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Сѣверно-русское гражданское и церковное зодчество.

1 'орол'ь Веліі кі іі -Устіог'ь.

„>Ч'тюп.-Ііеликііі‘‘ —  городъ витязь, городъ мучеіпікъ. Вся мііоговѣкоиая 
исторія его слоукилась изъ стихіііно-героическоіі борьбы съ природоіі, бе.зчпслеи- 
пыхъ ратпыхъ подвпговъ іі брапиыхъ бурь.

Борьба эта пе ирекратіілась п до иаіііихъ дпеіі: смолкла браппая слава, но 
стпхіііныіі врагъ остался,— врагъ нтотъ: рѣка „Сухона“.

Р и с . 90. ОбщіГі ПІІД1, горо.ча Л елп каго-У етю га.

Гамымъ ,,лютымъ ворогомъ“ оказалась для города его рѣка,—обычио ,ЛѵОр- 
мплппа II поплпца“ у другпхъ городовт,. Ст> огромпымъ уклономті внпзъ мчитъ 
опа своп воды, разрыііая и уиичтожая па своемт, иутп всѣ иреграды и образуя 
глубокіе коррпдоры между своими, мѣстами удивптелыіо прямо обрѣзапит.ппі, бе- 
регамп. „Сухона“ точпо задалась цѣлыо унпчтожпть атоті. смѣлыіі городъ. Опа



стала рвать берега тоіі гори ^Гледень“, на которой періюначальпо при сліянін 
^Сухопы“ съ „ІОгомъ^ М носелплись устюлсане, п ато поселепіе прнпілось оста- 
ипть. Городъ пе})енеслп на д])угоіі беі^еі^ъ, но рѣка, круто пзмѣнппъ свое теченіе 
II оставііпъ въ безопасностіі „Гледень“, погпалась яа городомъ п попреяшему 
рвеп> н терзаетъ его берега. Лзт. года іп> годі> продолжаются нтп пабѣгп, п все 
блпже II блпже прпдвпгается къ городу рѣка; все уже п уже стаповптси бе])е- 
говая полоса пабережпоіі,— былп уже н])пмѣры перепоса церквеіі, такъ какі. 
рѣка подходітла къ нпмъ внлотную, неся раз])уіііепіе. ( Рпс. 0(>).

Вся Устюѵкская лѣтоппсь пест})ігп> заппсяміі о цѣломъ ])ядѣ паводненііі, 
сила кото})ыхі. бываетъ порою чрезвычаііпа. Устюжапе, не покладая рукъ, тру- 
дягся надъ укі)ѣплеіііемъ городского берега, одѣвая пабережную въ деревянпую 
броіію, по каждоіі веспоіі папорь льда упосігп. ее далеко вііпзі.,— только въ по- 
слѣднее время государство прппіло на помоіць городу, п можпо падѣяться, что 
рѣка встрѣтіітъ, наконецъ, болѣе масспьныя прег])ады па своемъ путп п пе]:>е- 
стапеіъ ])аз])уіііать • мпогострндальпыіі городъ.

Р ііс . 9 7 . Устю ѵкскос Г0 і)0дп щ е.

Устюжскія землп входплп іп. древпее врсмя в'ь составъ того края, которыіі 
П0 вг0 ])0дцы, нтп пе])вые колоппзаторы тамоіпппхі. областеіі, пазвалп „ІЗаволочь- 
емъ“, а частыо входплп п въ составъ „Двііпскоіі землп“. Первыя лѣтоппсныя 
заппсп о городѣ Устюгѣ отпосятся іп. XII вѣку. ІІод'ь 1192 годомъ отмѣченъ 
п})Иході. па Устюп. казапских'ь тата])ь, которые го])оді> „лестію“ взяли п разо- 
])пли. И'1. X III  в'Ьк'Ь Устюгь ])аздѣляеть обіцую судьбу ііусскпхъ городовъ, п т .

' )  Отсюдп п пй;итпір городя „У ст і. І ()гі.“ — „ У г т ю п ." .
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ііомъ иояшіиотеи хііпекііі баскакъ, котораго ашіли Г)уга (Ьугуй), ппослѣдеіиін 
креотиіиііійси и построиииіій іи*1)коиі. ио ими Іоаииа ІІредтечп *). Во иторой ио- 
лоиииі. .-♦того иѣка городі. ііодиадасгі. иодъ иласті. ростоиских'ь кии.іеіі. Ло ра.ч* 
д ілу между Г>|)атьими-кииаі.ими ^'етіогь достаетси ростоискому к и и . ч ю  Коистаитииу Ьо- 
рисоииму, который имѣсгЬ сь  кииземь Димит})іемь, сиоимь братомь, иослал ь и.ть Ро- 
стоиа иь Устіогь еиискоиа'1'арасіи, чтобы о с и и т и т ь  собо])иуіо цеіжоиь Усиеиіи Лре- 
сиитыи іюгородицы, и с'ь иимъ же ирислалъ об])а.гь Лресшггыи Ьогородицы 
Одигитріи да колоколь, иааыиаемыіі „ті<)рик'ь“. Ііа X I і г Ь к ь  иь мЬстиомь 
лЬтоиисцЬ отм'Ьчеио иемиого событій; іізв'Ьс'і'іи лЬтописиыи падаіог'і. ііі)и .'̂ )том'ь 
иа еамый коііец'ь ігЬка. Иъ деиипостых'ь годахь ніого с'гол'І.тіи поигородцы пеод-

Г п с Я8. Устю жокое городіііцо.

пократпо разграблили и разрупіалп Устіоі^ъ. Об'ь одпомъ пзъ :.гпіхъ пабѣгоиъ 
сохранилось такое предаыіе. Новгородцы въ чпслѣ 8000 челов-Ькі^ подопіли па 
иасадахъ къ Устіогу, тгЬи пачалыпікамп посадскпхъ людей: Тпмофеи Юрьева, 
ІОрья Дмитріева п сторожевого голову ^^асплія Борпсовича. Иодойдя къ городу, 
опи потребовалп отъ жптелеіі дапп— „копейищпьГ'; когда же тЬ отказалп. то 
повгородцы разграбплп Устюгъ, пе пощадпвъ и соборную Успепскую церковь, 
и.')ъ которой была похпіцеиа разпообразпая утварь п даяче пкопы, въ чпслѣ ко- 
торыхъ паходплси п образъ чудо'гворныіі Лресвятыя Іюгородицы Одпгптріп, 
прислаппыіі въ даръ соборному храліу ростовскпмп кпязьями. Обра.зъ былъ по- 
ставлепъ на одппъ пзъ насадовъ. Когда новгородцы съ  добычей двпнулись въ 
пѵть, то .'-»топ. пасадъ пельзя было сдвппуть съ м'Ьста. Тогда нЬкііі Пваиіко ГІи-

М Тотіорь жоіѵ^кііі Іоапип-ТТродтопопокііі моипстырь.



І ’ ііс . Я9. Т ро и ц кііі Глолоііокій м оиасты рь. Т р аііези я п  ііа.'іата.

иуиъ „оіч. злоеердіи сноого, пмемііпі убрусъ, іі])искочплъ безчииію іп. обраму 
скитому и гЬм'1. убрусомь сиямалі. обра.п. 1І])еспятыи Іюгоролицьі, гоно])я:

„ІІлѣииик'1. иа чуичук) ст]т- 
IIу ие сьизаииый иикогда 
ие ходилъ^,— ладьи дшіиу- 
лась. Но иа иути миогіе 
иоьгородцы иогибли огь 
болѣзиеіі: „]іуки и иоги иа- 
чали ко])чіггьси, х])ебты и 
иоисиицы ломотоіо іюзбо- 
лѣзиоваиіа; ниіи Иче слѣпо- 
тою и болѣзиіемъ очес7> 
иоражеиы быіпа, и, нъ та- 
когюіі болѣзни суще, ие 
мііози зд]іави въ ]1овго- 
])0Д7. возвратииіаси. ІІо со- 
вѣту а]эхіеііискоиа, созиаіп.

свои беззакоиІ5і, огіи рѣшііліі, чтобы избѣжать .далыіѣйшаго иаказапіи, возв]затить 
икоиу въ ^ стюіл., а Ивашка Липунъ, съ обіцаго ііриі'овора, свизапиый упом5иіѵ- 
ТЫМ7. уже убрусомъ, былъ броиіенъ въ Волховъ.

ІІ7> Х\ вѣкѣ Устюгъ былъ сильно разоііені. вѣроломнымъ книземъ ]^аси- 
ліемъ Косымъ, кото]шй, нарушпвъ крестное цѣлованіе, з^билі. впустившаго его 
въ ^ стюгъ воеводу кііизи Оболеискаго и міюгихъ г]:>ал«даіп. іювѣсилъ (І43() г.). 
В ъ середипѣ вѣка город7. 
был7. захваченъ знаменп- 
ТЫМ7. своей недоброіі сла- 
вой книземъ /Іпмптріем'!.
ІІІемикой, который жплі. 
въ Устюіі'. два года. Весь 
зтотъ вѣк'ь устюжапе от- 
бпвались отъ своихі. пе- 
друговъ: витчапъ, двп-
и и т., иовго])одцевъ, ка- 
.чанских7. татаръ и чере- 
мисъ. Въ сороковых7. го- 
дахъ город'1. іюс'1’.тпла 
страшиаи гос'гьи —  чума, 
отъ которой граждаие и.’}- 
бавплись сооружеиіемь 
обра.іа (/иаса Перукотво-
])еииаго, иаписаииаго и.юг})афом'ь моиахом'ь Гораиіопомі.,— образъ былъ поставлеіп, 
па городскихъ м])атах'ь иа Го|)одиіцеискоіі башігЬ. ІЬ. шестидеситыхъ п девиію- 
стыхь годах'ь го])од'ь иост))ада.гь огь силыіых-ь пожа]ювъ (14(58 и 145М; гг.).

1’ ііс. І(»0, Т|К)ТІЦКІІІ Г.чодопскіП м о іт ст ы р ь . Т]іапо!Чиап. Запядііпп гто ро иа.



Л и с т ъ  Ь Ѵ ІІІ

Троіщ кій  ГледенскіП  монастырь. Соборъ. С ѣверная сторона.

ТронциіН Г лсден скій  м онастырь, Соборъ. Посточнап сторона.



Троицкій Г леден скій  моиастырь. Соборъ. Ц ар скія  вр ата. Троицкій Г леден скій  монастырь. Соборъ. И ко н о стасъ . X
о
н
0*
Г

><



і) —

ІѴі. оамомь ііамалѣ Х\‘І иѣка устюжапо (15(12 годь) ііостроплп пъ тестоіі 
ра;п. дерепяііпым'1. отроопіом'!. .̂  спопсісііі соГ)0|)'ь. 1Ь> 1517 году сплі.пымь паиод-
П О П І О М Ь  Г 0р 0Д 'Ь  П ООреГЬ СрЫЛО П уПОСЛО М П О Ж О С Т П О  ЛІОДОІІ II ДИОрОИ'1.. И'Ь С 0 ] ) 0 -

коиых'ь годах'ь нгого иѣка ^'стіогь поиоеиалп кааапскіе та'гары (1542 год'і.і, а и'і. 
сомпдосятых'!. (1571 год’ь) городъ былъ опус'гоіпоігь мо))оиоіо язиок). Н'ь течопи* 
и'1'.ка город'ь диа і^ааа укр’Ьплялся граждапамп: ігь 15:і7 году Устюг'!. бььгь обпе- 
оопъ поиоіо .чороияппоіо сгГ.поіо (чотиер'гое укрімілепіе), а ігь 15Н2 іоду ук])І.п-

Г и с . И )1. Соборг. ;^Гихаііло-Лрхаіігольскяго моітпстыри. (Сѣпортіаи стороііа).

.іепія былп позобповлепы,— ііри чем7> баипіп былп пооружепы уяче ітуиікамп. С'ь 
уч])0-ж7іепіем'ь опричпііы Устіогу с'ь другимп сосѣдиимп городами іірппілось по- 
быиать иъ числѣ оиричиых'ь городовт>.

П'ь иачал'1’. ХѴ'І ігЬка устіожане ведут’ь дѣятельнуіо торговлю заморскими 
тоиарам и, таК'ь как7. и хъ  городъ очути лся на большом7> ’граішитнодп> иути и:з’і> 

А])хапгельска иъ Москву. Англичаие и голландцы им'ктіи в’ь УстюгЬ сиоих'і. ко- 
миссіонероіп>, жпипіпх'ь иа лугу около ІІредтечеискаго моиасты])я, иа ])учьЬ, ко- 
то])ыіі сталъ ио.’̂ тому иазыиаться „ Нѣмчииоиым'ь ручьемъ“. Къ страпицам-ь ])ат- 
поіі слаиы за ХѴ*Г и'Ьк'ь устюжапе и])и6апилп еіце ігЬсколько мужестиеппоіі 0(̂)0-
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})0Н0Н пъ смутное время родного города огь „литовскнхъ людеіі и р)тскихъ 
іюровъ“. Устоявъ о’п> враговъ, городъ силыш пострадалъ отъ четверократнаго 
^огненнаго восналенія“ въ 1084, 1()77, 1679 и 1099 годахъ. Изъ особо аамѣча- 
тельныхъ событій вѣка слѣдуетъ отмѣтнть ностроеніе въ 1619 году нервой ка- 
менной церкви (соборъ), учрежденіе архіеннсконской каѳедры въ 1(385 году и 
посѣщеніе Устюга ІІетромъ і^еликнмъ но пути въ Архангельскъ въ 1698 н 
1094 годахъ.

В ъ  Х У І І І  вѣкѣ Устю п. нснытьпшлъ такя^е много бѣдствій отъ „огненнаго 
воспаленія“ и „воднаго нотонленія“. Болѣе или менѣе сильные ножары были въ 
Устюгѣ въ 1705, 1715, 1745, 1757, 1772 (два), 1770 н 1782 годахъ. Особенно 
большими наводненіями были ра.-зливі.і Сухоны въ 1723, 1701 н 1779 годахъ. 
Такъ, въ 1701 году ледъ, тронувшись 18-го апрѣля, остановился, и вода хлы- 
нула въ городъ. Ледъ и вода ломаля н уносили дома, мосты, суда, а въ Дым- 
ковѣ иаъ размытаго кладбпіца даже п і'робы съ  нокойниками. Вся береговая 
защита была также сломана и унесепа водой. Исторія административно-граждан- 
скихъ установлепій въ Устюгѣ за этотъ вѣкъ открывается 1701 годомъ, когда

былъ учрежденъ провинціальный ма- 
гистратъ и первыми бургомистрами 
были Иванъ Смольниковъ и Димитрій 
Воробьев!.. В ъ  1728 году встрѣчаются 
по документамъ въ Устюгѣ Ратушп, 
изъ которыхъ даются старостамъ указы. 
В ъ  1744 году устюжскій кунецъ Левіэ 
Чалбышевъ облекается званіемъ нерва- 
го „президента“ Главпаго Магистрата 
Устюжской провинціи, а въ 1767 году 
великоустюжскій купецъ Андрей Плот- 
никовъ по избранію гражданъ нрини- 
маетъ участіе въ Комиссіи по составле- 
пію Новаго Улоя^енія. Начало семиде- 
сятыхъ годовъ (1770 годъ) отмѣчено 
для Устюга „сочиненіемъ“ перваго 
„астрономическаго и физическаго прп- 
мѣчанія“, сдѣланнаго нутешествовав- 
ппімъ по Выоочайшему повелѣнію ака- 
демикоміз И. И. Лепехинымъ.

Послѣ большихъ пожаровъ 1772 го- 
да былъ „сочнненъ“ „подъ надзоромі^“ 
архангелогородскаго губернато}эа Е. А. 

Головцына первый нлапъ „для расположенія“ города; въ томі. же году, по за- 
прещеніи погребать умерших^ь въ городѣ, отведено мѣсто для общаго кладбпща 
за Краспогорскою Покровскою церковыо. ІТослѣднимъ воеводой Устюга былт» 
А, И. Строеві., канцелярія котораго бт.іла закрыта въ 1780 году; въ втомт. же

Р и с . 1 0 2 . Западн а^і стороиа собора М нхаііло- 
А р хап го л ьск аго  м опасты рп.



Л и с т ъ  Ь Х .

Соборъ М и хаііло -А р хан гельскаго  моііастыря (ю го-восточная сторона).

Введеп скій  храм ъ М и хаи ло -Л р хан гел ьск аго  монастыря.



году Устюгь быль сділаіп. областнымь іородомъ; въ псмъ теііерь паходнлись 
слѣдуюіція іірпсутстпеііпыя мѣста: Соиѣстпыіі Судъ, Губерпскііі Магпстрап. (диа 
департамепта п два казпачейства), Верхпяя Расправа (два депа])тамепта), Уѣад- 
пыіі Судт., Дворяпская Опѳка, ІГпжпяя І^асправа іі Земскііі Судъ; тогда же былп 
пропаведепы граждапскіе выборы іп. Губерпскііі Магпстрагь, Совѣстіпліі Судъ, 
Рородовоіі п Градскую Думу; городскпмт. головоіі па трехлѣтіе былъ избрапъ ку- 
пецъ Гр. ('). ІЗахаровъ.

Въ 1781 году плапъ города б ы л т .  аабраковапъ гепералъ-губерпаторомъ Мель- 
гуповымъ, которымъ II было дапо поручепіе составпть повый плапъ архитектоі^у 
Левепгагепу и землемѣру Нестерову,—іілаііъ этотъ былъ копфирмовапъ въ 1788 году; 
пачальпикомъ области въ это время состоялъ Устюжскій „Комепдаитъ". Вт, 
1784 году открывается въ городѣ ГІочтовая контора, а въ слѣдуюіцемъ— дехи; 
пкопописный, серебряный, красильныіт, ііортновскій, чеботный, кузпечный и проч. 
Съ 1786 года открыта въ Устюгѣ Унрава Благочинія, Духовная Консисторія 
иереимѳнована въ Духовноѳ Правленіе, учреждены двѣ годовыя ярмарки и иіести- 
гласная Городская Дума, а чѳрезъ годъ устроено народноѳ училище для кунечѳ- 
скихъ, мѣщанскнхъ, солдатскихъ и крѳстьянскихъ дѣтѳй,— съ этого времени было 
запрѳщѳно имѣть училища въ домахъ. Подъ 1788 годомъ отмѣчено унраздненіе 
самостоятельной Устюжской енископской каѳѳдры, а чѳрѳзъ дѳвять лѣтъ (1797 годъ) 
Устюгъ былъ нпзведенъ на стѳнѳнь уѣзднаго города и вмѣсто комѳнданта въ 
нѳмъ ноложѳно быть городничему; съ 1798 года упомянутая уже Унрава Ьлаго- 
чинія замѣняется Полиціей. Городничіѳ въ Устюгѣ сущѳствовали только до па- 
чала X IX  вѣка, когда въ 1804 году были нерѳименованы въ полицеймѳйстѳровъ.

Въ томъ ясе году удостоился Высочайшаго одобренія новыіі планъ города, 
о чемъ „ходатайствовалъ п нопеченіѳ имѣлъ“ купецъ Михаиліі Матвѣѳвичъ Вул- 
даковъ. По этому плану городъ былъ раздѣленъ на многія части съ прпмѳже- 
ваніѳмъ къ нѳму зѳмель государствѳнныхъ чѳрносошныхъ крѳстьянъ, которыѳ пли 
былп перевѳдѳны въ разныя другія волости или жѳ были перѳчислѳпы въ мѣ- 
іцапское сословіѳ. Къ этому времѳни въ Устюгѣ сущѳствовалъ такъ называѳмыіі 
„Гражданскій Домъ“, который былъ мѣстомъ засѣданій Городового Старосты, 
расходывавшаго общѳствѳнныя дѳньги на цѳркви, на содѳржаніе Магистрата, Си- 
ротскаго и Словеснаго Суда, по рѳкрутской новпнности п нроч. Въ 1810 году въ 
УстюгЬ были въ трехъ мѣстахъ устроены шлагбаумы и ноставлены, столь извѣст- 
иыя въ исторіи нашихъ городовъ за X IX  вѣкъ, будки.

Въ этомъ вѣкѣ наводнеиія были очень сильны н городъ изнемогалъ нонрѳнч- 
пему въ борьбѣ съ ними. Особѳнно сильные разливы былп въ 1807, 1810, 1817 
п 1878 годахъ. Ворьба съ этими бѣдствіями вѳлась напряя^ѳнно, но побѣдитель- 
ницей опять оставалась рѣка. Въ 1807 году пзъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ от- 
пущено было 22.000 бревенъ для укрѣплѳнія бѳрега обрубамп; съ нятидесятыхъ 
годовъ къ дерѳвянной береговой бронѣ устюя^анѳ стали присоединять камень для 
тяжеловѣсности и крѣности защиты,— съ 1899 года на помощь городу стала прп- 
ходить казна свопми нособіями, но рѣка все ближе и ближе подходптъ къ го- 
роду, срывая и упося въ пизъ по теченію цѣлыя звенья береговоп обшпвкп:



стихіііная сила рѣки ііока точио смѣетси ііадъ людскими усиліями. Таковы іѵіав- 
иѣйиііе факты изъ исторіи Устюга 0'п. осиоваиія ого до нашихъ дией въ ііере- 
дачѣ мѣстныхъ лѣтоиисцѳвъ. Отъ лѣтоиисиыхъ заиисей іірямой и естествениыіі 
ііереходъ въ цѣляхъ иаглядности ііредставленія картинт. ді^евняго Устюга —  къ 
ііамятникамі. культуры и ііскусства— втимъ живымъ, хотя и нѣмымъ свидѣтелям'і. 
старины глубокой создавпіаго ихтэ города и славы родного искусства. По нере- 
селеніи своемъ съ „Гледеня“ на „Черный Я р ъ “ или „Черный ІІрилукъ" устю- 
жаііе должны были укрѣііиться иа новомъ мѣстѣ для отраженія, какъ это было 
сказапо выиіе, нападеній; иермяковъ, вятчанъ, новгородцевъ, татаръ и гіолякоіп.- 
литовцевъ.

ІІервоначальнымъ укрѣнленіемъ древнѣйшаго Устюга является такъ назы- 
ваемое „городиіде“ илп „сатрая осыпь“, названная таіп^ въ отличіе отъ другого 
укрѣпленія: „Новаго острога“. Въ 1438 году по лѣтописнымъ занисямъ на „Чер- 
иомъ 11рилукѣ“ была сдѣлана осыпь и повый большой деревянный острогъ съ 
башнями II воротами иодъ присмотромт, воеводы Димитрія ГІетровича Львова. 
Далыіѣіішія свѣдѣнія о „городиіцѣ“ и „острогѣ" относятся уже къ Х У І І  вѣку 
(1030 годъ) II черпаются изъ сотной кпиги •) этого года. На основаніи перепис- 
пого обзора этихъ сохранившихся писцовыхъ книгъ, сдѣланнаго съ присущеіі 
пашимъ предкамъ тщателыіостыо и методичпостыо, мы имѣемъ возможность дать 
двѣ картипы Устюга въ Х У І І  вѣкѣ; въ пачалѣ вѣка и въ его концѣ. Передъ 
намп проходитъ описаніе пе только „городища“ и „острога“ съ ихъ стѣнамн п 
башнями, но и городскихъ церквеіі, монастырей съ ихъ утварыо, площадей, 
улицъ II обывательскихъ дворовъ съ ихъ обитателями. По книгѣ 1630 года Устюгъ 
за первыя три десятилѣтія рисуется довольно болыііимъ городомъ, почти сплошь 
еще деревяннымъ; только соборная церковь (1619 годъ) была уже „каменнаго 
строенія “.

