) Св. Ж енъ Мироносицъ на р ^ к ^  Вологд'Ь.
36) Св. Днмитр1я П рилуцкаго на Наволок'Ь.
37) Н иколая Чудотворца so Владычной слобод'Ь
38) Ап. А ндрея П ервозваннаго во Фрязннов'Ь.
39) Рож дества Богородицы на Н ижнемъ долу. _
40) Зоснмы  и Савват1я Соловецкихъ.
41) Ср'Ьтен1я Господня на р'Ьк'Ь Вологд-Ь.
42) Великомуч. Г ео р п я  на р'Ьк'Ь Вологд'Ь.
43) Св. JleoHTiH Ростовскаго на р'Ьк'Ь Вологд'Ь.
44) Кирилла Б'Ьлоезер. на Соляномъ дво^з'Ь.
45) Н иколая Чудотворца на Старой площ ади.
46) Аванас1я Александр111скаго на Старой площ ади.
47) Всемилостиваго С паса единодневнаго строеш я*).

И зъ этихъ сорока семи церквей  только одиннадцать**) перем-Ьнили главны е п ре
столы пли перестали  совс'Ьмъ сущ ествовать, а остальныя 36 остаются съ  гЬ у п  же 
главны ми престолами. Въ окладной книгЬ  пропущ ены  ещ е четыре храма: Соф1пскш 
соборъ, П етропавловская „на гостинЪ дворЪ“ и дкЬ  церкви Арх1ерейскаго дома— Хрп- 
сторож дественская и Воздвиженская.

Всего въ  этомъ году въ Вологд'Ь было 51 храм ъ; и з ъ  и и х ъ  т о л ь к о  10 б ы 
л и  к а м е н н ы м и ,  построены въ  сл-Ьдующихъ годахъ:

1. С оф ш скш  соборъ 1568— 1570 гг.
2. Хоаннопредтеченская въ Дюдиков'Ь пустын'Ь 1653 г.
3. Знам енская въ  Духовомъ монастырь 1654 г.
4. Сошеств1я Св. Д у х а  въ  томъ же монастыр'Ь i654 г.
5. К ирилла Б 'Ьлоезерскаго на Соляномъ двор'Ь 1654 г.
6. Успенская въ Д'Ьвичь'Ь монастыр'Ь около 1660 г.
7. Н икольская во Владычной слобод'Ь 1669 г.
8. Х ристорож дественская 1670 г.
9. В оздвиж енская въ  Арх1ерейскомъ двор-Ь 1687 г.

10. Гавр1илоархангельская (при Владим1рской церкви) 1689 г.***).
Понятно, что эти свЬд'Ьн1я являю тся чрезвычайно важными д ля датпр<‘>ван1я нын-fe 

сущ ествую щ ихъ кам енны хъ храмовъ, если только можно полагаться на эт^ окладнл ю 
книгу . Что касается  вообще датирования вологодскихъ храмовъ, то тутъ , нужно 
сознаться, д'Ьло является  крайне затруднительны мъ. И сточниковъ датирован1я въ мо- 
емъ распоряж ен ш  находится—три: )) Степановскаго „В ологодская С тарина“ 1890 г.,

*) Степановсш й. „В ологодская С тарпна“, стр. 57.
1, 2. 4, 9, 10, 19, 23, 27, 28, 33, 35.

***) CrenaHOBCKift , Вологодская старина“, стр. 57.
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К'.-тС'рая датируетъ  далеко не всЬ  храмы; 2) Вологодсшй иллю стрированный календарь 
Г-, составители котораго отличаю тся большой р ’Ьшительностью въ  датпрован1и 

и -рквец , но соверш енно не объясняю тъ, откуда они почерпаю тъ свои св'Ьд'Ьн1я; 3) кон- 
oHCTopcKie документы (клировы я ведомости). К ъ  сожал'Ьн1ю, клировы я ведомости, 
как ъ  лЪ топпси 'храм а, стали вестись серьезно и внимательно только въ  недавнее срав
нительно годы; поэтому отдаленныя даты, наприм'Ьръ, для  Х \ ’П ст. являю тся весьма 
вроблематичными. К ром^ того, часто см 'Ьш ивается въ  нихъ  годъ основан1я храма 
съ  его позднМ'ЦИМъ перестроеш емъ въ  каменный. При и зученш  зодчества ка- 
ког(ьлпбо центра приходится еш;е считаться съ  местными вл1ян1ями. Очень часто^бы- 
ваегь , что какой-либо типъ храм а является  излю бленнымъ д ля  м’Ьстны хъ людей, и 
с=ня неожиданно его вд р у гъ  копирую тъ стол'Ьт1е сп устя  или даж е и  бол-Ье послЬ 

его р ас п р о с т р ан ет я  и господства. Въ городЪ С олигаличЬ, наприм11ръ, была 
колокольня при Борисогл'Ьбской церкви  въ  стил-Ь 17 ст.*), посл-Ь пож ара 

! -  >•? г. Поэтому можно примирить несообразности и противор'Ьч1я датировки  вологод- 
СЕНГЬ храмовъ отнесен1емъ храмовъ съ  болЬе древними формами на н'Ьсколько болЬе поз
дней аер;одъ,что BnonHli, конечно, возможно. Въ частности это происходитъ съ  17 в'Ькомъ и 
?л :л ется  сл ’Ьдую щ пхъ церквей: 1) ©еодора С тратилата, 2) Г еорп евская , 3) Н и коль
ская  на Г линкахъ, 4) С пасская (ф рязиновская), 5) Ц ареконстантиновская, которыя не 
названы каменными въ  окладной кн и г^  1691 г.,— сл’Ьдовательно, и хъ  остается отнести 
на самый конецъ Х У И  ст.; косвеннымъ доказательствомъ этого является  дата, при
писываемая Ц ареконстантиновской церкви  (1690 г.). Нужно оговориться, что у  Ни- 
катьскоп  (на Г линкахъ) есть дата 1676, но она не подтверж дена никакими докумен- 
гл,1 ьными данными. Съ 1691 по 1780 г. Г. С тепановскш  насчиты ваетъ 23 датирован- 
н н х ъ  церкви: 1) В ознесенская (1693 г.). 2) С пасская-В сеградская (1698 г.), 3) И льин
ск ая  11698 г.), 4) А лексЬ евская въ  д'Ьвичь'Ь монастыр'Ь (около 1700 г.), 5) П окров
ская въ  К озленЬ (1709 г.), 6) П редтеченская въ Рощень'Ь (1710 г.), 7) Димитр1я При- 
,-г.-акаго на Наволок'Ь (1711 г.), 8) Влас1евская (1714 г.), 9) Т роицкая (1717 г.), 10) 
«:’р-Ьтенская (1731 г.), И )  Леонт1евская (J758 г.), 12) К азан ская  (1760 г.), 13) В оскре
сенская  на Л-Ьнивой площ ади (1762 г.), 14) Спасоболотская (1768 г.), 15) П етропав
ловская (1772 г.), 16) Л азар евская  (1775 г.), 17) Е катерининская (1776 г.), 18) Нико- 
.--•-&:-кая на Сонной (1777 г.), 19) П окровская (1778 г.), 20) Б огородская на Н ижнемъ 
д<лту (1779 г.), 21) Г аврш лоархангельская  (1780 г.), 22) М ихаилоархангельская (около 
1750 г.) и 23) В оскресенскш  теплый каеедральны й соборъ (1772—1776 г.). И склю чая 
Бы ш еупомянутыя 5 церквей  и Варлаам1я Х уты нскаго при И льпнской церкви  (1780 г.), 
В,1 адим ирск5-ю холодную церковь (1759— 1764 гг.) д а  У спенскую  п ри  Дмитр1ево-Наво- 
лоцкои церкви  (посл’Ь 1750 г.), мы получимъ ещ е 9 церквей: 1) Златоустинская, 
•2t К ириллорощ инская, 3) П ятницкая, 4) А еанасьевская, 5) Н икола Золотые кресты , 

Б огородицкая верхн1й долъ , 7) 1оанно Богословская, 8) Зосимо-Савват1евская, 9) 
А лександро-Н евская (переосвящ . 1869 г.), которы я „В ологодская С тарина" совсЬмъ 
не дати руетъ , а календарь относнтъ на конецъ ХЛ'’П1 ст. (посл^ 1780 г.), что и мо- 
ж егь  быть прпнято. На X IX  ст. падаетъ  построен1е Б лаговещ ен ской  церкви 
i i s o i — 1817 ГГ.) Что касается А нтиш евской церкви, то время ея построен1я не п р и 
водится источниками. С л ^ду етъ  обратить вниман1е на медленность постройки (17 л.) 
Благов1Ьщенскоп церкви; весьма в'Ьроятно, что тоже происходило и ранЪе. Самымъ

•j Б . П. Д}наевъ,, Русское Искусство въ памятникахъ с*веро-востока“, рис. 69. 
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древнимъ каменнымъ церковнцмъ памятникомъ Вологды является СофШск1й соборъ 
1568—1570 гг. До СофШскаго собора каеедральнымъ храмомъ была церковь Воскре- 
сеи1я Христова на Л'Ьнивой площади. Иосл'Ь отд’Ьлен1я Вологды отъ Новгородской 
митропол1и. Пермская enapxiH включаетъ ее въ свой составъ и Пермск1е епископы 
переселяются сюда къ Воскресенской церкви, которая и становится поэтому каве- 
дральной до построен1я новаго собора Грознымъ. Въ 1568 г. „великШ государь Иванъ 

•Васильевичъ повел^ соборную церковь СофШскую во имя Успешя Пр. Богородицы 
поставити внутри города у  Арх1ерейскаго дому". Царь отдался этому построешю 
всей душей, какъ пов^Ьствуютъ л-Ьтописи; матер]аломъ для постройки строители были 
обезпечены, такъ какъ имъ разр-Ьшено было Грознымъ пользоваться т-Ьмъ , камен
нымъ припасомъ", который онъ заготовилъ съ такимъ трудомъ для постройки ст'Ьнъ 
города и разныхъ здан1й. Строили соборъ, нарочито заботясь о прочности и крепо
сти постройки; то, что усп’Ьвали построить за день, на ночь отъ холода и дождя 
прикрывалось „лубьемъ и другими орудш". Когда соборъ былъ уже вчерне закон- 
ченъ, то Грозный, по словамъ Летописей, сталъ его осматривать внутри; вдругъ со 
свода „что-то" отрывается и попадаетъ въ голову Грозному. Иванъ Васильевичъ 
страшно разгн'Ьвался и приказалъ (^ыло ломать постройку, но, уступая усиленнымъ 
просьбамъ окружающихъ, преклонилъ гн-Ьвъ на милость и уЬхалъ изъ Вологды; по
стройка собора остановилась; вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ легенда, получив
шая стихотворную обработку;

