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

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

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

Къ приходу новгородцевъ зд'Ьсь находились поселен1я финскихъ племенъ— 
„чудь заволоцкая". Мало-по-малу пришельцы теснили чудь, отбирая ея городки, 
разрушая ихъ и строя на нужныхъ пунктахъ свои. Къ сожал'Ьн1ю, cbW hIh  объ 
этой колонизацш крайне скудны. Что же касается собственно основан1я Вологды, 
то предан1е разнор-Ьчиво объ этомъ разсказываетъ; по однимъ изв-Ьст1ямъ, когда 
Пр. Герасимъ пришелъ (XII в.) въ эти края, то онъ нашелъ зд^Ьсь „Велик1й л-Ьсъ". 
„ J i tта 6655 августа въ 19 день, на память святаго мученика Андрея Стратилата 
пр1иде преподобный отецъ Герасимъ отъ богоспасаемаго града К1ева, Глушенскаго 
монастыря постриженникъ, къ Вологд-fe р'Ьк'Ь, еще до зачала града Вологды, на ве- 
лик1й л-Ьсъ, на средн1й посадъ Воскресен1я Христова л^нивыя площадки Малаго 
Торжку, и созда пречестенъ монастырь во славу Пресвятыя Троицы, отъ рЪки Во
логды разстоян1емъ за полпоприща" *). Л-Ьтописная запись, какъ видно, даетъ 
сбивчивыя указан1я. Весьма в'Ьроятно, однако, что поселен1е въ вид-Ь посадовъ (безъ 
города) существовало уже до Пр. Герасима. Какъ бы то ни было, годъ прпшеств1я 
въ эти М'Ьста пр. Герасима--! 147 й считается годомъ основан1я Вологды. Въ XIII в. 
Вологда принадлежала новгородцамъ, объ этомъ свид'Ьтельствуетъ намъ договорная 
грамота (1263 г.) новгородцевъ съ великимъ княземъ Ярославомъ, братомъ и насл-Ьд- 
никомъ Александра Лепскаго; но зд'Ьсь были влaдtнiя и князей Ростовскихъ и 
Б'Ьлозерскихъ. Въ XIV’ в. новгородцы продолжаютъ влад'Ьть Вологдой и она не по- 
падаегь въ духовную (1389 г.) Димитр1я Донского. Только въ 1390 г. ВасилШ Дми-
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тр1евичъ захватнлъ всю Нологодскую землю. Переходя изъ рукъ въ руки въ ХУ в., 
Пологда съ 1482 г. сливается съ Москвой и становится московской землей. 
Въ 1504 (Х \ 1 в.) въ духовной 1оанна III было уже опред’Ьленно объ этомъ сказано: 
„да сыну же своему Ьасилью даю Заволотцкую землю всю, Он-Ьгу и Каргополь, и 
все Поон'Ьжье, и Двину, и Вагу, и Кокшеньгу, и Вельсшй погостъ, и Колмогоры, и 
всю Двинскую и Заволотцкую землю". Въ этомъ в'Ьк'Ь рядъ событш благопр1ят- 
ствуетъ развит1ю Вологды: въ 1553 г. анг.щйскш корабль добирается до устьевъ 
Двины. Англичане во глав’Ь съ' Ричардомъ Ченслеромъ были на MocKB'fe; съ этихъ 
норъ Вологда является складочнымъ м'Ьстомъ на этомъ заморскомъ транзитномъ 
пути; съ этого времени здЪсь всегда находятся иностранцы со своими дворами. При 
учрежден1и опричины Вологда попадаетъ въ опричные города, доходы съ которыхъ 
идутъ на „Государевъ обиходъ". Этотъ свой опричный городъ Грозный часто нав^Ь- 
щалъ и подолгу живалъ въ немъ (особенно въ пер1одъ съ 1565 г, по 1571 г.), укра- 
пшя городъ каменными постройками церквей и разнаго рода здашй и возводя го- 