Перепись города въ указанной кнпгѣ начинается съ „городища“.
„На Устюгѣ Великомъ па посадѣ у рѣки у Сухопы на берегу городищ,е—  

ворота Сііаскіе, а на воротехъ бапіня рублеиа о 4 углахъ, въ воротехъ длпна 
и ширина по 3 саяг. съ 2̂ с-> а въ воротехъ двои боп; верхніе, да середніе, на 
воротехъ же вверху образъ Господа Бога и Спаеа пашего Іисуса Христа Неру- 
котвореппой, а отъ Спаскихъ воротъ наираво ио стѣнѣ до наугольные бкшни, 
что у рѣки у Сухоны, 48 саж. съ с., а башпѣ мѣра стѣна 3 саж., а дрзтая 
сгіша полутретьи саж.; а отъ наугольные башпи ио осыии вннзъ возлѣ рѣк}'  ̂
Сухону до середніе бапши, что въ стѣпѣ противъ Сухоны рѣки, 38 саж., а бапшя 
огнііла и развалялась, а батітнѣ мѣра мелсъ угловъ на всѣ стороны по 2 саж., а 
отъ середніе башни, да вііиз'ь Яге по рѣкѣ ііо Сухонѣ до воротъ, что въ стѣнѣ 
къ рѣкѣ Сухонѣ, 29 саік.; а на воротехъ башпя, мѣра въ воротехъ длина 2 саж. 
съ четыо, а поперегт. 2 са>к,; а отъ воротъ впизъ ясе подлѣ Сухоны до наугольные,
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Л и с т ъ  Ь ХІ .

Соборъ II Т р а ге зн а и  п алата М ііхан ло-Л рхан гельскаго мопастыря.

ІІереходы  и Трапевная палата М пхап ло-Л рхан гельскаго  монастырп.

Деталь переходовъ и лѣпое крнльцо въ Лрхангрльскомъ монастырѣ.



до /1,мптріеиокіо, оаііиіи 2.Ч саж. с'ь с*., а баіііии к-руглая о л гт  стЬііахъ, а 
мѣра башпѣ одиа стЬиа '2, саж. Сс*:гь чотіі, а огь иауголыіые баіиии иалѣно ио

осыии до Стрѣтсискихъ 
лорогь 52 саис., а иа ио- 
))отсх'ь баиіия ])ублеиаіі 
и'ь чегы])е углы, а иа 
иеіі диа бои, ис]>хиеіі, 
да иодотиеиоіі, а м'Ь])а 
иороталгь межъ углоіп. 
идоль и иоиерегь ио 
саж.; а от'ь Стр'Ь'і'еиских'ь 
іюро'гъ, ио осыии, до иа- 
уголыіые, до Бо:іііесеіі- 
скіе, башііи 42 саяѵ., а 
башия 2)ублеиа въ четы- 
ре угла, а м'Ьра башігЬ
ВО ВСѣ СТОрОИІЛ 110 3
саѵк.; а 0'гь Возиесепскіе 
о'гъ пауголыіые баіини 
до Сііаскііх'ь же воро'гь 
110 осыіііі 42 саж. с'ь 
четью. И всего ііо осы- 
ип II въ воротехъ п ііо 
башнямъ II по с'гЬпамъ 
въ длппу 801 саж. бе;зъ 
четп; а кругъ осыпп съ 
трп стороиы ров'ь боль- 
шеіі, а съ че'гвер'гую сто- 
рону р'Ька Сухона, а по 
осыпп былъ острогъ, 
тьпгь стоячеіі во многпх'ь 
м'Ьстехъ подгнплъ п об- 
валялся. Да в'ь старом'ь 
Яѵе городпщ'Ь собориая 
церковь Покровъ Ире- 
чпстые Богородппы, дре- 
вяиал клЬтцки о трехъ 
верхах'ь, да В7. пред'Ьлѣ 
Чудо архііс'грагпга Мп-

хаила, да въ другом'ь ирод'ЬлЬ сиятые вел.-ліуч. Ека'геі)ипы; да другая церковь 
Варлама Хутынскаго чудотворца, да въ п])ѳд'Ьл'Ь Иречпсгые Богородпцы Кааапскіе, 
древяііая кѵгЬтцкп обь одномъ верху; а в'ь церквахъ образы п кппгп п св'Ьчп п 
ригзы II сосуды церкоішые п колокола и всякое цеіжовиое сгроенье мірское. Въ сга-

1’ис. 103. -іаііадны я лиеріі собора А р хан гольскаго  моиастыри.
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роіі же 0СІЛ1И дворъ государевъ зеленноіі, огороженъ тиномъ, въ длину 14 саж. 
беаъ четп, а понѳреі^ъ 4 саж. съ ^  с.; а во дворѣ наряду: 2 пищаіпі полуторные 
желѣаные пѣмецкоѳ д^іуіо, обѣ по 12 пядеіі въ станкѣхъ окованыхъ на колесехъ, 
идеръ у нпхъ пѣтъ, къ одноіі ііиіцалп надобно ядро желѣзное вѣсомъ 8 гриве- 
покъ, а к'ь другоіі 7 гривенокъ; ппщаль желѣзпая нѣмецкое дѣло 10 пядеіі въ 
станку окованомъ на колесѳхъ, ядеръ къ пеіі нѣтъ, а ядро къ неіі желѣзное на- 
добно вѣсомъ 0 грпвенокъ; 2 ппщали желѣзные нѣмецкое д^Ьло: одна 9 пядеіі, 
а лругая 8 пядѳіі въ станкѣхъ окованыхъ на колесехъ, къ обопмъ 62 ядра же- 
лѣзпыхъ вѣсомъ по 4 гривенкп ядро; 5 пищалей желѣзныхъ нѣмецкое д іл о : 
одна 7 нядеіі, а 4 нищалп по 8 иядеіі въ стапкѣхъ окованыхъ на колесехъ, 
ядеръ къ пимъ нѣтъ, а ядра къ нимъ надобны м^елѣзные вѣсомъ но 3 гривенки 
ядро; 2 ипщалп желѣзпые нѣмецкое жъ дѣло по 8 пядеіі въ станкѣхъ окованыхі, 
па колесехъ, къ обопмъ 488 ядеръ желѣзныхъ, вѣсомъ по 2 гривенкп ядро, 5 п[і-

щалеіі волконѣекъ нѣмецкое дѣло же- 
лѣзные по 9 ііядеіі: 4 пищали въ стан- 
кѣхъ окованыхъ на колесехъ, а 5-я 
пниіаль горѣла пспорчена, ко всѣмъ 
280 ядеръ, вѣсомъ по иолугривенкѣ 
ядро; 2 пищали полковые желѣзные 
руское дѣло ііо 7 пядеіі безъ станковъ, 
ядеръ къ нимъ нѣтъ, а вѣсомъ желѣз- 
ное ядро надобно ио грпвенкѣ; 2 пи- 
щали скорострѣльныхъ желѣзныхъ нѣ- 
мецкое дѣло съ заряды; одна 5 пядеіі, 
а другая 4 иядеіі, да 4 тюфяки мѣдныхъ 
ио 3 пяди тюфякъ, дробу желѣзново 
сѣченово къ пищалемъ и къ тюфякомъ 
4 пуда, да къ тюфякомъ Нѵв 150 ядеръ 
іхаменыхъ; 2 пищали мѣдные недолпты 
устюжское дѣло; одна шти пядеіі, а 
другая 5 иядеіі, безъ станковъ, а стрѣ- 
лятп изъ нихъ мощно, а ядеръ къ пимъ 
нѣтъ, а ядра къ нимъ желѣзные вѣсомъ 
110 иолутретьѣ гривенкѣ; 2 пищалп за- 
тішные мѣдные въ ложахъ московское 
дѣло; одпа полушесты пядп, а другая 
3 пядеіі; да 128 ппщалеіі затннныхъ 
желѣзііыхъ устюжское дѣло по 7 пядеіі 
иищали; да 16 пищалеіі затпнныхъ же- 

л'{ѵзиі.[Х'ь устюжское жь дѣло ііо иолуіііестп пятп, всѣ въ ложахъ, пулекъ къ 
пим'ь желѣзпыхъ вѣсомъ 13 пудъ безъ четп пуда; 93 пищали ручныхъ безъ 
замковь съ жагры руское дѣло въ ложахъ п безъ ложъ; 72 самопала нѣмец- 
гсихъ съ мамки по 5 ііядей; 9 іпіщалеіі затпнпыхъ стрѣіять пзъ пихъ нельаѣ.

Р и с . 104. Дпорн и з ь  гал л ср е й  па пореходіл іп. со- 
Оорѣ Л р х а н ге л ь ск а го  м оііасты ря.



101 ядро іюлкоиыхъ ііпіцалеіі иѣсомі. ію 1 ^  грипепкЬ ядро, а іііі къ одіюіі ііи* 
іцали не ііригодитца; каракулекь желѣ.иіыхъ 1 дѣлаиы тѣ каракульки
иаъ государена желѣ.ча и.ть ка.зеииаго иъ ироіиломь ио 127 г. для иристуиу иоль- 
екихь и литоискихъ ліодеіі и рускихъ ио[)оиь. Ііь .зелеіііюмъ же диорѣ иог])е6ь

-  11 -

Г и с . 105. Р ѣ зн ы я  изображ епія др евлехр ан и ли щ а М и хаи ло -Л р хап гельскаго
монастыря.

сосноиоіі иоставленъ мірскими людьми въ длішу 8 саж., а иоиерегъ иолутретьи 
саж., а въ немъ 84 пуда 12 гривенокъ зелья, 38 нуда 80 грпвенокъ свпнпу. 
старой же осыііи протпвъ Спаскихъ воротъ трп тіорьмы: опальная, да татина п 
ра-збойная, да бражная, да сторожная пзба, а жпвутъ въ неп цѣловальнпкп, да 
сторожи.

Въ городищѣ лсъ, въ староіі осыпп, дворы осадные іі тяглые молотчнхъ людеіі.
Противъ церкви Варлама чуд. на нлощадн: дв. осадноп Мпкптинскоіі Стро- 

гаіюва, а нынѣ владѣютъ пмъ Ондрей, да Петрь Строгановы, на пріѣздъ людемъ.
Въ городпщѣ жъ, въ старой осыпи, лавкн и онбары посадцкихъ людеіі іі 

иолостныхъ кр-нъ, ставили для осадново времени, стоятъ нынѣ поровячи, а оброку 
съ гЬхъ лавокъ п онбаровъ за ііусто не платятъ.

Мѣра большому острогу отъ наугольные баіііни, что на староіі осі.іпп, до 
Іѵабацкнхъ воро'гъ по стѣнѣ 50 саж., а отъ острога до харчевныхъ избъ 2 саж., 
а на воротехъ башня рубленал въ 4 угла; а мѣра баіпнѣ вдоль п ионерсп. ио 
4 саж., а боеиъ на ней трои: иерхиеіі, да середиеіі, да подоіііевноіі; а отъ Ка- 
бацкпхъ воротъ ио стѣнѣ до глухіе, до Корѣлиііы, баиіпп 89 саж., а баіиня 
круглая о піти сгЬнахъ, мѣра стѣнъ но 2 саж. безъ четп, а отъ башпи до дио- 
роиъ ироѣчду ііѣту; а отъ Корѣлины башии до круглые, дю 1\ороикииы, баіинп
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117 са/К. с'і, четі.ю, а баіііііи о іити стіиіахъ, мѣра стѣиѣ ио Р/а саж., а оп. 
баіиии до диороігь 2 саѵк., а отъ Короькииы баіііии ііо стѣиѣ до Иваиовскіе, до 
круглые, баіини 1)8 саж., а башия о іити стѣиахъ, а стѣиѣ мѣра ио РД саж., а
оч-ъ ІІішиоискіе баіііии до Сиаскихъ ворогь 105 саж., а на іюротехъ баиіия ру-
олеііая ігь 4 угла, а мѣра баиіиѣ ндоль и иоііе])ег'ь ііо 4 саж.; а ііа воротехъ 
три бои: верхиеіі, да се])едііеіі, да иодопіеиіюіі, а ровъ за Сиаскііми вороты вь 
глубииу сажеиь съ четью, а иоиерегь 4 саук.; а 0'гъ вороть до дворовъ 2 саж. 
съ 7» с., а оть Сиасскихъ ворогь ііо стѣиѣ до глухіе, до к^^углые, баиіни (И) саиѵ., 
а баіііиѣ мѣра стіша ио саж., а оі^ъ тое баиіии ио с г і і н Ѣ  д о  глухіе жъ, до
круглые, баіиии (>2 саж., а башия о шти стѣиах'ь, мѣра сгЬнѣ по ІѴз саік., а
огь тое баиіии ио стѣиѣ до Архаигельскііхъ вороть 51 саж., а на воротехъ баиіия 
рублеиая въ 4 угла; а мѣра воротамъ вдоль и иоиерегь но 4 саж. безъ четн; а

боевъ на воротехъ трон: бои верх- 
ией, да середнеіі, да нодоіиевноіі, а 
ровъ за Архангелъскими вороты въ 
глубину ІѴа саж., а ноііерегь 4 саж., 
а отъ воротъ до дворовъ 2 саж. съ 
локтемъ, а отъ Арханге.льскихъ во- 
ротъ до глухіе, до Дресвянскіе, башни 
110 стѣнѣ 46 саж., а башия о шти 
стѣнахъ, мѣра стѣнѣ но І^/а саж., 
а отъ Дресвянскіе жъ башші по улицѣ 
до дворовъ 2 саж., а ота Дресвянскіе 
башни 110 стѣнѣ до Воскресенскіе, 
до круглые башнп 45 саж., а башня 
о шти стѣнахъ, мѣра стѣнѣ по 1 /̂̂  саж., 
а отъ Воскресенскіе башпи но стѣнѣ 
до Левонтьевскихъ воротъ 43 саж., 

а на воротехъ башня рубленая въ 
4 угла, а мѣра воротамъ въ длину 
II въ піирипу 110 8 саж., а на воро- 
техъ трои бои: верхііеіі, да середнеіі, 
да подошевноіі, а ровъ за вороты 
отъ мосту II до рѣкп до Сухоны въ 
глубииу сажень съ четыо, а ноп. 4 
саж., а от7> воротъ до дворовъ 2 саж. 
съ четыо, а отъ Левонтьевскихъ во- 
ротъ 110 стѣиѣ до наугольные, до 
круглые башни, что у рѣки у Сухоны 
ііа берегу, 45 саж., я башіія о шти 

сгѣ.иах ь, мі.ра стѣиѣ ио I */а саж.; а от ь иауголыіые башпи виизъ возлѣ рѣку Сухону 
до ІІречистенскихі, воротъ 75 саж., а на воротех'ь башня рублена въ 4 угла; а мѣра
иоротамъ вдо.іь нол— 4 саиѵ., а иои. саж., а иа В0])0техъ трои бои: верхиеіі.

1’ігс. 1 0 6 . І ’Ѣ.'И1І.ІН ичобраясоиія дроилехрнніілиіца Міг* 

хііило-А рхаііголі.сісиго м ои асты ря.
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В р атар н ая  церковь Д Іихаило-А рхаигельснаі о 
моиастьіря (зап ади ая стороиа).

Вратариая церковь М и хап ло-А рхаигѳльскаго моиастыря  
(восточиэя сторона).

В ходи ы я  дперп Л ладнм ірскоіі церкші М и хап ло-Л р хап го льскаго монастырп.
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ла теінѵиіеіі, да ііодоііюиііоіі; а огь по|,огь »<к,.тІ-. ),ѣкіі С ухсіы  шіи.чъ до йаіііеи- 
ИОІ'0 мі.ота, мто бы.іа Лаііііііі ііротиіп. іі^о.чаии.чііііа дііоі,а, 108 еая;. и еь ('іаіііси- 
іш.мъ мѣстомъ, а оп, того баіііеіііюго мѣста до ио|Ютиого мѣета, что бы.іи І'оже-

Р,10. 107 . А р к а.„р 05 0 д ь  Н адврат.ш іі церк„а_ .М и,іа,то-А рхаш ю ьскаіо м онасіь,р„.

ственскіе ворота, 99 саж., а воротного ыѣста вдо.:іь 3 саж., а поіі. 2 еаж., а отъ 
ожествеиского воротного ыѣста до воротного жъ до Ніікольского ыѣста 81 саж 

а поротного ыѣста вдо.чь 3 саж., а і.оіі. 2 саж., а отъ Нішо.тьского воротного 
ыѣета до Свинекого воротііого ыѣста «8 саж.; а воротаыъ ыѣра вдо.ть „ ііои. ііо 
4 саж., а отъ Свннского воротного мѣста, да до городовыс, до науго,-,ьные, башиіі, 
чго иа етарои оеыии у рѣки жъ у Сухоны на бсрегу, 4.5 саж.; а ворота и баиіни 
II остроі-ъ, что отъ Пречистснеішхъ воротъ бы.,ъ до берегу до городовые, до иа- 
УГ0.1ЫІЫС, баиииі, егорѣ.ііі въ прош..юыъ во 128 году. Н всего бо.чьиюму острогѵ 
мѣра по воротаыъ іі ио башиямъ и ио стѣпамъ 1304 саж. съ четыо. 'въ  бочь- 
іпоыъ же острогі, собориая церковь Усііеіис Преч. Б-пы, каыеиая о .'> верхахъ 
да въ прпдѣ.тЬ Усѣкновеніе честпые глаш.і Нваииа Нредотечіі, да въ верчу па 
ио.іатяхъ въ придѣлѣ преподобнаго отца Михаила Ма.чеипского, да теплая цер- 
ковь св. чудотворецъ Кооыы и Домьана, деревяна кпѣтціш. Въ иридѣчѣ (собор-
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наго храма) церковь Ы ваіта  Предотечн; да иі> другомъ предѣліі ііреііодобіюго 
Мнхапла Ма.’іеііпского; колокольница рублена о штн етѣнахъ, на колокольнііцѣ 
7 колоколовъ большпхъ II середнпхь п малыхъ за.'ііюнньіх'ь; а около соборные 
церкнп ІІреч. Б-ци іі тенлого храму іілощеди церковные за ол'гаремъ до носацкіе, 
до ііро'Ьзжіе улііцы 15 саж., а улпц'Ь ширіша 3 саж., о'гь нолуденныхъ дверен 
до уліщы, ч'го протнвъ мптрополпчыі двора, 10 саж., а улпц'Ь іііпрнна 3 саж., а 
огь переднпхъ двереіі к'ь 11речпс'генскпм'ь воротамъ 17 саис., а о'гъ сѣвереыхъ 
двереіі до про'Ьажіе улпцы 13 саж., а уліщЬ шприпа 3 санс.— Ііъ острогЬ жт> цер- 
ковь Ироконія праведного Устю^кеского чуд., древяпа о няги верхахъ; да въ нрп- 
Д'І.лехъ св. страстотернцовь Борпса п Гл'Ьба, да страсто'герпца Хрнстова Георгія. 
У Прокопія ж'ь чуд. церковь 'геплая Алексѣя міггр. Моск. чуд., да въ нрпд'Ьл'Ь 
Баснлія блажепного Моск. чуд.; обрааы п кіінги и свѣчи н ризы и сосуды цер- 
ковные к’і. зпмЬ нося'гъ ота Ирокопія чуд.; у церкви ягъ Ирокопія чуд. колоко.тьня 
рубленая о ш'гп стЬнахъ, а на пей 6 колоколовъ; у Пречис'гые жъ на площеди 
церковь Пропсхожденіе чеснаго и жпво'гв. креста Господня, да въ пред'Ьлѣ св. 
нрав. Ивапііа Ус'гюжского чуд., древяна о дву верхахъ. -

П,ерковь св. Бласія, служатъ зпмнимъ времянемъ, образы п ішпги и св'Ьчн 
н ріізы и сосуды церковпые къ зимЬ носятъ о'гъ Иванна Христа ради юродивого. 
Колокольнпца на одііомъ столбЬ, а ыа ней 4 колокола. Въ ос'грогѣ ж'ь у Сухоны 
рѣки на берегу церковь Рожес'гво Господа Бога п Спаса нашего Іисуса Христа, 
да въ предѣл'Ь Рожество Преч. Б-цы, древяна клѣтцки, а въ церквахъ обраг^ы 
II кннги и свѣчи II ризы II сосуды церковные и колокола и всякое церковное 
с'гроенье мірское. У  Сухоны Ж7:. рЬки на берегу церковь Димитрія Прилуцкого 
тенлая вверх'ь; мѣсто церковное, была церковь Николы чуд., ноднялась въ нрош- 
ломъ во 128 году, а въ церкви образы и книги и свѣчи и ризы и сосуды церковные 
II колокола и всякое церковное строенье мірское. Па шіощади у торгу церковь 
ІЗознесеніе Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Хрис'га, древяна вверхъ, да 
'генлая церковь Богоявлеіііе Господа Бога и Спаса наіііего Іисуса Христа, да въ пре- 
д'Ьлѣ Боздвиженіе честнаго креста Господня, древяна клѣцки на подклѣтехъ, а въ 
церквахъ образы и книги и свѣчи и ризы и сосуды церковные и колокола и 
всякое церковное строенье мірское. Иа монастырѣ на церковноіі землѣ въ кельѣ 
проскурппца Оносьица, дл. кельѣ и съ сЬньми 4 саж., а пон, 3 са^к.; на нло- 
щади ж'ь у торгу нротив'ь Спаскпхъ воротъ церковь поставлена ново-Воскресеніе 
Господа Бога и Снаса нашего Іисуса Христа о 5 верхахъ, да въ предѣлѣ цер- 
ковь Госнода Бога и Спаса наіпего Ііісуса Хрпста образъ Перукотворенной, а въ нре- 
д'Ьл'Ь церковь царевича Дмитрія Моск. чуд., да теплая церковь Ивана Богослова, да ві. 
ііредЬлЬ ж'ь Нпкола чудотворца, да Иванъ Златоустъ, древяна іѵлѣцки, а въ 
церкви образы и кпіігп и свѣчи и ризы и сосуды церковные и ко.іокола и всякое 
церковпое строенье мірское. За торгом'ь у гостина двора церковь Жив. Троицы, 
;іа іп. предЬлѣ св. муч. Флора іі Лавра, да теплая церковь св. вел.-муч. Варвары, 
да въ пред'Ь,тгЬ Анонасеіі А.чександрійской, обЬ древяны шіѣтцки; а въ церквахъ 
(/)разы и кііпги и свЬчи п ризы и сосуды церковные и колокола и всякое цер- 
когто»> строепье мірское. Па УстюгЬ ж'ь, ііа площадп въ острогЬ съЬзжая изба.



