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Духовное Училище.

Борьба города съ р-Ькой.

За темными, дремучими л'Ьсами далекаго севера,* на велича- 
вомъ простор^ красавицы Сухоны-р'Ьки стоитъ «городъ хра- 
мовъ» — Устюгъ-Великiй. Безконечно длинной, красочной кай
мой тянутся вдоль набережной Устюга его храмы: издали они
сливаются въ одну непрерывную узорочно-прихотливую ленту, 
закрывающую собой остальныя строешя,— и оттого невольно ка
жется, что это- какой-то особый, та и нственн о^ск азоч н ы й, священ
ный городъ. Устюгъ-Великш—городъ-переселенецъ: первоначально 
онъ привольно раскинулся ва высокомъ крутояр'Ь— «Гледень»— 
г opt. при самомъ «иянш  «Сухоны» съ «Югомъ»-р'Ькой 1), но ве- 
сенше разливы «Сухоны» рвали береговой крутояръ и подмывали 
городсюя ст'Ьны и башни и всякое иное «городовое строенье» 
Въ этой смертельной борьба города и р'Ьки—Богатырь-р'Ька па 
б'Ьдила: устюжане принуждены были перенести свой городъ на 
другой берегъ, на то м^сто, на которомъ онъ стоитъ и въ  наши 
дни. Но коварная рЪка зло насмеялась надъ своей жертвой: она 
изменила течете, далеко отошла отъ «Гледень»-горы и снова 
накинулась на несчастный городъ на его новомъ м-fecrfe поселешя. 
Жутюе дни переживаетъ Устюгъ во время весенняго водополья: 
чрезвычайно быстрая въ своемъ течеши, «Сухона» въ дни ледо
хода съ неудержимой силой мчитъ на городъ-страстотерпецъ от- 
дтЬльныя льдины и ц^лыя ледяныя горы, нанося ему все новые и 
новые удары, оглашая свое поб^дно^ торжество страшнымъ гу- 
ломъ, трескомъ и грохотомъ. И долго еще посл^ того, какъ р1эка 
войдетъ въ свои берега, з1яютъ страшныя раны на груди города- 
мученика. И зъ года въ годъ продолжаются эти набеги, и все 
'ближе и ближе придвигается къ городу р^ка; все уже и уже ста
вится ^ер'товг'я полоса набережной,— были уже примеры пере-
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носа церквей, такъ какь р'Ька подходила къ нимъ вплотную, неся 
разрушеше.

Вся Устюжская летопись пестрить записями о ц1зломъ ряде 
наводненш, сила которыхъ бываетъ порою чрезвычайна. Устю
жане. не покладая рукъ, трудятся надъ укр-Ьплешемъ городского 
берега, одевая набережную въ деревянную броню, но каждой 
весной напоръ льда уносить ее далеко внизъ,—только въ послед
нее время государство пришло на помощь городу, и можно на
деяться, что река встретить, наконецъ, более массивныя прег
рады на саоемъ пути и перестанетъ разрушать многострадаль
ный городъ. —

Устюжсюя земли входили въ древнее время въ составъ тог* 
края, который новгородцы, эти первые колонизаторы тамошнихъ 
областей, назвали «Заволочьемъ», а частью входили и въ составъ 
«Двинской земли». Первыя летописныя записи о городе Устюге 
относятся къ XII веку. Подъ 1192 годомъ отмеченъ приходъ на 
Устюгъ казанскихъ татаръ, которые городъ «лестш» взяли и ра
зорили. Въ XIII веке Устюгъ разделяеть общую судьбу рус- 
скихъ городовъ, и въ немъ появляется,ханскш баскакъ, котораго 
звали Буга (Бугай), впоследствш крестившшся и построивций 
церковь во имя 1оанна Предтечи х). Во второй половине этого 
века городъ подпадаетъ подъ власть ростовскихъ князей. По 
разделу между братьями-князьями Устюгъ достается ростов
скому князю Константину Борисовичу, 'к о т о р ы й  вместе съ кня- 
земъ Димитр1емъ, своимъ братомъ, послалъ изъ Ростова въ 
Устюгъ епископа Тараая, чтобы освятить соборную церковь 
Успешя Пресвятыя Богородицы, и съ цимъ же прислалъ образъ 
Пресвятыя Богородицы Одигитрш да колоколъ, называемый 
«тюрикъ>. 'I

За XIV-й векъ въ местаомъ летописце отмечено немного  
со б ьтй ;—известiя летописныя падаютъ при этомъ на самый кв 
нецъ века. Въ девяностыхъ годахъ этого столет1я новгородцы 
неоднократно разграбляли и разрушали Устюгъ. Объ одномъ изъ 
этихъ набеговъ сохранилось такое предаше. Новгородцы въ 
числе 8000 человекъ подошли на «насадахъ» къ Устюгу, имея на
чальниками посадскихъ людей: Тимофея Юрьева, Юрья Дмитр1ева 
и сторожевого голову Васил1я Борисовича. Подойдя къ городу, 
они потребовали отъ жителей дани—«копейщины»; когда же rfe 
отказали, то новгородцы разграбили Устюгъ, не пощадивъ и со
борную Успенскую церковь, изъ которой была похищена разно-’ 
образная утварь и 'Даже иконы, въ числе которыхъ находился и 
образъ чудотворный Пресвятыя Богородицы Одигитрш, прислан-’ 
ный въ даръ соборному храму ростовскими князьями. Образъ
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былъ поставленъ на одинъ из «насадовъ». Когда новгородцы съ 
добычей собрались въ путь, то этотъ «насадъ» нельзя было сдви
нуть съ места. Тогда некш Ивашко Ляпунъ «отъ злосерд1я своего, 
вземши убрусъ, прискочилъ безчинно къ образу святому и гЬмъ 
убрусомъ связалъ образъ Пресвятыя Богородицы, говоря: 
«Пл-Ьнникъ на чужую страну несвязанный никогда не ходилъ»,— 
ладья двинулась. Но на пути мцопе новгородцы погибли отъ бо
лезней: «руки и ноги начали корчиться, хребты и поясницы, ло- 
мотою возбол-Ьзноваша; инш же слепотою и болезшемъ очесъ 
поражены быша^ и, въ таковой болезни суще, не мнози здрави 
въ Новгороде возвратитася». По совету архиепископа, сознав ь 
свои беззакошя, они решили, чтобы избежать дальнейшего на- 
казашя, возвратить икону въ Устюгъ, а Ивашка Ляпунъ, съ об- 
щаго приговора, связанный упомянутымъ уже убрусомъ былъ 
брошенъ въ Волховъ.

Въ XV веке Устюгъ былъ сильно разоренъ вероломнымъ 
княземъ Васшиемъ Косымъ, который, нарушивъ крестное цело- 
ван!е, убилъ впустившаго его въ Устюгъ воеводу князя Оболен- 
скаго и многихъ гражданъ повесилъ (1436 г.). Въ середине века 
городъ былъ захваченъ знаменитымъ своей недоброй славой кня
земъ Димитр1емъ Шемякой, который жилъ въ Устюге два года. 
Весь этотъ вгЬкъ устюжане отбивались отъ своихъ недругОвъ: 
вятчанъ, двинянъ, новгородцевъ, казаяскихъ татаръ и черемисъ. 
Въ сороковыхъ ш дахъ городъ посетила страшная гостья—чума, 
огь которой граждане избавились сооружешеадъ образа Спаса 
Нерукотвореннаго, написаннаго изограф омъ, монахомъ Сера- 
пюномъ.—образъ былъ поставленъ на городскихъ вратахъ на Го- 
родищенской башне. Въ шестидесятыхъ и девяностыхъ годахъ 
городъ пострадалъ отъ’ сильныхъ пожаровъ (1468 и 1496 гг.).