„Что на славной рЬк* ВологдЬ,
Во Насон'Ь было город'Ь,
Гд-Ь досел-Ь, было—Грозный царь 
Основать хот'Ьлъ престольный градъ, 
Для свово ли для величества 
И для царскаго могущества; 
Укр’Ьпилъ стЬной градъ каменный 
Со высокими со башнями,
Съ неприступными бойницами. 
Посреди онъ града церковь склалъ, 
Церковь л'Ьпую соборную,
Что во имя Божьей Матери,
Ея честнаго Успетя:
Образецъ онъ взялъ съ Московскаго 
Со собору со Успенскаго:
СгЬны храма поднималися, 
Христ1аны ут’Ьшалися;
А какъ стали поел* сводъ сводить, 
Туда царь самъ не косн'Ьлъ ходить, 
Надзиралъ онъ надъ наемники.
Чтобы Бож1й кр'Ьпче клали храмъ,
Не жал'Ёли бъ плинеы красныя 
И той извести горюч1я.
Когда царь о томъ кручинился,

Въ храмЁ новоемъ похаживалъ,
Какъ изъ своду туповатова 
Упадала плинеа красная,
Попадала ему въ голову,
Во головушку во буйную 
Въ мудру голову во царскую...
Тутъ нашъ грозный царь прогн'Ьвался, 
Взволновалась во вс'Ьхъ жилахъ кровь. 
Закипала молодецка грудь,
Ретиво сердце взъярилося,
Выходклъ изъ храма новаго,
Онъ садился на добра коня,
У'Ьзжалъ онъ въ каменну Москву, 
Насош> городъ проклинаючи 
И съ ptKoro славной Вологдой.
Отъ того проклятья царскаго 
Мать сыра земля тряхнулася,—
И въ Насонъ град’Ь гористоемъ 
Стали блаты быть топуч1я,
Р’Ька быстра славна Вологда 
Стала быть водой стоючею,
Водой мутною, вонючею.
И. покрылася вся тиною,
Скверной зеленью со пл-Ьснетью *). . .

До сихъ поръ показываютъ въ свод-Ь собора то м-Ьсто, откуда упалъ камень, 
попавш1й въ Грознаго. Въ царствован1е беодора 1оанновича, спустя 17 л-Ьтъ посл^ 
основан1я, соборъ стали достраивать: 1-го октября 1587-года преосвящ. Антонш освя- 
тилъ придельный престол7> во имя Ус'Ькновен1я Главы 1оанна Предтечи, на память

♦) ,Москвитянннъ“ 1842 г. М 8.
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котораго 1'^)0зный строитель храма праздновалъ свои именины. „А собррная церковь 
еще въ то время не была освящена; но последи чрезъ нисколько времени учинена 
въ освящен1и“ *). Въ смутное время соборъ былъ разграбленъ и обгор^лъ (1612 г.); 
по уход-Ь „литовскихъ людей и русскихъ воровъ" принялись его чинить и освящать 
въ немъ престолы, но нужны были средства на все это: ихъ достали, произведя сборъ 
съ церквей. Въ 1615 и 1616 гг. сд-блали деревянныя крыши и главы съ крестами, оби
тыми б'Ьлымъ жел^кзомъ. Въ 1621 и 1622 гг. устраивали иконостасъ (можетъ быть это 
было только поновлен1е стараго) и возобновляли первый престолъ. Въ 1622 году при 
собор-Ь срубили колокольню „о осьми ст-Ьн^хъ". Въ 1624 и 1625 гг. главы были по
крыты жел'Ьзомъ. Въ 1627 г. вставлены въ окна новыя слюдяныя окончины; въ томъ 
же году соборъ описывали въ писцовой книгЬ (7135 г.) князь Иванъ МещерскШ да 
подьячШ Стоговъ; по ихъ словамъ храмъ былъ каменный о пяти главахъ, покрытыхъ 
б’Ьлымъ жел'Ьзомъ. Храмъ им'Ьлъ три п р ед к а  (третШ во имя беодора Стратилата). 
По правую и л-Ьвую сторону главныхъ царскихъ вратъ находились м’Ьстные образа; 
съ правой стороны первые четыре им^ли серебряныя ризы съ золочеными в-Ьнцами; 
подъ образами были пелены изъ бархата и атласа съ украшен1ями, а передъ ними 
стояли подсв-Ьчники деревянные вызолоченные или посеребренные со св-Ьчами, ра
списанными въ разныя краски, но некоторые образа не им'Ьли окладовъ, пеленъ н 
св'Ьчей передъ собой. Надъ м-Ьстными образами шелъ ярусъ „праздниковъ" (по 25 
иконъ), выше пророковъ, а еще выше (4-й ярусъ)—праотцы: иконы были писаны на 
золот*; верхъ иконостаса украшенъ былъ р-Ьзными золочеными деревянными изобра- 
жетями херувимовъ и серафимовъ. Кром^Ь подсв'Ьчниковъ, въ собор^Ь были еще два 
м'Ьдныя паникадила,—изъ нихъ одно было о 9-ти шандалахъ въ ряду, съ подв'Ьскою—

- струвокамиловымъ яйцомъ въ медной оправ-Ь и съ шелковой кистью, изукрашенной 
золотомъ и серебромъ. Серебро было положено и на столбы иконостаса. Дал'Ёе пере
писчики указываютъ на отсутств1е ст-Ьиной росписи; вокругъ столбовъ висели иконы. 
Амвонъ былъ деревянный съ разными вызолоченными столбцами; у праваго столба 
находилось каменное арх1епископское м^сто; на л-Ьвой сторон^Ь—рядъ гробницъ apxi- 
епископовъ вологодскихъ; гробницы были покрыты пеленами, шитыми по бархату зо
лотомъ и серебромъ, надъ ними 9-ть образовъ въ серебряныхъ окладахъ. Престолъ въ 
большомъ алтар-Ь былъ спереди прикрытъ узорчатымъ бархатомъ, а съ другихъ сторонъ 
од^Ьтъ въ желтую камку; на немъ были крестъ и евангел1е—серебряные вызолоченные, 
акрестъ еще осыпанъ былъ жемчугомъ съ драгоц'Ьннымъ камнемъ. Обиходными со
судами были оловянные, но въ ризниц-Ь были и серебряные; въ ризниц-Ь им-Ьдось 
много предметовъ: ризы изъ серебрянаго атласа съ золотыми разводами, шитыя шел
ками; ризы—камка персидская темнокрасная съ желтыми цв'Ьтами, съ оплечьемъ 
рытаго бархата. Было много богослужебныхъ книгъ, большею частью печатныхъ. 
Приделы, однако, были мен-Ье украшены главнаго престола: иконы зд-Ьсь не им^Ьли 
ризъ, престольныя одежды были изъ лазоревой крашенины, осЬняльные кресты,—де
ревянные, золоченые. Колокольня описывается деревянной, рубленой въ осьмерикъ, 
верхъ шатровый, крыта чешуею; въ пей были „двои палати" и три л-Ьстницы; коло- 
коловъ—одиннадцать: 2 большихъ и 9 среднихъ и малыхъ, на колокольн'Ь были часы. 
Въ 1634 г. чистили олифою иконостасъ. Въ 1635 г. къ западнымъ дверямъ прид-Ь- 
лали паперть деревянную; въ сл'Ьдующемъ году сгор-Ьла колокольня, а на co6opt
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повреждены крыша и главы. Въ 1638 г. купили часы боевые для колокольни. Въ 
1639 г. царемъ Михаиломъ беодоровичемъ пожаловано въ соборъ паникадило м’Ьд- 
ное, вЪсомъ 28 п. 30 ф. Въ 1642 г. срубили новую колокольню, Въ 1643 г. крыли 
иконостасъ олифой и поновляли; купили 4 колокола, а въ старый битый колоколъ 
прибавили м’Ьди и вылили колоколъ въ 122 пуда (нын^Ь существуетъ). Въ 1644 г. 
купили два колокола н'Ьмецкихъ. Въ 1645 г. въ'главномъ алтар-Ь устроили надъ 
престоломъ деревянную шатровую сЬнь на четырехъ точеныхъ золоченыхъ столбцахъ 
съ подзоромъ. Въ 1647 г. вокругъ соборъ обнесли деревянной оградой. Въ 1648 г. 
Д'Ьлали новыя окончины съ проволочными pibmoTKaMH въ окна барабановъ подъ 
главами и вверху собора. Въ 1651 г. поновили иконы верхнихъ ярусовъ иконостаса., 
Въ 1654—1659 гг. сложили нын-Ь существующую колокольню; матер1аломъ для нея 
употребляли въ кладку фундамента все тотъ же запасъ камня, сд'Ьланный Иваномъ 
Грознымъ. Въ 1658 г. соборъ покрыли б1^лымъ жел'Ьзомъ. Въ 1659 г. починили »  
перенесли боевые часы на новую колокольню. Въ 1661 г. чинили и чистили и крыли 
олифою иконостасъ (главный). Въ 1662 г. въ Предтеченскомъ прид'Ьл'Ь чистили и крыли 
олифою всЬ иконы; въ томъ же году даны Димитр1емъ Строгоновымъ вкладомъ въ 
соборъ палица и плащанипа, шитыя шелками, золотомъ и серебромъ (посл'Ьдняя су
ществуетъ и въ настоящее время). Въ 1663 г. писана опись собора: „книги пере
писные Соф1йскаго дому посл-Ь apxienncK ona Маркела въ 7171 году". Въ 1668 г. по
чинена на собор-Ь большая глава; сЬнь у гробницъ арх1ерейскихъ и столбы распи
сывали красками. Въ 1671 г. разобраны главы.