глі» иріЬмѵкаип і, иоеиодм и дьяки д.ія государеиі>іх'ь дѣ.гі> и мемскіе ])асіі])аиіи; 
иоба таможеииая и кабацкаи, а сидягь ігь иеіі таможеииые голоиіл и цѣлоішіь- 
пики, собцраюгь псякіе государеви таможеииые іі кабацкіе доходы ііо годамъ; 
и.чба устю;кскихъ иосацких'ь мемских'ь судей, сга])0с'гь іі цѣлоиальиикоиъ іі вс'І)хь 
ііосацкихь людеіі, схожая для мемскихъ всякихт^ д'Ьл'ь;' ііротиігь 'гЬх'ь же и!іб'ь 
илоіцаді. болыііая Богословская, гд'Ь с'Ь’Ь;шаіотца иолостные крестьяия и ставятца 
со исякими іі])иво:иіыми говары, длииа 'гоіі илоіцеди 0'гь воевоцкіе оі^ъ съ'Ьіиііе 
имбы до церкви Иваиа Іюгослова іЖ саж., а иои. о'гъ 'гамоя^ениые иабы до ла- 
иокь 1() саж., д])угая илоіцедь Воаиесеискаи, с'ь'Ь.'іжаюгца в'ь иимиую иору иаъ 
у'Ь.чду всякіе люди 'горгуюп. животпиою всякою, длииа илоіцеди огь Бознесеиія 
Господия до лавокь, ч'го С'гали ново про'гив'ь Бознесенья ;Ю саж., а поп, огь Бо- 
гослова до посацкихъ дворовъ 20 саж., площедь Барварская, что меж'ь 'горгу и 
.’іемских'ь двороігь, с'Ь'Ь:іжаютца ;зимою волостные крестьяня п всякіе пріѣзжіе 
ліодп съ дровы, съ сѣном'ь II соломою, длина площеди от'ь Барвары Хрпстовы 
муч. до Гулыпи улпцы 40 саж., а поп. 15 саж.; дворъ государевъ гоегинъ межъ 
торгу п р'Ьки Сухоны противъ земскіе избы па пріѣзд'ь иногородцомъ торговымт> 
п всяким'ь людемъ, а па дворѣ 2 избы, живу'гь въ нихъ дворники, да 20 апба- 
ровъ рублены в'ь ст'Ьну, да завороты 9 лавок'ь, кладутъ въ нихъ пріѣзжіе тор- 
говые люди всякіе 'говары, а пос'гоялую поііілину съ анбаровъ и съ товаров'ь по 
государеву указу п.та'гя'гъ въ тамоиѵенной изб'Ь головамъ и ц'Ьловальникомъ, дл. 
дв. 28 саж, безъ чети, а поп. 20 саж.; на Свинкѣ у Сухоны р'Ьки на берегу 
баня государева, а пошлину забираю'гъ на государя на в'Ьру таможенные головы 
II ігЬловальникіі, на плоіцеди жъ у Ивана Богослова 2 богодѣльные избы поста- 
влены міромъ, живутъ въ нихъ нищіе, скитаютца по міру.

За острогомъ же про'гивъ староіі городовоіі осыпп церковь С'гр'Ьтеніе Прѳч, 
Богородицы Бладимірскіе холодная древяна о 5 верхахъ, да теплая церковь св, 
/Кеп'ь Мѵроносицъ древяна вверхъ, а въ церквахъ образы п книги и свѣчи и 
рпзы II сосуды церковные и колокола и всякое церковное строенье мірское,

Бі. Петровской же улицѣ теилая церковь Благов'Ьщеніе Преч. Богородицы 
древяиа клѣтцки, а въ церкви образы и книги и св'Ьчи и ризы и сосуды цер- 
ковпые II колокола и всякое церковное строенье мірское приходныхъ людей.

У  Сухоны на берегу церковь Семіона Столнника, да теплая церковь Басилья 
Кесаріііскаго, об'Ь древяны вверх'ь, а в'ь церквахъ образы и книгіі п св'Ьчи и 
ризы II сосуды церковные и колокола п всякое церковное строенье мірское прп- 
ходных'ь людей.

За острогомъ же вверхъ ио р'Ькѣ по Сухон'Ь въ Левонтьевсколп> конц'Ь цер- 
ковь Ильи Пророка, древяна вверхъ, да 'геплйя церковь Зосима и Савватія Со- 
ловецких'ь чудотворцевъ древяна кл'Ьтцки, а въ церквах'ь образы и книгп іі свЬчи 
II ризы II сосуды церковиые п колокола и всякое церковное строенье мірское 
іірпходныхъ людеіі.

За р'Ькою :іа Сухоною иротив'ь иосаду слобода Дымкова, а въ иеіі церковь 
Дмитрея св. Селуискаго чудотворца древяна вверхъ, да теилая церковь Сергія 
І^адонежскаго чудотворца древяна клѣтцкп, а въ церквахъ образы п кппги п



свѣчн II рпзы II сосуды церковиие іі колокола и всякое церковное строенье мір- 
ское нриходныхъ людей.

За острогомъ ііротішъ Архангельскихъ ворота м-рь Архангельской, а на м-рѣ 
церковь теплая съ трапезоіо и съ келарскоіо Введеніе Преч. Б-цы, древена 
вверхъ на нодклѣіі..

На м-рѣ колокольня рубленая древена вверхъ, а на колокольнѣ 9 колоколовъ 
больпінхъ и середнпхъ и зазвонныхъ; на колокольнѣ же часы желѣзпые боевые. 
На м-рѣ: въ кельѣ архнмарпі-ъ Варламъ, въ кельѣ келарь старецъ Нифон'п>, 
въ кельѣ казначеіі, да 20 келеи братцкихъ, да 3 кельи больничьихъ, а въ нихъ 
братыі 125 человѣкъ старцовъ. Д а за м-ремъ дворъ коиюшенной, дворъ живо- 
тинной, дворъ живуі^ъ слупікп II служебники, дворъ живутъ церковные дьячки и 
м-рскіе всякіе мастеровые люди.

За острогомъ же позадь Архангельского м-ря на горѣ подъ боромъ м-рь 
ІІвановской, а на м-рѣ церковь св. п славного пророка и Предтечи Крестителя 
Господня Иванпа, да теплая церковь трѳхъ святителей Васплья Великого, Гри- 
горья Ьогослова, Иванна Златоустого, обѣ древяные вверхъ; да у церквп жъ 
4 колокола невеликп; да па м-рѣ жъ келья пгумепа Еремѣя, келья келаря Вар- 
сунофья, келья строителя Нпкандра, келья казпачея ІІетра, да 3 кельи братцкихъ, 
да келья болыіпчная, а въ нихъ братьи 30 ч-къ старцовъ; да за м-ремъ дворъ 
конюшенноіі, а жпвутъ въ немъ слуіпки и служебники; дворъ животинной, а жи- 
вутъ на немъ дѣтеныши м-рскіе; дворъ гостипъ для пріѣзжихъ людей.

За острогомъ же противъ Спаскихъ воротъ м-рь Спаской дѣвичей, а въ 
пемъ церковь Преображепіе Господа Сога и Спаса нашего Іисуса Христа древяна 
вверхъ, да теплая церковь Срѣтеніе Господа Вога и Спаса пашего Іисуса Христа, 
древяна клѣтцки, а въ церквахъ образы и кпиги и свѣчи и ризы и сосуды цер- 
ковные и колокола и всякое церковпое строепье монастырское приходскихъ 
людей; а па монастырѣ въ кельѣ игуменья Марѳа, да 12 келей, а въ нихъ жи- 
вутъ 54 старицы, всѣ кормятца въ міру Христовымъ именемъ. Діакъ Михайло 
Смываловъ, справливалъ подъячей Микифорко Демидовъ".

Изъ приведеііпой оииси видно, что „Городиіце“ въ 1630 году только частыо 
было обнесено деревянною стѣною (7734 с.), а большая часть его была окружена 
землянымъ валомъ— „осыпыо“ (197^4 с.); всего же оно занимало 3 00%  с. въ 
окружности. По „осыпп“ былъ поставленъ „тынъ стоячііі", но въ это время онъ 
во многихъ лгЬстахъ сгпилъ и развалился. По формѣ своей „Городище“ являлось 
ненравильнымъ четыреуголышкомъ, длиннѣйшая сторона котораго (97®/* с.) 
тянулась по берегу Сухопы, а три другія были окруя^ены рвамп. Въ сгЬнѣ и по 
„осыпи“ были иоставлены деревяппі.ія башни (7): Спасская, Срѣтенская, Водяная, 
Наугольная, Средняя, Дмитріевская и Вознесенская. Подъ тремя башнями были 
ііроѣзжІ5і ворота: Спасскія, Срѣтенскія н Водяныя. Спасскія пазыва.тіись такъ, 
какъ II башпя, въ которой они паходились, по образу Сиасителя на верху баиінп. 
Отиосителыю Спасской и Срѣтепскоіі башепъ говорится, что онѣ были снабжены 
дпумя ярусами бойппцъ.

-Т>о.тіыііой Острогъ“ въ 1()30 году имѣлъ крѣпостной стѣны съ бапінямп и
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Вознесенскій храмъ. Общій видъ.
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иоротаміі Н75-ТІ1 Сііжепь. Иь 1(і2() году часть сгЬиы огь ІГрсчіістоискихъ ію]юп. 
ло Науголі.иоГі баіііпи сго|)ѣ.іа па иротіг/к-опіи 429-ти сажччіь. І^аикчгь и'ь ^ОстрогЬ^^

17

Г и с . 108. Ц арскіп гфата Б ладим ірекоіі ц о р к іт  М ихаило-А рхігигольскаго моиастыри.

бі.іло 18-ть: Кабацкая, Сиасская, Архапгельскаіі, Леоитьепская, ІГречистенская, 
Корелпна, Коровкпиа, ІГпановская, діѵЬ Круглі.ія, Дреспянская, І^оскресенская и 
Наугольная. Въ нятіі баиіняхъ, упомянутыхъ нервыміі, быліі устроеиы ворота съ 
тѣмп же на.зпаиіями,— баіпнп зтн былп пооружеиы трехъ-яруспымп бойппцамп.



Иротивъ Спасскпхъ, Архангельскпхъ п Леоптьевскпхъ пороп. біллп пыко- 
паны рвы до 1 \ > саженп глубпною п до 4-хъ сажепъ ппіриною. У  Кабацкпхъ 
жѳ II ІІрѳчнстенскпхі. ворогь рволь пе было.

Въ „I ородиіцѣ“ было ма.40 дворовъ, какі. ;-»то обычпо бывало въ паіппхі. 
старыхі. укрѣішеніяхъ,— адѣсь была толі.ко одпа улпца п трп односторонка да у 
С-рѣтенскпхъ воротъ стоялп особникомъ осадные амбарі.і.

Въ „Острогѣ“ же было 14-ть улпцъ, 4 нроулка, 10 односторопковъ и 4 нло- 
іцадн; изъ нихъ двѣ— Богословская п Варварская былп торговымп,— на нервой 
торговалп ностоянно, а на ііослѣдней только зіімоіі. На посадахъ, гза чертоіі 
крѣ.постпыхъ стѣнъ, находплпсь устюнсскія с.чободы: Леоптьевскій конецъ, Ми])0Н0- 
сицкое село, Ііесья слобода п Дымково.

Всего въ УстюН'. въ „Городіііцѣ“, „Ост])огѣ“ п па іюсадахт. было 803 дво])а 
всякпхъ чішовъ людей.

Въ „()строгЬ“ блпзъ церквп Ролсдества Христова на берегу Сухоны стоялп 
дворы: воеводскііі п дьячій—ііа ііріѣздъ дьякамъ и ііриказнымъ .тюдямъ.

Ыа Богословскоіі іілоіцади тамъ я̂ е стояли избы: съѣзжая, таможенная, ка- 
бацкая. п схожая. На случаіі ііріѣзда въ Устюіъ гонцовъ, посланииковъ и вообіце 
„государевыхъ нріѣзжпхъ людей“ въ городскомъ посадѣ находплось 10-ть дво- 
ровъ земскпхъ пли мірскпхъ. Въ „Городищѣ“ под.тѣ СііасскихТі воротъ стоя.ти 
три тюрьмы: „опальная“, „бражная“, и „разбойно-татинная“,— здѣсь же нахо- 
дилась сторожевая изба. Въ „Осыпн“ же находился „дворъ государевъ зелеіі- 
ный“ (нороховой), огорожеппый тыпомъ ві, длпну поперекъ 4 ’  ̂ сажсни; во
дворѣ хранплп крѣпостной осад- 
поіі нарядъ. Въ зелейномъ 
дворѣ находился сосновый по- 
гребт., въ которомъ сберегался 
порохъ (зелье).

Ііъ „Острогѣ“, кромѣ того, 
паходилась па берегу Сухоны 
баня государева, а на площади 
у Ивана Богослова богадѣлен- 
ныя пзбы (2), ставленпыя мі- 
ромъ, „а живутъ въ нихъ пи- 
щіе, скитаютца по міру“.

Въ городѣ была спльно 
развита торговля іі промыііі- 
леііность; торговаліі устюжане 
ипъ лавокъ, амбаровъ, съ пол- 
ковъ, „промьшіляли“ въ хар- 
чевныхъ избахъ, работали въ кузницахъ, которыхъ, пап]-щмѣръ, было цѣлыхъ 47.

Въ Устіогѣ того в{)емеііи, какъ п въ д]іугнхъ ста]іыхъ наіішхъ городахъ, 
находился „Государеіѵь гостпішыіі дворъ“, длина котораго равпялась 27®/* саженп, 
а піирпна 20-тп сажепимъ,— опъ бі.ілъ срублеіп. мея{ду берегомі. Сухоны п тор-
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Л и с т ъ  Ь Х І Ѵ .

Во зн есен скій  храмъ (восточная суорона).

В ознесепсній храм ъ. (Д етали западной стороны.

ВознесенсніП хр ам ъ  (ю гозападны й у го лъ ).

Д стали  входа В о зн есенснаго храміі.

Крыльцо Вознесенскаго храма.



—  И)

гоиоіі Г)Оіч)слонскоіі іілоіцадыо. Ма упомяиутоіі іілоіцяли «•тол.ін; Гіолыііоіі и.м̂ - 
іцадпоіі |)пд'ь II тріі малых'ь.

Л.иадцать иосемь х[)амоиь, іп. когорых'!. паходилось сиілиіе сорока іі])естолои'і. 
(41),  сгоя.іи иа іілоіцадяхъ и улііцах'ь Устіога. Хі^амы чти были исЬ д<*]>(*ияііііы(‘,

Р п с. И)9. Доталті Во.иіосоііскаго храма (иападпая сторопа).

іфомѣ Усгіепскаго собора, съ деревянііымп же колоколыпіміі, и;зъ которыхт,, къ 
сожалѣнію, въ перепіісноіі кнпгѣ 1680 года говорптся только лпіиь о четырехі,. 

Ц е р к в п:
1) Соборъ Успепскііі— камеипыіі о пяти верхахъ съ тремя престоламп.
2) Козмодаміаповская теплая церковь— деревяипая, рубленііая ,,клѣтцкп‘‘ .
:}) Прокопіевская деревянная о пятп ве]:>хахъ съ тремя престоламн.
.4) Алекс'Ьевская ті;еревнішая тенлая, съ двумя нрестоламн.
5) Дерковь Происхожденія ^Іес'гпаго и Жпвотворяіцаго Креста Госнодня—  

деревянная о двухъ верхахъ съ двумя престолами.
()) Власіевская— теплая деревяппая.
7) Рождествепская— деревяпная, рублепиая „кл'Ьтцки“, съ двумя престоламн.
8) Св. Димптрія Прилуцкаго— ,деревянпая „вверхъ“, теилая.
1)) Во-знесеиская— дереиянная „вверхъ“.



10) Богоявленская деренянная, рубленная „клѣтціш на подклѣтехъ“ съ 
двумя престолами.

11) Пово-Воскресеііская— дерѳвянная о няти верхахъ съ тремя іірестолами.
12) Ьогословская— деревянная тенлая, рубленная „клѣтцки", съ тремя нре- 

столамп.

13) Троііцкая ^деревяішая, руоленная „клѣтцкіі“, съ двумя престоламп.
14) Варваринская— деревянная тенлая, рубленная „іціѣтцкп“ съ двумя пре- 

столами.

1о) Дерковь СрѣтоБІя нкопы Божіей Матери Владпмірскія— деревяпная о 
пятп верхахъ.

16) Мѵроносицкая— деревянная, рубленная „вверхъ“.
17) Благовѣщенская— деревянпая теплая, рубленная „клѣтцки".
18) Семіоновская— деревяпная, рубленная „вверхъ“.
1,)) Св. Васплія Кесаріііскаго— деревяппая теплая, рублеппая „вверх'ь“.
20) Ильпнская— деревянная, рублеішая „вверхъ“.
2 1 ) Зосимо-Савватіевская— деревяішая, рубленная „клѣтцки“.
22) Св. Дпмитрія Селунскаго—деревяппая, рубленпая „вверхъ". (Дымковская 

слобода).

23) Сергіевская —  деревяппая теплая, рубленная „клѣтцкп“. (Дымковская 
слобода).

24) Введенская —  деревянная теплая, рубленная „на подклѣтѣ“, съ трапезоіі 
II келарской. (Архангельскій мопастырь).

25) Предтеченская —  деревянная, рубленпая „вверхъ“. (Предтеченскій мо- 
настырь). »

26) Трехсвятительская —  деревянная теплая, рз^бленная „вверхъ“. (ІТредте- 
ченскій монастырь). *

27) Преображепская —  деревянпая, рублепная „вверхъ“. (Спасскій мона- 
стырь).

28) Срѣтенская —  деревяппая теіілая, рубленпая „клѣтцкп“. (Снасскііі мо- 
пастырь).

КОЛОКОЛЬНИ:

1) Соборпая— деревянпая, рубленпая о іпестп стѣпахъ, съ семыо колоколами.
2) Прокопіевская— деревянная, рублепная о піестп сі-Ьнахъ, съ іпестью коло- 

коламп.
3) Власіевская— деревяпная на одпомъ столбѣ съ четырьмя колоколамп.
4) Архангельскаго мопастыря — деревянпая, рубленная „вверхъ“, съ девятью 

колоколами и желѣзпыми боевыми часами.
По счастливому стечепію обстоятельствъ ві^ папіемтэ распоряженіи пмѣется 

также матеріалъ переппсей Устюга п за копецъ ХЛЛІ вѣка (1676— 83 гг.). 
Кі. копцу вѣка городъ силыю пзмѣнилъ своіі внѣшній облпкъ: одии памятппки 
старины въ пемъ разруіпплись, другіе видоизмѣиились, а третьи вознпклп вновь.
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Л и с т ъ  Ь Х Ѵ ,

Д етали Во зи есен скаго хр ам а (А лтарная сторопа).

Возн есеп сній  храмъ (западна/і сторона).

Д етали Бознссеи снаго храм а (ю го-аапидпая сторона).



Л и с т ъ  Ь Х Ѵ І

Вози есенскій  храмъ (алтарн ая сторона).
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КромЬ того, Устюгь этого п[)(‘моті ігь ігЬкоторыхь сполхі. паммтпіікахіі плп 
И'ь ихь маотяхь допиѵгь уже до ііаііісго премеіпі,—  гЬмь драгоігІипгЬе д.ія иась 
ука:«аііііыіі обаорь іпіецопыхъ кіпігь аа этогь ііеі)іодь. іхіпіга эта ііііецоьая ііосптт.

ГіК'. 110. Б о;ш сср и гкій  храмт, (Ю ж ная стороііа).

заглавіе: „Кпцги писцопые Устгога Великаго посаду... и монастыремъ... іиісьма и 
мѣры писцовъ Алексѣя Иваповича Лады5кеискаго, да подъячего Алексѣя Ероѳеева 
184-го и 185-го и 18Г>-го и 187-го и 188-го годовъ, да дописи иіісцовъ столыіика 
Никифора Сергѣевича Е(|)имьева, да иодъячего его Яѵъ Алексѣя Ероѳеева того жъ 
188-го II 189-го годовъ, а довертиеиал и сиравки того писцоваго дѣла стольника



Іева Пвановича Иояркова, да дьяка Аіідрея Покрышкпііа тогожъ 189-го іі 190-го 
и 191-го годовъ“.

Сохраияя дѣловую свячь съ іірежііимп оііисями ііереиисчики тщательио отмѣ- 
чаютъ иоявленіе новыхъ иамятииковъ, говоря: „Построено иослѣ прежнихъ ііис- 
цовъ“. (Наиримѣрі», церковь Св. княчей Пориса и Глѣба). Начпнается опись, 
какъ II раныие с’ь „Гоі)одпіца“. „Городпіце Устіоп. Беликоіі — посадъ у рѣки
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Г п с . 111.  У сп е н ск ііі соборъ.

Сухоні.і на бсрегу, городъ былъ древяной рубленой, нокрытъ тесомъ, а ныне весь 
ветхъ и отъ рѣкіі Сухоны городовзчо стѣну рѣкою сметало; а отъ Петровскоіі 
улпцы городовая стѣна разва^тіилась, а въ томъ городѣ отъ торгу башня рубленая 
четвероугольная брусеная, ворота створчатые рѣіпстчатые, а на верхъ бапінп но- 
ставлепа церковь Нерукотвореннаго образа Госнода Бога п Снаса наіпего Іисуса 
Хрпста — піатровая длппа той башнѣ 5 са^к. безъ 7а арш., поперегъ 4 саж. съ 
третью; надтз тѣми же іюротѣ въ притворѣ у той церквп Спасовіэ образъ Пе- 
рукотворенного вт, кіотѣ, вѣііецъ п цата п окладъ сереб])яной позо.точепъ. А оті. 
той церкви II отъ Спаскихъ иоротъ наираво іп> р. Сухонѣ городовоіі Стѣны до 
мѣста, гдѣ была башня, на уголъ 40 саж., а ньніѣ той бапінп і г іт , ,  иодмыло
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иодон), II огь того Гииііепіюго мѣета ииіі.чъ подлі. р. Сухопу до мѣста жь, гдЬ
стояла Дмнтреоиокаи баіііпи 84 саѵк., и огь того бапиміпого мііста иііи.чь д<̂  Ст])1>* 
топской бапіпи 42 саж. до Возпесепекоіі баіпііи; а бапіпя 6е:гь ие])ху иь длипу 
и іюііорегь ііо саж.; и огь тоіі Ііоаиесеискоіі баіппи до ('ііаскихь иоротъ по 
уиалу сгЬпы 42 саук., с'ь четью; а сті>пѣ иысота П саж., іііирота 2 саііс. (•ь аріп.

И'ь томь же городѣ церкоиь Иокроиа ІГреси. і)-иы, 'геіілая о 'Г])ех'ь иеі^хахь, 
другая холодпая ио пмя Ііарлама 1Іоиогородцк'ого чуд. кѵгіѵгцки обь одпомь ие]>х). 
И'ь тоіі же це])кии и'ь пред'1л'Ь служба 11])есп. Іі-цы Казапскіе; колоколыіл ]>уб-
лепая круглая іпатроиал, па пеіі (5 колоколоп'ь иѣсом'ь ."іо ііудь.