Въ самомъ начале XVI века устюжане (1502 годъ) по
строили въ шестой разъ деревяннымъ строешемъ Успенсюй со- 
боръ. Въ 1517 году сильнымъ наводнешемъ городъ и берегъ 
срыло и унесло множество людей и дворовъ. Въ сороковыхъ го
дахъ этого века Устюгъ повоевали казансюе татары, а въ семи- 
десятыхъ городъ былъ опустошенъ моровою язвою. Въ течеше 
века городъ два раза укреплялся гражданами: въ 1537 году 
Устюгъ былъ обнесенъ новою деревянною стеною (четвертое 
укреплеше), а въ 1582 году укреплешя были возобновлены,—при 
чемъ башни были вооружены уже пушками. Съ учреждешемъ 
опричнины Устюгу съ другими соседними городами пришлось 
побывать въ числе опричныхъ городовъ.

Rb начале XVII века устюжане ведутъ деятельную торговлю 
заморскими товарами, такъ какъ ихъ городъ очутился на боль- 
шомъ транзитномъ пути изъ Архангельска въ Москву. Англичане 
и голландцы имели въ Устюге своихъ комиссюнеровъ, жившихъ
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на лугу окол о Предтеченекаго монастыря, на ручье, который 
сталъ поэтому называться «НЬмчиновымъ ручьемъ». Къ преж- 
нимъ страницамъ ратной славы за XVII вЪкъ устюжане приба
вили еще нисколько мужетвенной обороной въ смутное время 
родного города отъ «литовскихъ людей и русскихъ воровъ». 
Устоявъ отъ враговъ, городъ сильно пострадалъ отъ четверо- 
кратнаго «огненнаго воспалешя» въ 1634, 1677, 1679 и 1699 го- 
дахъ. Изъ особо зам'Ьчательныхъ событш века сл-Ьдуетъ отме
тить построеше въ 1619 году первой каменной церкви (соборъ), 
учреждеше apxienncKoncKoft каеедры въ 1685 году и посЬщеше 
Устюга Петромъ Великимъ по пути въ Архангельскъ въ 1693 и 
1694 годахъ. —

Въ XVIII веке Устюгъ испыталъ также много бедствш отъ 
«огненнаго воспалешя» и «воднаго потоплешя». Более или ме
нее сильные пожары были въ Устюге въ 1705, 1715, 1745, 1757, 
1772 (два), 1776 и 1782 годахъ. Особенно большими наводне- 
шями были разливы Сухоны въ 1723, 1761 и 1779 годахъ. Такъ. 
въ 1761 году ледъ, тронувшись 18-го апреля, остановился, и 
вода хлынула въ городъ. Ледъ и вода ломали и уносили дома, 
мосты, суда, а въ Дымков-fc изъ размытаго кладбища даже и 
гробы съ покойниками. Вся береговая защита была также сло
мана и унесена водой. HcTopiH административно-гражданскихъ 
установлен^ въ Устюге за этотъ векъ открывается 1701 годомъ, 
когда былъ учрежденъ провинщальный магистратъ и первыми 
бургомистрами были Иванъ Смольниковъ и Димитрш Воробьевъ. 
Въ 1728 году встречаются по документамъ въ Устюге Ратуши, 
изъ которыхъ даются старостамъ указы. Въ 1744 году устюжскш 
купецъ Левъ Чалбышевъ облекается звашемъ первого «прези
дента» Главнаго Магистрата Устюжской провинщи, а въ 1767 году 
великоустюжскш купецъ Андрей Плотников^ по избрашю граж- 
данъ принимаетъ учасие въ Комиссш по составление Новаго 
Уложешя. Начало семидесятыхъ годовъ (1770 годъ) отмечено 
для Устюга «сочинешемъ» перваго «астрономическаго и физиче- 
скаго примечашя», сделаннаго академикомъ И. И. Лепехинымъ.

После большихъ пожаровъ 1772 года былъ «сочиненъ» 
«подъ надзоромъ» архангелогородскаго губернатора Е. А. Голов- 
цына первый планъ «для расположешя» города; въ т.омъ же 
году, по запрещении погребать умершихъ въ городе, Отведено 
место для общаго кладбища за Красногорскою Покровскою 
церковью. Последнимъ воеводой Устюга былъ А. И. Строевъ, 
канцеляр!я котораго была закрыта въ 1780 году; въ этомъ же 
году Устюгъ былъ сделанъ областнымъ городомъ; въ немъ те
перь находились следуюпця присутственныя места: Совестный 
Судъ, Губернскш Магистратъ (два департамента и два казначей
ства), Верхняя Расправа (два департамента), Уездный Судъ, Дво



рянская Опека, Нижняя Расправа и Земскш Судъ; тогда же были * 
произведены гражданоае выборы въ Губенскш Магистратъ, Со- 
BtcfHbift Судъ, Городскую Думу; городскимъ головой на трех- 
.itTie былъ избранъ купедъ Гр. 0 . Захаровъ.

Вт! 1781 году планъ города былъ забракованъ генералъ- 
губернаторомъ Мельгуновымъ, которымъ и было дано поручеше 
составить новый планъ архитектору Левенгагену и землемеру 
Нестерову,-—планъ этотъ былъ конфирмованъ въ 1783 году,— 
начальникомъ области въ это время состоялъ Устюжскш 
«Коменданть».

Въ 1784 году открывается въ городе Почтовая контора, а въ 
агЬдующемъ-— цехи: иконописный, серебряный, красильный,
портновскш, чеботный, кузнечный и проч. Съ 1786 года открыта 
въ Устюге Управа Благочишя, Духовная Консистор1я переимено
вана въ Духовное Правлеше, учреждены две годовыя ярмарки и 
шестигласная Городская Дума, а черезъ годъ усГроено народное 
училище для купеческихъ, м'Ьщанскихъ, солдатскихъ и крестьян- 
скихъ детей,—съ этого времени было запрещено иметь училища 
въ домахъ. Подъ 1788 годомъ отмечено упразднеше самостоятель
ной Устюжской епископской кае,едры, а черезъ девять л^тъ 
(1797 годъ) Устюгъ былъ низведенъ на степень у'Ьзднаго города 
и вместо коменданта въ немъ положено быть городничему; съ 
1798 года упомянутая уже Управа Благочишя заменяется Поли- 
щей. Городшгае въ Устюге существовали только до начала 
XIX века, когда (въ 1804 году) были переименованы въ поли- 
цеймейстеровъ.

Въ томъ же году удостоился высочайшаго одобрешя новый 
планъ города, о чемъ «ходатайствовалъ и none4eHie им"Ьлъ» ку
пе цъ Михаилъ Матвеевичъ Булдаковъ. По этому плану городъ 
былъ раздЬленъ на мнопя части съ примежевашемъ къ нему зе
мель государственныхъ черносошныхъ крестьянъ, которые или 
были переведены въ разныя друпя волости или же были пере
числены въ мещанское сослов1е. Къ этому времени въ УстюгЬ 
существовалъ такъ называемый «Гражданскш Домъ», который 
былъ мЪстомъ заседанш Городового Старосты, расходывавшаго 
общественныя деньги на церкви, на содержаше Магистрата, Си- 
ротскаго и Словеснаго Суда, по рекрутской повинности и проч.

Въ 1816 году въ Устюга были въ трехъ м'Ьстахъ устроены 
шлагбаумы и постановлены, столь известныя въ исторш нашихъ 
городовъ за XIX в-Ькъ, будки.