Въ 1672—1674 гг. главы сд-Ьдали новыя, а крыли въ чешую. Въ 1679 г. поно
вляли иконы въ бедоровскомъ прид-Ьл^Ь. Въ 1685 г. купили въ Архангельскомъ город-Ь 
м^дныхъ три паникадила заморской работы. Въ 1686 г. начата стенная роспись 
храма Ярославцемъ Димитр1емъ Плехановымъ съ товарищами, а въ плату имъ дано 
1500 рублей; писали 30 челов-Ькъ около двухъ л-Ьтъ. Надпись по собору (на трехъ 
ст-Ьнахъ вязью) такъ говоритъ объ этомъ: „Благословешемъ Бога Отца Вседержителя 
иже прежде в-Ькъ сый пребываетъ, и спосп^шешемъ единороднаго Его соприсно- 
сущнаго Сына, Господа Нашего Тисуса Христа и содМств1емъ Святаго и Животво- 
рящаго и всеосвящающаго Духа, начата бысть с1я святая соборная и апостольская 
церковь Софш Премудрости Слова Бож1я ст^ннымъ писан1емъ при держав-Ь благо- 
честивМшихъ великихъ государей, царей и великихъ князей 1оанна Алексеевича, 
Петра Алекс-Ьевича всея велик1я и малыя б-Ьлыя Россш самодержцевъ, при великомъ 
свят-Ьйшемъ loaKHM-b naipiapx^ Московскомъ и всея Россш, благословешемъ и сни- 
скан1емъ благол-Ьшя въ дому Бож1и господина нашего преосвятценнМшаго Гавр1ила 
apxienncKona Вологодскаго и Б-Ьдоезерскаго, въ л-Ьто отъ создан1я Mipa 7194, месяца 
1юл1я въ 20 день, на память пророка Бож1я Илш, и во второе л-Ьто Боговрученнаго 
ему святительства, и совершися 7196 года". Въ это же время выписаны были рез
чики изъ Троицкой Серпевой Лавры, которые и делали пят1ярусный иконостасъ по. 
переводу съ иконостаса лавры. Въ 1668 г. снаружи соборъ поновляли; въ томъ же 
году изъ Архангельска привезли колоколъ въ . 462 п. 28 ф., литый въ Любек-Ь въ 
1687 г. Въ пожаръ 1698 г. верхъ собора обгор-Ьлъ, но въ сл-Ьдующемъ году все испра
влено. Въ 1700 году обита большая глава б-Ьлымъ жел-Ьзомъ. Въ 1701 г. составлена  ̂
опись собора по указу Петра I.

Въ 1724 году внутри собора былъ пожаръ. Въ 1737—1744 гг. поврежденный 
иконостасъ заново строили (онъ и существуетъ нын-Ь). Преосвящ. 1осифъ Золотой об-
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новлялъ соборъ внутри весь н снаружи; въ это время полъ въ собор4 выстлали 
чугунными плитами: на двухъ вд'Ьланныхъ въ ст^ну плитахъ объ этомъ надпись: 
,1765  г. ceii чугунный полъ сд^ланъ тщан1емъ преосвящ. 1осифа, вкладомъ боголю- 
бивыхъ сего града гражданъ и доброохотныхъ дателей; B tcy  въ немъ 5407 пудовъ, 
лнтъ на Термннскомъ жел’Ьзномъ завод^ ,̂ содержан1емъ Федора Колесова". Снаружи 
соборъ чиннлн и б^лилп, а пилястры были выкрашены; то же было сд^Ьлано и съ 
колокольнеП; къ старымъ прибавили еще нисколько колоколовъ, Преосвящ. Евламп1Й 
съ 1848 по 1851 годъ снова поновлялъ соборъ. Соборъ б-Ьлили снаружи; крыша вы-

• Рис. 13. Соборная ризница. Строгоновская хоругвь.

крашена медянкою; вставлены новыя окончины съ крупными стеклами; съ южной и 
с-Ьверноп сторон7> прикладены каменные притворы. Площадь около собора была вы
равнена, а ограда разобрана. 15 августа 1851 г. храмъ торжественно освятили. 
Ризница собора им-Ьетъ много интересныхъ предметовъ, которые являются вкладами 
въ большинств-Ь случаевъ или вологодскихъ владыкъ пли именитыхъ людей Стро- 
гоновыхъ, заслуга которыхъ велика передъ русскимъ искусствомъ; укажемъ только 
на одинъ ихъ вкладъ въ Софшскш соборъ (такъ какъ это не относится къ пред
мету статьи) хоругвь (рис. 1.3), -шитую шелкомъ. Самый соборъ, несмотря на Bct 
,поно&тен1я“, пострадалъ весьма незначительно. Онъ имЪеп> кубическую форму 
съ тремя полукруглыми алтарными абсидами, ув-Ьичанъ пятью главами, сидящими
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на круглыхъ барабаиахъ (листъ X); лин1и основан1я храма им-Ьготъ: длина 13 саж., а 
ширина 12 саж., внутри своды поддерживаютъ 4 столба четырехгранной формы; св'Ьтъ 
проходитъ въ храмъ черезъ узк1я окна, изъ которыхъ н'Ькоторые впосл'Ьдств1и были 
растесаны, — они расположены двумя ярусами; отъ земли до перваго яруса З саж., 
а до второго 9 саж.; так1я же окна въ барабанахъ на верху и въ алтарныхъ абси- 
дахъ: первоначальная ихъ ширина — три съ четвертью аршина. Наружными укра- 
шен]ями здан1е собора не богато: закомары наверху опираются на плоск1я пилястры, 
между алтарными абсидами и съ боковъ поставлены круглыя полуколонны; бара
баны подъ главами и абсиды алтарей 
опоясаны поясками; алтарныя полукру- 
ж1я не доходятъ до верха собора; вхО’ 
довъ въ соборъ — три; отъ основан1я 
(отъ фундамента) до вершины креста 
вышина 28 саж., а внутри 18 саж. Со
боръ выкрашенъ въ б-Ьлый цв'Ьтъ. Со
борная колокольня находится въ 12 са- 
женяхъ къ юго-западу отъ собора; какъ 
выше было упомянуто, она строилась съ 
1654 по 1659 г. (листъ X). Во время пе
рестройки въ 1870 году верхъ колокольни 
былъ снятъ (шатровый верхъ и ярусъ съ 
колоколами), а на оставш1яся 8 саженъ 
нижней части наложенъ новый верхъ, 
такъ что новая колокольня поднялась 
на 15 саж. Суш,ествуетъ теперь точная 
коп1я старой колокольни (она тоже ка
менная) при владим1рской церкви. На
стоящая колокольня представляетъ въ 
главной своей массЬ столпообразную по
стройку, суживающуюся за ярусомъ ко- 
локоловъ и заканчивающуюся бараба- 
номъ съ нисколькими перехватами на
верху, съ узкими окнами и главой, кото
рую въ настоящее время позолотили; въ паружно11 отд'Ьлк^ заметно вл1ян1е готики: 
стр-бльчатыя арки, окна (рис. 14). Изъ колоколовъ зам-Ьчательны: „Большой" (okowIo 
400 п.) по нижнему краю подпись: Albertus Henninck me fecit Lubekae anno 1687, 
,Архангельскш“ — литья 1689 года, „Большая Лебедь"— литья 1689 года, „Часо
вой"—литья 1627 года, „Великопостный"—литья 1643 г.

Рис. 14. Соборная площадь.

Въ дальн^йшемь обзор'Ь церковныхъ памятниковъ мы будемъ придерживаться 
хронологической посл-Ьдоватольности. Поэтому оставимъ на конецъ ХМ] ст. церкви 
Георповскую и 0еод(фостратилатовскую, какъ им^юп;1я сомнительную датировку. 
До ХУИ в., кром'Ь собора, камепных'ь Щ'рквей мы не встр'Ьчаемъ, какъ это мы 
уже отм’Ьтили. Древн'Ьйшей каменно11 щ'рковью но им’Ьюпщмся дапнымъ, невиди
мому, нужно считать 1оаннопредтсченскую церковь въ бывшей Дюдиковои пустыни. 
Изъ самаго назваи1я церкви видно, чи) зд'Ьсь когда-то была обитель: еще и въ на-



Ьаино-И рсдтепенская въ Дюдиковой Пустыни церковь.

1оа1111о-иредточепскан въ Дюдпковой Пустыни церковь. (Боковой видъ).
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стоящее время храмъ находится на конц-Ь города за р1^кой Вологдой. Монастырь 
этотъ былъ раазорс'нъ поляко-литовцами и не билъ уже возстановленъ потомъ, такъ 
какъ уц-Ьл-Ьвипе иноки удалились на Москву, и основали ИикольскШ yrpiiuiCKift мо
настырь; церковь стала приходской въ бывшей пустынской вотчин'Ь, которая отли
чалась большей зажиточностью (что видно изъ окладныхъ книгъ арх1ерейскаго дома), 
такъ какъ оказывается, что она могла давать наибольшую дань въ арх1ерейскую 
казну по сравнен1ю со вс'Ьми другими приходами Вологды. Нотъ почему зд-Ьсь уже 
около 1653 г. строится каменный храмъ, едва ли не первый посл'Ь собора въ Во- 
лoгдiЬ. Относительно года построен1я источники сходятся на 1G53 г. („Вол. Стар." да- 
тируетъ: „около 1653г.)“.Въ настоящее время зд'Ьсь уже дв'Ь каменныя церкви, но о 
Знаменской, какъ о поздн-Ьншей, будетъ сказано ниже. Сравнительная древность 
постройки объясняетъ сходство ея по архитектур'Ь съ Софшскимъ соборомъ: вообще 
мЪстныя вл1ян1я приходится учитывать въ большей степени, ч'Ьмъ это обыкновенно 
Д'Ьлается. Храмъ кубической формы съ пятью главами; наружная отд-Ьлка теперь
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Рис. 15. Гоанно-Цредтеченская въ Дюдиковой 
Пустыни церковь.

(Крыльцо). Рис. 16. Духовской, храмъ въ ДуховЬ 
ыонастырЪ.