/1,а іп, Т0М1. же Г0])0Д'Ь для паряду 
сдЬлаігь са])аіі и ію крып. м'Ьроіо и'ь
дліиіу .") саж., попереп. 4 саж.; да кь 
'гому жъ сараю постаилеігь опба]Уь для 
мелкоио ])ужья и'ь дл. саж., а ііоп.
.*{ ж'ь саж. бе.з'ь чети а])іи., да зелеііпоіі 
погреб'ь иыходъ камеппыіі, две]:)іі же.т'Ьз- 
пые, а падъ 'гЬм'ь погребомъ сараіі іп. 
дл. саж., пои. пол-.”) саж., а ію го]эодо- 
иоіі С'гЬігЬ II в'ь сараехъ, вт̂  іюгребЬ па- 
])яду пЬмецкого дѣла и ?3елья іі свиицу 
II всякихъ ііуіпечпыхъ іірппасовъ па го- 
|)Одовоіі С'гЬп'Ь; 2 пуіпки жел'Ьзііг.іе ію- 
луторпые въ дл. 3 аріп. ію (5 верпі. іп. 
стапкехі. іі па ко.тесехъ, въ кружалЬ ядра 
у одноіі пупіки по 5 грпвеноіа.. у другоіі по 
4 грнвенкп ядро; пупіка жъ жел Ьзная въ 
дл. I] аріп. въ стапку па колесехъ, ігь кру- 
жал'Ь ядро 4 грпвенкн; 4 пушкіі Ячелѣзные 
110 полут])етья арпі. въ стапкехъ на коле- 
сехъ въ кружалехъ но 8 грпвенкіі яд]:)0,
пупікажел'Ьзная іюл-третья арпі. въстанку на колесехъ въ к]іужал'Ь, 2 г]іпвенкп яд]ю, 
пуіпка желѣзпая въ дл. 2 аріп. въ станку ііа колесехт, въ к]:>уячалѣ, яд]эо 8 г]швенкп; 
пупіка жел'Ьзиая въ дл. 2 арііі. 0 вер. въ станку на колесехъ въ кружалѣ, ядро 

гривенкп безъ четп; пушка жел'Ьзная въ дл. арні. вт. стапку на колесехт. 
въ кружал'Ь, ядро фунта; нушка желѣзная вт. дл. нол-третья а]-)пі. вт, стапку 
па колесехъ въ кружалЬ, ядро 3 грпвенкп; да ві> сараѣ 4 ннщалп волкопейкп 
жел'Ьзные въ дл, но 2 арш. съ четыо въ сгапкехъ па колесехті; ппщаль гоі^ѣлая 
пспорчена стр^ктять п.зъ не'Ь нельз'Ь, вь  кружалЬ ядро по По грпвепкп; 2 пп- 
щалп полковые желЬзные руское дЬло— одна гладкая, а другая грановптая въ 
станкехъ, въ кружалехъ, ядро по гріівепкЬ; а къ тѣмъ ппщалемъ ядерт^ желѣз- 
пыхъ 936 ядерт.; 2 пупіки желѣзные скорострЬлыіые съ заряды— одпа вт. дл. 
аршинъ съ четью, а другая въ аршпнъ; 4 тюфяка мѣдные по аршппу безъ четп 
тю«})якъ, 2 пищалп мѣдпые недолііты устюжское дЬло— одна 1 арш., д^іугая
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арш. съ четыо, стаііков'ь іі иде])ъ къ іііімъ иѣп> іі къ стрѣльбѣ пе годятца; 
2 піпцали патііііиые мѣдиые іп. ложахъ москопское д'ІУіо— одна 1 Ѵо ариі- пере-

ломлеііа, другаи арпііиіъ безті 
четіі, къ стр’Іільбѣ пе годятца жъ; 
190 ппіцалеіі затпнпыхіі, да ])уч- 
пыхті ппіцалей п муііікетовъ 
худыхъ пспорчепыхъ съ па.мкп 
II сь  жагры п стволовымп об- 
ломкп по счету 17(1, да Г) пп- 
іцалеіі затпппыхъ пзломапііыхі. 
къ стрѣльбѣ пе годятцажъ, яде])'ь 
къ ппмъ ко вс'Іімъ мелкпх'1. 
44 пуда, дробп жел'Іізііоіі сЬче- 
ііоіі къ скорострѣльпым'ь ппіца- 
лем'ь 2 пуда съ четью, пулекі. 
жел'Ьзныхъ мелкпхъ 0Ш 4 пуль- 

кіі, в'Ьсу въ пнхъ 9 ііудъ съ четыо, да свппцовых'ь Н5()0 пулеіі, свппца іп> свпп- 
кахъ 31 пуд. 89 фупт., да въ зелеііііомъ ііогребу вт> 30 бочкахъ зелья 78 пз̂ д. 
1.5 фупт., да въ сара'Ь ;3() ядеръ, да жел'Ьза ломаново въ забояхъ, въ пробояхъ, 
въ стволахъ ппіцалыіыхъ, въ кліочахъ, въ чепяхъ разных7>, гвоздыі вѣсомт. 
13 пудт>, 12 разм'Ьровъ пушечт,іх7> жел'Ьзныхъ, 14 обт>емокъ колеспых7>, ікелѣз- 
пыхъ стр'Ьлъ съ желѣзнпцы 265 стрЬлъ, да 20 стр'Ьлъ безъ жел'Ьзцовъ, м'Ьдп 
В7> слитк'Ь 15 фуптовъ, 25 шонпуловъ съ треіцетп п безъ трещетеіі, а у тоіі вел. 
Государя казны выборные ліодп ц'Ьловальники. В ъ  томъ Я\е городѣ 2 тюрьмы 
огорожены стальнымъ (?) тыномъ, м'Ьста подъ нпмп въ дл. 18 саж., поп. 12 саж., 
у т'Ьхъ тюремъ* пзба сторожевая, і\г'Ьста подъ нею въ дл. пол-четвертп сажепп, 
поп. 3 саж., а въ тоіі пзб'Ь 
бывают7> сторожи и ігЬловаль- 
ппкп выборпые ііосадцкіе и 
у'Ьздпые люди.

М'Ьра осыпи, гд'Ь быва.гь 
прежпеіі болыпоіі острогъ и 
башни, а пыпЬ того острогу 
II бапіепь н'Ь'гъ, все развалплось 
пз'ь давпыхъ л'Ьтъ; оть староіі 
про'Ьзжей башпи и оті> ипсчеіі 
пзбы до м'Ьста, гд'Ь была Ко- 
р'Ьлипа башпя, :і9 саж., а о'п> 
того башеппаго мЬста до м'Ь- 
ста жъ, гд'Ь была Коровкппа 
баііпія 117 са'лс. с'ь четью ар-
шппа; а о'гі. того мЬста до мЬста ж'ь Иваіювскоіі башпп 90 саж., а отъ того 
башеипого мЬста до мЬста, гдѣ были Спаскіе ворота, 90 жі. саж.; а оті, тѣхь
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иорогь до мі.ета жъ, гдѣ была круіѵіаи глухая баиіии, саяс.; а о'п> того 
мѣота до мѣста ж'ь круглыо Яѵь глухіо баііиііі (52 саж.; а огь того мііета 
до мѣста ж'ь, гдѣ были Архаигольскіѳ иорота, (Ш саж., а о'гь гЬх'ь иоро'п. до 
мі.ста, гдѣ была глухаи 'Грс^стггскаи баіипи, 4(> саж.; а от'ь того м'Ьста до м'1>ста 
іК'ь, гд і'. была Иоскресеііскаи баиши, 45 саѵіѵ.; а огь 'гого м'Ьста до мЬста, гдЬ былп Ле- 
оптьеискіо иорота, 48 саж.; а огь 'гЬхь иорогь до мЬсіа, гдЬ была к]>углаи па- 
уголыіаи баіііпя у р Ькп у С-ухопы па берсгу, 45 саж.; а от'ь 'гого м'1'.ста до м ііста, 
гд Ь былп ІГречпс'гѳпскіе иорота 44 саж,; а огь того иоро'гпаго мі.сга до мЬста 
ж'ь, гді. был'ь 1ѵ*омаппхпіі'ь діюрь, 50 саж,; а о'гь 'гого діюроиаго мЬс'га жъ, гдЬ 
былп Рождесгиепскіе ворога,
N5 саж.; а от'ь иоротпаго мІ>- 
ста до мЬста жъ, гд'Ь былп 
Нпкольскіе ворота, 7(І саж.; 
а 0'гь воротішго мЬста до 
мЬста ж'ь, гд'Ь бі.ілп Сипнскіе 
иорота, 81 саж.; и исего гіо 
С'гароп острожпон больпіей 
осыпп мЬры 1050 саж., сь  
У4 арпі. Ві:. острожской осыпн 
у р. Сухоны на Пречііс'ген- 
ском'ь берегу соборная цер- 
К01Ц, Усненье ІІреч. Б-цы ка- 
менная о 5 верхах'ь, главы 
древиные нокрыты бЬлымъ 
ж-елѣзомъ, II в'ь нроіііломъ во 
187 г. въ ножарное время т'Ь 
главы сгорѣлп; да въ той 
церкви служба въ нред'Ьл'Ь
Усѣкновеніе честныя главы Иванна Предотечи.

Тое ж'ь церкви колокольня на шти столбах'ь, на пей 7 колоколовъ. Близъ 
тое жъ соборной церкви того жъ Собору была церковь теплая, древяная на 
взмость'Ь верхъ іііа'гровой во имя св. Чудотворцовъ Козмы п Даміана. II въ 
прошломъ во 187 г. въ пожарное время та церковь сгор'Ьла.

На берегу у Сухоны рѣки близъ Соборной и Аностольской церкви цер- 
ковь холодная каменная о 5 главахъ, а кресты ио мѣди красной позолочены 
листовымъ уолотомъ, а главы обиты жел'Ьзом'ь бѣлымъ, а та церковь во имя св. 
прав. Прокопія Устюясскаго чуд.; строепіе та церковь гостя Аѳонасья Ѳедотова 
сыпа Гусельникова.

Подл'Ь тое жъ холоднуіо церковь того ж'ь приходу церковь 'геплая каменная 
о диу главахъ, главы обиты желЬзом'і, бЬлымъ, кресты желЬзные, строеніе ево 
жъ гостя Аѳонасья І ’усельникова, а иъ неіі служба во имя Похвалы Пресв. Б-цы, 
а другая В7, предЬл'Ь во имя АлексЬя Митроиолита Московскаго; да у холодной 
церкии чуд. Прокопія построена колокольня каменная на панерти, строеніе его
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жі. гости Анонасьи Гусельпикопа, а на ней 1(1 колоколоиъ: болыііей колокол'ь 
нѣсомъ 120 пудъ, колоколь же (18 пуда, 2 колокола 07 пудъ безъ 5 фунтові>, 
да 2 колокола по 15 пуд'ь, 2 жъ колокола по пуд'ь, 2 жъ колокола по пуду.

ІІодлѣ соборную ж’і. церковь ІІреси. В-ці^ церковь холодная каменная о 
Г) верхах'іі, главы обнті.і /кел'Ь:зом'ь б1уіым'ь, на средней глав'Ь крест'ь золочен'ь 
.'юло̂ гом̂ і. ліістовым'ь, во пмя та церковь ГІроисхожденіе честного и животворя- 
іцего креста Господня, а с'гроеніе 'га церковь гостиной сотни Никифора Ревякина; 
а наді. тою папертыо колокольня каменная, а на колокольнѣ колоколъ разби'гой 
в'1ісом'ь 40 пуд'ь, другой 20 ііол-пята пуда, 2 по 5 пуд'ь, 2 жъ ііо полііуда. Того 
ѵк'ь іірнходу церковь древяпая 'геплая о дву верхах'ь во имя св. свящ.-муч. Власія 
епископа (^евас'гійского.

От'ь соборные церкви вниз'ь Сухоны р. на берегу церковь во имя Рожества 
Хрпстова теплая, да над'ь тою церковыо церковь же холодііая во нмя Рожества 
Пресв. Б-цы, об'Іі древяные, вверх'ь иіатровая; и в'ь прошломъ во 187 г. в'ь ію- 
жарное время т'Ь церкви сгор'Ьли; а нын'Ь построена одна церковь геплая дре- 
вяпая кл'Ьцкіі; а около 'гой церкви старого кладбища с'ь восточную сторону 
19 саж., съ  полуденную (3 саж., съ с'Ьверную 9 салс., с'ь заиадную 0 саж. 0'гъ 
Рождественской церквіі на низ'ь по берегу Сухоны р. церковь холодная древя- 
ная во имя же ію святыхъ отца нашего Николая архіепискоііа Мирликійсісаго 
чуд. іііатроішя о 5 главаХ'ь; да того ж'ь приходу теплая церковь древяная клѣт- 
цки, а въ ней слуясба Преп. Димитрію Вологоцкому, да другая слуя^ба преи. 
отцем7. Зоспм'Ь и Саватею Соловецкимъ чуд.; да про'гивъ теплой церкви на ;3а- 
надной отранЬ колокольня рубленая круглая новая с'ь шатром'ь, пос'гроена въ 
182 г., на ней колоколъ вЬсомъ 31 пуд. 5 фунт., колоколъ же вѣсомъ 18 пуд.‘ 
положеніе ііриходцкаго ч-ка Терентія Карпова Кочня по своихъ родителехъ, да 
0 колоколовъ малыхъ) а в'Ьсомъ всѣ 12 пуд.; а с'гроеніе т'Ь церкви, образы іі 
книги и ризы и всякое церковное строеніе и колокола мірскихъ приходскихъ 
людей, и в'ь прошломъ во 187 г. сен'гября въ 30 д. въ пожарное время 'гѣ 
церкви и колокольня сгор'Ьли, а нынѣ построена одна церковь древяная теплая 
кл'Ьтцки.

На площади близъ таможенных'ь избъ и гос'гина двора церковь Жив. Тропцы 
холодная, да подъ нею церковь же теплая св. вел. муч. Варвары, церкви_^ об'Ь 
были древяные вверхъ шатровые и въ прошломъ во 187 году въ пожарное 
время 'гЬ церкви сгорЬли; и вмЬсто тЬхъ погорЬлыхъ церквей поставлена "нынѣ 
одна церковь теплая древяная кл'Ьтцки, и около той церкви Староію кладбища 
с'ь іюс'гочиую с'горону 14 саж., съ полуденную 7 сан^., съ с'Ьверную 8 санч., съ 
.'«ападную 7 саж. съ арш. У  торгу на площади церковь каменная м'Ьстами съ 
вонпую сторону разцв'Ьчена образцами на взмостЬ объ 11 главахъ, главы и 
кресты обиты б'Ьлым'ь жел'Ьзомъ; вверху церковь во имя Воскресенія Христова, 
да въ пред'Ьлехъ служба Спасову образу Нерукотворенного, служба Николая 
чуд., служба жъ Дими'грія царевича, да надъ Вознесенскою папертью служба 
Вс'Ьхъ Святых'ь, а внизу церковь теплая во имя Богоявлепія Господня, въ пре- 
7гЬл'Ь служба Воздвиженія Честного Креста; Церковь холодная во ішя Вознесенія
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Госчіодия, ла и'і. продЬлѣ служба Ирсси. Г»-ці*і Одипітрііі, а тѣ исѣ церкиіі 
проеии' гостипоіі сотии 1Гики(|юра Гепякииа.

'Гого ж'і. Воскресеиского ириходу теіілая церкоиь дреияпая ію имя Іоаііиа 
Г)Огослоиа; ігі. тоіі же церкиіі иред'Ьлі. Аиостола Лидрея Лерио:зиаііііого; іп. 'гоіі 
ѵке церкии иред'Ьл'ь Іоаииа Ііча^гоустаго. У  'гЬх'ь /ке Боскресепскоіі іі 1іо.'іие- 
сеискоіі церкиеіі колоколыіи камеииые и[)идЬлаиы ігі. 'гЬм'ь же церкиам'ь, а иа 
Иопііесеискоіі ко.чоколыгЬ іюзііесеиских'ь болыііих'ь и малых'ь колоколоігь.

Сиасскоіі д'Ьиичь моиастырь гза ос'грожіюіі осыиыо, чго ііо коиец'ь улііцы 
Гу.чыііки, а и'ь ііем'ь церковь 1 Іреображеиія Госіюда Пога и Сиаса иапіего Іисуса 
Христа холодиая об'ь одіюіі глаігЬ іііа'гроиая; колоколыія дреияиая руб.ііеиая іиа- 
тровая, а иа иеіі 10 колоколоігь и больших'ь и маілых^ь. — И пъ ііроиіломъ 187 г. 
и'ь иожариое времи 'гіі об'Ь церкви и колокольия сгорЬ.ти; іюстроена иа т'Ьх'ь 
м'Ьс'гех'ь одна церковь 'геилая съ 'граиезою кл'Ьтцки.

ос'грожною же осыиью иа верхием'ь конц'Ь иосаду церковь холодиая 
Леоитія Ростовского чуд. древяиая рубленая кл'Ьтцки ветха объ одиомъ верху. 
Колокольня на столбахъ, верхъ иокрьггъ тесомъ, а иа ией 0 колоколовъ.

0'гь Леоіггьевскоіі церкви на низ'ь р. Сухоиы къ собориоіі церкви, у Сухоиы 
р. иа берегу церковь святого и славнаго иророка Иліи теилая древяная рублеиа 
клетцки о дву верхах'ь. Тое лп. церкви колоколыія круглая брусчатая вверх'ь 
іиатровой, на нен 6 колоколов'ь, а въ них'ь м'Ьдп ію в'Ьсу 32 иуда.

За острогом'ь Лхе на новых'ь мѣстех'ь церков'ь св. С'грасто'герііцов'ь Хрис'го- 
вых'ь Бориса и Гл'Ьба, нареченных'ь в'ь св. крещеніи Романа и Давида, и св. 
вел.-муч. Георгія Поб'Ьдоносца, іюс'гроена носл'Ь нрежнихъ инсцовъ. Колокольня 
руб.пеная с'ь ша'громъ, глава и крес'гь обиты желѣзом'ь, а колоколовъ на неи 
большихъ и малых'ь 8, в'Ьсом'ь 87 иуд'ь 25 фунтов'ь.

За острожною жъ осыиью нро'гивъ городовой С'Г'Ьны у рву церковь ІІреч. 
Б-цы Владимірскіе древяная о 5 главахъ, в'ь 'гой же церкви другая служба Ни- 
колая чуд., да въ иред'Ьл'Ь служба Макарія Желтоводского и Унукеского чуд.

Того ж'ь приходу церковь теплая св. Жен'ь млфоносиц^ь древянная верх'ь 
ша'гровоіі. Тѣх'ь же церквей на площади колокольня древяная рубленая о осми 
углахъ, а на пей колоколов'ь больших'ь и малыхъ 9. По конец'ь Петровскоіі 
улицы у р'Ьки Сухоны на берегу церковь во имя Преч. Б-цы Благовѣщеиія 
теплая древяная кл'Ьтцки, ігь той же церкви другая слуя^ба святителя Стефаиа 
Беликоиермского чуд.

Того лі'ь ирнходу церковь холодная св. верх. аиостоловъ Пе'гра и Павла 
древяиая к.т'Ьтцки, у той исе церквіі иред'Ьл'ь служба Алекс'Ья чел. Божія.

Т'Ьх'ь же церквеіі на іілощади колоколыія древяная рублеиа о осми углахъ, 
а иа иеіі колоколовъ болыііпх'ь и малых'ь 9.

(За ос'грогом'ь жѳ иа іипкиемъ іюсад'Ь близ'ь Сухоиы р. церковь Преч. 
Б-цы Одигитріи холодная древяная о 5 главах'ь с'ь иред'Ьлы, а в'ь иред'Іі.тіехі. 
службы свя'гителя Филипиа міггронолита Московского и преп. Семіона С'голи- 
иика II благоігЬрпого кпязя Б.падиміра Кіевского, иаречеиного во св. крещеиіи 
Басіілія.
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Т ѣ хъ  жѳ церквей колокольня древяиая на столбахъ, нерхъ ілатровой, а на 
иеіі 9 колоколовъ большпхъ и малыхъ.

Покоиецъ посаду нпжнего конца у іуЬкп у Сухоны церковь ев. вел.-муч. 
ІІарасковеп, пареченные ГІятнпцы, древяная холодная о 7 верхахъ.

Дерковь теплая рубленая съ шатромъ объ одномъ верху, а в'ь неіі 2 службы: 
св. пророка Иліи и св. нервомуч. архидьякона Стефана. Колокольня рубленая съ 
иіатромъ, на ией У колоколовъ большихъ и ма^илхъ.

Послѣ иервой четверти Х У 1 І вѣка Устюгъ теряетъ характеръ города-крѣиости, 
и укрѣнленія его начинаютъ разруіиаться рукой неумолимаго времени. Къ коицу 
вѣка, въ послѣднюю его четверть, отъ „Острога" уя«е ничего не осталось,— башии, 
ворота, стѣны сгнили и рагфуиіились: „все развалилось изъ давиихъ лѣтъ“.

В ъ  настоящее время отъ „Острога" не сохранилось даже никакихъ намековъ 
на его существованіе. Судьба же „Городища“ оказалась иноіі; хотя многое изъ 
его крѣиостныхъ сооруженій также разруигилось (со стороны Сухоны стѣна съ 
двумя ^ашнями была смыта рѣкою; со стороиы Мироносицкой церкви —  отъ вет- 
хости развалилась; Вознесенская башня стояла „безъ верху“; уцѣлѣла одна 
только Снасская съ надвратной Сиасской же церковью), ио оно все же иродол- 
жало существовать, какъ „осынь“.

В ъ  немъ еще сохранялпсь нѣкоторыя здаиія:
1) Церковь Покрова Богородицы, деревянная, .теилая, съ другою ири неіі 

холодною церковью во имя Варлаама Хутынскаго и колокольнею.
2) Сарай и анбаръ для храненія военныхъ снарядовъ и принасовъ: иушекъ, 

иищалеіі, тюфяковъ, мупікетовъ, ядеръ и ироч.
3) Пороховой ііогребъ.
4) Д вѣ  тюрьмы.
5) Семь осадныхъ анбаровъ.
Какъ „осыпь“, „Городище" дояшло до нашего времени, сохранпвъ довольно 

рельефио свои очертанія земляного укрѣпленія. Оно пмѣетъ видъ неиравпльнаго 
четыреугольника, окруженнаго съ восточной, юя^ной и сѣверноіі сторонъ рвомъ и 
землянымъ валомъ (рис. 97), а съ западной стороны его оно имѣетъ передъ 
собой стараго своего врага— рѣку Сухону,— съ этой стороны оно укрѣпляется въ 
связи съ укрѣпленіемъ всеіі набережной деревянной броневоіі завѣсой (рис. 98).

В ъ  коицѣ Х У П  стблѣтія Устюгъ былъ уже очень большимъ городомъ: въ 
иемъ было иѣсколько площадей, много улицъ и переулковъ, рядовъ, лавокъ, тор- 
говыхъ амбаровъ и промышленныхъ заведеній. Относительпо нѣкоторыхъ улицъ 
мы имѣемъ свѣдѣнія объ ихъ ширинѣ: самыми широкими улицами были такія, 
между сторонами домовъ которыхъ укладывались 4— 5 сал^енъ, а наименьшеіі 
шириной улицъ была ширина отъ 2-хъ до 3-хъ сая^енъ. Переулки были шириной 
отъ ] сажени до 2*хъ саженъ.