Въ этомъ веке наводнешя были очень сильны и городъ из- 
немогалъ попрежнему въ борьб Ь съ ними. Особенно сильные раз
ливы были въ 1807, 1816, 1817 и 1873 годахъ. Борьба съ этими 
бедств1ями велась напряженно, но победительницей опять оста
валась р^ка. Въ 1807 году изъ казенныхъ лесныхъ дачъ отпу-
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щено было 22.000 бревенъ для укреплешя берега обрубами; оъ 
иятидесятыхъ годовъ къ деревянной береговой броне устюжане 
стали присоединять камень для тяжеловесности и крепости за
щиты,—съ 1899 года на помощь городу стала приходить казна 
своими пособ1ями, но река все ближе подходить къ городу, 
срывая и унося внизъ по течешю целыя звенья береговой об 
шивки: стихшная сила реки пока точно смеется надъ людскими 
усшйями. Таковы главнейпле факты изъ исторш Устюга отъ осно 
вашя его до нашихъ дней въ передаче местныхъ летописцевъ.

Устюгъ въ первой половине XVII века.

Отъ летописныхъ записей прямой « естественный переходъ 
■ъ целяхъ наглядности представлешя картинъ древняго Устюга— 
къ памятникамъ культуры и искусства—зтимъ живымъ, хотя и 
немымъ, свидетелямъ старины глубокой создавшего ихъ города 
и славы родного искусства. По переселенш своемъ съ «Гледеня» 
на «Черный Яръ» или «Черный Прилукъ» устюжане должны были 
укрепиться на новомъ месте для отражешя, какъ это было ска
зано выше, нападешй: пермяковъ, вятчанъ, новгородцевъ, та- 
таръ и подяко-литовцевъ. Первоначальнымъ укреплешемъ 
древнейшаго Устюга является такъ называемое «городище» или 
«старая осыпь», названная такъ въ отлич1е отъ другого укрепле- 
шя: «Новаго острога». Въ 1438 году по летописнымъ записямъ 
иа «Черномъ Прилуке» была сделана осыпь и новый большой 
деревянный острога съ башнями и воротами подъ присмотромъ 
воеводы Димитр1я Петровича Львова. Дальнейция сведешя © 
«городище» и «остроге» относятся уже къ XVII веку (1630 годъ) 
и черпаются изъ сотной книги г) этого года. На основанш пере
писного обзора этихъ сохранившихся писцовыхъ книгь, сделан- 
маго съ присущей нашимъ предкамъ тщательностью и методич
ностью, мы имеемъ возможность дать две картины Устюга въ 
XVII веке: въ начале века и въ его конце. Пере^ъ нами прохо
дить описаше не только «городища» и «острога» съ ихъ стенами 
и башнями, но и городскихъ церквей, монастырей съ ихъ ут
варью, площадей, улицъ, « обывательскихъ дворовъ съ ихъ оби
тателями. По книгЬ 1630 года Устюгъ за первыя три десятшгепя 
рисуется довольно большимъ городомъ, почти сплошь еще де- 
ревяннымъ: только соборная церковь (1619 годъ) была уже «ка- 
меннаго строешя».

Перепись города въ указанной книгк начинается съ 
«городища».

*) Сотная книга 1630 года: „ЛЬта 7138-го апреля въ 25 день сотная съ Устюж- 
ихъ съ пиСц0выхъ книгъ письма и м-Ьры Микиты Вышеславцева да по^ъячего 

я Ф е д о р о в а  131-го и 132-го и 133-го и 134-го году".
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«На УстюгЬ Великомъ на посадЬ у рЬки у Сухоны т  берегу гор оди щ е- 
|*рота CnaccKie, а на воротехъ башня рублена о 4 углахъ, въ воротехъ длина 
и ширина по 3 саж. съ % с., а въ воротехъ двои бои: верхше, да середше, на 
юротехъ же вверху образъ Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа Неру- 
котворенный, а отъ Спаскихъ воротъ направо по ст’Ьн’Ь до ваугольные башни, 
что у рЬки у Сухоны, 48 саж. съ Vi с., а  башн'Ь мЬра crtn a  3 саж., а другая 
стЬна полутретьи саж.; а отъ наугольные башни по осыпи внизъ возлЬ рЬку 
Сухону до  середше башни, что въ сгЬн-fe противъ Сухоны рЬки, 38 саж.; а 
башня огнила и развалилась, а башн'Ь мЪра 'межъ угловъ на всЬ стороны па 
2 саж., а отъ середше башни, да внизъ же по р'Ьк'Ь по СухонЬ до  воротъ, чт» 
»ъ сгЬн-fe къ р’Ьк'Ь Сухон-Ь, 29 саж.; а на воротехъ башня, м-fepa въ воротехъ 
длина 2 саж. съ четью, а поперегъ 2 саж.; а отъ воротъ внизъ же подлЬ Су
хоны до наугольные, до Дмлтр1евск1е башни 23 саж. съ Уч с., а башня круглая 
е шти стЬнахъ, а м"Ьра башн'Ь одна сгЬна 2 саж. безъ чети, а отъ наугольные 
башни налево по осыпи до СтрЬтенскихъ воротъ 52 саж., а на воротехъ башня 
рубленая въ четыре углы, а на ней два бои, верхней да подошвеной, а мЬра 
воротамъ межъ угловъ вдоль и поперегъ по 3 саж.; а отъ СтрЬтенскихъ во
ротъ, по осыли, до наугольные, до Возвесенсюе, башни 42 саж., а башня 
рублена въ четыре угла, а м-Ьра башн'Ь во всЬ стороны по 3 саж.; а отъ Воз- 
несеиоше отъ наугольные башни до Спаскихъ ж е воротъ по осыпи 42 саж. съ 
четью. И всего по осыпи и въ воротехъ и по башнямъ и по огЬнамъ въ длину 
301 саж. безъ чети; а кругъ осыпи съ три стороны ровъ большей, а съ чет
вертую сторону р-Ька Сухона, а по осыпи былъ острогъ, тынъ стоячей в* 
иногихъ (м'Ьстехъ подгаилъ и обвалялся. Да въ старомъ же городищЬ собор
ная церковь Покровъ Пречистые Богородицы, древяная кл'Ьтцки о трехъ вер- 
хахъ, да въ предЬлЬ Чудо архистратига Михаила, да въ другомъ предЬлЬ 
святые вел.-муч. Екатерины; да другая церковь Варлама Хут-ывскало чудо
творца, да въ пред'Ьл'Ь Пречистые Богородицы Казансше, древаная клЬтцки 
объ одномъ верху; а въ церквахъ образы и книги и  св’Ьчи и ризы и сосуды 
церковные и колокола и всякое церковное строенье MipcKoe. Въ старой же 
•сыпи дворъ государевъ зелейной, огороженъ тыномъ, въ длину 14 саж. безъ  
чети, а поперегъ 4 , саж. съ Vt с.».

Въ «Зелейномъ двор'Ь» хранилось много всякаго «огненнаго бою». ЗдЬсь 
были сложены самопалы H'fetaeuKaro и русскаго дЬла, пищали затинныя; здЬсь 
же стояли пищали иа окованныхъ станкахъ на колесахъ. Къ самопаламъ и 
•ищалямъ было иного заготовлено пулекъ и ядеръ желЪзныхъ и каменныхъ, 
«дробу сЬченова», а также и другихъ разныхъ запаоовъ.

«Въ зелейномъ же двор-Ь погребъ сосновой поставленъ м1рскими людьми 
«ъ длину 3 саж., а поперегъ полутретьи саж., а въ немъ 84 пуда 12 гривенокъ 
зелья, 33 пуда 30 гривенокъ свинцу. Въ старой же осыпи противъ Спаскихъ 
воротъ три порЫмы: опальная, да татина и разбойная, да бражная. да ^торож- 
ная изба, а живутъ въ ней цЬловалькики, да сторожи.

Въ городищ-Ь жъ, въ старой осъгпи, дворы осадные и тяглые молотчихъ
людей.