родск1я укр'Ьплен1я *). Въ ХУ1 ст. же торгъ Вологодскаго края усиливается 
благодаря именитымъ людямъ Строгоновымъ, которые, сидя у себя въ „Соли Выче
годской", торгуютъ товарами: сибирскими, югорскими, самоядскими, удорскими, 
пермскими и проч. Сл-Ьдуетъ отм'Ьтить, что населен1е края постоянно им^етъ въ 
своей сред^Ь новгородсгае элементы вплоть до массовыхъ переселенШ посл'Ь раз
грома Новгорода. Въ конц-Ь этого же в-Ька, какъ изв-Ьстно, Ермакъ, находясь на 
служб'Ь Строгоновыхъ, поклонился Московскому Царю сибирскимъ царствомъ. 
Въ смутные годы лихол'Ьтья ХУП-го в. по Вологодскому краю прокатилась волна 
пожаровъ, грабежей, убшствъ и раззорен1й, Вотъ что говоритъ объ этомъ грамота 
apxienncK ona вологодскаго и великопермскаго Сильвестра: „Велик1я россшсшя дер
жавы государства московскаго боярамъ и воеводамъ и боярину и воевод'Ь князю 
Димитрш Михайловичу Пожарскому съ товарищами—богомолецъ вашъ Сильвестръ, 
арх1епископъ вологодсшй, и архимандриты, и игумены, и протопопы, и попы, и воло- 
годск1е земск1е посадск1е остальные людишки челомъ бьютъ. Въ нын'Ьшнемъ, гос
пода, въ 121 году, сентября въ 22-й день, съ понед'Ьльника на вторникъ, на оста- 
ношномъ часу ночи, гр'Ьхъ ради нашихъ и всего православнаго христ1анства, 
раззорители истинныя нашея православныя в'Ьры и креста господня ругатели, 
П0льск1е и литовск1е люди и черкасы и козаки и pyccK ie воры, пришли на Вологду 
безвестно изгономъ, и городъ Вологду взяли, и церкви Бож1я опоругали, и городъ 
и посады выжгли до основан1я, а стольникъ и воевода князь Иванъ Одоевск1Й ушелъ 
и нын'Ь въ вологодскомъ у'Ьзд%, а окольничаго и воеводу Григорья Долгорукова и 
дьяка Истому Карташева убили, а меня гр-Ьшнаго взяли въ полонъ и держали у 
себя четыре ночи и многажды приводили къ казн-Ь, и Господь надо мною гр-Ьшнымъ 
(?милосердовался: едва жива отпустили. А какъ польск1е и литовск1е люди п черкасы 
и козаки и pyccK ie воры пришли къ Вологд-Ь, и гр1\хъ ради нашихъ, воеводскимъ 
нерад'Ьн1емъ и оплошствомъ отъ города отъЪзжихъ карауловъ и сторожей на баш- 
няхъ и на острог-Ь и на городовой ст-Ьн-Ь головы и сотниковъ съ стрельцами и у 
сртряду пушкарей и затинп;иковъ не было, а были у воротъ на караул^ не мнопе 
люди и т-Ь не слыхали, как7. литовск1е люди въ городъ воп1лн, а большее ворота 
были незамкнуты. А как'ь, господа, польск1е и литовск1е люди и черкасы и pyccKie
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воры городъ пожгли и людеГ! пос^Ькли,—пошли съ Вологды сентября 25 числа. И 
господа, городъ Вологда жженое M tcro; окр-Ьпити для иаеады и снарядъ п|)ибрати 
не кому. А которые вологжане жилецк1е люди утеклец1л,—въ городъ сходиться не 
см'^ютъ. А воевода 1'ригор1й Образцовъ съ Б'Ьлаогзера съ своимъ полкомъ прип]елъ 
и с-каъ на Вологд'Ь, но никто (его) не слушаотъ: друп^ друга грабить. И будетъ 
господа, вамъ впредь для земскон помочи и для приморскихъ городовъ хогЬти укрЬ- 
пити городъ Вологду, и вамъ бы, господа, воеводу кр-Ьпкаго прислати и дьяка. А 