Величина дворовыхъ мѣсгь колебалась въ среднемъ: ширина отъ 3-хъ до 
10-ти саженъ, а длина отъ 4-хъ до 10-ти сажеиъ. Идя съ верхняго конца города 
по теченію Сухоны, иужно было миновать или пройти ио слѣдующимъ улицамъ 
и иереулкамъ.
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Л и с т ь  І^Х Ѵ П І

Холодн ы й Г ео р гіевск ій  храмъ  
(сѣ веро -зап ади ая сторона).

Холодны й Геор гіевскій  храмъ. 
(сѣверо-восточная сторона).

Холодны й В ар л аам о вск ій  хр ам ъ .

/

Д м нтріевскій  храмъ иъ Дымковской слободЬ. Д м п тр іо вскій  хр ам ъ  въ Д ы м ковской  слободѣ  
съ алтарной стороны.



В е іж п ій  П о е а д ъ ;
1) ЛвонтьевскШ коііецъ. 2) Набережная Илыінская.

0  с т р 0 ж н а я 0  с ы н ь :

:і) Дресвянка. 12) Адова улпца.
4) Архангельская. 13) Попереншяя.
5) Здыхальня. 14) Аѳанасьевская.
в) Овсятина. 15) Гулыня.
7) Адовъ переулокъ. 16) Спасская Гулыня.
8) Рождественская. 17) Голая улица.
9) Никольская. 18) Выставка.

10) Клпнъ. 19) Корчагина.
11) Здыха.чьня.

Н и ж н ій  П о с а д ъ :
20) Заозерная.
•21) ІІЫ.І0Л30В0. Петровская.
-2-2) Шшиерпна. Пушкариха.
•23) Бутырки. =̂ 0) Лѣнивица.
24) Георгіевокая с.-іобода. '^1) Пятницкш конецъ.
25) Красиая слобода. СрЬтепская.
20) Песья слобода. Красноссльская.
27) Мпроносицкое сельцо. Дымковская сло ода.

Плоіцадей было пять: Соборная, Варпарская, Вознесеиская, Мироносицкая и 
Петровская. На всѣхъ этихъ плоіцадяхъ, ііо улицамъ и ііереулкамъ было всего 
1093 двора.

Гостинный дворъ стоялъ на торговой площади близъ церквей: Вознесенской, 
Іоаішо-Богословской и Варвариііской. Онъ поставленъ былъ: „на ііріѣздъ иного- 
роднимъ людемъ торговымъ“; длина его раітялась 27-ми саж., а ширина— 22 самѵ.; 
въ немъ была „изба тройня съ перерубами, а промежъ избами сѣни да повалуша“.

Торговыхъ рядовъ было восемь, а въ нихъ всего лавокъ, амбаровъ и пол- 
ковъ 242; изъ нихъ 103 принадлежали монастырямъ и церквамъ.

Р  Я Д Ы :

1) „Хлѣбный"— всего пом ѣщ еній.................................................52-ва.
2) „Мыльный и всякихъ мелочныхъ товаровъ“. . . . 31-нъ.
3) „Рядъ отъ съѣзжей избы“ ...................- ................................... 39-ть.
4) „Кожевенный и сапожный“.......................................................... 47-мь.
.5) „Мясной“ ............................................................................................26-ть.
6) „Хмѣлевой“ ..........................................................................................10-ть.
7) „Харчевой“ ............................................... ..................................24-ре.

* 8) „Сребряной"....................................................................................

Всего............................. 242-ва.
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Со всѣхъ этихъ торговыхъ помѣщѳній собиралось „всего („о6року“) ішть- 
десятъ рублевъ, шеснадцать алтынъ, четыре деньги“.

В ъ  УстюгЬ къ этому времени находилось около 20-ти различныхъ ааводовъ, 
а кузницъ было уже 68. Заводы такъ распредѣлялись по спеціальностямъ: 
винокуренныхъ было 10, пивоваренныхъ 1-нъ, кожевенныхъ 6-ть, прядиль- 
ныхъ 1-нъ, ішрпичныхъ 2. Среди винокуренныхъ заводовъ одинъ принадле- 
жалъ казнѣ— „Великихъ Государей“— три были поставлены церквами.

Промышленность монастырская выразилась въ устройствѣ въ Устюгѣ дворо- 
выхъ и сіиіадочныхъ для товаровъ мѣстъ, которыя, преимуіцественно, ставились 
на берегу рѣки.

Къ тѣмъ казеннымъ и обіцественнымъ зданіямъ, которыя были отмѣчены въ 
обзорѣ за первую четверть вѣка, прибавилось особое „Архіерейское дворище“.

Епархія Великоустюжская была открыта въ 1682 году, но только въ 1690-мъ 
году преосв. Александръ построилъ архіерейскій домъ, который былъ частью ка- 
менный, а частью деревянный; окружность его со всѣми пристройками и дворовыми 
строеніями равнялась 236-тп саженямъ. Наіііи свѣдѣнія объ архіерейскомъ дво- 
риіцѣ относятся къ 1701-му году.

В ъ  это время „владычняя палата“ находилась на самомъ берегу Сухоны и 
представляла собой домъ въ три этажа, крытый „по палатному“ тесомъ. Покои 
владыки находились въ середнемъ этажѣ, состояш,емъ изъ трехъ келій; крестовая, 
средняя II задняя.

В ъ  „крестовую“ со двора прямо былъ ходъ черезъ высокое тесовое крыльцо 
съ „шатрикомъ“ надъ нижнимъ рундукомъ, —  въ „шатрикѣ“ этомъ были „часы 
небольшіе съ чашкою мѣдною“. Надъ верхней частью крыльца былъ также „шат- 
рикъ“ двухъярусный. Надъ дверями въ сѣняхъ былъ помѣщенъ образъ на холстѣ 
св. апостоловъ Пётра и Павла. Внутри „Крестовой“ въ переднемъ ея углу былъ 
расположенъ „деисусъ" —  „писанъ на краскахъ листовымъ золотомъ, въ столяр- 
ныхъ позолоченныхъ рамахъ“. Тутъ же были еще два образа, изъ которыхъ у 
одного была рама изъ чернаго воска. Надъ выходными дверями въ среднюю 
келью также находился „деисусъ“ —  „писанъ на холсту, въ рамахъ“. По сторо- 
намъ этихъ дверей были прибиты: „персонь“ Царскаго Величества (печатная) да 
„персонь“ святѣйшаго патріарха А дріана— „писана изъ масла, въ черныхъ 
рамахъ“.

По описи „Крестовой“ въ ней находилось мѣсто архіерейское: „Коврикъ ма- 
ленкой, на немъ подушка обшита камкой лимонной, а мѣсто покрыто сукномъ 
одинцовымъ крапивнымъ“. Вдоль стояли; четыре стола „столярскаго дѣла, два 
изъ нихъ писаны красками разными, на одномъ коверъ полосатый; поставецъ—  
„писанъ красками мѣстами золоченъ листовымъ золотомъ“; лавки,— эти лавки, 
какъ и половина стѣнъ, обиты были сукномъ зеленымъ“.

0  средней кельѣ извѣстно только, что въ ней было шесть иконъ, поставецъ 
и лавки,— ^лавки и здѣсь были обшиты зеленымъ сукномъ.

Задняя келья была гардеробной, уборной, а, мон^етъ быть, и опочиваль- 
ней; въ пей было 17 иконъ, а изъ одея«дъ хранплось: 5 мантіи, 2 теплыя
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рисы —  собольи и ііесцоная, Іі т у б ы — лисья, иосцонаи и иедоиескоиан, 1 каф- 
танъ куиій, 5 рясъ и 0 кафтаноиъ холодиыхъ. Всѣ эти одежды крыты 
были шелкоиыми матеріями (камчатная и объяриииая) циЬтовъ: ииипіеваго, темио- 
вишиеваго, лааореваго, васильковаго, сизоваго, дымчатаго, темиокропивнаго н ли- 
моинаго. Въ той же кельѣ было аеркало „въ рамахъ рѣоныхъ аолоченыхъ“.

В ъ  верхнемъ этажѣ дома 
было иять келій, а надъ сѣ- 
нями этого этажа были устрое- 
ны „гулбища съ шатрикомъ, 
все дощаное вь косякъ“.

Въ низу дома было пять 
иодклѣтовъ, четыре чулана и 
два кладовые амбара,— въ ам- 
барахъ хранился большой 
запасъ желѣза п вмѣстѣ съ 
нпмъ „девять пушѳчекъ ма- 
ленкихъ, вѣсомъ 2-ва пуда 
15-ть фунтовъ“. Изъ второго 
этажа дома можно было дере- 
вянными переходами пройти 
въ каменную крестовую цер- 
ковь во пмя Рождества Хри- 
стова.

Около этой церквп па- 
чиналось каменное въ два 
этажа зданіе, пзъ которыхъ
въ верхнѳмъ этажѣ помѣщался „казенный приказъ" (копсисторія) и кладовыя. 
Въ одпой изъ этпхъ кладовыхъ хранплась денежпая казна: „1200 рублевъ де- 
негъ, 199 золотыхъ и 85 ефпмковъ; здѣсь же хранилась п серебряная посуда: 
стаканы, стаканцы, братины, братпнечки, чашки, кружечки, стопы, кубки, ков- 
шикп, столовые сосудцы, солопки, разсольпики, ложки п чаркп, —  всего было 21 
фунтъ 31 золотпикъ вѣсомъ. Да тутъ же стоялъ „ставикъ“, а въ пемъ десять 
ножей усольскаго дѣла да двои вилки, черепье —  рыбьп кости шадровой, жучкп 
серебряные съ финифтомъ золочѳпые, а около „ставика“ всѳго оболочено сере- 
бромъ сканнымъ съ фпнифтомъ".

Въ другой кладовой хранилась оловянная посуда: „торелкп“, блюда („взнос- 
ные большіе, средніе, малые“), блюдѳчкп икорные, миски, полумпски, пол^^миски 
на ножкахъ, стаканы, кунчалы, четвертины грапчатыя, четвѳртпночки уксуспыя, 
подблюдники,— всего вѣсомъ было 12-ть пудъ 11-ть фунтовъ.

Мѣдная посуда хранплась въ третьей кладовой: чаши, братины, солопки» 
перечницы, уксусники, кружечки, япдовы, кунганы, сковородки простыя, сково- 
родки съ кровлями, подсвѣчникп тройные п одинокіѳ, подсвѣчнпкп „ладейкп“, 
лахани, тазы, горшки, горшѳчки, котлы, котлики, мѣдникп, противни, кубикп

Р и с . 116. Х р а м ъ  Іоан на П равѳднаго.



ііерепускные, сковородкп,— всей этой ііосуділ нѣсомъ бі.іло „12-ть тіудъ, 17-ть фуи- 
іо въ “. На дворищѣ стояло и еіце одно каменное зданіе; въ немъ находились 
впизу. двѣ хлѣбнп II ііалатка кладовая, а въ верхнемъ— три теплыя ііалатки и 
двоп сѣнп, а къ ним'ь крыльцо сходное деревяпное. Кромѣ лшлыхъ палатъ и 
покоевъ, въ оградѣ было много различііыхъ хопяйствеішыхъ построекъ. Архіе- 
рейскому дому принадлежало еще нѣсколько мѣстъ съ постройками въ разныхъ 
частяхъ ііосада; на одномъ изъ этпхъ участковъ иаходился конюпіенный дворъ, а 
въ немъ было девять лопіадей и піестнадцать экипажей; „Корета столярскаго 
дѣла гладкаго: верхъ и полы— кожа черпая,— въ ней выбито стамедомъ желтымъ; 
двѣ кореты простого дѣла, а въ пихъ оболочеію сукномъ зеленымъ, а съ лпца 
обиты кожей черпою; двѣ полукаретья— ящнки у одііой рѣіпетчатой, а у другой—  
дощатой; двѣ ііолукаретья столярскаго гладкаго дѣла; колеска непокрыта, рѣіііет- 
чатая, кожею обита черпою; ііять колясоіл^ ііростых7̂ , рѣіііетчатыхі.; возокъ зим- 
ноіі въ пемъ іиесть окончііпъ слудяныхі^, въ ііемъ вілбито сукномъ яренкомъ 
зеленымъ; сани архіерейскіе лубяніле, въ ііпхъ выбито сукномъ темнозеленымъ; 
сапіі дорожные лубяные, въ ііііхъ отъ полуверху обито суішомъ темнозеленымъ.
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Р п с . 117 . Б о го я вл е н ск ііі хр ам ъ  и а Соборномъ  
д во р и щ ѣ .

Р п с . 1 1 8 . Н и к о л ьск ііі хр ам ъ  (сѣ вер о -зап ад и ая  
сто р о н а).

а впутри полостыо бѣлою". Штатъ архіерейскаго дома состоялъ изъ 83-хъ чело- 
вѣкъ, на содеряшніе которыхъ расходовалось до 170-ти рублей въ годъ п хлѣ- 
бомъ до 282-хъ четвертей ржи и столько я«е овса.

По сравненію съ первой четвертью Х У ІІ  столѣтія, въ послѣдней четверти этого 
вѣка храмы Устюга, какъ монастырскіе, такъ и городскіе видоизмѣнплись: дерево по- 
ііемпогу стало уступать кампю ііри постройкѣ церковныхъ зданііі. Деревянныя 
церкви былп иіатровыя объ одномъ, о двухъ, о трехі^, о пяти и одна о семп верхахі..
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Колоколыіп при ііихъ рубились п'1, четиерикъ и иосьмерикъ съ иіатровымъ 
вѳрхомь; объ одіюіі колокольиѣ скаиаііо, что оиа была „круглая брусчатая съ 
шатровымъ пѳрхомъ“, а двѣ были „на столбахъ“—одиа іиатровая, а другая „крыта 
тесомъ“.

Ло ириходамъ эти дѳрешіііиыя церкви расііредѣляются такъ:
1) Ііоаиесѳнскій: теплая дѳревяиная во имя св. Апостола и Евангелиста 

Іоаина Богослова.
2) Мпроноспцкій: теплая дѳрѳвянная во имя св. Жеііъ Мѵроносицъ съ однимъ 

іиатровымъ верхомъ; колокольня ііри ней рубленная восьмиугольнпкомъ,— колоко- 
ловъ на ней 9-ть.

3) Никольскій: теплая деревян- ,  
иая объ одномъ верху во имя пр.
Дпмптрія Прилуцкаго и Зосимы іі 
Савватія Соловѳцкихъ чудотворцевъ; 
при пей колокольня „рубленая новая 
іііатромъ“.

4) Ильпнскій: теплая деревян- 
ная о двухъ вѳрхахъ во имя Про- 
рока Иліп; при неп колокольня 
„круглая брусчатая шатровая“ съ 
()-іо колоколами.

5) Леонтьевскій: а) холодная 
деревянная объ одномъ верху, „руб- 
леная клетцки“, во имя св. Леонтія 
Ростовскаго; б) теплая деревянная 
во пмя св. Флора іі Лавра; прп нііхъ 
колокольня на столбахъ, верхъ по- 
крытъ тесомъ, съ 6-ю колоколаміі.

6) Варваринскій: теплая деревянная во пмя Великомученпцы Варвары; коло-- 
кольня при ней не существовала съ пожара 1679-го года.

7) Спасскій: въ деревянноіі Спасской башнѣ, надт, воротамп, въ городпщѣ, 
церковь во имя Спаса Перукотвореннаго образа.

8) Варлаамовскій: а) холодная деревянная рублепая к.тіетцки объ одномъ 
верху во имя Пр. Варлаама Хутынскаго; б) теплая деревянная о трехъ верхахъ 
во имя Покрова Вогородпцы; прп шіхъ колокольня рубленая круглая шатровая,— 
па 6-ть колоколовъ. "

9) Георгіѳвскій: одна деревянная церковь во пмя св. Ваяпк. Георгія; прп 
ііей колокольня рублѳная съ шатромъ о 8-ми колоколахъ.

10) Петропавловскій: а) холодная деревянная, рубленая клетцкп, во имя Св. 
Ап. Петра п Павла; б) теплая дѳревянная, рубленая ішетцки, во имя Благовѣ- 
іценія Пресв. Богородицы; прп нихъ колокольня „древяна, рубленая, о восьмп 
углахъ“,— на нѳй 9-ть колоколовъ.

11) Симеоповскій: а) холодная дѳревянная о пяти главахъ во имя Симеона
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(^толпшіка съ трѳмя ырпдѣлами; б) теплая деревяипа^і о двухі. главахъ во пмя 
Св. Василія Велпкаго; при ппхъ колокольпи деревяпная па столбахъ верхъ 
шатровый съ 9-ю колоколамп.

12) Пятпицкій: а) холодпая деревянпая о семи верхахъ во имя св, ІІараско- 
віи Иятнпцы; б) теплая, рубленая, съ  піатромъ объ одномъ верху съ двумя 
ирестолами во имя св. Пр. Иліп и арх. Стефапа; при нихъ колокольня рубленая 
съ шатромъ о 9-ти колоколахъ.

13) Дымковскій: а) холодная деревянная во имя св. Димитрія Солунскаго; 
б) теплая деревянная съ двумя гірестолами во имя Пр. Сергія Радонежскаго іі 
св. Нпколая; ііри нихъ колокольня рубленая шатровая о 7-ми колоколахъ.

В ъ  монастыряхъ также въ нѣкоторыхъ еіце стояли деревянныя церкви:
1) В ъ  Троицкомъ Гледенскомъ монастырѣ теплая церковь была деревянной—  

во іімя Тихвинской Вожіей Матерп.
2) В ъ  Знамено-Филипповской пустынп была одна деревянная церковь во нмя 

Знаменія Вожіей Матери.
3) В ъ  Спасопреображенскомъ монастырѣ деревянной была теплая церковь во 

пмя Срѣтенія Господня.
Всего въ Устюгѣ городѣ и въ монастыряхъ было въ это время 23 деревян- 

ныхъ церкви. Каменныхъ же храмовъ'было за этотъ же періодъ 16-ть. Камен- 
ныя церкви, большею частью, строились въ одинъ этажъ о пяти главахъ,— одна 
изъ нихъ, внрочемъ, имѣла одиннадцать главъ.

1) Успенскій соборъ — одпа каменная холодная церковь (строена межд}’̂ 
1639-мъ и 1658-мъ годами) о пяти верхахъ, главы деревянныя, иокрытыя бѣ- 
лымъ желѣзомъ.

2) Прокопьевскій соборъ: а) холодный каменный храмъ во имя св. Правед. 
Прокопія Устюжскаго „о пяти главахъ, а кресты по мѣди красной позолочены 
листовымъ золотомъ, а главы обиты бѣлымъ желѣзомъ"; б) теплый каменный 
храмъ „о дву главахъ, —  главы обиты желѣзомъ бѣлымъ, кресты желѣзные“ во

' имя Похвалы Пресв. Богородицы и св. Алексія Московскаго Чудотворца; прп 
холодномъ храмѣ на паперти каменная колокольня о 10-ти колоколахъ.

3) Іоанна юродиваго храмы: а) холодный каменный о пяти верхахъ; главы 
обиты яселѣзомъ бѣлымъ, на, средней главѣ крестъ золоченъ золотомъ листовымъ; 
во имя та церковь Происхожденія Креста Господпя и Прав. Іоанна Устюжскаго;
б) теплая каменная одноглавая церковь во имя свяіц. Власія; надъ папертью хо- 
лодной церкви была каменная же колокольня о шести колоколахъ.

4) Вознесенская холодная каменная церковь „на взмостьѣ“ объ 11-ти гла- 
вахъ, расцвѣченая снаружи изразцами,— главы и кресты были обиты желѣзомъ 
бѣлымъ, въ связи съ той церковью была поставлена каменная же колокольня.

5) Муроносицкая холодная каменная церковь о пяти главахъ во имя Срѣ- 
тенія иконы Владимірской Божіей Матери.

6) Пиколаевская холодная церковь— каменная одноглавая во имя св. Николая.
7) Ильинская каменная холодная церковь объ одной главѣ во имя Знаменія 

Божіей Матери.
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Л и с т ъ  Ь Х І Х .

Троицко-Варварнисиій холодішй храмъ.
Ильинская церкопь.

Варваринскій н Троицкій храмы.

Рождественскій храмъ (сѣверо-восточиая сторона).

Теплый Георгіевскій храмъ.
Гождоственскій храмъ (южмам сторона).



—  :іГ) —

Моиастыри устюжскіо такжс имі.ли іп. то ирсмя камеииі.к*. хі^амы;
1) Глодеискігі— ^іроицкаи холодиая кам(чиіаи иитиглаиаи де]жоиь.
2) Архаигельскііі; а) соборъ холодиыіі пятиглавыіі ію іш л Михаила і- ' 

гела; б) теіілаи камѳииа^і одиоглаиаи І^ведеискаи церкоиь; и) Вратариая Лчади-

мирская, г) Бсѣхсиятская.
!!) 1о а н ч о -и і.а д т е ч е ііс к ііі-к а м е іт а п  дкух-ьатажпач ио имя Іоапиа Пред-іеіии

Трехъ Святителеіі церковь. .
4) Сиасоиреображеискііі-холодиый ііятиглавыіі храмъ во имя ]І])еобралѵеи,я

Госиодня,— пріі иемъ камеііиая иіатровая колоколыія.
Мало-по-ыа..у деревяішое оодчество и сіе .аегь  т ,  своихъ ііамятииках-ь, усту-

ияя спое мѣсто камеішымъ храмамъ. ііъ  иастоящее кремя въ УстіогІ'. уже ііѣті.
пи одной деревяниои церк- 

—  ііоэтому совремеііиые 
устюжскіе храмы, доіиедіиіе

Р и с . 1 2 0 . Х р а м ъ  Іоанно-П родтечева ж ен скаго м оиасты ря,
Р ііс . 121 . Р ѣ зн о іі О бразъ Іоанно- 
П р едтеч ева ж ен скаго монастырн.

ло иасъ отъ трехъ вѣковъ (X V II. X V III  и X IX  вв.), знакомягь иасъ уже
только съ памятнпками каменнаго зодчества.

Х Ѵ ІІ-й  вѣкъ на первоначальномъ мѣстѣ поселенія > стюга сохранплся до
ііашего времеии пъ видѣ Гледенскаго моиастыря и его храмовъ. Къ сожалѣнію, 
монастырь этотъ долгое время находи.дся на иоложенін „припиеного“,-повтом у 
его памятшіки спльио пострадали отъ времени: только въ настоящее время съ 
открытіемъ одѣсь ж е п с к о і і  обптели храмы ея сталн прітодпться въ порядокъ ). 
Прн блпжайшемъ знакомствѣ съ обителыо выяеняется, что въ своихъ памятпп- 
кахъ опа имѣеп. очень много обпіаго съ Михапло-Архангельскимъ монастыремъ

1) П о  вр ем оім і 0СПГ.ГШ1ІІІ м о и а .т іл р ь  « т о п . одітііъ  п эт. д р о іт Ы іп іп х і .  п а  С -Ь в п Л , (к о п е п ъ  X I I  п Ь к а ).



(соборъ, трагіѳпиая): очепіідію, строптеліі былм іі здѣсь и тамъ одніі и тѣ же и 
осуиі,ествляліі одііит> и тоть же илаиъ.