Противъ церкви Варлама чуд. на площади: дв. осадной Микитинской
Строганова, а нъш-fe владЬютъ имъ Ондрей, да Петръ Строгановы, на п р й здь  
людемъ.

Въ городищ'Ь жъ, въ старой осыпи, лавки и оибары посадскихъ людей и
волостныхъ кр-нъ, ставили для осадново времени, сгоятъ нынЬ порозжи, а
оброку съ лавокъ и онбаровъ за пусто не платятъ.

МЬра «Большому острогу» отъ наугольные башни, что на старой осыни, 
до Кабащкихъ воротъ по сгЬнЬ 50 саж., а отъ острога до харчевныхъ изб 
2 саж., а иа воротехъ башня рубленая въ 4 угла; а м-fepa башнЬ вдоль н п*- 
иерегъ по 4 саж., а боевъ на ней трои: верхней, да середней, да подошвеной;
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а отъ Кабацкихъ воротъ по ст’Ьн’Ь до m yxie, до Кор-Ьлнны башни 39 саж., 
а башня круглая о шти ст-Ьнахъ, м-fepa ст'Ьнъ по 2 саж. безъ чети, а отъ башни 
до дворов проезду нЪту; а отъ КорЪлииы башни до круглые, до Коровкины 
башни 117 саж. съ четью, а башня о шти сгЬнахъ, м-fepa ст’Ьн’Ь по 1У_> саж., а 
отъ башни до дворовъ 2 саж., а отъ Коровкины башни по ст’Ьн’Ь до Иванов- 
сюе, до круглые башни 98 саж., а башня о шти ст-Ьнахъ, а ст’Ьн’Ь м-fepa по 
1% саж., а отъ Ивановсые башни до Спаскихъ воротъ 105 саж., а на воро
техъ башня рубленая въ 4 угла-, а мЬра башн-fe вдоль и поперегъ по 4 саж.; 
а на воротехъ три бои: верхней, да середней, да подошвеной, а ровъ за 
Спаскими вороты въ глубину сажень съ четью, а поперегъ 4 саж.; а отъ во
ротъ до дворовъ 2 саж. съ Vj с., а от Спасклх воротъ по ст-Ьн-fe до r.nyxie, 
до круглые башни 69 саж., а башн'Ь мЪра сгЬма по 1% саж., а отъ тое башни 
по сгЬц-fc до rayxie жъ, до круглые, башни 62 саж., а башки о шти стенахъ, 
м-fepa сгЬн'Ь по IV2 саж., а отъ тое башни по ст'Ьи'Ь до  Архангельскихъ воротъ 
51 саж., а на воротехъ башня рубленая въ 4 угла<; а м’Ьра воротамъ вдоль и 
поперегъ по 4 саж. безъ чети; а боевъ на во!ротехъ трои: бои верхней, да 
середней, да подошвеной, а ровъ за Архангельскими вороты въ глубину 
1% саж., а поперегъ 4 саж., а отъ воротъ до дворовъ 2 саж. съ локтемъ, а 
отъ Архангельскихъ воротъ до niyxie, до Дресвансме башни по ст’Ьн’Ь 46 саж., 
а башня о шти сгЬнахъ, м’Ьра сгЬн’Ь по 1% саж., а отъ Дресвянсше жъ 
башни по улицЪ до дворовъ 2 саж., а отъ Дресвянсше башни по ст’Ьн’Ь до 
Воскресенск1е, до круглые башни 45 саж., а башня о шти сгЬнахъ, м-fepa сгЬн’Ь 
по 1V2 саж., а отъ Воскресенсше башни по ст-Ьи-fe до Левонтьевскихъ воротъ 
43 саж., а на воротехъ башня рубленая въ 4 угла, а м-fepa воротамъ въ длину 
и въ ширину по 3 саж., а на воротехъ трои бои: верхней, да середней, да 
подошвеной, а ровъ за вороты отъ мосту и до р-Ьки до Сухоны въ глубину 
сажень съ четью, а поп. 4 саж., а отъ воротъ до дворовъ 2 саж. съ >4етыо, а 
отъ Левонтьевскихъ воротъ по сгЬн’Ь до наугольные, до круглые башни, что 
у рЪки у Сухоны на берегу, 45 саж., а башня о  шти ст-Ьнахъ, Mtpa ст’Ьн’Ь по 
1% саж.; а отъ наугольные башни внизъ возл-Ь рЪку Сухону до Пречистен- 
скихъ воротъ 75 саж., а на воротехъ башня рублена въ 4 угла; a Mtpa воро
тамъ вдоль пол—4 саж., а поп. 3 саж., а на воротехъ трои бон: верхней, да 
середней, да подбшвеной; а огь воротъ возл'Ь р’Ьки Сухоны внизъ до башен
ного м’Ьста, что была башня противъ Команихяна двора, 108 саж. и съ башеи- 
нымъ м"Ьстомъ, а отъ того башеннаго м"Ьста до воротнаго М’Ьста, что были 
Рожественсюе ворота, 99 саж., а воротного м’Ьста вдоль 3 саж., а поп. 2 саж., 
а отъ Рожественского воротного м’Ьста до воротного жъ до Николь
ского м’Ьста '81 саж., а воротного мЬста вдоль 3 саж., а поп. 2 саж., а огь 
Никольского воротного м-Ьста до Свинского воротного М’Ьста 88 саж.; а 
воротамъ м’Ьра вдоль и поп. по 4 саж., а отъ Свинского воротного м'Ьста 
88 саж.; а воротамъ м-fepa вдоль и поп. по 4 саж., а отъ Свинского воротного 
м’Ьста да до городовые, до наугольные башни, что на старой осыпи у р-Ьки жъ 
у Сухоны на берегу, 45 саж.; а ворота и башни и острогъ, что отъ Пречи- 
стеискихъ воротъ былъ до берегу до  городовые, до наугольные, башни, сго- 
р-Ьли въ прогуломъ во 128 году. И всего большому острогу м-fepa по воротамъ 
и по башнямъ и по сгЬнамъ 1304 саж. съ четъю. Въ большомъ же острогЬ 
соборная церковь Успешя Преч. Б-цьт, каменая о 5 верхахъ, да въ прид-Ьл’Ь 
Ус-Ькновегае честные главы Иванна Предотечи, да въ верху на полатяхъ въ 
прид-Ьл-Ь преподобнаго отца Михаила Малеина, да теплая церковь св. чу- 
дотворецъ Козмы и Домьана, деревяна кл’Ьтцки. Въ прид’Ьл’Ь (соборнаго храма) 
церковь Иванна Предотечи; да въ другомъ предЪл-Ь преподобного Михаила 
Малеинского; колокольница рублена о шти сгЬнахъ, на колокольниц’Ь 7 коло- 
коловъ большихъ и середнихъ и малыхъ зазвонныхъ; а около соборные 
церкви Преч. Б-цы и теплого храму площеди церковные за олгаремъ до по-
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садюе, до про'Ьзное улицы 15 саж., а улицЬ ширина 3 с аж., отъ полуденныхъ 
дверей до улицы, что противъ митрополичья двора, 16 саж., а у.тицЬ ширина 
3 саж., а отъ переднихъ дверей къ Пречистенсшшъ воротамъ 17 саж., a o r ь 
с^верныхъ дверей до про"Ьзж:е улицы 13 саж., а улиц'Ь ширина 3 сайс.—Въ 
ocrpori; жъ церковь Прокошя праведнаго Устюжскаго чуд., древяна1 о пяти 
верхахъ; да въ прид-Ьлехъ св. страстотерпцовъ Бориса и Гл^ба, да страсто
терпца Христова Георпя. У Прокоп1я жъ чуд. церковь теплая Алекс-Ья мит. 
Моск. чуд., да въ лрид-Ьл'Ь Ваеил;я блаженнаго Моск. чуд.; образы и книги и 
св"Ьчи и ризы и сосуды церковные къ зим'Ь иосятъ отъ Прокошя чуд.; у 
церкви жъ Прокоп1я чуд. колокольня рубленая о шти сгЬнахъ, а на ней 6 ко
локол овъ; у Пречистые жъ на площеди церковь Происхождение честиаго и 
животв. креста Господня, да въ пред-Ьл-fe св. прав. Иванна Устюжского чуд., 
древяна о дву верхахъ».