все, господа, д'Ьлалось хм-Ьлемъ: пропили городъ Вологду воеводы" *). Въ синодикъ 
Соф1йскаго вологодскаго собора занесено много именъ убитыхъ и сгор^Ьвшихъ въ 
это несчастное время для Вологды. „121 году, сентября 22 день, вторникъ, въ пер- 
вомъ часу дни. Помяни, Господи, иже во град'Ь Вологд'Ь изб1енныхъ и пожженныхъ 
священниковъ и д1аконовъ огъ польскихъ и литовскихъ людей и отъ русскихъ во- 
ровъ“...' Сл’Ьдуютъ имена 68 челов'Ькъ: 3 прото1ерея, 34 священника, 6 д1аконовъ, 
6 иноковъ, 1 князь (воевода) и разнаго зван1я 18 челов'Ькъ. Посл^ пожара и раззо- 
ренья Вологда отстроилась, конечно, вновь, и мы видимъ ее сравнительно большимъ 
городомъ по писцовой книг-Ь 7135 года (1627 г.) „письма и м-Ьры князя Ивана Ме- 
щерскаго да подъячаго 0едора Стогова". Городъ былъ расположенъ на правомъ 
берегу р-Ьки Вологды, а посады на этомъ и на томъ берегахъ. Каменнаго строенья 
было еще очень мало: „Софшскш соборъ, палата позади его и городская ст Ьна“ (часть). 
„Городъ былъ обнесенъ стЬною, частью каменною (329‘Д саж.) и частью деревянною— 
такъ называемымъ острогомъ (955 саж.). Онъ им-Ьдъ видъ неправильнаго четырехъ- 
угольника, сЬверную сторону котораго составляла р-Ька Вологда, восточную рЬчка 
Золотуха, а южную и западную 'образовывали ст-Ьны и острогъ, шедп11е по направлен1ю 
стараго бульвара. Въ ст'^нахъ было устроено 11 каменныхъ башенъ, занимавшихъ 
протяжеше 114 саж., и 21 деревянныхъ протяжетемъ въ бВ̂ Д саж.; изъ этихъ ба- 
Ш0н-ь—4 были проходныя. Пятницкая каменная башня находилась на московской 
дорог-]^ вблизи про^зжаго моста черезъ р. Золотуху; въ ней были трое воротъ 
створистыхъ брусяныхъ на крюкахъ и железная запускная р’Ьшетка извнутри го
рода, а изъ-за города надъ воротами пом'Ьщались образа. На южной сторон-Ь города 
была проходная Благовещенская башня, каменная же, съ двумя брусяными воротами 
на крюкахъ; на ней стояли часы и висЬлъ в-Ьстовой колоколъ. Съ сЬверной стороны 
входили въ городъ черезъ СофШскую деревянную башню, на западной сторон-Ь была 
деревянная же проходная—Ильинская. Съ восточной и западной сторонъ ст-Ьны были 
окружены рвами. Отъ р-Ьки Вологды вверхъ р'Ьчкою Золотухою ровъ шелъ на про- 
тяженш 350 саж., им-Ья въ ширину 30, а въ глубину отъ 8 до 10 саж.; во рву былъ 
тынъ, оказавш1йся въ 1627 году уже сгнившимъ; отъ городской ст^ны ровъ шелъ 
въ разстоянш отъ 10 до 15 саж.; на западной сторон-Ь, отъ Свибловской башни до 
р-Ьки Вологды, шелъ другой ровъ съ ветхимъ тыномъ, а между рвомъ и городской 
ст-Ьной лежали дик1е камни, привезенные для городового д-Ьла при Ьанн-Ь Грозномъ. 
По берегу р'Ьки Вологды шелъ земляной валъ, подъ который выведены четыре де
ревянные тайника, находивш1еся ниже русла р'Ьки; два изъ нихъ были выше Соф1й- 
ской башни, а два пониже. Въ 1627 г. они находились въ ветхомъ состояши: сгнили 
и разрушились. Въ город'Ь было шесть улицъ, н-Ькоторыл изъ нихъ соединялись 
проулками. На улицахъ этихъ и проулкахъ помещались 428 двора жилыхъ н 142