очень проста; плостя пилястры поддерживаютъ- карнизъ, на который опираются 
закомары, внутри которыхъ находятся живописныя клейма (листъ XI). Главы храма 
луковичноП формы съ высокими барабанами (круглыми), украшенными арками и 
полуколонками, вокругъ оконъ. Съ запада пристроена колокольня, на четырехгран- 
номъ высокомъ основаши которой поставлены столбы, поддерживающ1е многогранный 
шатеръ съ слухами, характерной для XVII в-Ька формы. Храмъ им-Ьетъ два крыльца 
съ южной и западной стороны; южное крыльцо бол'Ье сложной архитектуры (рис. 15), 
ч̂ Ьмъ западное (листъ XI), приделанное къ невысокой пристройк-Ь. Иконостасъ храма 
въ пять ярусовъ съ Распят1емъ наверху (листъ XII); по бокамъ главнаго алтаря, но 
внутри его, (листъ XII) еще два алтаря.

Ближайшей по времени построен1я, дал-Ье, является церковь сошеств1я Св. Духа 
Духовомъ монастыр'Ь. Первоначально обитель называлась Галакт1оновой пустынью, 

она основана на м-Ьст-Ь подвиговъ Пр. Га.яакт1она изъ рода бояръ Б'Ьльскихъ (сынъ 
Ивана Федоровича Б'Ьльскаго). Въ Вологд'Ь онъ жнлъ тайно подъ видомъ простого 
человека; въ 1612 году Преподобный былъ замученъ во время раззоренья Вологды.
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Рис. 17. Спасскш храмъ.

До 1654 Г. (годъ построен1я Духовской церкви) въ монастыр-Ь не было каменныхъ 
здан1й; въ 1810—1811 гг. построили колокольню; снаружи храмъ сильно перед'Ьланъ 
(1871—1872 гг.). Храмъ кубическо11 формы съ пятью главами луковичной формы

(рис. 16), въ храм-Ь и алтар'Ь (одноабсидный полукруг
лый съ маленькой главкой) окна въ два свЪта разной 
формы: надъ н-Ькоторыми изъ нихъ тяжелый арки съ 
небольшимъ заострен1’емъ наверху; ПЛ0СК1Я колонны под- 
держиваютъ уступчатый вокругъ храма карнизъ, надъ 
которымъ чередующ1яся вдавленныя и рельефныя арки. 
Колокольня короткой трапезой связана съ церковью; она 
въ основан1и им'Ьетъ четыреугольиикъ, но надъ колоко
лами переходитъ въ столповую круглую съ округлен
ным!) верхомъ, на которомъ шейка небольшой главки 
колокола въ одномъ ярусЬ (рис. 16). Въ томъ же году 
(„R. кал.“ 1655 г), построена Кирилловская церковь на 
соляномъ двор-Ь (нын-Ь семинарская), принадлежавшемъ 
Кириллоб^лоозерскому монастырю, имевшему зд-Ьсь 
складъ соли съ 1472 года; въ 1810—1813 гг. сюда пе
реселена семинар1я и церковь стала семинарской. Она 

им^Ьетъ продолговатую форму, одноэтажная, довольно широкая; на верхъ церкви 
выходцтъ НИЗКИ! четырехгранпикъ съ круглыми окнами; крыша его закруглена.
Колокольня трапезой связана съ церковью, она четырехгранная съ однимъ я2эусомъ
колоколовъ; на круглый верхъ ея посаженъ высоюй шпиль (листъ XIII).

Въ Д'Ьвичьемъ монастыр'Ь Успенская 
церковь разно датируется („В. Кал.“-1ббО;
„В. Стар.“—около I860 и 1692-1699 гг.); 
она кубическая, пятиглавая; главы—лу
ковицей на круглыхъ шеяхъ, им'Ьюш,ихъ 
украшен1я: арки, полуколонки, пояски; 
алтарь выдается полукруж1емъ. Къ хо
лодному Успенскому пристроенъ теплый 
Серпевск1й храмъ одноэтажный, одногла
вый, трехпрестольный, съ пристроеннымъ 
крыльцомъ; въ основан1и его лежитъ пря- 
моугольникъ. Колокольня поставлена въ 
1880 г. на м^сто старой; она четырехгран
ная, трехъярусная; колокольный ярусъ 
со ср'Ьзанными углами поставленъ на ко
кошники; шатеръ тоже ср-Ьзанъ по угламъ; 
шейка у главки вт> нижней половин^ 
окружена стрельчатыми арочками; у 
шатра внизу идутъ треугольники (листъ XIII). Самый монастырь основанъ въ 
1550 году при беодор'Ь Ьаннович-Ь, но истор1я его малоизвестна,, такъ какъ MHorie 
документы сгорали въ 1762 г.

Рлс. 18. Ильинская цсркокь.



Листъ XIII.

i

В о з и б с е и с к а я  ц ер ко в ь . Женск1ц моиастырь. Соборный храмъ.

Никольск1Й храмъ во Владычной слобод'Ь.

Семинарская церковь.

Влидим1рск1й храмъ (теплый). ApxiepeflcKOo двортде. Крестовая церковь.

Храмы города Вологды.
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Церковь Св. Николая во владичной слобод-Ь датируется согласно вс-Ьми 1669 г. 
(листъ XIII). Она построена высокимъ кубомъ съ пятью главами на круглыхъ бара- 
банахъ съ окнами; окна храма расположены въ три св’Ьта; надъ ними карнизъ, на 
который опираются верхн1я арки ст> живописными клеймами; между оконъ и на 
углахъ расположены плоск1я колонн1л съ полуколонками и квадратами. Съ востока 
прикладена двусв'Ьтная часть, къ которой примыкаютъ дв'Ь односв'Ьтныя низк1я 
алтарныя абсиды. Западная пристройка связываетъ колокольню съ церковью.

Корпусъ на арх1ерейскомъ двор^ съ крестовой церковью (бывшая Христорождест- 
венская) датируется 1667—1670 годами; онъ строенъ преосвящ. Симономъ; окраска 
его въ два цв^та розовый и бЪлый; передъ 
палатой галлерея на столбахъ, ведущая въ 
древнехраннлище (листъ XIII).

Въ 1689 году построенъ Гавр1илоархан- 
гельск]й храмъ (листъ XIII) при Владим1р- 
ской церкви (теплый); онъ построенъ узкимъ 
параллелепипедомъ съ длинной трапезой; окна 
расположены въ два св-Ьта. Верхъ главной 
части церкви им'Ьетъ карнизъ, на который 
опираются закоморы; на верхъ этой части по
ставлены два круглые барабана съ четырьмя 
округлыми впадинами въ нижнемъ; сверху оба 
яруса барабановъ опоясаны карнизомъ; все за
канчивается закруг'лен1емъсъ небольшой глав
кой на короткой шейк'Ь.

Къ 1693 году (по консисторскимъ свъ- 
д^н1ямъ 1700 г.) относится построете Воз
несенской церкви; она кубической формы, 
одноглавая, съ барабаномъ, опоясаннымъ пга- 
рокимъ поясомъ углубленныхъ треугольни- 
ковъ, съ арками и колонками вокругь оконъ 
или ихъ м^стъ; на барабанъ посажена глава, 
несущая въ свою очередь короткую шейку не
большой главки. Колокольня четырехгранной 
формы съ однояруснымъ звономъ (листъ XIII).

Рис. 19. веодоро-Стратплатовская церковь.

1698 года отстроена Спасская Всеградская церковь (рис. 17) .единодневнаго 
строен1я“. „7163 году бысть на Вологд-Ь моръ великъ (л-Ьтопись), и по об-Ьщанью и 
по избавленью поставленъ - бысть храмъ единодневно октября въ 18 день во имя 
Всемилостиваго Спаса; начаша рубити въ б-мъ часу ночи, а зажигаша скалы на ба- 
тогахъ и срубиша за два часа до дни; сомшиша въ два часа, а святить стали въ 
б-мъ часу дни и освятиша въ останогапомъ часу дни; и Всемилосердый Господь Богъ 
призри на молен1е и покаян1е рабовъ своихъ; отъ того дни преста моровая язва“. 
noBtTpie это нача.лось въ Вологд-Ь 1-го сентября 1054 года. По освящен1и храма 
граждане составили об-Ьтное рукописанье, г̂гобы стоять тому храму до в^ка, и поло
жили тотъ приговоръ къ Святой Соф1и. Поэтому храмъ часто перестраивался: 1718,

Городъ Вологда. 3



1840, 1851 1853 И представляетъ въ настияи|,ее время рядъ построекъ; интересна
колокольня (относящаяся къ типу Никольской во владычной слобод-Ь листъ XIII). 
Въ томъ же году (1698 i\) построенъ Ильинск1й храмъ (рис. 18), который былъ 
раньше монастырскимъ въ одноименномъ съ нимъ'монастыр'Ь, упраздненномъ въ 1738. 
Храмъ кубической формы, одноглавы!! съ луковичной главой; съ востока къ нему 
приложенъ низк1й пятигранный алтарь, а съ запада низкая трапезная часть; верхъ 
главной части убранъ типично для подобныхъ храмовъ.

Какъ сказано выше, этой церковью исчерпывается списокъ каменныхъ церквей 
XVII в. съ бол'Ье или мен'Ье достов'Ьрными датировками, но остается еще пять церквей 
того же BtKa,jie вошедшихъ, однако, въ число каменныхъ храмовъ, указанныхъ оклад-
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Рис. 20 . Георпевсш й холодный храмъ.

ной книгой 1691 Г . Начнемъ теперь ихъ обзоръ, отнеся ихъ по сказаннымъ сообра- 
жен1ямъ къ концу в-Ька.