«На УстюгЬ жъ на площади въ острогЬ съезжая изба, гдЪ прН,зжаютъ 
воеводы и дьяки для государевыхъ д'Ьлъ и земсюе расправы; изба таможен
ная и кабацкая, а сидятъ въ ней таможенные головы и .ц'Ьловальмики, соби- 
раютъ всяюе государевы таможенные и кабацше доходы по г'одамъ; изба 
устюжскихъ посадскихъ судей, старость и целовалыниковъ и всЬхъ посацкихъ 
людей, схожая для земскихъ всякихъ д'Ьлъ; противъ гЬхъ же избъ площадь 
большая Богословская, гдЬ съ'Ьзжаютца волостные крестьяне и ставятца со 
всякими привозными товары, длина той площеди отъ воевоцме отъ съ1;зж!е 
избы до церкви Ивана Богослова 38 саж., а поп. отъ таможенные избы до 
лавокъ 16 саж., другая площедь Вознесенская, съ'Ьзжаютца въ зимную пору 
изъ уЬзду всяюе люди торгуютъ животиною всякою, длина площеди отъ 
Вознесешя Господня до лавокъ, что стали ново противъ Вознесенья 30 саж., 
а поп. отъ Богослова до посацкихъ дворовъ 26 саж., площедь Варварская, 
что межъ торгу и земскихъ дворовъ, съ’Ьзжаютца зимою волостные кре- 
стьяня и всяюе пргЬзж1е люди съ дровы, съ сЬномъ и соломою, длина пло
щеди отъ Варвары Христовы муч. до Гулыни улицы 40 саж., а поп. 15 саж.; 
дворъ госудчревъ гостинъ межъ торгу и рЬки Сухоны противъ земсюе избы 
на пргЬздъ ииогородцомъ торговымъ и всякимъ людемъ, а на дборЪ 2 избы, 
живутъ въ нихъ дворники, да 20 аябаровъ рублены въ ст"Ьну, да завороты 
9 лавокъ, кладутъ въ нихъ пр1"Ьзж1е торговые люди всяюе товары, а по
стоялую пошлину съ аябаровъ и съ товаровъ по государеву указу платятъ въ 
таможенной изб"Ь головамъ и ц'Ьловальникомъ, дл. дв. 28 саж. безъ чети, а 
поп. 20 саж.; на Свинк'Ь у Сухоны р-Ьки на берегу баня государева,, а 
пошлину забираютъ на государя на в'Ьру таможенные головы и цЬловаль- 
ники, на площеди жъ у Ивана Богослова 2 богод'Ьльные избы поставлены 
м|ромъ, живутъ въ нихъ ншще, скитаютца по Mipy».

«За острогомъ противъ Архангельскихъ воротъ м-рь Архангельской, а 
на м-р"Ь церковь теплая съ трапезою и съ келарскою В ведете Преч. Б-цы, 
древяна вверхъ на подклЬгЬ.

На M -pt колокольня рубленая дрявена в в ер хъ ,, а на колокольн-Ь 
9 колоколовъ большихь и середнихъ и зазвонныхъ; на колокольн-fe ж е часы 
жел'Ьзные боевые. На м-pi; въ кельЬ архимаритъ Варламъ, въ кель"Ь келарь 
старецъ Нифонтъ, въ кель"Ь казначей, да 20 келей братцкихъ, да 3 кельи 
больничихъ, а въ нихъ братьи 125 челов"Ькъ старцовъ. Да за м-ремъ дворъ 
конюшенной, дворъ животинной, дворъ живутъ слушки и служебники, дворъ 
живутъ церковные дьячки и м-pCKie всяюе мастеровые люди.

За острогомъ ж е позадь Архангельскаго м-ря на ro p t подъ боромъ 
м-рь Ивановской, а на м-рЪ церковь св. и славного пророка и Предтечи 
Крестителя Господня Иванна, да теплая церковь трехъ святителей Василья Ве
ликого, Гриторья Богослова, Иванна Златоустого, об-Ь древяные вверхъ; да у 
церкви жъ 4 колокола невелики; да нэ м-р1> жъ келья игумена Ерем’Ья, келья
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келаря Вадоуиофья, келья строителя Никандра, келья казначея Петра, да 
3 кельи б|ратцкщсь, да келья больничная, а въ нихъ братьи 30 ч-къ старцовъ; 
да за мчремъ дворъ конюшенной, а живутъ въ немъ слушки и служебники; 
дворъ животииной, а живутъ на немъ детеныши м-ipcKie; дворъ гостинъ для 
пр1+.зжихъ людей.

За острогомъ ж е противъ Спаскихъ воротъ м-рь Спаской д ’Ьвичей, а »ъ 
немъ церковь Преображеше Господа Бога и Спаса нашего 1исуса Христа 
древяна вверхъ, да теплая церковь Ср+.тенте Господа Бога и Спаса нашего 
Гисуса Христа', древяна клЬтцки, а въ церквахъ образы и книш и св+>чи и ризы 
и сосуды церковные и колокола и всякое церковное строенье монастырское 
приходскихъ людей; а на монасты|р+> въ кель^Ь игуменья Мареа, да 12 келей, 
а въ нихъ живутъ 54 старицы, вс-fe кармятца въ Mipy Хрисггавымъ именемъ. 
Д!а«съ Михайло Смынялов'в, справливалъ подъячей Микифорко Демидовъ».

Изъ приведенной описи видно, что «Городище» въ 1630 г,оду 
только частью было обнесено деревянною стеною (77% с.), а 
большая часть его была окружена землянымъ валомъ—«осыпью» 
(197^4 с.); всего же оно занимало 300% с. въ окружности. По 
«осыпи» былъ поставленъ «тынъ стоячш», но въ это время онъ 
во многихъ местахъ сгнилъ и развалился. По форме своей «Го
родище» являлось неправильнымъ четыреугольникомъ, длинней
шая сторона котораго (97% с.), тянулась по берегу Сухоны, а 
три друпя были окружены рвами. Въ crbfffe и по «осыпи» были 
поставлены деревянныя башни (7): Спасская, Сретенская, Водя
ная, Наугольная, Средняя, Дмитр1евская и Вознесенская. Подъ 
тремя башнями были проезж!я ворота: Спассюя, Сретенсюя и Во 
дяныя. Спассюя назывались такъ, какъ и башня, въ которой они 
находились, по образу Спасителя н.а верху башни. Относительно 
Спасской и Сретенской башенъ говорится, что оне были снаб
жены двумя ярусами бойницъ.

«Большой Острогъ» въ 1630 году имелъ крепостной стены 
съ башнями и воротами 875-тъ саженъ. Въ 1620 году часть стены 
отъ Пречистенскихъ воротъ до Наугольной башни сгорела на 
иротяженш 429-ти саженъ. Башенъ въ «Остроге» было 13-ть: 
Кабацкая, Спасская, Архангельская, Леонтьевская, Пречистенская, 
Корелина, Коровкина, Ивановская, две Круглыя, Дресвянская, 
Воскресенская и Наугольная. Въ пяти башняхъ, упомянутыхъ 
первыми, были устроены ворота съ теми же назвашями,—башни 
эти были вооружены трехъ-ярусными бойницами.