— 3 —

*) Вологодск1я ГуОернск1я Ведомости 1839 г. 3.



4 —

пустыхъ. Въ города было 15 ружныхъ церквей и соборъ-Софш Премудрости Бо- 
ж1ей; противъ соборной церкви находился дворъ apxienncKona. Дворъ по об-Ь стороны 
былъ обнесенъ деревянною прор-Ьзною рЪшоткою, а дал^е шелъ заборъ въ длину 
на 70 и иоперекъ на 60 саженъ. ЗдЬсь находилась церковь во имя Стефана Перм- 
скаго и кельи apxienncKona. У заднихъ воротъ на двор-Ь стояли: судная изба и келья 
подьяческая. Позади собора стояла только что начатая каменная церковь во имя 
Ьогоявленш Господня и подл-Ь нея была палата каменная, а подъ нею погребъ; 
въ палат^Ь хранились государевы пушечные запасы. При co6opt им^Ьлась деревян
ная колокольня, а на ней, кром-Ь колоколовъ, часы. Въ город-Ь находились также 
воеводск1и и дьячш дворы, но гд^ именно,—неизв-Ьстно; вблизи ихъ стояли: изба 
съ-Ьзжая дьячья, избушка писчая, избы опальныя, изба губная, тюремный дворъ, 
обнесенный тыномъ, а въ немъ стояли три тюремныя избы и сторожня, изба казен
ная, изба таможенная и амбаръ важенный. Городовой нарядъ хранился въ Борисо- 
гл Ьбской ст-Ьнной башн'Ь. Пушечной запасъ, какъ сказано выше, хранился въ палат-Ь 
за соборомъ. Въ города же была и стрелецкая слобода, а также гостиный дворъ 
где стояли и государевы казенные амбары. Два посада, примыкавш1е къ городу! 
назывались: первый, лежавшш вверхъ по теченш р-Ьки Вологды-Верхнимъ, а вто- 
рой-Нижн1й, трет1й же, находивш1йся къ северу отъ городскаго вала, за р ^к о ю - 
Зар-Ьчныи, еще мало въ то время обстроенный. На посадахъ было 23 улицы и 15 
проулковъ; были зат^^мъ отдельные рядки дворовъ, называвш1еся слободками, и, 
наконецъ, посадцы, окружавш1е торговыя площади, которыхъ было дв^: старая 
торговая и ленивая. Вс^хъ посадскихъ дворовъ было 59j, въ томъ числ-Ь 13 пустыхъ;
3 монастыря: мужской Ильинскш близъ западной городской ст^ны, Успенскш д^- 
вич1й и Воздвиженскш мужской,—кром-Ь того, пустынька на р-Ьчн-Ь Содемк-Ь, гд-Ь 
жилъ прежде старецъ Галактюнъ, замученный въ 1612 году поляками; 39 приход- 
скихъ церквей, 3 ружныя и дв-Ь пустыя; з двора казенныхъ (государевы) на которые 
ставили государеву казну денежную и хлебную, зелейный дворъ за р^кою Вологдою 
■и 11 дворовъ „н^мецкихъ торговыхъ людей». Въ ХУШ ст. Вологда вошла въ со- 
ставъ Архангелогородской губернш. Въ 1780 году Вологда встала во глав-Ь, какъ 
главный городъ, огромнаго Вологодскаго Нам-Ьстничества, им-Ьвшаго въ своемъ со- 
ставе 19 у^Ьздовъ; нам-Ьстничество это было открыто Ярославскпмъ генералъ-губер- 
наторомъ сенаторомъ А. П. Мельгуновымъ, который и былъ зат^шъ назначенъ 
Вологодскимъ генералъ-губернаторомъ. Въ настоящее время городъ Вологда является 
губернскимъ административнымъ центромъ для 10 у-Ьздовъ. За рядъ в-Ьковъ своего 
существован1я Вологда, какъ мы вид'Ьли, являлась все время крупнымъ поселен1емъ 
Что же осталось отъ „старой Вологды"? Как1е памятники являются свидетелями 
старины глубокой, когда-то славнаго прошлаго? Разумеется, „деревянная Вологда" 
не могла сохраниться. А каменныхъ памятниковъ и вообще не такъ то мгюго было 
въ старой Руси. Укреплен1е и украшен1е Вологды тесно связано съ именемъ „Гроз- 
наго" царя Ивана Васильевича, нарочито любившаго Вологду и часто въ ней бывав
шего. Нужно оговориться, впрочемъ, что летописныя извест1я объ этихъ посещен1яхъ 
противоречивы, и истину поэтому крайне трудно установить. После ряда соображе- 
н1й и изыскан1й Г. СтепановскШ, изследователь вологодской старины, приходить къ 
выводу, что Грозный царь „пр1езжалъ въ Вологду сначала въ 156б-мъ г. въ конце 
осени, по всей вероятности, не ранее конца октября, и пробылъ не дольше конца 
ноября или начала декабря; во второй же рапъ царь прибы.тъ В7> 1567 г. въ конце