Гроицкій собор:ь моиастыря ирои.шодитъ благоиріятное виечатлѣніе иа зри- 
теля свопмъ обіцпмъ архитектурнымъ ансамблемъ (листъ Ъ УІЛ). Онъ въ своей 
главной массѣ имѣетъ кубііческую форму и обнесенъ съ трехъ сторонъ двухъ- 
этажііыми га.члереііиьіми ііристройками. Наруяшое убранство храма въ настоящее 
время отліічается суровой простотой: обычныя нилястры на стѣнахъ храма и 
галлерей, иоясъ устуичатаго карниза п закомары на граняхъ храмового куба. 
Соборъ увѣнчпвается пятью главами, отдѣланвыми б ъ  ірань п иоставленными 
на довольно массивные восьмпграпники. Алтарныя абсиды на ирямоуголь- 
номъ иостаментѣ; углы между абсидами и галлерейпыми пристройками закаичи- 
ваются соотвѣтствуюищмп полукруглымп пристройками. В ъ  связи съ храмомъ 
иоставлена его колоколыія; па четверпкъ ея оспованія поставлепъ восьмпгран- 
никъ, ув Ьнчпвающіііся довольно приземистілмъ шатромъ съ двумя рядами слу- 
х о в ъ ( л и с т ъ I I I ) .  Внутренностьсобора украшаетъпрекраснаго исиолненіяиятиярус- 
ныіі иконостасъ (лпстъ Ы Х ), которыіі богато декорированъ воздушно-легкой р^Ьзь- 
боіі, особенно хороши въ немъ царскія врата съ барельефными фигурамп Еванге- 
листовъ, ихъ обычныхъ символовъ, съ летящимъ хораломъ маленькихъ херувп- 
мовъ. Въ нижнемъ этажѣ собора въ настоящее время помѣщаются ке.яьи инокинь 
обители.

Другимъ ііамятипкомъ Х У ІІ  вѣка является въ монастырѣ трапезпая палата 
съ ея церковочкоіі (рпс. 99). РІсходя изъ общпости плапа построенія Архаигель- 
скаго п Троицкаго монастыреіі, можно думать, что трапезная въ древнее время 
была связана переходами съ соборомъ. Оиа менѣе хорошо сохранила свой ііерво- 
пачальный внѣшній впдъ, чѣмъ трапезная Архангельскаго монастыря (листъ Ь Х І).

Въ Михайло-Архангельскомъ монастырѣ )̂ мы встрѣчаемъ много памятнпковъ 
Х У І І  вѣка, ирекрасно сохранившихся; при чемъ центральное мѣсто здѣсь за- 
нпмаютъ также и въ томъ же распорядкѣ соборъ и трапезная (листъ Ь Х І). Такъ 
какъ Архангельскій соборъ построенъ ранѣе на шесть лѣтъ (1653-й годъ) собора 
Гледенскаго монастыря, то онъ поэтому и является прототипомъ послѣдняго; 
относительно трапезной, которая построена въ томъ же 1653-мъ году, можно ио 
всѣмъ даннымъ сдѣлать то 5ке заключеніе. Къ сожалѣнію, храмъ занимаетъ до- 
вольно невыгодное положеніе, загороженный отовсюду другими строеніями оби- 
тели. Его наружное убранство одрінаково съ Троицкимъ храмомъ; его увѣнчп- 
ваютъ также пять главъ, барабаны которыхъ имѣютъ круглую форму съ обыч- 
ными мотивами декорировки: городчатымъ и устуичатыми карнизами, полуколон- 
ками и проч.,— сами главы также одинаковы съ Троицкимп. Соборная колокольня 
ііаходится въ связи съ храмомъ у его сѣверо-западнаго угла; она четырехгранная 
съ восьмиграннымъ ярусомъ колоколовъ,— верхъ шатровый съ маленькой главкой.
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Л и с т ъ  Ь Х Х -

Сіімеоновсная цррковь (западная сторона)

Холодный Понровскій хр ам ъ .

Сіім еопоБСкій х р а м ъ  (сѣ Е е р о -в о с т о ч н а я  с т о р о н а ). Лоонтьевскій хр ам ъ .
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Иуѵіли) от.мі.тіггі., что строитолямі. мтііх'і. соборомі. ула.'іосі, іп. 1Ѵк*деиі. и.чбі.ѵіѵать 
иі.которіахь иедочегоіп., доиуіцеииілхь ири иостросмііи Лі^хаиічѵіьсмсихь х]»амоігь. 
Ч\ік'ь, толі.ко что оииоаииая колоколыіл, иаиримі.ръ, иі)оигрыиа(‘гь иь сіюсй строй- 
иости огь сиоего ііоло/кеииі 
иа углу храма (рис. 101); то- 
іке иужпо сказать и обт. ал- 
таі)иой ириетройкѣ, иоража- 
іощей сіюей иримитиииостыо 
(лиетъ ЬХ).

По иисячо.му крі.ілі.цу, 
сильио иоиорчеииому и о у д -  

ИІ.Й1І1ИМИ иереді.лками, мы 
иодиимаемси ію иторон ѳтажт. 
храма (рис. 102). Иаъ гал- 
лереи в'ь храм'ь педугь зиа- 
меиитыя с'ь Г)2-.ми гравиро- 
иаииыміі клеіімаміі металли- 
ческіи дверіі; ігь ііастояіцее 
иреми двери эіті (рііс. 10:і) 
иочти соверіиеино уграче- 
иы в'ь художественном'1, от- 
ііоіііеиіи II ігЬко'горыя ішей- 
ма уже аам'Ьііены ііростой 
жестыо. Игггересны своеіі 
уборкоіі таклѵ-е сЬверііыя две- 
ри собора. Внутренііость хра- 
ма сіілыіо іюстрадала 0'гъ 
ііозднѣііпінхъ ііеред'Ьлок'ь; 
иконостасъ храма в.)
иодннмается 4-мя ярусами іі 
въ свонхъ частяхъ взятъ изъ 
Успенскаго собора; въ риз- 
нпці. сл'Ьдуетъ отмЬтить ііре- 
красііое собраніе воздуховъ, 
пз̂ і. которыхъ ігЬкоторые вы- 
сокоіі художественноіі ігЬіі- 
постп. Старая живоппсь па- 
пертпыхъ галлерей унпчто-
жена сплошноп отд'Ьлкой п штукатуркой; изъ этпхъ галлерей особые пере- 
ходы ведутъ въ транезнуіо па.іату, гд'Ь 'геперь расположплось древлехранилішіе. 
Па переходы входъ закрываюгь деревяппыя дверп съ омепь интереспой декора- 
тпвной жпвопнсью, сравпптельно хорошо сохраппвшейся (рпс. 104). Иервопачально 

ереходы этп былп перекппуты черезъ т̂ і̂і пролета, ио в’ь пастояіцее время два

Г и с . 122 , Ц арскія  прата Япкопскоіі И усты н іі.



пзъ ііихъ ааложѳны (лисгь Ь Х І); оыи ирпмыкаютъ ш. идуіцему на двѣ стороны 
крыльцу (лист'ь ЬХТ). ]\акь сама т])аиеаиая, такъ и Ввѳденская ири ней цер- 
ковь довольно хороию сохранились (листъ Ь Х ). Въ отмѣчѳнномъ уясе древле- 
хранилищѣ собрано довольио много матеріаловъ ио мѣстной исторіи, нортре- 
товъ, церковной утвари н дѳревянныхі, рѣзныхъ изображеній; срѳди нослѣд- 
ннхъ обращаютъ на себя вниманіѳ носѣтителя фигуры аиостоловъ (рис. 105), 
лица которыхъ нолиы жизии н въ то же время особой велнчественности, но 
особенно удалась художнику одежда, которая норажаетъ своей воздуиіностью н 
легкостью. В ъ  груинѣ: „Не рі.ідай Мѳне Мати“ скульитору-рѣзчику удалась фигура 
Дѣвы Маріи (рис. 106).

В ъ  1682 году была иостроѳна надвратная Владимирская цѳрковка; ѳя вра- 
тарное нодножіе норажаетъ своѳй диссиметричностыо: снерѳди оно нмѣетъ три 
иролета, а сзади только уже одну арку-нроходъ. Сама цѳрковка кубической 
формы съ одной главкой на круглой шѳйкѣ и съ трѳмя абсидными нолукру- 
жіями. Все сооружѳніѳ довольно богато дѳкорировано обычными мотивами сво- 
его врѳмѳиіі (лпстъ ЪХП). Главная арка - проходъ подъ церковью роснпсана
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живописью: потускнѣлыѳ тоиа стѣпиой живописи удіівительно хорошо гармо-
нируютъ съ мягкой поаолотой дѳрѳвяпной арки (рис. 107). Входъ въ церковь 
сдѣланъ съ восточной стороны (листъ Ь Х ІІ). Подпявпіпсь 110 лѣстнпцѣ, мы 
входимъ въ храмъ западными двѳрями прекраснаго по пыпіности })исунка лптья 
(лпстъ Ь Х ІІ) . Достопримѣчательностыо цѳркви служатъ царскія врата высокой
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идохпоиеііиоГі художестиоииоіі |)аботы М- ‘і^оігь и])агь иокрілп.’ корпчиеиоГі фо.іь- 
гой, па которук) пакипуто ажурпое 6ѣ.іо(* мета.ч.іическое кружеио, иь ісоторомі., 
какі. иось рпсупокі., такі. п отдѣльиые мотпві.і, поражаіот'ь паяіцестпомь аамысла 
п выполпепія (рпс. 108). Иад'ь гро- 
6ом'ь оспователіі обптелп пр. Кппріа • 
па воаднпгпу гь камеппыіі храмъ иъ 
честь Ирѳполоиепія праадпика си.
Иасхп; х]>амъ прнпадлежптъ уже 
Х\‘И1 вѣку— 17І0 г, (рпс. 108а).
Это— ппакая одпоглавая дерковь 
съ длиипой трапезоіі п полукруг- 
лымп абспдпымп .пристройкамп; 
для ея декорпровкп строителп 
пспользовалп извѣстиыѳ мотиві.і 
городчатыхъ карнпзовъ и другихъ 
украіііѳиій. Мопастырь обнесепа. 
камеиноіі оградоіі, иостроеипоіі въ 
1784 году, съ причудливыми ио 
замыслу, ио аляиоватыми ио исиол- 
ненію иаружными враталиі оби- 
тели.

Одноіі изъ дрѳвнѣйіііихъ ири- 
ходскихъ цѳрквѳіі Устюга является 
Вознесенская церковь, иостроен-
ная въ 1648 году. Цѳрковь эта служитъ лучшимъ украшѳніѳмъ города, явля- 
ясь прекраснѣііпіимъ образцомъ нашѳго зодчѳства въ ХЛ^ІІ вѣкѣ. Она инте- 
ресна, какъ ііримѣръ того архитѳктурнаго намѣрѳннаго бѳзиорядка и той худо- 
жѳствеиноіі дпссимѳтріи, къ которымъ такъ любили прибѣгать наши старые 
мастера. Художникъ-зодчій стремился здѣсь иоразить ие грандіозностыо п вели- 
чествѳнностью своѳго созданія, а задался цѣлыо увлѳчь зрителя богатствомі. 
II затѣйлнвостыо своѳго илана, какъ въ ѳго цѣломъ, такъ и въ отд'Ьльныхъ де- 
таляхъ, смягчая и иоэтизируя все тяореніѳ иышной и богатоіі дѳкорировкой, гді'. 
исііользовані.і различныѳ мотивы этой отраслп пскусства въ тогдашнѳѳ время. 
Каждая сторона храма представляѳтъ что-либо новое и часто совершенно неожп- 
даиное, такъ что весь храмъ въ его цѣломъ нѳвольио заставляетъ „разбѣгаться 
глаза" восхпіценнаго обозрѣвателя. Нуяѵно отмѣтпть такжѳ, что п окраска храма 
клеевой краской легкаго желтаго цвѣта съ бѣлыми рельѳфамп декораціонныхъ 
мотпвовъ вполпѣ гармоиируетъ въ легкостп п пѣясности съ обіцимъ ансамблемі. 
нтой поэтпческоіі страпицы иашего стараго родного искусства (лисгь ЬХИ І).

Г и с  124 . Чудотпорііы іі обралъ С ііасптеля на Д м и- 
тріепскомъ храм ѣ іп. Л,ымковскоіі С лободѣ.

' )  С р. Ц арскія  нратя С ольпы чогодскаго собора.



На вѳрху храма и.зъ осіюваній, прикритыхъ кокоіпниками, поднимаіотся ііять 
главъ на крупныхъ теи хъ, богато декорироваипыхъ; изъ пихъ четыре ма- 
лыя главы отдѣлапы въ грапь, а болыііая-^гіубчатой формы. Съ сѣверной 
и аанадноіі сторонъ храмового здапія идутъ галлерейпыя пристройки, обры- 

аюіціяся усгупами на іолшой. На аападной сторонѣ изъ нтихъ галлерей под- 
ніімается колокольня,, восьмиграниаго столповаго типа съ одпимъ ярусомъ зво- 
новъ, увѣнчанная высокимъ іпиилемъ съ летяіцимъ ангеломъ; опа позднѣй- 
іііеи стройки II плохо вян«ется съ храмовой массой (листъ Ь Х У ). Съ этой сто- 
роны храмъ, къ сожалѣнііо, загорои«енъ разными хозяйственными постройками 
(рпс. 109), которыя мѣшаіотъ общей цѣлыіости впечатлѣнія. ’ На западной же 
сторонѣ (листъ Х І^ІУ) находится висячее крыльцо, нижняя часть котораго по- 
коится на фигурчатыхъ столбахъ (листъ Х Ы У ) съ тремя меяеду ними входными 
пролетамп; въ средней и верхней частяхъ крыльца сдѣланы также три боковыхт, 
пролета разнообразной формы (листъ Х Ы У ;. У  іого-западнаго угла зданія (лисі^ъ 
ЬХЛ ') галлерейная пристройка заканчивается миніатюрной копіей (листъ Х Ы \ ’) глав- 
наго храма съ малепькой главкой на двухъярусной круглой шейкѣ (рис. 110). Съ 
востока къ центральной части храма прпмыкаетъ пятиграиная алтарпая часть (листъ 
- Ы \ ), окопікп котороіі обрамлены изразчатой зеленаго цвѣта каймой (листі, ЬХЛ").
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Рп о. 126. Воскресенск. церковь.

Сѣверная иристройгса оканчипается иа восточной же сторонѣ двумя ярусамн аттав 
ныхъ полукружш (лисі-ь Ь Х Ѵ І); эта часть оданія иоиорчена тяжелыми и а.,яповатыш, 
пилястрами и неуклюжнми контрафорсами Глнстъ Ь Х Ѵ І). Въ настоящее время въ х«а 
мѣ иахадится шееть ирестоловъ и часовня, аамѣнившая ирежиій ОдигитріевскіП нри' 
дѣлъ. Ілапныи Вознесенски-І храмъ-холодиый, съ высокнмъ иятияруснымъ пко- 
ностасомъ хороіпаго рѣзпого дѣла,— живоппсь въ иконостасѣ поздняя Х Д 1ІІ вѣкъ



Л и с т ъ  Ь Х Х І .

І\о лоь 'олы ш  Сіімеоновсиаго хр ам а.

Храм ъ  Богородскаго пригороднаго  
А рхіерейскаго села.

К олокольня Георгіевской  церкви.

Ц грковь сп. Л л ексія  Митрополита.
БогослопскіП храмъ.



('троіггелем'!. храма, какі. (•тіді.ічѵіьстиуіоп. доічумеиті.і, былі. кулецъ го- 
ітииноіі сотии I Іикііфор'ь Реиякииь, ко'го|)і.ііі богато сиабдил ь иостросміиыіі храмъ 
ковиоіі утиарыо. До иаиіеіо иремеии доиьиі иожѳртиопаииі.іе имь: ковчегь, да- 
роиоеица, сосуды длн м\ ра, іиесть кростоігь и и])Оч,,— ис'Ь нти иредметы серебря-
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иые съ соотпѣ'гстг.ующими ііадипсями. Среді,и других'ь иредметоп'ь, храияіцихся 
іп. ризішцѣ, особенііыіі ин'гересъ вызывае^гь іілаіцаиица, іііи'гая зологомъ, сере- 
бромъ и піе.чками и усаженная жемчугомъ; ііа пей вышиты девягь лицъ, а ііо 
краямъ обычпыіі 'гропарь: „благообразный Іосифъ“. Устюясскіе соборные храмы 
годаміі своего построенія относятся всѣ ко второй половпнѣ Х \’ІІ  іѵЬка, ио оніі 
си.тьпо пос'градали отъ поздпѣйіппхъ передѣлок'ь и во многом'ь у'гратплп своіі 
древнѣпіпііі характеръ архитек'гуры.

Древнѣйшііі пзъ пихъ— Успенскій соборъ (рпс. 111) пмѣе'гъ за собой много- 
вЬковую псторію, такъ какъ построепіе первопачальпаго деревяииаго храма вос- 
ходитъ къ X II I  в'Ьку. По дошедшим'ь до насъ св'Ьд'Ьніямъ, въ ] 290 году Ростовскііі 
еиископъ Тарасііі освяти.тъ на УстюгЬ деревянныіі Успенскііі храмъ, но это былі> 
храмъ не ііервоначальный. Собор'ь этотъ стоялъ 106 лѣтъ, но въ 139(> году сго- 
рЬлъ. ІІосгроеппыіі в'ь і:И)7 году, опъ бы.іъ напавшпмп па Устюгъ иовгородцамп 
разграблеиъ и сожженъ, но па сл'Ьдуюіцее лѣто, з^стыдпвшіісь своего постуика, 
новгородцы сами виовь пос'гропли Успепскую соборную церковь, которая и стояла 
до 1488 года, когда сгор'Ьла до осповаиія. Бъ 1408 году иа мЬсто сгорЬвшеіі 
былъ ііостроеігь обшириый о 12 ггЬиахъ храм'ь, ио п оіп. сгор-Ьлъ въ 1400 году. 
Ііиовь отст{)оеи'ь был'ь со6ор'ь В'ь 1502 году, ч гобы ])овио че])0зъ иятьдесяті, л Ьп. 
(1552 год'ь) сгорЬть огь ударившеіі въ иего молиіи. Собо])'ь, вьктроеиный въ ие-



рюдъ 1 5 5 4 —  1558 года, былъ іюслѣднимъ дерешіниымъ храмомъ, такъ какъ н'ь 
1019 году была заложена уже каменная соборная дерковь, которая также, однако, 
сгорѣла въ 1631 году.

Соврѳменный намъ соборъ строился съ 1039 года по 1658 годъ. Онъ въ 
своемъ основаніи имѣѳтъ иродолговатый ирямоугольникъ, растянутый въ напра- 
вленіи съ востока на западъ; храмовая масса его увѣнчиваѳтся пятью отдѣлан- 
ными въ грань главами на массивныхъ восьмигранныхъ двойныхъ шеяхъ. На- 
ружноѳ убранство храма очень бѣдно мотивами; какъ нѣкоторую особенность, 
нужно отмѣтить навѳрху храмового зданія, надъ карнизомъ, фигурчатыя укра- 
шѳнія вмѣсто обычныхъ закомаръ. Алтарныя абсиды —  обычнаго полукруглаго 
типа съ полуколонками и поясками карнизовъ )̂. Съ южной стороны пристроена 
къ собору зимняя теплая церковь, точиая дата построенія которой неизвѣстна. 
В ъ  связи съ этой цѳрковью находятся колокольни собора, ирѳдставляющія въ сво- 
ей массѣ чрезвычайно оригинальиое цѣлое: онѣ обѣ столповаго типа (рис. 112), 
но одна восьмигранной формы съ двумя умѳньшаюш,имися восьмигранниками же 
п высокпмъ' пшилемъ, а другая построена четыр'ѳхгранной высокой призмой съ
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своеобразнымъ вѳрхомъ. На ближайшѳй къ храму— два колокола устюжскагр 
литья: пѳрвый литъ въ 1754 году, вѣсомъ 1054 пуда, а второй — въ 1786 году, 
вѣсомъ около 500 пудовъ. На другой колокольнѣ— 23 колокола,— изъ нихъ древ- 
нѣйшій литъ въ 1643 году; на этой же колокольнѣ боевыѳ мѣдные съ чѳтвер- 
тями часы.

•) О ви у тр ен н о сти  У ст ю ж ск п х ъ  хр ам о въ  авторъ б удетъ  го вор и ть въ  дал ьн ѣ ііш ем ъ  п а сл ѣ д о ва н іи  
III) м ѣрѣ во эм ож н ости , ТЯК7. как7, итому вопросу ошэ п адѣ ется  посвятить особую работу.



Иліиіііи ХѴ'111 вЬка, гю.іі. .шмЬііим' ііри и.іупмііи храма, ооъясиж̂п-м чѣмі., 

что Имііі‘ратрицек) Екатеринон) 11 иь І7Ь0 шлу на окоичаічмьшх' устроеиіе и 

украшеніе собора ножа.’іоішио было 1587.І рубля. А;ітарь собора ]>а.ід1і.іенъ но 

лреинему обычаю иа три чаети. (ѴЬиы храма и етолбы, нод,черживаюіціе еіюды,
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обиесены особыми цкоіюстасами; нъ ;-)тихъ иконостасахъ миого древиихъ образові., 
ио живоііись иредъалтарнаго иконостаса сравнительно ноздняя. Изъ храмовыхъ 
образовъ ііо своеіі древности выдѵЬляются: ^Іудотворныіі обраізъ Божіеіі Матери 
Одигнтрііі, нрннесенныіі въ даръ, какі. было сказано уже выіие, Устюгу— ростов- 
скнмн князьямп Днмнтріемъ н Констатиномь Борнсовіічами,—  на образъ этотъ 
обратнлъ свое вннманіе Петръ ІЗелнкііі при посѣніеніп іімъ Устюга и повелѣлъ 
ііоставнть его мѣстнымъ образомъ по лѣвую сторону царскпхъ вратъ; обра.л. 
Успенія Божіей Матерн, датнрованныіі годомъ (1490 г.),—образъ былъ нрн-
сланъ суздальскнмъ княземъ Семеномъ Борнсовнчемъ, п нѣкоторые другіе. Со- 
борь служитъ усыиальнпцеіі иіестп устюжскпмъ владыкамъ: Геласій, Александръ, 
Боголѣпъ, Сергіп, Барлаамъ п Іоаннъ,—  въ соборѣ также погребенъ одпнъ изъ 
воеводъ У стю га— Глѣбъ Ивановпчъ Оболенскій, но мѣсто его погребенія не- 
іізвѣстно. Въ рпзницѣ собора много церковноіі утварп; п.чъ Евангелііі самое 
древнее иечатн 1080 года. Бнбліотека собора заключаетъ въ себѣ свыше двух- 
сотъ иечатныхъ кннгъ, около пятпдесятп руконнсей. Соборная рнзннца является, 
кромѣ того, ціілымъ музеемъ, гдѣ собрано болыиоѳ колнчество деревянныхъ 
скульптурныхъ пвображепій (рпс. ІІН), нрепмущественно статуп Спасіггеля, трак- 
тующія все одну п ту же, н.злюбленную нашпмп предкамп, тему: „Спасптель въ 
темннцЬ*^ (рпс. 114).