Противъ Спасскихъ, Архангельскихъ и Леонтьевскихъ воротъ 
были выкопаны рвы до 1% сажени глубиною и до 4-хъ саженъ 
шириною. У Кабицкихъ же и Пречистенскихъ воротъ рвовъ не 
было.

Въ «Городище» было мало дворовъ, какъ это обычно бы
вало въ нашихъ старыхъ укреплешяхъ,—здесь была только одиа 
улица и три однюеторокка да у Сретенскихъ воротъ стояли ocoi- 
някомъ осадные амбары.
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Въ «ОстрогЬ» же было 14-ть улицъ, 4 проулка, 10 односто- 
ронковъ и 4 площади: изъ нихъ две—Богословская и Варварская 
были торговыми,—на первой торговали постоянно, а на послед
ней только зимой. На посадахъ, за чертой кр-Ьпостныхъ сгЬнъ, 
находились устюжсюя слободы: Леонтьевсюй конецъ, Мироно-
сицккое село, Песья слобода и Дымкюво.

Всего въ Устюге въ «Городище», «ОстрогЬ» и на посадахъ 
было 803 двора всяихъ чиновъ людей.

Въ «ОстрогЬ» бл'изъ церкви Рождества Христова на берегу 
Сухоны стояли дворы: воеводсюй и дьячм—на пр1ездъ дьякамъ 
и приказнымъ людямъ.

На Богословской площади тамъ же стояли избы: съезжая, 
таможенная, кабацкая и схожая. На случай пр1езда въ Устюгъ 
гонцовъ, посланниковъ и вообще «государевыхъ пр1езжихъ лю
дей» въ городскомъ посаде находилось 10-ть дворовъ земскихъ 
или MipcKHXb. Въ «Городище» подле Спасскихъ воротъ стояли 
три тюрьмы: опальная, «бражная», и «разбойно-татаниая», — 
здЬсь же находилась сторожевая изба. Въ «Осыпи» же находился 
«дворъ государевъ зелейный» (пороховой), огороженный ты- 
номъ въ длину 13%, поперекъ 4*/2 сажени; во дворе хранили 
крепостной осадной нарядъ. Въ зел-ейномъ дворе находился 
сосновый погребъ, въ которомъ сберегался порохъ (зелье).

Въ «ОстрогЬ», кроме того, находилась на берегу Сухоны баня 
государева, а на площади у Ивана Богослова богаделенныя избы 
(2), ставленныя м1ромъ, «а живутъ въ нихъ нищде, скитаются 
по wipy».

Въ городе была сильно развита торговля и промышлен
ность; торговали устюжане изъ лавокъ, амбаровъ, съ полковъ, 
«промышляли» въ харчевныхъ избахъ, работали въ кузницахъ, 
которыхъ, напримеръ, было целыхъ 47.

Въ УстюгЬ того времени, какъ и въ другихъ старыхъ наш ихъ 
городахъ, находился «Государевъ гостинный дворъ», длина ко- 
тораго равнялась 27% сажени, а ширина 20-ти саженямъ, — онъ 
былъ срубленъ бежду берегомъ Сухоны и торговой Богослов
ской площадью. На упмянутой площади стояли: большой пло
щадной рядъ и три малыхъ.

Двадцать восемь храм овъ, въ которыхъ находилось свыше 
сорока престоловъ (41), стояли на площадяхъ и улицахъ Устюга. 
Храмы эти были все деревянные, кроме Успенскаго собора, съ 
деревянными же колокольнями, изъ которыхъ, къ сожаленш, въ 
перепиской книгЬ 1630 года говорится только лишь о четырехъ.

Ц е р к в и :
1) Соборъ Успенскш — каменный! о пяти верхахъ съ тремя 

престолами.
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2) Козм,одам1ановская теплая церковь — деревянная, рублен
ная «клетцки».

3) Прокотевская деревянная о пяти верхахъ съ тремя 
престолами.

4) Алексеевская деревянная теплая, съ двумя престолами.
5) Церковь Происхождешя Честнаго и Животворящаго Кре- 

вта Господня—деревянная о двухъ верхахъ съ двумя престолами.
6) Влааевская—теплая деревянная.
7) Рождественская — деревянная, рубленная «клетцки», съ 

двумя престолами.
8) Св. Д иш щ йя Прилуцкаго—деревянная «вверхъ», теплая.
9) Вознесенская — деревянная «вверхъ».
10) Богоявленская—деревянная, рубленная «клетцки на под- 

кл"Ьтехъ» съ двумя престолами.
11) Ново-Воскресенская — деревянная о пяти верхахъ съ 

тремя престолами.
' 12) Богословская—деревянная теплая, рубленная «клетцки». 

съ тремя престолами.
13) Троицкая — деревянная, рубленная «клетцки», съ двумя 

престолами.
14) Варваринская—деревянная теплая, рубленная «клетцки» 

съ двумя престолами.
15) Церковь СрЪтешя иконы Бож1ей Матери Владим1рсюя— 

деревянная о пяти верхахъ.
16) Муроносицкая—деревянная, рубленная «вверхъ».
17) Благовещенская—деревянная теплая, рубленная «клетцки».
18) Семюновская—деревянная, рубленная «вверхъ».
19) Св. Васшпя Кесаршскаго — деревянная теплая, рублен

ная «вверхъ».
20) Ильинская—деревянная, рубленная «вверхъ».
21) Зосимо-Савват1евская—деревянная, рубленная «клетцки».
22) Св. Димитр1я Селунскаго — деревянная, рубленная 

«вверхъ». (Дымковская слобода).
23) Сергеевская—деревянная теплая, рубленная «клетцки». 

(Дымковская слобода).
24) Введенская—деревянная теплая, рубленная «на подкле

те», съ трапезой и келарской. (Архангельск^ монастырь).
25) Предтеченская—деревянная, рубленная «вверхъ». (Пред- 

теченскш монастырь).
26) Трехсвятительная — деревянная теплая, рубленная 

«вверхъ». (Предтеченскш монастырь).
27) Преображенская — деревянная, рубленная «вверхъ». 

(Спасскш монастырь).
28) Сретенская —• деревянная теплая, рубленная «клетцки». 

(Спассюй монастырь).
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КОЛОКОЛЬНИ:

1) Соборная—деревянная, рубленная о шести стЬнахъ, съ 
семью колоколами.

2) Прокоп1евская—деревянная, рубленная о шести сгЬнахъ, 
съ шестью колоколами.

3) Влааевская—деревянная на одномъ столб'Ь съ четырьмя 
колоколами.

4) Архангельскаго монастыря — деревянная, рубленная 
«вверхъ», съ девятью колоколами и железными боевыми часами.

По счастливому стеченда обстоятельствъ въ нашемъ распоря
жении имеется также матер1алъ переписей Устюга и за конецъ 
XVJI в^ка (1676—83 гг.). Къ концу в^ка городъ сильно измЪнилъ 
свой внЪшшй обликъ: одни памятники старины въ немъ разру
шились, друпе видоизменились, а третьи возникли вновь.

Кром'Ь того, Устюгъ этого времени въ нЬкоторыхъ своихъ 
памятникахъ или въ ихъ частяхъ дошелъ уже до нашего вре
мени,—т'Ьмъ драгоц^ннЬе для насъ указанный обзоръ писцовыхъ 
книгъ за этотъ перюдъ.