Церковь веодора Стратилата (рис. 19) датируется „В. Кал.“ 1628? а „В. Стар." 
второй половиной XYII в. Съ храмомъ связана легенда о его построен1и; его назы
вали въ старые годы „царскимъ". На этомъ м^ст^ будто бы Грозный получилъ в-Ьсть 
о рожден1и сына веодора; онъ тотчасъ далъ приказъ строить церковь и посвятить 
ее муч. беодору Стратилату, а потомъ и положилъ грамоту о в-Ьчномъ cTOHHin храму; 
эта грамота сгорЪла будто бы въ большой пожаръ 1769 г. Но по л-Ьтописямъ не 
видно, чтобы въ этомъ году Г])озный былъ въ Вологд-Ь, а потому предан1е не до- 
стов'Ьрно. Храмъ много разъ переделывался и теперь сильно изм-Ьнился. Холодный 
храмъ, очевидно, пристроенъ поздн'Ье къ теплому во имя муч. 1оанна Воина. По ста



рому снимку ,В. Кал.“ церковь рисуется кубической формы, одноглавой, одноабсид- 
ной въ отношенш алтаря, съ длинной трапезой, соединенной съ шатровой колоколь
ней; въ остальномъ она подобна другимъ этого рода. Въ настоящее время колокольня 
состоитъ И8Ъ двухъ частей: двухъярусной четырехгранной призмы и восьмигранника 
со звономъ; надъ окнами перекинуты арки наверху со ст])Ьлкой; нттеръ обитъ же- 
л'кзомъ и разд^Ьленъ на восемь частей; слухи примитивной отд-Ьлки; въ карнизахъ 
слЪдуетъ отметить зубчатые пояски. Оригинально крыльцо, взятое изъ деревяннаго 
зодчества (рис. 19).
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Рис. 21. Николо-Глинковская церковь.

„В. Стар." совс^мъ не говорить о Георпевскомъ храм-Ь (рис. 20). Онъ кубиче
ской формы о пяти луковичныхъ главахъ на круглыхъ барабанахъ съ узкими окнами; 
снаружи храмъ убранъ обычно, но н-Ьтъ карниза подъ округлыми арками. Внизу 
храмъ расширяется пристройкой галлерейнаго типа. Колокольня состоитъ изъ трехъ- 
яруснаго восьмигранника на кубическомъ основанш; она заканчивается шлемообраз- 
нымъ верхомъ, съ круглыми слухами, на который поставленъ восьмиграннпкъ съ 
мин1атюрной главкой; убранство колокольни состоитъ изъ карнизовъ, восьмиуголь- 
никовъ, тройныхъ полуколонокъ и проч.

Годомъ построен1я глинковской Никольской церкви считаютъ всЬ источники 
1676 года (может?) быть начало постройки?) Ран^Ье церковь именовалась флоролавр- 
скою, а затЬмъ Никольскою, что „въ раэсыльщичь-Ь слобод'Ь"; глинковского она на
зывается отъ той глины, которая накидана была зд-Ьсь при копан1и р^Ьчки Золотухи

3*



по приказу Грознаго. Церковь р-Ьзко по форм-Ь постройки уклокяется отъ куба въ 
вышппу, превращаясь въ высокую четырехг1)анную призму съ одной главой на вы- 
сокомъкругломъ барабан-Ь обычнаго типа; съ восточной стороны приложены: наверху 
одна алтарная пятигранная абсида, а внизу дв-Ь (типа Никольской во владычной сло- 
бод^ церкви) съ контрафорсами по бокамъ; трапеза въ два св^та; наружнымъ убран- 
ствомъ церковь б-Ьдиа. Колокольня на верху круглой столпообразной формы съ вы- 
сокимъ шпилемъ (рис. 21). Церковь эта представлястъ немалый интересъ.

Спасопреображенская, что „во Фрязииов-Ь", церковь даткруется „Нол. кал". 
1687 г.?, по консисторскимъ св'Ьд'Ьн1ямъ даже до 1G87?, а „В. Стар." концомъ ХУИ ст.; 
фрязиновской она именуется потому, что зд'Ьсь было дворцовое село Фрязиново. Цер-
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Рис. 22. Фрязиновская церковь. Рис. 23. Цареконстантиповская церковь. (Боковой видъ).

ксвь эта хорошей архитектуры съ интересной стильной колокольней; въ углахъ ея 
основан1я приложены контрафорсы. (рис. 22).

Цареконстантиновская церковь им-Ьетъ даты: „В. Кал.“ 1690 г., а „В., Стар." 
конецъ ХУП. Первоначально она именовалась церковью „Cp-bTeHifl образа преподоб- 
наго Димитр1я Прилуцкаго". „7011 году CptTenie бысть на Вологд-Ь (л'Ьтопись) образу 
Препод. Димитр1я Прилуцкаго, иже привезенъ бысть пзъ Москвы... И на томъ м'Ьст’Ь 
церковь поставиша". Отправляясь въ казанск1й походъ, Грозны11 взялъ съ собой 
образъ Препод. Димитр1я, писанный пр. Дшнис1емъ Глушицкимъ; посл-Ь похода онъ 
возвратилъ образъ въ ]^ологду и повел'ЬлТ) соворпхать въ день встр-Ьчи (З-го 1юня) 
крестный ходъ въ Прилуцк1й монасты])ь. Интереснымъ памятникомъ древне-русскаго 
зодчества, съ характерными чертами своего времени, является эта церковь. Пять главъ 
храма покоятся на круглыхъ шеяхъ, стоящихъ на кокоптикахъ. Съ запада прпло- 
женъ двухт>этажный алтарны!'! параллелепипедъ, а къ нему два нижнихъ алиарныхъ



полукруж1я. Ст-Ьны храма обложены карнизами, тройными полуколоннами и проч.; 
окна теперь растесаны и обрамлены столбиками, а наверху полукруж1ями со стр’Ьл- 
ками. Къ северо-западному углу храма приложена восьмигранная красивая шатро
вая колокольня (рис. 23). У небольшой паперти съ запада приложено висячее 
крыльцо на четырехъ фигурныхъ столбахъ (рис. 24). Храмъ этотъ заслуживаетъ 
особаго вниман1я.
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Къ рубежу XV'III ст. можно отнести церковь Алекс-Ьевскую д-Ьвичьяго монастыря. 
Она датирована „В. Кал.“ 1700 г., а „В. Стар." 1700—1714 гг, Храмъ им-Ьетъ форму 
параллелепипеда съ толстой шеей полушарнаго верха и съ маленькой шаровидной 
главкой. На ст’Ьны наложены парныя и 
одиночныя плоск1я колонны съ капите
лями и базами и карнизы; окна окай
млены колонками и фигурными верхами 
(листъ XIV).

Церковь Покрова Пресвятыя Бого
родицы, что вЪ Козлён-Ь", им'Ьетъ даты:
„В. Кал." 1709, а „В. Стар." 1704—1709 гг.- 
Разсказываютъ, что Петръ В. посЬтилъ 
жившихъ В Ъ  этой слобод-Ь канатчиковъ, 
которые будто бы поднесли ему икону 
„Неопалимыя Купины". Петръ, принявъ 
образъ, приказалъ хранить его въ ихъ 
церкви. ДМствительно, въ 1718 г. Петръ 
выписывалъ изъ Вологды канатчиковъ.
Главная часть храма состоитъ изъ куба 
и восьмигранной призмы съ восьмигран- 
нымъ же верхомъ, несуш;имъ круглый 
барабанъ съ луковичной главой; низкая 
трапеза соединяетъ храмъ съ колоколь
ней (шатровая, недавно построена); окна 
на алтарномъ полукружш и храмЪ (н'Ь- 
которыя) одного типа по убранству съ 
церковью Цареконстантиновской (листъ XIV).

1оаннопредтеченская, что „въ Рощень-Ь", церковь им'Ьетъ годомъ построен1я 1710 
(В. Стар." считаетъ началомъ строен1я этотъ годъ). Ран-Ье церковь именовалась 
АлексЬевскою. Храмъ однотипный съ Покровскимъ въ Козлён-Ь въ главно11 cBoeii 
части, но восьмиграпникъ наверху им'Ьетъ oima, окаймленныя столбиками, а наверху 
тройными неполными и неправильными полукруж1ями. Съ колокольней церковь со
единена широкой низкой трапезой. Колокольня состоитъ изъ ряда четырехгранниковъ, 
но у верхнихъ углы ср^Ьзаны и на нихъ наложены фигурныя плоск1я колонны; верхъ 
съ круглыми слухами и фигурнымъ шпилемъ (листъ XIV).

Р и с . 2 4 . Цареконстант1шсвск1й храмъ. (Крыльцо).



ДмитровскШ „на наволок'Ь" храмъ построенъ въ 1710—1711 гг. („В. Стар." около 
1710). Онъ построенъ на томъ м'Ьст'Ь, гд-Ь жилъ у одного кожевника одно время 
Преп. Днмптр1й Прилуцк1й чудотворецъ. Холодная церковь построена высокой приз
мой (типа, наприм^ръ, Никольской' во владычной слобод-Ь церкви (листъ XIII) съ 
четырехъугольникомъ въ основанш (главы убраны зв'Ьздами); съ запада приложена 
длинная пристройка. Съ сЬверной стороны находится теплая одноэтажная, двух- 
престольная одноглавая церковь во имя Ярославскихъ Святыхъ князей беодора и 
чадъ его Давида и Константина. Колокольня того же типа, что у Никольскаго храма, 
но наверху недостаетъ одного восьмигранника (лист-ь XIV).

Къ 1714 году относится Влас1евская церковь. Она одного типа съ Покровской 
въ Козлён’Ь (листъ XIV), съ одной полукруглой алтарной абсидой; трапеза выдается 
по бокамъ храма и им-Ьетъ особыя главки; окна храма типа цареконстантиновской
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Р и с . 2 5 . Сретенская церковь. (Д етали).

церкви (рис. 23). Колокольня столпообразная, довольно стройная, состоитъ изъ ряда 
восьмигранниковъ съ высокимъ шпилемъ (листъ XIV).

Къ 1717 году относятъ нынешнюю Троицкую церковь „у Кайсарова ручья". Но 
храмовое м^сто, какъ было сказано выше, одно изъ древн’Ьйшихъ въ Вологд-Ь: зд’Ьсь 
ран-Ье былъ одноименный монастырь. „Л^Ьта 6655 (1147) году, августа въ 19 день 
(Л-Ьтопись) на память святаго Муч. Андрея Стратилата пр1иде Пр. Герасимъ . . . .  
И созда пречестенъ Монастырь во славу Пресвятыя Троицы, отъ р'Ьки Вологды раз- 
стоян1емъ за полпоприща, и оттол’Ь поживе ту преподобный л'Ьтъ 31 и скончася 
6686 году Марта въ 4 день, на память Пр. отца Нашего Герасима, иже на Тордан-Ь". 
Мопш Пр. Герасима яочиваютъ въ храм^ подъ особой сЬнью. Храмъ сильно постра- 
далъ отъ поздн'Ьйишхъ перед'Ьлокъ, * что особенно видно на прим-Ьр-Ь колокольни 
(листъ XIV’).