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



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

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

Переходя къ церковному зодчеству, нужно прежде всего установить количество 
церквей, входящихъ въ кругъ настояп;аго обсл^дован1я. Обсл’Ьдован1ю подвергнуты 
B c t  наружные вологодсше храмы, исклшчая кладбищенскихъ и домовыхъ. Таковыхъ 
храмовъ оказалось 52. ВсЬ означенные храмы—каменные, и время ихъ построешя 
занимаетъ четыре стол'Ьт1я: 16, 17, 18 и 19-о; къ 16 ст. восходитъ только одинъ Со- 
ф1йск1й (холодный) соборъ (листъ X), а главная масса построенш падаетъ на 18-ое ст. 
Но это относится, именно, къ каменнымт. церковнымъ здан1ямъ; что же касается до 
времени основан1я первоначальныхъ одноименшлхъ храмовъ (деревянныхъ), то мы 
должны отодвинуться до ХИ в. назадъ. Огромное большинство нын'Ьпшихъ храмовъ 
существовало съ т'Ьми же главными престолами уже въ 17-мъ стол-Ьт^и. Объ этомъ
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Никольск1й храь|ъ (Золотые кресты) типа фрязиновской церкви (рис. 22), но съ 
вар1ащей алтарныхъ пристроекъ. Высокая кoлoкoJiы^я поставлена въ связи съ западной 
пристройкой: оиа схожа съ колокольней Никольской, что на С'Ьнной площади церкви 
(листъ XV'I), но съ рядоыъ вар1ащй.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



Дюдикова Лустыиь. Теплый храмъ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Г пс. 33 . Владиы1рская колокольня.



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

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

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

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

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

•) ,Вол. Еиарх. НЬдомости** 1884 г.



' )

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

Упомянутый уже Соборъ находится внутри обители. О времени построен1я го- 
воритъ надпись на особомъ вд^ланномъ^въ ст-Ьну камн'Ь: „Милост1ю Бож1ею и Пре-
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Гис. 36. Прилукскш М онастырь. Соборъ.
"”5I . « . . -  ̂ «л. Г • .

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

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

Б . Дунаевь.
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