ІІачало построенія храма надъ гробомъ нраведнаго Ироконія восходнтъ къ



1471 году, когда адѣсъ бі.іла построеііа ішѣсто часонпл ііериая дс*])ешіііііая церкоиь, 
1 І 1.1Иѣііпіііі ІІрокоіііевскііі со6о])'ь ііостроеігь ш> 1(5(і8 году „по граматѣ ростои- 
скаіо міітроіюлита Іоііы, а ио челобитыо устюлхскаго гости торговаго Аѳанасіи
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1 уселыіикова", СюСюръ ііоотроеиъ высокоіі четырехграииоіі иризмоіі; ири чемъ 
верх'ь его оиоясаігь двумя рядами паісомарі., иоъ которых7, иижиія ]>асии- 
гапы ио;ідиѣІітеіі живоипсыо; иять главъ собора иокоятся иа восьми-
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гратиахь барабанах'і.; сь  іюсточііоіі стороііы к'ь храму ііримыкакугь трн полукруглыи 
а ггарныя абспды. С!ъ южпоіі іі маііадиоіі сгороігь собора ііриложсііа т])аііезная, 
иоторая снлыю ііортнп. обіцее іточаглѣіііе огь х]>амоіюго лдаиія сиоеіі иоии.чиоіі 
н ііесогласоиаииостыо сь цѣлым'ь х])ама (])нс. 115). Иь алта])ѣ, иадъ ирестолом'ь 
уст]юена сЬнь ])-І>.иіая, .'юлоче-
ная иа четы])ох'ь .'юлоченыхъ - -
столбахь; нрн дпух'ь іигь ч'гнх'ь 
столбоігь рѣзііыя фнгуры ан' 
гелоп'ь с'ь нодсігЬчиикамн; над'ь 
главами анголоігь но.юлочеиныя 
сіянія, а крылья их'ь нокрыты 
сереб])омъ. Иконос'гас'ь храма 
в'ь нять ярусов'ь хороіиеіі рѣз- 
ноіі работы Х \ ‘І11 в'Ька, -  в'ь 
нем'ь много д])евннх'ь образов'ь: 
средн них'ь особенно иитере- 
сен'ь рѣзноіі образ'ь Господа 
Саваоѳа па рѣзпых'ь же ,^обла- 
цѣхъ“ в'ь круг'Ь из'ь деся'ги 
])ѣзпых'ь маленькнх'ь херувп- 
мовъ. Из'ь древпнхъ образовъ 
храма выд'Ьляется также образ'ь
и])аведнаго Ирокопія, ранЬе 
бывшііі покровом'ь на гробпи- 
цѣ святого. Шпгъ образ'ь по зе-
леногі объярп шелкамп, золотомъ и серебромъ; в'ь вѣпцѣ вок]^угь .тпка угод- 
ннка много драгоц'Ьпн}лхъ каменііі: яхоитов'ь, пзумрудов'ь н другпх'ь; складкп 
одежды п края пзобраяѵенія сажепы жемчугом'ь, ко'горым'ь виизу вынпзаиа 
слѣдуюіцая падпись: „7192 (1684) года пос'гроенъ покровъ златоіі п жемчугом'ь 
н камепіем'ь но гостях'ь ВасплкЬ схпмппкЬ, ВассіапЬ п Аѳапась'Ь Гз^^сельнпковыхъ 
II жен'Ь Ананасьевой Ѳедор'Ь по душам'ь пхъ и сродппковъ об'Ьіцапное‘‘. Въ рнз- 
ниігЬ собора храніггся мпого утва}:>и: ковчеги, даропоспцы, Евапгелія, кресты, 
каднла, сосуды; иа и'Ько'горыхъ п.зъ ппх'ь есть да'гы: па водосвятпоіі серебряноіі 
чангЬ вЬсомъ 9 ф. 43 зол.: „Л'Ьта 7179 году положнлъ сію водоосвященную чашу 
серебряную па Ус'гюгъ Велпкііі въ домъ къ чудотворцу Ирокопііо И])аведному 
гость Аѳанасііі Ѳедотв ъ и съ ліепою своею Ѳеодорою въ в'Ьчпыіі номііпокъ по 
свопхъ дуіиахъ и п родителяхъ своих'ь»; па блюд'Ь серебріпіомъ в'Ьсомъ 2 ф. 
4:? зол.: „183 года прпложил'ь сіе блю7і,о серебряное в'ь церковь ІІ]іокопію чудо- 
творцу, ч'го на Ус^гюгЬ, гость Аѳаиасііі Ѳедо'говъ Гусельнпковъ но дуіігЬ своеіі н 
по родн'гелях7э своихъ“. Из'ь облачеиій особо пнтересиы двЬ ризы: рпза матеріп 
„иолпстапрінноіі золотоіі“ съ вытканными хе]іувпмамп, лица кото]ц,іх7> шпты піел- 
комъ; рпза „парчи золотноіі съ травамн“, оіілечье шпто золотомъ,— па немъ вы- 
иін'го назадн БлаговЬщеніе Иресвятыя Богороднцы, а падіэ ннмъ Духъ Святыіі

Р ііс . 132. СтеіІзааоБскііі К ладбііщ ен скііі х р ам т .
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II херувимъ; иа іілечахч.— Сі$. ііраиедііые ІІрокоііііі іі Іоапиъ Устю/кскіе, а сііередіі 
херувіімъ; ііо ризѣ ію миогііх'ь мі.стахъ ііизаііо жемчугомъ и сажеігы пзумруды.

Суроіюіі иростотоіі нѣегь отъ третьяго Устюжскаго собора ію имя са. 
іц^аиедиаго Іоаииа Юродиваго. С'о6ор'ь нтотъ иост})оеігь кубомъ с'ь 'гремя ііолу- 
кі^углыми абсидаміі, о иити глапах'ь иа круглых'ь іііеях'ь ио.чди'Ыіиіеіі ііад- 
строііки, которыя силыіо иортя'Г'ь х[)ам'ь; иаружиое уб])аистію его—обычио для 
храмоігь н'гого тииа (рис. 111)). ІІыігЬиіиііі храмь сталъ с'гроіггься с'ь ІОоП года, 
а когда былъ окоичеи'ь в'ь 'гочиости иеизігЬстио: источиики разііорЬчиво гоіюрягі> 
оо7> т'ом'ь, 110 ие иоздиѣе, одиако, КіОІІ года. Моіци праведиаго Іоаииа ііочиваю'гь 
ііод'ь сиудом'ь— ііад'ь моіцаміі м'І'>диая литая ,,'гравча'гая‘‘ гробиица. В'ь собор'Іі ііе 
мало древііііх'ь образоігь; из'ь иих'ь два стариииых'ь образа ІІраведиаго Іоаииа; 
у южиоіі с'гѣиы —  лицо, руки II иоги угодиика іінсаиы красками, а одежда, Все- 
держіггель иаД'ь глаіюю свитого, по С'горопам'ь два аіігела съ 2)пиіідамп п ііо 
угламъ херувимы,— іпиты серебром'ь п золотом'ь; в'Ьпецъ ппзапъ кп'гаііскпмъ жем- 
чугомті,—у с'Ьверііоіі сторопы— да'гпровапньш образъ,— на оборотЬ наднпсь: „Л'Ь'га

7110-го іюня въ 14-іі депь пос'гавилъ сеіі 
образ'ыіа Ус'гюг'Ь Велпком'ь па посаде у чз̂ д̂о- 

* ■ * творпаго гроба Святаго ІТраведпаго п Хрпста
радп ІОродиваго Іоанпа Устюжскаго ^Іудо- 
'гворца НпкитаГрнгорьевъ сынъ С'грогапов'ь‘",

Р и с . і:33 . И ятіпгцкан цорісоні. Г п с . 134. С ііасскаи  доркош ..

'і'еплымъ храмомъ для Іоапповскаго собора служп'гі, пеболыііая церковка 
во имя Богоявлепія Господіпі (і)ис. 117),—  опа строплась съ 1()87 года по 
иі80 год'ь. Дерковь э'га въ мпніатюрѣ повторяетъ детали блпзстояпиіхъ соборовъ, 
по опа об'г, одноіі главк'Ь на круглоіі теіікѣ , о'гд'Ьланпоіі по.чуколонкамп сі. дѵго- 
вт.?>гті перемычками, ііояскамн карппзов'ь, п пм'Ьет'ь длппную 'грапезную; въ ово-
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моиастиі)і> и л})уги хь. ІІоел Ь собо))ііых'ь х])амои'ь ііамитііикоиь ч и с т а г о Х \ 'Л  иЬка 

оггаетси иссго уж с 'шлі.ко диа: (.'])'1ѵгсиско-]іладими])скііі и IІі)соб])а/К*сискііі х]>амы. 

Гр^іѵгеискаи цеіжоиь —  обычиаго 'піиа тггиглаиаго х])ама кубичсскоіі ())0])мы; с ь  

трох'ь стороігь оиа окружоиа галл('])сііиыми и])и(т])0ііками, ко'го])ыи иа іого и сѣ*
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пе]іо-восточііыхъ углахъ цеіггралыюй храмовоіі массы заканчііваіо'гся одиоглавыміі 
мпніатіорныміі копіяміі ея; съ восточноіі стороны 'гяпется ліінія алтарныхъ полу- 
крулаіі: по 'грп па каждыіі прпд'Ьлъ. Изъ декораціоппыхі:. мотпвовъ, пспользо- 
ванныхті зодчпмъ, отм'Іѵгпмъ городчатые карнизы, кол'Ішчатыя ползчѵолопкп п проч.; 
в'ь настояіцее время очепь орпгішалыюіі является попытка обд'Ьлать стр'Ьльчатыя 
обрамлепія оконъ жел'Ьзомъ, — равпо какъ п особыя с'Ьнп падъ іожнымп п с'Ьвер- 
ными дверями в'ь храмъ. Въ церкви трп престола, — въ главпом'ь изъ иііхъ пя- 
тиярусныіі пконостасъ конца ХЛ''ІІ, начала X V III  вѣкові^; въ главномті прпд'Ьл'Ь, 
какъ II въ бокові.іхъ, мпого старыхъ образовъ, взятых'ь пзъ стоявіипхъ зд'Ьсь 
раігЬе деревянпыхтэ церквей. Начатая въ 1685 году, церковь эта была закопчена 
къ началу девяностыхъ годовъ X V II с'голЬтія (лпстъ ЬХ\']І).

Между ]()89 —  1(И)() годалпі была пос'гроена (ні.пгЬ прпходская) Сііасоп]іеоб- 
раженская церковь в'ь жепском'ь одноименномъ монастыр'Ь, которыіі ііаходіілся 
4за острожной осыиыо». Она одно'гппна собоі^у Архаіігсльскаго мопастыря, по ея 
галлереііныя прнстройки ппже, а тпа'гровая колоколыія, пом'Ьіцеиная на томъ ЛчС 
сѣверо-заиадііолп, углу, ностроепа бол'Ье прпземпстой и діассивіюіі. Одипаковыя 
ст. главамп Архаигельскаго собора п С]гЬтеііской церкви —  главы ТГрсображепскоіі 
церкии іюстаилент.т на круглыя иіеііки, а с])едняя— иа иосьмигратиіпкъ,— исЬ оігЬ



оііііраются ііа кокоііііііікіі. Окиа храма еъ заііадіюіі стороиы одіінакопы ііо уб^^аіісти}' 
сь  окнаміі Срѣтеискоіі ужс уііомяпутоіі де])кни; алта])иая часть храма закаичи- 
наегся тремя легкими иолук])ужіями. Рѣзиоіі х])амоіюіі икоиостасъ хороиіеіі })а- 
боты весь нызолочеиъ; образа нъ ием'ь иисаиы иъ X V III  иі.кѣ, а стѣиы и своды 
расипсаиы нъ 17Г)6 году (листъ ЪХѴП).

Сиасоиреображеііскоіі церковыо коичается чистое зодчество Х Ѵ П  вѣка іп. 
^ стюгЬ; иа осталыіыхъ церквахі., отіюсяіцихся иачаломъ сіюего иост])оеиія іп. 
Х\ II  вЬку, лежитъ уже силыіый отиечатокъ зодчества слѣдуюіцаго столѣтія,—  
іаковы це]іквіі: ІІикольская, 1І])едтечеиская, ІІльииская, кото])ыя своими а];)хи- 
гекту])иыми формами зиамеиуютъ угасаиіе ХЛ ‘̂І І  вѣка. Съ этого в])емеиіі иаст)^- 
иаетъ иолоса ие]^еходиыхъ формъ, которая уже видиа иа обіцемъ видѣ Срѣтеиско- 
Ми])оиосііцкііх'ь II особеиио иа 'гакоіюм'ь же в и д  іі ІІ])еоб])ажеиско - С])'Іѵгеііских'ь 
церквеіі (лис'гъ Ь Х Ѵ ІІ).

Начатыіі иост])оіікоіі въ X V II  с'гол'Ь'гіи (1(582 год'ь) Иіікольскііі Гостиискііі 
храмъ въ своемъ окоичательпомъ видѣ ирииадлеяситъ уже віюлігЬ X V III  в'Ьку и 
былъ закоичеиъ, вѣроятио, ие ран'Ье коица иервоіі че'гвертіі этого столѣтія, такъ 
какъ онъ однотииенъ съ Рождествеискимъ Х]эамом'ь, дата ко'гораго 1725 год'ь. 
В'ь своеіі главіюіі масс'Ь оиъ пос'гроенъ высокоіі четы]зехг]заиноіі и]энзмоіі в'ь 
т])и свѣ'га, несуіцеіі па себ'Ь два восьмпграшіика с'ь маленькоіі главкоіі п к]эе- 
с'гом'ь над7, носл'Ьдиимъ. Оиъ двух'ьэтаяаіьш, корабельнаго тнпа, но трапезная
и])ис'гроііка у пего пѣсколько выдается съ боку. На]зужное уб]эанс'гво его до- 
волыю іэазпообразио: ппляст]эы съ капителямп, зат'Ьііливые сандрпкп падъ окпамп, 
карпизы II п]эоч. ІІодл'Ь х])ама паходптся его колокольня столповоіі фо]эмы, ])аз- 
Д'Ьланпая на восемь грапеіі п с'гоящая па четверпковом'ь пос'гамент'Ь; падъ ярз -̂ 
сомъ звоновъ паходи'гся пебольшоіі восьмнгранппкъ, а надъ нпмъ высокііі шипль 
для креста (рпс. 1 І8  п 119).

Къ тому же приблизптелыіо времени 0'гпосится п це]эковь въ женскомъ 
Іоаипо - П])едтечепскомъ мопас'гыр'Ь, которыіі пе]эвоначальпо былъ мз^жскпмъ,—  
иачата опа гюстроепіемъ вт:. 1095 году иждивеиіемъ куица Алексапд]эа Василье- 
вича Чалбышева.

В'ь отлпчіе отъ Никольскаго храма, главная ея масса построепа восьмери- 
комъ, по верхъ ея одппаков7> съ верхомъ уііомяііу'гаго х]эама, дв'Ь модели ко- 
тораго иоставлеиы по копцамъ 'граііезпоіі п])пс'Г]эоіікп; ха]эакте]эпымъ для миогпх'і, 
устюжскихъ х])амовъ X V III  ст. является зд'Ьсь п то сферическое иок]іытіе зда- 
иія, которое такъ часто бу;;етъ вс'гр'Ьчаться въ дальн'Ьіііііемъ (рис. 120). Въ верх- 
иемъ II ііия{:иемъ храмахт> находится миого пите]эесиыхъ іі д]іевпихъ об^іазовъ хо])о- 
шаго иисьма, какъ и въ іікопостасах'1., такъ и ио стѣпамъ; средті ппхъ выдѣляется 
рѣзиоіі деревяииыіі образъ Воздвііжепія 'Честпаго Креста Господия въ пинѵпемъ 
храм'Ь (^эис. 3 21); иіггересіп.і зд'Ьсь 'гакясе п П^аіэскія В]эата своимъ сюжетомъ: 
„Ув'Ьреиіе Ѳомы“ — всл'Ьдствіе 'гемиоты сиять ихт. пе ііредставлялось возмоячиымі.;
иоэгому з/гЬсь ириведем'!. сиимокъ съ'гаковыхъ ясе Ятіковскоп Пустыии (])ис. 122).
ІѴь ризиицЬ с.ггЬдуе'Г'ь отм'Ь'ги'гь соб])аиіе д])евиих'ь аитимипсоіп..

В'ь иас'гояіцее время моиас'гы])ь воздвигао'гъ иовыіі собо])і. виут])и своеіі
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ограды ; при атом ь так'і. отрадпо отмі.тить, чт() сті)оіітелимі. ого уда.чось и.чбЬг- 
и угь обы чиы хь іп. моиасты])(‘Колгь строитольстиі, тра(|)арстиости и бемикусія ори- 

гииалыіостио илаиа и иіирогоіі иамі.ісла.

Собствеиію ѵке храмами иерелома (коиеці. Х Ѵ ІІ и иачало X V III иѣкоиь) 
иилиются храмы: Георгіеискііі (холодиыіі) и Варлаамовскііі (холодиыіі).

ІІ:п> иихъ иостроеиіе иериаго иадаетъ иа 101)()— 1704 годы. Ламятиикъ этотъ 
от.чичается, сь  одиоіі ст0})0иі.і, строгостыо сиоихъ очертаиііі, а с'ь другоіі, легкостыо 
п благородстиом'1. исего 
сиоего архи'гек'гуриаго аи- 
самбля. В'ь глаииоіі: своеіі 
частп оыъ иостроеігь вы- 
сокіімъ кубом'ь с'ь соотіѵЬт- 
ствующимъ карііизом'ь, от- 
дѣляіощимъ закомарныіі 
иоясъ; верхъ его одіінаковъ 
съ верхомъ Нпкольскаго 
храма; по своему общему 
плану онъ прпнадлежптъ 
къ храмовыхмъ зданіямъ 
галлереіінаго 'гппа. Деко- 
ративное убрапс'гво доволыіо разнообразпо и пнтересно; такъ папрпмі.ръ, углы 
галлереііныхъ прпс'гроекъ обд'Ьлапы кувпіинообразнымп столбами, а пиз7> пх'ь 
опоясанъ фпгурчатымъ бордюром'ь, —  могпвы этого убрапства еще принадлежагь 
Х У ІІ  вѣку (листъ Ь Х ІІІ).

На 1704 годъ падаетъ построеніе однотипнаго по плану съ предыдущпмъ 
Варлаамовскаго холоднаго храма, но онъ грузн'Ье Георгіевскаго п сильно постра- 
далъ от'ь ііеред'Ьлокъ; съ западной стороны у него им'Ьется прнстройка, къ ко- 
тороіі прпкладено неуклюм^ее и тяжелое крыльцо (листъ ЬХН І).

В ъ  1707 году пос'гроена Александропевская церковь пждпвеніемъ Устюж- 
скаго граяхдапппа Чалбыпіева, вм'Ьст'Ь С 'ь  каменной богадѣлыіеіі, которая и по-сеіі- 
часъ находптся иодл'Ь церквп. Опа образуется въ главпой части пзъ соедпненія 
пизепькпхъ —  четверпка с'ь восьмерпкомъ; алтарь устроенъ въ иолукруглоіі 
абсид'Ь; трапеза выстуиае'гъ за лпнііо главной частп и соедпнена съ колоколь- 
пей восьмпграппоіі столиовой і|)ормы съ пеуклюжпмъ піпилевымъ верхомъ 
(рис. 123).

Бол'Ье пли мен'Ье чистый Х У Н  в'Ькъ иредставлен'ь въ X V III  вЬк'Ь Дми- 
тріевскоіі церковыо, что вт> Дымковской с.лободѣ (1700— 1708 годы) і). Церковь 
эта во многом'ь сходпа съ соборомъ Троицкаго Гледенскаго моиастыря, ио у 
Дмитріевскоіі церкви боковыя галлереп отсутствуіотъ п надъ кубомъ главиоіі
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Р и с . 137. Д у хо ш ю е Учііліпцо.

’ ) Прп этом ь нужпо отмѣтить, пто до ятой даты  дап и ы я датиропокъ У стю ж сгаіхъ  цернпеіі почтп 
с о іт а д а л и  по іюѣмъ псточпикам ъ. Н о іп. да,’іыіѣі1ш смъ пстрѣтятсн сущ естненпыя р аііп огласіи . ІІоитомѵ  
при слѣ дую щ п хъ  церкіш хі. я (>уду прииодить отдѣлі.по покапанія п ст о ч н п к о т .: глаинѣііііііо ипъ пп хъ : 
коііспсторскія сп ѣдѣпія II «В о логодскііі калепд«))ь !іа 1894  годъ'>.



частіі пачТіожены днЬ іпіпенькія призміл съ диуми рядами ;закома])7э. Бсрхъ жс 
церкви и колоколыія еоиііадаюгі. с'ь укаиаіпіым'ь собором ь; алтаі)ныя нристроііки 
сложепи въ віідѣ двухъ полукі^углілхъ абсид'ь. І1ад'ь ними ио прекрасному оГ>ы- 
чаіо, пмѣюіцему мѣсто па С'1іве})ѣ, пом'Ьіцеиъ в'ь особом^  ̂ кіогЬ образ7̂  Господа 
Вседержіггеля в'ь с'гояніи (около 2]-2 сажччіъ выііиіпы), ч'гобы плілвущіе на 
судахъ 110 СухоігЬ могли па него моліггься; къ нему устроент> особый ходъ съ  
боку храма, ])ііс. 124 (ліістъ Ь Х Ѵ Л І).

Около этого же в])емени, ію когда іімсііио въ 'гочностп нензігЬстно, ностроеіп> 
Гропцко-Варварннскііі холодныіі храм'ь, ко'горыіі соверіиенпо одпотннеігь холод- 
пому Гео})гіевскому п совеі^иіенно іісчеі)пывается э'гпм'ь иосл'Ьдпим'ь. В'ь 1 7()і> году 
пріі ием'ь нос'гроеііа теплая одноэтажиая, мало іпггересная по своеіі архи- 
тектур'Ь Варварииская геплая церковь, верх'ь ко'го])оіі является коиіеіі холоднаго 
храма; нри иихъ колоколыія, являющаяся ва])іаціеіі колоколыіи Иикольской це])кви 
в'ь стороиу болыией С'гроііиос'ги (лис'гь Ь Х ІХ ).

"Іина Георгіевскаго храма въ 1715 году иос'гроена 'геплая ІІокровская це])- 
ковь, ііо ея строители меи'Ье всего заботилнсь о красо'гѣ здаиія; къ тому же она 
ііодверглась различиымъ иеред'Ьлкамъ и и]зис'гроіікамъ (])ис. ] 25).

Къ 1710 году ио коисис'горсішмъ св'Ьд'Ьиіямъ п къ 1710 ііо „Вологодскому 
калеида])ю‘‘ отиосіггся иостроеиіе Воскресенской церкви, особеиіюегыо кото])оіі
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служит'ь столиовая круглая, ііа четырехгі^аниомъ постамент'Ь колокольня съ че- 
тырьмя въ каждомъ ярус'Ь иолуколоииами (рис. 120).

Особнякомі. от'ь пре7цлдуіцих'ь церквеіі с'гоп'гь М\'роносицкая теилая о ияти 
главахі. двусігЬтиая церковь с'ь тактши же алтариыми абспдами и ті^аиезпоіі 
нрпстройкоіі; в'ь церковь ведо'гь „віісячее" к])ыльцо, пспоі)чопное, однако, позд-
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иѣіііііиміі иородіѵіка.міі (рис. 127). Д^ѵпіруотся оиа ио коіісіісторскимі. лаиисямъ 
172:{ годомь, а ио „Волородскому калоидарю“— 1714 годомъ.