Въ 1 7 3 1  году построена Сретенская церковь за р-Ькой Вологдой. Форма ея 
постройки—высокая четырсхг])анная призма, какъ у фрязиновской церкви (рис. 22) 
о пяти главахъ интересной обивки; по ворху храма въ два ряда вм-Ьсто кружалъ
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проложенъ карнизъ съ крупными городками: такой Ж(‘ и вокруп> шейнихъ бараба- 
новъ, трапези и колокольни; подъ ка1)низамн храмъ оиоясанъ ])HcyH4aTJJMH израз
цовыми лентами, которыя вставлены и въ плоск1я колонны, Н!иожеиныя но сторо- 
намъ угловъ храма и колокольни. Трапезная вь два св'Ьта съ двумя главками соеди- 
няеп. храмъ съ колокольней; окна обложены колонками на кроншпчшахъ, а наверху 
кружалами отдельных!, карнизовъ. Колокольня Т1)ех!.я1)усная: внизу четы1)ехгран- 
никъ, въ середин'Ь восьмигранникъ сь парами круглых7> колон1П> перед7. узкими 
гранями, а верхн1Й ярусъ закругленный съ стр'Ьльчатыми пролетами; все заканчи
вается высокимъ шпнлемъ. По бокамъ колокольни два висяч1я крыльца ст. плоп1,ад- 
ками внизу, на четырехъ столбахъ которыхъ перекинуты круглыя арки, а посередине 

' полушарныя покрыт1я (рис. 25).
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? и с . 2 6 . Теплый Соборъ. Рпс. 2 7 . Варлаамо-Хутынск1й храяъ.

1758 годомъ отм-Ьчается Леонт1евскШ храмъ. Онъ кубической формы съ одной 
, полукружной алтарной абсидой, низкой выдающейся нисколько по бокамъ трапезой, 
о пяти главахъ на восьмигранныхъ шеяхъ. Окна нижн1я варьируются двумя и дажн 
тремя стрелками, а верхн1я типа Ср-Ьтенской церкви ,(рис. 25). Колокольня столпо
образная очень тонкая состоитъ изъ ряда четырехгранныхъ и восьмигранныхъ призмъ 
съ многограннымъ куполомъ и высокимт> шпилемъ (листъ XV).

Въ 1760 году построена Казанская церковь. Первоначально храмъ былъ основанъ 
въ память закладки каменной городско!! ст-Ьны Грознымъ въ 1667 году 28 апреля 
на память св. апостоловт. 1асона и Сосипатра (прпд’Ьлъ сохранился донын-Ь). Форма 
постройки кубическая съ одной главой, съ низкой трапезой о двухъ главкахъ, на 
которую поставлена обычнаго типа шатровая колокольня. Входъ въ храмъ убранъ 
рядами арокъ и колоннъ (листъ XV).



Временемъ постройки Владим1рскаго холоднаго храма (листъ XV) нужно счи
тать 1759—1764 г.г. Въ главной своей части онъпостроенъ высокой четырехгранной 
призмой (въ два свЪта). На сводъ призмы поставлены два восьмигранника съ гру
шевидной главкой; алтарная абсида пятигранной формы; съ запада приложена невы
сокая трапеза. Убранство храма состоитъизъ наложенныхъ на ст^ны парныхъ пиля- 
стръ, аубчатыхъ карнизовъ. Окна убранствомъ типа Ср-Ьтенской церкви (рис. 25).

Воскресенск1й (нынЬшн1й) (листъ XIV) храмъ построенъ около П62 года (въ этомъ 
году его начали строить). Но храмовое м^Ьсто это самое древн'Ьйшее, какъ уже было
сказано, въ Вологд-Ь. „Л^та 6655-го августа въ 19 д ен ь ...................... приде Пр. Гера-
си м ъ .....................къ Вологд'Ь р-Ьк̂ Ь еще до зачала града Вологды, на велик1й Л'Ьсъ, на
средн1й посадъ Воскресен1я Христова Л-Ьнивыя площади Малаго торжку“. Въ главной 
своей части храмъ построенъ четырехгранной призмой о пяти главахъ на двойныхъ 
барабанахъ типа Леонт1евской церкви (листъ XV), но съ бол'Ье сложной орнамен
товкой; так1е же барабаны и главы по бокамъ небольшой трапезы, соединяющей 
храмъ съ колокольней; алтарь одноабсидный пятигранный. Мотивы убранства храма 
уже встр-Ьчались нисколько разъ ран-Ье. Колокольня типа Никольской церкви, что 
во владычной слобод-Ь (листъ XIII), но съ н-Ькоторыми вар1ащями (листъ XIV).

Въ 1768 году складена церковь Спаса на болот-Ь. Она совершенно однотипна съ 
церковью Воскресешя, представляя лишь вар1ацш этого типа. Въ виду ихъ хроно
логической близости можно думать, что ихъ строилъ одинъ зодчш (листъ XV).

На 1772 годъ падаетъ построен1е Петропавловской церкви (листъ XIV); по 
форм-Ь постройки она схожа съ Владим1рской холодной церковью, но колокольня 
состоитъ изъ четырехгранной призмы и восьмигранной; верхъ ея подобенъ верху 
главной части храма Среди мотивовъ убранства есть и новые: фигурные пилястры, 
зигзагообразные наличники надъ окнами и проч. (листъ XIV).

Воскресенскш теплый соборъ начатъ постройкой въ 1757 году, но въ 1771 году 
пришлось эту постройку разобрать. Соборъ былъ построенъ въ 1772 — 1776 гт,- 
Главная масса храма прикрыта огромнымъ отлогимъ куполомъ съ главой на толстомъ 
кругломъ барабан-Ь, на который наложены четыре коротюя колонны съ капителями 
и базами; къ главной части приставлены четыре главы-башни, полукруглыя внизу и 
круглыя наверху; кром-Ь главной части соборъ состоитъ еще изъ двухъ частей: 
алтаря и трапезы. Крыльцо собора выходитъ на площадь; оно украшено колоннами 
и фронтономъ на нихъ по случаю п р ^зд а  въ 1824 году Императора Александра I 
(рис. 26). З д ате  им^Ьетъ два этажа.

Въ томъ же 1776 году построена Екатерининская церковь типа Владим1рскаго 
холоднаго храма (листъ XV); алтарь одноабсидный пятигранный съ отд^Ьльной главкой; 
трапеза съ двумя такими же главками н-Ьсколько выдается по бокамъ; съ западной 
стороны къ колокольн-Ь еще прикладены пристройки, Колокольня въ верхней поло- 
BHHt закруглена и увенчана приподнятымъ округлымъ верхомъ и шпилемъ. Храмъ 
убранъ карнизами, полуколонками и проч. (листъ XVI).

9
Церковь Св. Николая, ,что на площади", строи.тгась съ 1713 по 1777 г.; оиа 

однотипна церкви Георпевской (рис. 20), но им-Ьетъ одну маленькую главку на
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Лнстъ X V .

Леоптьевская церковь.

В1 адпм{рск!й храмъ.

] 1огород 11ц к 1Г1 К а з а и с м й  х р а м г .

Спасская церковь.

Храмы  города В ологды .



дцузгь воеьмигранныхъ барабанахъ. Колокольня трехъярусная: верхпШ ярусъ круглый 
е'ышрнымц круглыми колоннами соответственно угламъ нижнихъ четырехгранниковъ, 
заканчивается колокольня массивным!» пшилемъ; къ колокольн'Ь прикладено крыльцо 
на четырехъ круглыхъ колоннахъ съ фронтономъ (листъ XVI).

"  Въ 1778 году построена церковь Покрова Пресвятыя Богородицы, что въ города, 
которая до.сихъ лоръ напоминаетъ своимъ прид-Ьдонъ Богоотецъ 1оакима и Анны 
о деревянномъ дворцЪ Грознаго и о домовой церкви этого дворца одноименной съ 
указаннымъ прид'Ьломъ. ПокровскШ храмъ типа Владим1рскаго холоднаго (листъ XV); 
но выше послЪдняго этажомъ; довольно высокая трапеза о двухъ главахъ связываетъ 
храмъ съ шатровой колокольней типа Казанской церкви (листъ XV). Съ запада 
приложено крыльцо съ округлымъ верхомъ и съ большой полукружной аркой, пере
кинутой на два столба, форма которыхъ взята изъ деревяннаго зодчества. Окна храма 
убраны разными наличниками, карнизикомъ и проч. (листъ XVI).

i t '
Въ 177У году 'построена Богородицкая „на нижемъ долу" церковь съ шатровой 

колокольней, которая однотипна Каванской (листъ XV) и совершенно ей исчерпы
вается (листъ XVI).

Въ сл’Ьдующемъ 1780 году складена церковь Гавршло-Архангельская типа Вла- 
дим1рской холодной ^церкви (листъ XV), но съ н'Ькоторыми вар1ащями этого типа; 
трапеза о двухъ главкахъ присоединяетъ колокольню къ храму. Колокольня состо- 
итъ изъ трехъ четырехгранныхъ призмъ съ круглыми колоннами на углахъ (у двухъ 
верхнихъ); верхъ колокольни заканчивается восьмигранникомъ и шпилемъ съ паря- 
щимъ ангеломъ (лис|ъ XVI).

