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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.
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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-



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

—  А\) —

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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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 ,
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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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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).
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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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