Книга эта писцовая носить заглаие: «Книги писцовые Устюга 
Великаго посаду... и монастыремъ... письма и м^ры писцовъ 
Алексея Ивановича Ладыженскаго, да подьячего Алексея Еро- 
ееева 184-го и 185-г<э и 186-го и 187-го и 188-го годовъ, да дописи 
писцовъ стольника Никифора Сергеевича Ефимьева, да подь
ячего его жъ Алекс'Ья Ероееева того жъ 188-го и 189-го годовъ, 
а довершенная и справки того писцоваго дЬла стольника 1ева Ива
новича Пояркова, да дьяка Андрея Покрышкина тогожъ 189-го и 
190-го и 191-го годовъ»

Сохраняя деловую связь съ прежними описями переписчики тщательно 
ошЪчаютъ появлеше новыхъ памятниковъ, говоря: «Построено после преж- 
нихъ писцовъ». (Наприм’Ьръ, церковь Св. князей Бориса и Гл"Ьба). Начинается 
ояись, какъ и раньше, съ «Городища». «Городище Устюгъ-Велиюй—посад у 
рЬки Сухоны на берегу, город ь былъ древяной рубленой, покрытъ тесомъ, а 
ныне весь верхъ и огь р-Ьки Сухоны городовую ст^Ьну р^кою сметало;' а отъ 
Петровской улицы городовая ст^Ьна развалилась, а въ томъ города отъ торгу 
башня рубленая четвероугольная брусеная, ворота створчатые решетчатые, а 
на верхъ башни поставлена церковь Нерукотвореннаго образа Господа Бога и 
Спаса нашего 1исуса Христа—шатровая длина той башн-Ь 5 саж, безъ % арш., 
поперегъ 4 саж. съ третью; надъ т'Ьми ж е воротми въ притвор^ у той церкви 
Спасовъ образъ Нерукотворенной въ ктотЬ, в’Ьнеи’ъ и цата и окладъ серебря
ной позолоченъ. А отъ той церкви и отъ Спаскихъ воротъ направо къ р. 
Сухоны до ntcTa, гд-fe была башня, на уголъ 40 саж., а ньпгЬ той башни н-Ьтъ, 
подмыло водою, и отъ того башенного мЪста внизъ подлЬ р. Сухону до 
м-Ьсто жъ, гд-b стояла Дмитреевская башня, 84 саж., и отъ того башенного 
utcra внизъ до  Стр%теюской башни 42 саж. до Возиесепгк<.Р f> ппш; а башня 
безъ верху въ длину и поперегъ по 3 саж.; и отъ той Вознесенской башни 
до Спаскихъ воротъ по увалу с̂ 'Ь*т 'аж. съ четью; а сгЬц-Ь высота
3 саж., широта 2 саж. съ % арш.
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Въ тонъ же городЪ .церковь Покрова Преев. Б-цы, теплая о трехъ 
«ерхахъ, другая холодная во имя Варлама Новогородцкого- чуд. клетцки объ 
•дкомъ верху. Въ той ж е церкви въ пред-ЬлЪ служба Преев. Б-цы Казанекк; 
колокольня рубленая круглая шатровая, на ней 6 колоколовъ вЬсомъ 50 пудъ.

Да въ томъ ж е город-Ь для наряду сд-Ьланъ сарай и покрытъ м^рою въ 
длину 5 саж., поперегъ 4 саж.; да къ тому жъ сараю поставленъ онбаръ для 
мелково ружья въ дл. 3 саж., а поп. 3 жъ саж. безъ чети арш., да зелейной 
вогребъ выходъ каменный, двери железные, а надъ УЬмъ погребомъ сарай въ 
дл. 9 саж., поп. :пол-5 саж., а по городовой СгЪн'Ь и въ сараехъ, въ погребЪ 
варяду нгЬмецкого д-Ьла и Зелья и свинцу и всякяхъ пушечныхъ припасовъ на 
городов ой СгЪн'Ь».

«Въ томъ же город-t 2 тюрьмы сморожены тыномъ, м’Ьста подъ ними въ 
дл. 18 саж., поп. 12 саж., у тЪхъ тюремъ изба сторожевая, \гЬстг} подъ нем  
•ъ  дл. пол-четверти сажени, поп. 3 саж., а въ той изб-fe бываютъ сторожи и 
целовальники выборные посадцк;е и уЬздные люди.

МЬра осыпи, гд-fe бывалъ прежней «Большой осгрогъ» и башни, а «ын-Ь 
того острогу и башень нЪтъ, все развалилась изъ давнихъ л-Ьтъ: отъ старой 
иро-Ьзжей башни и отъ писчей избы до  м-Ьста, гдЬ бгла КорЬлпна башня, 
39 саж., а отъ того башеннаго м-Ьета до м’Ьста жъ, гд-Ь была Короокина башня 
117 саж. съ четью аршина; а огь того моста до  м-Ьста жъ Ивановской башни 
90 саж., а отъ того башенного м Ьста до  м-Ьста, гд-fe были Спасше ворота, 
St жъ саж.; а отъ T ’f e x b  воротъ до м'Ьста жъ, гд-Ь была круглая глухая башня, 
«9 саж.; а отъ того м-Ьста до м’Ьста жъ круглые жъ глух1е башни 62 саж.; 
а отъ того м’Ьста до м-Ьста жъ, гд-fe были Архангельске ворота, 68 саж., а 
•гъ  т-Ьхъ воротъ до м^ста, гдЪ была глухая Тресвятская башня, 46 саж.; * 
®тъ того м-Ьста до м’Ьста жъ, гдЬ была Воскресенская башня, 45 саж.; а отъ 
того м-Ьста до м’Ьста, гд"Ь были Леолтьевсюе ворота, 43 саж.; а отъ тЬхъ 
«оротъ до м-Ьста, гд-Ь была круглая наугольная башни у р-Ьки у Сухоны на 
берегу, 45 саж.; а о~ъ того м-Ьста до  м-Ьста, гд-Ь были Пречистенсюе ворот* 
44 саж.; а отъ того воротнаго м-Ьста дом'Ьста жъ, гд-Ь былъ Команихинъ 
дворъ, 50 саж.; а отъ того двороваго м'Ьста жъ, гд-fe были Рождественсые 
ворота, 85 саж.; а отъ воротнаго м’Ьста до мЬста жъ, гд-Ь были Никольские 
ворота, 76 саж.; а отъ воротнаго м-Ьста до м-Ьста жъ, гд-fe были Свинсюе 
ворота, 81 саж.; и всего по Старой острожной большей осыпи м’Ьры 1050 саж., 
«ъ ЛА  арш. Въ острожокой осыпи у р. Сухоны на Пречистенскомъ берегу со
борная церковь Успенье Преч. Б-цы каменная о 5 верхахъ, главы древяные 
■окрыты б'Ьлымъ жел"Ьзомъ, и въ прошломъ во 187 г. въ пожарное время T"t 
главы сгор-Ьли; да въ той церкви служба въ пред-Ьл-Ь Ус-Ькновеше честныя 
главы Иванна Предотечи.

Тое жъ церкви колокольня на шти столбахъ, на ней 7 колоколовъ. Близъ 
тое жъ соборной церкви того жъ собору была церковь теплая, древяная на 
«змость-Ь верхъ ^натровой во имя св. Чудотворцовъ Козмы и Дам1ана. И къ 
в^ошломъ во 187 г. въ пожарное время та церковь сгор-Ьла.

На берегу у Сухоны рЬки близъ Соборной и Апостольской церкви цер
ковь холодная каменная о  5 главахъ, а кресты по мЬди красной позолочены 
лмстовымъ золотомъ, а главы обиты жел-Ьзомъ б’Ьлымъ, а та церковь во имя 
в*, прав. Прокошя Устюжскаго чуд.; crpoeHie та церковъ гостя Аеонасья 0едо- 
това сына Гусельникова.