Въ томъ же 1780 году („В. Стар," около 1780 г.) закончена постройкой церковь 
Михаила Архангела. Она построена низкой четырехгранной призмой съ однимъ шей- 
нымъ восьмигранни|комъ и маленькой главкой, съ продолговатой трапезой и низкой 
колокольней изъ д!вухъ четырехгранныхъ призмъ съ обычнымъ у этого типа шпи
лемъ (листъ XVI). ■

Къ 1780 году относить „В. Стар." и храмъ Варлаамо-хутынсйй. Онъ продол
говатой формы кораблемъ; на верху его поставлены дв-Ь каменныя чаши на поста- 
ментахъ. Колокольня стоитъ на четырехгранномъ основанш, заканчиваясь такой же 
призмой, ио съ*^вогнутыми впадинами, на углахъ которыхъ поставлены круглыя и 
наложены плоск1я колонны съ ' капителями общаго карниза; верхъ увенчивается 
Щ1ТйЛемъ (риа. 27). < ■ Г ■ : ; . -• - ■
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Нижесл’Ьдующ1я девять церквей не им-Ьготъ точной датировки; вс-Ь ихъ „В. 
Кал.“.относитъ на конецъ XVIII ст. посл-Ь 1780 г.,—съ этимъ можно согласиться. 
Зл?11оуеттгская (Мироносицкая) церковь находится за р-Ькой Вологдой. Судя по ха
рактеру зодчества можетъ быть отнесена къ памятникамъ XVII в-Ька. Типъ храмовой 
воотройни Никольской во владычной слобод-ь церкви (листъ XIII). Окна храма'типа 
цареконстантиновской церкви (рис. 23). Храмъ въ три св-Ьта и нмеетъ три карниза 
съ запада и сЬвера приложена двусв-Ьтная пристройка, къ углу которой прикладена

Городъ Воюгд». ^



<шатровая колокольня на четырехгранномъ основанш: верхъ ея подобенъ цареконстан- 
тиновской (рис. 23). Въ настоящее время колокола сняты и внсятъ на особой звон- 
ниц-Ь (рис. 28).

Кириллорощенская церковь (рис. 29) типа Фрязиновской (рис. 22,) но съ очень 
длинной трапезой о двухъ главкахъ. Колокольня того же типа. Окна храма и алтаря 
убраны подобно окнамъ церквей Леонпевской (листъ XV) и Предтеченской въ 
Рощень^Ь (листъ XIV).
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Рис. 2 8 . Златоустинская (он а  же М ироносицкая) церковь,

♦

Пятницк1й храмъ въ главной части однотипенъ Ильинскому. Трапеза о двухъ 
главкахъ выдается по бокамъ, какъ у Влас1евской церкви. Убранство оконъ пред- 
ставляетъ вар^антъ оконъ Ср’Ьтенской (рис. 26) церкви. Храмъ и а.т1тарное no.iy- 
круж1е опоясаны тройнымъ зубчатымъ карнизомъ (листъ XVI).

Аеанас1евская церковь малыхъ размЬровъ и очень низкая. Она стостоитъ изъ 
одноабсиднаго алтаря, кубической формы одноглавой главной части, низкой тра
пезы и колокольни изъ четырехгранныхъ призмъ со шпилемъ на верху; углы верх
ней части обработаны пилястрами, па которыя опираются двускатные фронтоны 
(листъ XVI).
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Богородпцшй Покровсшй храмъ.
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Никольск1й храь|ъ (Золотые кресты) типа фрязиновской церкви (рис. 22), но съ 
вар1ащей алтарныхъ пристроекъ. Высокая кoлoкoJiы^я поставлена въ связи съ западной 
пристройкой: оиа схожа съ колокольней Никольской, что на С'Ьнной площади церкви 
(листъ XV'I), но съ рядоыъ вар1ащй.

Богородицк1й, на верхнемъ долу, храмъ въ главной своей части построенъ 
четырехгранной призмой съ восьмигранникомъ на верху, который несетъ круглую 
шейку небольшой луковичной главы. Трапеза далеко выдается по бокамъ; она им’Ьетъ 
дв’Ь главки и связана съ массивной, но не высокой йолокольней, верхъ которой увен
чивается главкой (рис. 30).
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Рис. 29. Кириллорощенская • церковь. -■ -------- -

1оанно-Богословская церковь одного типа съ Никольской золотые кресты, но съ 
цЪлымъ рядомъ вар1ацш деталей. Колокольня храма по типу своему относится къ 
постройкамъ XIX в-Ька и заканчивается шпилемъ (листъ ХУП).

Зосимосавват1евская церковь находится у моста за p fe y  Вологду. Она одной 
формы постройки въ главной части съ Владим1рской холодной церковью (листъ ХУ), 
но выше посл-Ьдией и отличается алтарной пристройкой и колокольней, которал въ 
верхней части типа Никольской во Владычной слобод-Ь церкви (листъ XIII), но ниже 
ел и ув'Ьнчана шпилемъ. Окна храма убраны разнообразно: наличники верхняго
св-Ьта одного образца съ Екатерининской церковью (листъ XVI), а нижняго   съ
АлексЬевской (листъ XIV). Что же касается средняго св-Ьта, то окна зд-Ьсь им-Ьготъ 
сверху горизонтальные карнизы. Съ запада въ недавнее время приложена еще 
пристройка, но по стилю она ничего не им^етъ общаго съ храмомъ (листъ XVII).

Александро-НевскШ храмъ (листъ VII) такъ сталъ именоваться съ 1869 г., а 
ран^е онъ былъ во имя св. Николая. Первоначальный храмъ былъ основанъ около 
1553 года, какъ говоритъ предан1е, по повел^н1ю Грознаго, когда была изъ Вятки 
принесена икона св. Николая Неликор^Ьцкаго Чудотворца; въ храмъ этотъ и была



поставлена икона. Ниакая трапеза связываетъ храмъ съ колокольней, состоящей изъ 
четырехгранной призмы внизу, а на верху восьмигранной, покрытой высокимъ округ- 
лымъ верхомъ и высокимъ шпилемъ. Ст'Ьны храма, алтарной абсиды, трапезы и ко* 
локольни убраны карнизомъ и колоннами; окна обычнаго убранства. Входъ въ храмъ 
окаймленъ одинаково съ Казанскимъ (листъ XV) храмомъ.

Къ XYIII ст. относится безъ точной даты („В. Стар." около половины в'Ька) 
построен1е теплой Знаменской церкви бывшей Дюдиковой пустыни. Первоначальный 
храмъ во имя Знамен1я Бож1ей‘Матери устроенъ былъ въ память явлен1я сей чудо
творной иконы. „Въ Л'Ьто 7079-ое, отъ Рождества же Христова 1670-ое, М'Ьсяца 
Септемвр1я во 2-й день при держав'Ь благочестив'Ьйшаго и христолюбиваго Государя 
Царя и Великаго Князя Ивана Васильевича всеа Poccin Самодержца, бысть явлеше 
сея иконы Пресвятыя Богородицы сицевымъ образомъ; во град^ Вологд'Ь, въ сел1Ь 
1оанна Предтечи, что въ Дюдиков-Ь пустын-Ь, явися икона пресвятыя Богородицы
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Нис. 30 . Богородицкая на  
верхнемъ доду церковь.

Р и с . 3 2 .  Духовъ монастырь. 
Знамснсшй храмъ.

ТОГО же села жителю Марку Заозерянину и повел'Ьваетъ ему взяти ту самую икону 
и поставити въ томъ же сел^, въ церкви 1оанна Предтечи, что въ Дюдиков^Ь пу
стыне. И отъ того времени на Вологд'Ь моровое noB-bTpie преста“.

Формой построен1я церковь подобна Владим1рскому теплому храму (листъ ХП1). 
На главную часть храма поставленъ восьмигранникъ, несущШ круглый барабанъ гру
шевидной главы; трапезная часть им-Ьетъ дв-Ь так1я же главки; алтарь въ вид-Ь по- 
лукруж1я. Къ западной сторон^ приложено полукружное глухое крыльцо. Строителемъ 
этой церкви былъ вологодсшй воевода 0едоръ Даниловичъ Разваринъ (листъ ХУП).

Къ ХУШ ст. надо отнести также и теплый Георпевск1й храмъ (рис. 31) того же 
типа постройки, какъ и предыдущШ ЗнаменскШ. Дата мн-Ь его неизв-Ьстна. Алтарь 
такой же формы, какъ и главная часть, но ниже ея, соотв'Ьтствуя трапезной части. 
Верхн1я полукруглыя арки перекинуты прямо на плоск1я колонны, наложенныя на 
стЬны безъ карниза. Наружнымъ убранствомъ храмъ б-Ьден-ь.



Дюдикова Лустыиь. Теплый храмъ.

1оанно-Богословская церковь.
А и тп п 1 е в с Е а я  ц ер Е о в ь .

Зосиио-Савват!евская церковь. Благов*п;спсый храмъ. Александро'Новская церковь.
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Къ XIX ст. относятся только три, какъ было сказано, нижесл'Ьдуюпйя церкви. 
Антип1евская точной даты не им^етъ; она построена въ главной части кубической 
формы съ фронтонами съ полушарнымъ куполомъ посредин-Ь, несущимъ два восьми
гранника съ маленькой шарообразной главкой. Колокольня связана съ храмом1> 
низкой трапезой; она четырехгранной формы въ нижней и круглой формы въ верх
ней части; колокольня по характеру зодчества относится къ постройкамъ XIX в^ка 
(листъ XYII).

Благов-ЬщенскШ храмъ строенъ въ 1801—1817 гг. (по консисторскимъ св-Ьд-Ь- 
н1ямъ въ 1801 г.). Въ главной своей части онъ построенъ круглой столпообразной 
башней съ полушарнымъ куполомъ, несуш,имъ круглый барабанъ съ маленькой 
шарообразной главкой и большимъ крестомъ. Алтарнал пристройка въ вид-Ь неболь
шой четырехгранной призмы съ двускатнымъ покрыт1емъ. Трапеза о двухъ главкахъ
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3 1 . Р и с . ГеорпевскШ теплый храмъ.

соединяетъ храмъ съ колокольней типа колокольни Никольскаго храма на С'Ьнной 
Пролеты на ней въ два яруса; вокругъ верхнихъ круглыя колонны съ тяжелыми 
фронтонами на нихъ; ув’Ьнчнвается колокольня крайне зат-Ьпливымь по отд^^лк-Ь 
высокимъ шпилемъ (листъ XVII).

Знаменская (нын-Ьшняя) церковь въ Духовомъ монастыр-Ь двухъэтажная пяти
главая строена въ 1861—1867 гг.; въ ней почиваютъ мощи пр. Галактшна (рис. 32).