5 5а ііеріодч. 1710— 1725 годы иостаплеиа Рождсстиеиская церкоиь (,/Вологод- 
скііі калеида})і/‘— 172()год'ь).

Ц('ркомь эта иитересиа 
гЬм'ь, ч'го и'ь иеіі окоііча- 
телыіо устаііашіинае'гся іп. 
глаиігЬііиіих'!. чер'гахъ тиігь 
Устюжскаго храма ХѴ*П[ 
століѵгія; храм'ь н'Г0'Г'ь— пы- 
сокоіі иризмоіі иъ глатіоіі 
час'гы, одиоглаііі.ііі, кораб- 
лем'ь въ его ц'Ьлом'ь (с'ь из- 
и'1'.сты ы міі отсту II ленія м и);
ііріі ііемъ обыкііовеііная 
с'голиовая, увѣнчаниая шии- 
лем'ь, колоколыія.

Рождес'гвенская цер- 
ковь во многомъ удивитель-
110 совііадае'Г'ь съ Ыикольскоіі Гос'гинскоіі церковыо, коііечыая дата ко'гороіі, .каіп^ 
ызвѣстно, до насъ не дошла; совііаденіе это выражается въ архытек'гур'Ь главыоіі 
части церкви, транезной, въ м'Ьстоположеніи колокольыи, въ ыаружноіі декори- 
ровк'Ь храмовыхъ с'гѣнъ, ііо въ своемъ конечпомъ ансамбл'Ь Рождествеыскііі храмъ 
легче II строііыѣе Никольскаго (лпс'гь ЬХ ІХ ).

Съ 1781 ио 1734 годъ с'гроилась („Вологодскііі калеыдарь“— 1788 годъ) 
Георгіевская 'геіілая церковь. Она во мыогомъ повторяе'гъ Кннріановскую церковь 
Архангельскаго монастыря, но ея верх'ь блпже къ поздн'Ьіішіімъ церквамт>, а 
аттарь ііом'Ьіцается въ нятиграппоіі абсидЬ (лис'гъ ЬХ ІХ ).

Развптіемъ тоіі же формы храма является ІІреобралѵепскііі теплыіі храмъ, 
ч'го достигается налолѵеніемъ второго эталса (рис. 128): его дата по консисторскимъ 
записямт^ 1740 годъ („Вологодскііі калепдарь"— 1725 г.).

В'ь течепіе д.лпнпаго періода ві^емепи 'гяпулось" построепіе Илыінскоіі церкви: 
иачавпіись с'ь 1695 года, опо закончилось вполи'Ь только къ 1745 году („Воло- 
годскііі калеидарь“— 1(595— 1786 гг.). В'ь 1695 году была пос'гроепа опа одно- 
нтажыоіі церковыо, а в'ь Х У ІІ  в'Ьк'Ь ыа гіее былъ паложеыъ этажъ п она иолу- 
чила уже характеръ тпиичнаго для Устіога въ этом'ь стол'Ьтіи храіуіа; въ связи 
съ пеіі ыа проходыом'ь рундуісЬ поставлеиа восьмиграппая шпплевая колокольня. 
(лпсгъ Ь Х ІХ ).

Того же установившагося уже ирочпо 'гппа и Летроиавловскііі храмъ, ио съ 
бблыиимъ осуіцес'гвлеіііемъ идеи построеиія храма ,^кораблемъ"; строепъ оыъ съ 
1789 по 1749 годт. („Вологодскііі калеыдарь“— 1788 г.); ирп иемъ высокая, со- 
стояіцая изъ четырехъ час'геіі, ио с'ь одиимъ ярусомъ звопов'ь, колоколыія, увѣы-



ч атіая  ііііііілемъ с'ь летиіціім'ь аіігелом'1., что таклѵв ипляется характериымъ ііріі- 
зпакомъ устюлѵскихъ церквей этого столѣтія (})ііс. 129).

Къ 1725— 1747 годамъ отііосится построепіе Симеоііовекаго х]>ама („Воло- 
годскііі калеіідарь“— 1725 годъ). Оігі. того же тииа, что и иредыдуіціе, ио его 
аодчіе сумѣли и])идать ему неличестнеииость и иыіііііость иъ обіцем'ь его а])хи- 
'гектуриом'ь аіісамбл'Ь; ію сноим'ь боконым'ь и])ист])ОІікам'ь, им’Ьіоіцим'ь нид'ь 
отд'Іілыіыхъ це])конок'ь, ои'ь и])иблпжается к'ь Лредтечеискому х])аму ігь жеиском'ь 
моиастыр'Ь; с'ь заиадиоіі с'горопы къ пему и])иложеио 'геиерь безнкусиое к])ылыі.о, 
такъ как'ь ирежиее разрупіепо разлинаіМи Сухоиы, ко'горая, к'ь солѵал'Ьиііо, иачи- 
иает'ь уг[)ожать и нсему х])амоному здаиію.

Создан'ь іірек])аспыіі и неличес'гнеииьп'і храм'ь, его с'гроіггели обиа])ужили 
чунстно лгЬры II красоты п н'ь его иа])ужпом'ь у6раис'гн'Ь: оігь оиоясаігь н'ь иуж- 
пыхъ м'Ьс'гах'ь ка])низамп; окпа прпкрыты легкпмп иалпчппкамп; уголыіыи липіи 
замаскпронаны иолуколоппамп ц плоскпмп пплястрамп, каіттели ко'горыхт^ сдѣ- 
лапы нз'ь маііолпкп (лпстъ ЪХХ).

Того же разрабо'гапнаго 'гпна п 'генлая днух'ьэтажпая це]жонь нъ Дымкон- 
скоіі слобод'Ь за Сухопоіі,— ея дата 1748 год'ь ( „Бологодскііі календарь “17.‘3і)г.). 
0 'гь  церкнеіі того жѳ 'гппа опа о'гличается разпооб]эазіем'ь на]:>ужноіі деко]іп])онки 
нсего зданія (рпс. 180).

Отпосіггельно Леон'гьенскоіі церквн, псточипкп нъ дати]эовк'Ь сіілыю ])асхо-

Р ііс . 140. Г о р о д ск іс Р я д ы  н Н абореж ная рѣ кіі С ух о и ы .

дя'гся: ио коікчісторскпмі, сн'Ьд'Ьпіямті указынается 1742 годт^, а по „Вологод- 
скому ка.яепдаріо“ 1788— 1754 года, по этп даты пе исчерпынаюті:., без'ь со- 
мігЬпія, нсего періода создапія этоіі церкнп, такъ какъ она нрітадлежпт'і, къ тѣмъ 
храмам'ь, ко'горые пагл5ідпо соедипяю'гь н'ь одпом'ь памя'гпикѣ дна нЬка: ея низъ



Л и с т ъ  Ь Х Х І І

Д о и ъ  іА зо и и хъ .

Архіерейскіп палатіл.
Домъ телефонной станціи.

ОГіыпатсльскіе дома у  цоркви Вознеогвія.
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..і,..„ад.ц.жі.г,. „Іѵ..,.ѵОыъ ХѴІІІ  сто.-.1ѵ,і.о І Л Х ) ,
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„асо аі,хісі,(.ііска,'о іюі̂ ородсііасо ее.'.а; о..а „„ч»..о ..с „|,...,а....л( ... 

муси уѵко тііб л о ііу ,— кі. 

еи корогкоіі траіюізноіі 

11 ристро іі к'1’> 11 р I істанле 11 а 

па нысоко.мъ четверн- 

ковомі. иостаментѣ съ  

восьмнгранным'і> «РУ* 

сомъ звонов'ь ніннлеваи 

колокольни. 1І0 церковь 

:-)та ннтересна внутрн; 

в'ь пеіі нрекрасноіі ра- 

боты семнирусны іі нко- 

ностасъ, ыа царскнхъ  

вр атахъ  котораго номі>- 

іцены четыре рѣзны хъ  

•|)іігурі.і Кваыгелнстовъ; 

в'ь неіі всіоду разсѣяыы  

обраацы рѣзыого дѣла в'ь 

впдѣ клііросовъ, осо- 

бы хъ пкопостасовъ въ

Г и с . 141. Быніііін А рхіереііскія  ііалаты . В и д і. ьо днора.

оы хъ пкопостасовъ в ь  т
траыезпоп, гдѣ  пмп замаскыроваиы углы  ея п ыроч., рпс. 1- " дьыы-

В ъ  теченіе чѳт..,рехъ .тЬтъ еъ 1 7 0 . 5  п о  1 7 0 Я  года п о е т р о е „ ь . д в 1 , к о л о к о л  . 

..р,і Спмеоио.іскоіі церквіі ( 1 7 6 . І  годъ) п „ р „  I еоргіевсы іхъ ^
0 6І  этп ко.токольні, 0ДН0ТІ.ППІ,. II строеньі, в-Ьроятно. однпмъ водчпмъ Ч .0  ьа  

еаетея ..деп пхъ  плана, то это -гл а і-,н а я  часть современнаго  

остроумно постав.-іенъ восьмн.ранні.ііі яр уеъ  з.ю новъ, а все зд аш е  
ш .,^ е м ъ ;п р „ « т о м ъ  нужно отмЬт.пъ, ч т о  Снмеоновекая ко.чокольня ^ Х І )

йо.-аче декорпрована, ,-Ьмъ колоколыія (л іісіъ  Ь Х Х І )  I еорпевекихъ храмовъ.
В-.. І7Ь0 го д у оакончено построепіе холодноіі П окровскои „ерквп : о „ а  ео-

„еріпенно однот.і^на еъ Тпхвіін скоіі иерковыо іі .то іі ное.лЬдпеіі - - Р ;
„ы ваегся .ю  отсутствіе колокольні. д^Ьлаетъ ее бол-Ье отронноіі; н рн кр ы іая ое 

: : г :  дер:,вье.п7 съ  о р п г.і„.л ы .о іі раскраскоіі о „ а  .іроіізводіѵіъ пріятііое ві.ечат-

лѳніе ыа зі)птели (.’Яістъ Ъ ХХ). _ л ^ іѵ ___
і;ео ъ  дат... остается ..о-ь „ерквеіі конна Х Ѵ Ш  столЬ пя іі начала X I X - -

„ерко вь С в Л лекеія мнтро.іолнга, стояіцая въ одноіі связи с ’ь бьівиіпмп од. -
I I  У с т ^ к с к а г о  ар хіер еііека,о  дома; оі.а екром ..а по сво.імъ р а зм і-.р а м ы . і.р.і-

митпвна по своему выполнепііо (лпстъ Ъ ХХІ).
Ш еамомъ п̂  реломЬ .двухъ . , Ь к о в т . - ,7» '.. (,Бо.-.огодскін ка.-.еі,дарь ,

„оетав,.е..т. Сгефанопскііі кладб.іще.іскііі хр ам ъ ; хр ам ъ  «тоіч, .ю с „т ъ  е..іе хар ак-



теръ храма столѣтіи, по ио иыііолііеиію оігь уже гораздо нпже своихъ
ііредшествеыипковъ (рпс. 1ІІ2).

Гораздо лучше передаегь иыраоотаіпіыи предіпестпуюіцпм7> иѣкомъ традпціи 
Ьогословская церковь, закоичеппая пост)ЮІікоіі пь 1814 году, —  оиа епіе 
является вполнѣ отраичепіемъ Х \ ‘ІИ столѣтія сиопмъ обіііпрпымъ двухъэтажиымъ 
зданіемъ, поставленнымъ і і ъ  о д п о і і  с в я з и  с ъ  д о в о л ы ю  рамиообразноіі іііпплевой 
колокольнеіі (лпстъ Ь Х Х І).

Построенная т .  182)і-мъ году Спасская іісегі^адская це}жовь ведеі-ь свое 
иачало отъ тоіі де])евяііпоіі церквп, которая была устроепа около года
надъ одноимеішымп г0])0дскиміі иоротаміі во пмя Ыерукотворепнаго Образа Все- 
мплостиваго Спаса, напіісаниаго устюжаналіп но обѣту въ 1447 году— въ годииу 
морового иовѣтрія. Настояиі,ая церкоиь иаходптся уже на третьемъ но счету мѢсіИіі,—  
въ неіі нонрежнему х])аиится дреішііі чудотво])ныіі образъ, наппсанныіі іеромо- 
пахомъ Серапіономіэ 1447 году. Иостроенная мелсду рядами и ирпсут-
ственнымп мѣстамн, она ііо сиоеіі архіітектурѣ нисколько не отдѣляется оті> 
нихъ и только небольніая глаика выдаетъ здѣсь ея присутствіе (рпс. 134).

Иятницкая церковь (1873 —  188І) года) яиляется жпвымъ памятникомъ 
жертвъ города Устюга віі его борьбѣ съ рѣкой Сухоноіі, Первоначальная камен- 
ная одноименная церковь была іюстроена за періодъ съ 1720-го ію 1748 годъ; 
по сохраниипііімся снпмкамъ она, яиляясь тпіиічнымъ храмомъ ХЛ'ІП столѣтія, 
служила въ то же иремя яркимъ иыраягеіііемі^ іідеіі ея строителеіі— ^стремленія
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1’ ііс. 142. ОГ)ілітто;іі.сісій до м ъ  б .ііі;п . цоркііи Нопиесонія.

иь пысь“; ея бокоиыя п])истроііки были поиторсчііемі. т .  мпиіатю]гІ'> глаииаго 
храма. Въ такомъ впдѣ она суіцестиоиала около ста лѣті,, но затѣмъ около ио- 
ловииы X I X  столѣтія Сухоиа иодоіііла къ иеіі на разстояніе до ияти сажепъ,—  
церковиое зданіе приііілось перенестіі иа повое мѣсто; здѣсь оиа возиикла уже 
т .  видѣ кубическаго иятиг.таиаго храмасі. иоиысокоіі піатротюіі колокольиеіі (])ис. 13.3).



ІЮ

Г ііс . 143. Городская Уіірава.

Іх'ь 1.ЧН.Ч году быліі окоіічеиа іюстіюііка Иар.чаамоискоіі тсмілоіі ц(']»кии иі. 
старом'!. горо;ипцѣ; (‘Я а|>хи'іч*кту))а иаходигся и'ь гЬсиоіі сия;іи с'і. иодо^^иыми :іѵ(' 
одиоэ'гажиі.іми цсркоіючками ('ольиычегодска ’ ) с'і. 'гоіі лииіь і^а.чиицеіі, ч'го сл ио- 
луіиариыіі иорхь оиирает- 
си иа цилиидрическое ' 
осиоиаиіо; ири иеіі чегы- 
рехграииая^ со ср'Ь;ииіиы- 
ми углами іииилеиая ко- 
.'іоколыія (рис. ІН.')). И'ь 
1Н,Ч9-м'ь году бі.іла сло- 
жеиа колоколыія іі})и I Іо- 
кроискихі. храмах'ь, иите- 
ресиая свопм'ь кругоиым'ь 
балкоиомъ иокругь яру- 
са звоновъ, о6песеипт.ім'ь 
металлпческоіі р'Ьіііе'гкоіі 
съ такплпі лсе (|)оііарямп 
(рпс. 18(5).

Этпм'ь памятникомъ 
кончается церкоипое строптельстио города Устіога за трп в'Ька его Иѵпзпп (ХЛ‘11— 
ХТХ ив.).

Въ областп гражданскаго зодчестиа картина пепзмѣримо блѣдііѣе, по п 
зд'Ьсь ес'гь довольно характерные п пнтересные памятнпки. Самылп. старым'і. 
из'1. нпхъ явл5іется домъ Духовнаго учплиіца в'ь Архангельскомъ мопасті.ірѣ 
(1725 —  1728 года). Рас'гяпу'гое в'ь своемъ іілаігЬ, двухъэ'гамшое здапіе это по 
угламъ подперто масспвныміі контра(|)орсамп. Середпна его лпцевоіі с'гороны вы- 
д'Ьлена парньвіи полуколонкамп п ув'Ьпчана треугольнымъ (|)ронтопомъ, впутрп 
котораго прорЬзано полуцпркульное слуховое оішо. СтЬш.і дома „убраны" про- 
тянутыми вдоль его двумя рядамп карнизовъ, розеткамп, обрамленнымп осо- 
бымп рамкамп, полуколонкамн; все это, равно какъ п желто-бѣлая легкая 
окраска прпдаіотъ ему веселый и иарядныіі впдъ (рис. 187). Немного ноздпѣе, 
въ 'гомъ >ке Архангельском'ь монас'гыр'Ь были строены тенереіпнія архіереііскія 
палаты (17:54— 1738 года). Къ сомсалѣнііо, онѣ подверглпсь разнаго рода пере- 
строі^ікамъ и сильно 0'гъ ппхъ іюс'градали, но отд'Ьльпыя частп палатъ еіце 
довольно хороиіо сохраиились (рпс. 138). Въ правомі. крылѣ этпхі, палаті. 
пом'Ьіцалась в'ь прежнее время домоная церковь, ныігЬ упраздненпая; памятыо 
о неіі осталась дЬпын'Ь сохрапппіііаяся іюлукруглая, алтарная ирнстроііка 
(лисгь Ъ ХХ Л ). Еіце болыпимъ иеред'Ьлкамъ іюдверглись строенныя въ разное 
время бывпіія архіереііскія палаты— пыігЬ здапія пі)іісу'гственныхъ мѣс'іт., иедуіція 
свое начало отъ ХЛ‘11 вѣка. Доволыю хороіію сохранплась 'га часть пхъ, гдѣ 
іюм'Ьіцается иолпцеііское уиравлеиіе, зд'Ьсь на лпцевоіі ст'Ьпѣ остались еіце мас-
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еіпиіыи иолуколоіікіі, такіе же паличиики у окои'ь, сияяаииые нмѣстѣ тяжелым'і> 
ііродольнымъ иыстуиомъ; с})едиія окиа уст])оеііы иь три и])Оси'Іѵга (])ис. ІМіО- 
Иид'ь со дво])а доіюлияе'гся крі.ільцомь, иедупиімь ііа ііочгу, ііо оііо сіільио ііо- 
страда;іо от'ь })а:иіых'ь ііе])естроекъ и только ие])хііими частями г0И 0])И 'гь о ста- 
риігЬ (рис. 141).

Ііите])есііую а])хіггек'гу])ііую коміюиицію іі])едстаиляе'гь 'геііе])ь дом'ь 'гелефои- 
иоіі стаиціи, .тюбоиытиыіі сиоіімъ ліщеиым'ь фасадііком'ь с'ь (|)игу])ча'гыми ииляст- 
рами II такими же иаличииками у окоігь. О гь ііериоіі четве])'ги X I X  в'Ька 
доиіліі до иас'ь го])одскіе ])яды, і^аскииувіиіеся иа больиіом'ь іірос'Г])аііС'гв'Ь, о6])а- 
ауя ог])омиыіі че'гырех'ьуголыіик'ь; оии с'Г])оеиы с'ь 18 1 ‘.) года ио 1823 годъ. Г])аи- 
д іо ;ін о ст ь  илаиа о6'ьясияется обширіюстыо Устюжскоіі 'го]эгоиліі ігь доброе старое 
время, ио 'геиерь миогія иом^Ьіцеиія иустую'гь и ряды жіівут'ь тихоіі ж и :іи ы о , иа- 
іюмішая 'голько своми ])а;зм'Ь])ами о слаішомъ іі])оііілом'ь (рис. 140). Об'ь этом'ь же 
славном'ь іі])оіііломъ свид'1>тельствую'гъ и 'гѣ иом'Ьстителыіые іі іі])ос'го])Ные обы- 
иа'гельсше „особияки“, среди которых'ь сохраиилось нѣсколько любоиытиыхъ иа- 
мятников'і>. ІІзъ  иих'ь выгодно иыд'Ьляе'гся обіііи]эиостыо ст])0ителыіаг0 .'замыс.та, 
ііродумацностью и симме'гричиос'гью илаііа зас'гроііки владЬнія домъ Азовых'ь 
(лис'гъ Ь Х Х ІІ). ІІзб'Ьжав'ь моиотониос'ги и однообразія рядом'ь архитек'гурныхъ и]эіе- 
мов'ь, его зодчііі добился хорошихъ результатовъ, и его создаиіе служи'п> укра- 
иіеніем'ь нріілегаюіцеіі м'Ьстности.

У  це])кви Вознесенія любонытнымъ сочетаніемъ „ста])аго“ съ „новымъ“ 
стоя'гъ два соверіпенно „разліічные“ но воз])асту дома (лис'гъ Ь Х Х ІІ). „Новыіі*^", угло- 
воіі домъ (нравыіі на рисунк'Ь) нроіізводит'ь н]эекрасное инеча'глѣніе своеіі иѣлѵ- 
ноіі окраскоіі, благодаря которой такъ ‘ хорошо выдѣляются бЬлыя обрамленія 
оконъ, нрпдавая *особую наряднос'гь всему фасаду. „Архптеіггурныіі с'га]эецъ“, 
стоящііі лѣвѣе, по своему фасаду „раздѣланъ" сурово просто, но достаточно 
разнообразно; наверху смотритъ на улицу трехъоконный мезонпнчикъ, къ кото- 
рому такъ легко и воздушно прилѣпплся ажурныіі балкончпкъ; какъ курьезъ, 
надо отмѣтпть па его воротахъ вывѣтрившіяся п размокшія отъ дождеіі смѣшныя 
фигурки традпціонныхъ львовъ, нѣкогда грозныхъ свидѣтелеіі минувшаго нрошлаго.

Б л тк е  (но 'гой же улпцѣ) к'ь собору находптся домъ, временно занпмаемыіі 
кон'горой Государс'гвеннаго банка (рис. 142). Онъ, какъ п многіе другіе дома въ 
Устюгѣ, мезопинной спс'гемы; его с'гѣпы пронорціональпо ])азбпты па частп лег- 
кими ирямоуголыіыми виадппамп, внутрп кото])ыхъ пом'Ьш,ены оконныя отверстія, 
чѣмъ смягчеиа ііхъ  обычпая ])ѣзкость; мягкость декорпровки достигается еіце 
легкими гирляндочками, розеткаміі п д]эугпми мотпваміі этоіі отрас.ти искусства. 
ІГод.7гЬ дома съ ііравоіі его сторопы пом'Ьіцается какая-то боковая іірпстроечка, 
у котороіі слуховое окопіечко обд'Ьлано мипіатюрпымъ по]этіікомъ съ иеполнымъ 
треугольным'ь фронто11 чиком'ь.

На набережноіі Сухоны с.тгЬдуе'гь отм'Ьтить дом'ь Г 0])0дск0іі Ун])авы, се])е- 
диііа лицевого фасада ко'гораго обозиачсііа легкимъ выстуіюмі> іше]эедъ этоіі части 
сгЬиы, ув'Ьичаііиоіі наверху треуголыіьпгь фрои'гоном'ь; коиечио, зд'Ьсь дѣло ие 
могло обоіітись без'ь балкоиа, так'ь каігь съ иего таіп. хо])опю любоваться паио-
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иымъ рядомъ намятниковъ и “  общемъ церковищѣ Преображеи-

вѣковомъ снокойстви. еобой двѣ интересныя и важныя
скихъ храмовъ (листъ Ь Х Ѵ И ), симво 
страиицы исторіи родного^ искусства.

В . Дупаевъ.
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