Заканчивая обзоръ вологодскихъ храмовъ, сл-Ьдуетъ описать Владимирскую ко
локольню постройки XVII в^Ька, эта колокольня одна изъ вс^хъ, кром-Ь соборной, 
представляетъ отд^льностояш;ее здан1е. Она построена низкой четырехгранной приз
мой внизу и высокимъ восьмигранникомъ съ такимъ же шатромъ наверху; верхъ 
колокольни подобенъ фрязиновской колокольн^Ь (рис. 22), а слухи убраны на манеръ 
цареконстантиновской церкви (рис. 23), только наверху они им-Ьготъ треугольное по-
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KpbiTie. Вышина колокольни равняется 17 саж. съ аршнномъ (до вершины креста). 
Звонъ состонтъ изъ 14-тн колоколовъ в'Ьсомъ 338\/а пудовъ. Ина'юн1е колокольни за
ключается иъ томъ, что она является точной KOiiieii соборной до переделки этой по-
сл'Ьдней въ 1869—1870 гг., такъ какъ построена по зав'Ьщ.анш изв-Ьстнаго строителя 
Владимирскихъ храмовъ 0ет1вва: „иротивъ образца соборной“ (рис. 33),

Съ HCTopieii Вологды т-Ьсно связана судьба подгородной обители Спасо-При- 
луцкаго монастыря, который былъ основапъ подл-Ь села Прилуцкаго въ конц-Ь XIV 
ст. пр. Днмптр1емъ ^фоженцемъ города Переяславля Зал-Ьсскаго. Память основателя 
сей святой обители церковь чтитъ февраля въ 11-й день. Монастырь обнесенъ ка

менною ст'Ьною въ 37j, саж. вышины и въ 1 саж. тол
щины, до 390 саж. въ окружности, съ бойницами, съ 
четырьмя большими круглыми и пятью меньшими чет- 
вероугольными башнями.

О построенш ст-Ьнъ такъ разсказываетъ надпись 
надъ святыми воротами: „л'Ьта 7164 (1656) августа въ 
1 день, сд^Ьланъ сей градъ около Прилуцкаго мона
стыря при держав'Ь Государя Царя и великаго князя 
Алекс-Ья Михаиловича всея велишя и малыя и б-Ьлыя 
PocciH самодержца и при его благоверной цариц-Ь и 
великой княгин-Ь Mapbt Ильиничн-Ь и при благов-Ьр- 
номъ царевич-Ь и великомъ княз'Ь Алекс’Ь'Ё АлексЬе- 
вич'Ь и при великомъ господин'Ь святМшемъ Никон-Ь 
naTpiapx-b московскомъ и всея велик1я и малыя и б-Ьлыя 
Poccin и при господин'Ь преосвяш,енномъ Маркелл^, 
apxienncKon'b вологодскомъ и великопермскомъ и свя- 
тыя обители сея при архимандрит'Ь 1он'Ь и при келар-Ь 
старц-Ь Сильвестр-Ь съ братдею, и д-Ьланъ сей градъ 
монастырскою казною". На сЬверо-западной сторон^ 
находятся святыя ворота монастыря съ надвратной 
церковью Вознесен1я Господня (конца XVI ст. По- 
сл-Ьдиш разъ возобновлена въ 1875 г.) и особой коло

кольней (строешемъ начата въ 1729 г.) (рис. 34). Много
разъ монастырь терп'Ьлъ раззорен1я и выгоралъ во время большихъ пожаровъ. Въ 
1612 году поляки и литовцы подъ предводительотвомъ гетмана Шелководскаго и 
атамана Баловня напали на обитель, погубивъ бол-Ье 200 чел.

Въ одной трапез-Ь сразу сожгли 59 иноковъ. Во время пожара сгор-Ьли грамоты 
и документы, Въ 1613 году монастырь раззорилъ пришедшш на Вологду „для обе- 
рсганья" „Сибирск1й Царевичъ Арасланъ Арлеевичъ съ дворяны и съ дЪтьми бояр
скими и съ татары и съ казаки". Въ 1619 году литва и pyccK ie воры снова выжгли 
монастырь. Въ 1811 году соборная церковь загоралась отъ забытой св'Ьчки внутри
и вся выгор’Ьла, но образъ Пр. Димитр1я, возвращенный Грознымъ, былъ вынесенъ
изъ пламени. Въ эту обгорелую церковь были сложены въ 1812 году увезенныя изъ 
Москвы драгоц'Ьпности из1> патр1аршей ризницы, изъ Троицкой Лавры, Чудова, Но- 
воспасскаго, Знаменскаго, 5^гр'Ьшскаго, Покровскаго, Повод-Ьвичьяго, Вознесенскаго 
монастырей и изъ соборовъ. Архимандритъ Перервинскаго монастыря такъ говоритъ

Г пс. 33 . Владиы1рская колокольня.



объ этомъ: яПоживъ въ Ярославл'Ь съ недЬлю, отправились мы со вс^мъ обозомъ 
въ Вологду, куда прибыли з-го пли 4-го октября 1812 года... Въ ИологдЪ всЬ веп;и 
съ обозовъ были сложены и помещены въ выгоравшей церкви Ирилуцкаго мона
стыря, къ коимъ и приставлена надлежащая стража. Скоро услышали мы объ освобо- 
жден1и Москвы, и, пробывъ въ Вологд'Ь до 12 декабря 1812 года, по получен1и отъ 
своего начальства позволен1я, начали возвращаться въ Москву... Преосвященные 
Ярославск1и и Вологодск1й д-Ёлали вс^Ьмъ намъ всякое возможное noco6ie“ *). Игу- 
менъ Угр^шскаго монастыря Павелъ, бывш1й при т-Ьхъ же драгоц'Ьнностяхъ, оста-
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Р и с . 34. IIpHijKCKiH Монастырь. Святыя врата. Рпс. 35. Црплукск1й Монастырь. 
Соборная колокольня.

вилъ на оконномъ прост'Ьнк'Ь въ Введенскихъ кел1яхъ интересные теперь въ виду 
близости 1912 года и спора о крест’Ь Ивана Великаго стихи своего сочинен1я.

,Въ то время,—въ грозную для церкви ту годину,
Какъ новый Юл1анъ въ надменности своей 
Безбожною рукой коснулся алтарей,
Разбойникъ, взявъ царя подложную личину,—
В ъ  т о вр ем я , въ лю т ы й  часг пъит ю гцей М осквы ,

К а к ъ  сорваьъ  К рест ъ Х р и с м о в ъ  съ И ва н о вско й  г.гавы,

Какъ града жители отъ бойствъ врага страдали,
—Ихъ крыло рубище, тирана вЪчный стыдъ,—

•) ,Вол. Еиарх. НЬдомости** 1884 г.



' )

Въ то время въ сихъ стЪнахъ спокойно пребывали 
Нгумеыъ и Архпмандритъ;
Одпнъ Монастыря угрЬшскаго Николы,^
Другой Святителя, что въ Гредш глаголы 
Въ жел'Ьзныя сердца златые изливал7>, ■
И Златоустымъ свЬтъ котораго назвалъ. t -
О, адскихъ замысловь коварный исцолнитоль! ,
Прерви змЪпный тонъ Парижанинь Лессепсъ!
Насъ гласомъ Матернимъ Москва къ свбЪ  зоветь.
Прости, священная обитель! ’ ' ' • . : ^
Какъ ты покоила, какъ ты хранила насъ,
Такъ да покоитъ Богь тебя на всяк1й часъ!“

Упомянутый уже Соборъ находится внутри обители. О времени построен1я го- 
воритъ надпись на особомъ вд^ланномъ^въ ст-Ьну камн'Ь: „Милост1ю Бож1ею и Пре-

~  32 ■—

Гис. 36. Прилукскш М онастырь. Соборъ.
"”5I . « . . -  ̂ «л. Г • .

чистыя его Матери и молитвами Преподобнаго Димитр1я Прилуцкаго чудотворца, 
Л-Ьта 7045 (1537) году, индикта 10, Ма1я 29-го, при Держав-Ь Царя Государя и вели- 
каго князя Ивана Васильевича всея Руси, и по благословен1ю лреосвященнаго ми
трополита Данила всея Руси, начася здати церковь камепна Происхожден1е Честнаго 
Креста Господня, Игуменомъ Мисаиломъ и еже о Христ-Ь съ._братьею, и совершена 
бысть церковь въ Л-Ьто 7050 (1642 г.) индикта 15-го,> при томъ же Государ^ Вели- 
комъ княз-Ь и при Митрополит-Ь MaKapi-b всея Руси и при игуМен'Ь A e a n a c it  еже’о 
Христ-Ь съ братьею. Слава въ Троици п-Ьваему Богу и Его угоднику Димитр1ю чу
дотворцу нынь и въ безконечные в^ки, аминь". Храмъ двухъ-этажный (рис. 35 и 36). 
Въ верхнемъ этаж-Ь три престола: главный въ храм-Ь (листъ XVIII), а боковые въ 
пристройкахъ (листъ XVIII).

Закончив!» свой обзоръ памятниковъ города Вологды и его ближайшихъ окрест
ностей, мы можемъ сказать, что Вологда является важнымъ показательнымъ музеемъ
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нашего ц»*рковнаго :}одч‘‘<'тва. Правда, многое и;п. старых'1. формъ н пр1емов'ь утра
тилось при ностоянныхъ переетройкахъ и иеред1>’1кахъ, но и то, что ость, вь 
ceofMb цлло.иъ рисуетъ довольно тнрокуи» картину того пути, которымъ шло н идстъ 
русское стронтельное искусство. 1^идится 3AliCb наглядно борьба стараго съ повцмъ 
и устойчивость въ этой борьба „добраго >стараго“. Пранда н то, что мнопе памятники 
говорягь объ уиадк-Ь родного искусства. Пусть такъ. Но ошибки также сл'Ьдуегь 
изучать: o u t помогаюгь найти истинный путь. Вотъ въ ятомь-то наглядномъ сопо* 
ставлен1и, что ^добро з’Ьло“, а что —и есть большое значение такихъ живыхъ
музеевъ. Справедливость требуетъ еще сказать, что волопкане, очевидно, любятъ 
свои храмы, такъ какъ они Bcfe почти въ добромъ порядк^Ь. Слава и честь имъ за зто.

Б . Дунаевь.
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