Подл^ тое жъ холодную церковь того жъ приходу церковь теплая ка
менная о  дву глг.вахъ, главы обиты жел'Ьзомъ б'Ьлымъ, кресты железные, 
rrpoeHie ево жъ гостя Аеонасья Гусельникова, а въ ней служба во имя Похвалы 
Нресв. Б-цы, а другая въ предЬл-Ь во имя Алексея Митрополита Московскаго; 
да у холодной церкви чуд. Прокошя построена колокольня каменная на па- 
иерги, строеше его жъ гостя Аеонасья Гусельникова, а на ней 10 колоколовъ:



Деталь1 Вогнесеисваго храма (юго-западная сторона).
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Врзиесенсвш храмъ (западная сторона)..



.],арек1я врата Владимирской церкви Михаиле-Архангельского монастыря.
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большей колоколъ в'Ьсомъ 120 пудъ, колоколъ ж е 63 пуда, 2 колокола 67 нуд*  
безъ 5 фунтовъ, да 2 колокола по 15 пуд, 2 жъ колокола по 6 пудъ, 2 жъ 
ко-жжола по пуду.

Под.тЬ соборную жъ церковь Преев. Б-цы церковь холодная камеаная в 
5 прхахъ, главы обиты желЪзомъ б'Ьлымъ, на средней глав^Ь крестъ золоченъ 
золотомъ листовымъ, во имя та церковь Происхождеше честного и животворя
щего креста Господня, а строение та церковь гостиной сотни Никифора Ревя- 
ша, а надъ тою папертью колокольня каменная, а на ней колоколъ разбитой 
вЪсомъ 40 пудъ, другой 20 пол-пята пуда, 2 по 5 пудъ, 2 жъ по полпуда. 
Того жъ приходу церковь древяная теплая о дву верхахъ во имя св. свящ,- 
муч. Влас iff епископа Севаспйокого».

После первой четверти XVII века Устюгъ теряетъ характеръ 
города-крепости, и укреплешя его начинаютъ разрушаться рукой 
неумолимаго времени. Къ коицу века, въ последнюю его чет
верть, отъ «Острога» уже ничего Не осталось, — башни, ворота, 
сгЬны сгнили и разрушились: «все развалилось изъ давнихъ летъ».

Въ настоящее время отъ «Острога» не сохранилось даже ни- 
какихъ намековъ на его существоваше. Судьба же «Городища» . 
оказалась иной; хотя многое изъ его крепостныхъ сооружешй 
также разрушилось (со стороны Сухоны стена съ двумя башнями 
была смыта рекою; ’со стороны Мироносицкой церкви—отъ вет
хости развалилась; Вознесенская башня стояла «безъ верху»; 
yufcrkua одна только Спасская съ надвратной Спасской же цер
ковью), но оно все же продолжало существовать, какъ 
«осыпь».

Въ немъ еще сохранились нЬкоторыя здашя:
1) Церковь Покрова Богородицы, деревянная, теплая, съ 

другой при ней холодною церковью во имя Варлаама Хутынскаго 
и колокольнею.

2) Сарай и анбаръ для хранешя военныхъ снарядовъ и при- 
1$совъ: пушекъ, пищалей, тюфяковъ, мушкетовъ, ядеръ и проч.

3) Пороховой погребъ.
4) Две тюрьмы.
5) Семь осадныхъ анбаровъ.
Какъ «осыпь», «Городище» дожило до нашего времени, со- 

храмивъ довольно рельефно свои очерташя земляного укреплешя.
Оно имеетъ видъ неправильная четыреугольника, окруженнаго 
съ восточной!, южной и северной сторонъ рвомъ и землянымъ ва- 
ломъ, а съ западной стороны его оно имеетъ передъ собой ста- 
раго своего врага-—реку Сухону,—съ этой стороны оно укрепля
ется въ связи съ укрегогешемъ всей набережной броневой 

! завесой.
Въ конце XVII с то лет! я Устюгъ былъ уже очень большимъ 

городомъ: въ немъ было несколько площадей, много улицъ и 
переулковъ, рядовъ, лавокъ, торговыхъ амбаровъ и промышлен- 
ныхъ заведенш. Относительно нЬкоторыхъ улицъ мы имеемъ 

-■св'Ьдешя юбъ ихъ ширине: самыми широкими улицами были та-
2
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Kin, между сторонами домовъ которыхъ укладывались 4 — 5са- 
женъ, а наименьшей шириной улицъ была ширина отъ 2-хъ до 
3-хъ саженъ. Переулки были шириной отъ 1 сажени до 2-хъ 
сажень. —

Величина дворовыхъ м-Ьстъ колебалась въ среднемъ: ширина 
отъ 3-хъ до 10-ти саженъ, & длина отъ 4-хъ до 16-ти саженъ. Идя 
съ верхняго конца города по течешю Сухоны, нужно было ми
новать или пройти по сл'Ьдующимъ улицамъ и переулкамъ.

В е р х н i & П о с а д ъ :

1) Леонтьевскш конецъ. 2) Набережная Ильинская.

О с т р о ж н а я  О с ы п ь :
3) Дресвянка.
4) Архангельская.
5) Здыхальня.
6) Овсятина.
7) Адовъ переулокъ.
8) Рождественская.
9) Никольская.

Ю) Клинъ.
11) Здыхальня.

12) Адова улица.
13) Лолерешняя.
14) Аеанасьевская.
15) Гулыня.
16) Спасская Гулыня.
17) Голая улица.
18) Выставка.
19) Корчагина.

20) Заозерская.
21) Выполз о в а.
22) Шащерина.
23) Бутырки.
24) Георпевская слобода.
25) Крашая слобода.
26) Песья слобода.
27) Мироносицкое сельцо.

Н и ж н i й П о с а д ъ :
28) Петровская.
29) Пушкариха.
30) Ленивица.

32) Сретенская.
33) Красносельская.
34) Дымковская слобода
31) Пятницкш конецъ.

Площадей было пять: Соборная, Варварская, Вознесенская, 
Мировосицкая и Петровская. На всехъ этихъ площадяхъ, по ули
цамъ и переулкамъ было всего 1093 двора.

Гостинный дворъ стоялъ на торговой площади близъ цер
квей: Возвесеяской, 1оанно-Богословской и Варваринской. Онъ 
постаеленъ былъ: «на пр!ездъ иногороднимъ людемъ торго- 
вымъ»; длина его равнялась 27-ми саж., а ширина — 22 саж.; въ 
немъ была «изба тройня съ перерубам,и, а промежъ избами сени 
да повалуша».

Торговыхъ рядовъ было восемь, а въ  нихъ всего лавокъ, ам- 
баровъ и полкоиъ 242; изъ нихъ 103 принадлежали монастырямъ 
т. :Р к в а м ъ .



— 19 -

Р Я Д Ы :

1) «Хлебный» — всего пом-Ьщенш.........................  52-ве.
2) «Мыльный и всякихъ мелочныхъ товаровъ» ..  31-нъ.
3) «Рядъ отъ съезжей и зб ы »   ................   39-ть.
4) «Кожевенный и сапожный».................................  47-мь.
5) «Мясной» ...................................................................  26-ть.
6) «Хмелевой» .............................................................  10-ть.
7) «Харчевой» ...............................................................  24-ре.
8) «Сребряной» ....................................................   —

Всего ....................................... 242-ва.
Со всЬхъ этихъ торговыхъ по'М'Ьщетй собиралось «всего 

(«оброку») пятьдесятъ рублевъ, шестнадцать алтынъ, четыре 
деньги».

Въ УстюгЬ къ этому времени находилось около 20-ти раз- 
личныхъ заводовъ, а кузницъ было уже 68. Заводы такъ распре
делялись по спещальностямъ: винокуренныхъ было 10, пивова- 
ренныхъ 1-нъ, кожевенныхъ 6-ть, прядильныхъ 1-нъ, кирпич- 
выхъ 2. Среди винокуренныхъ заводовъ одинъ принадлежалъ 
казне—«Великихъ Государей»—три были поставлены церквами.

Промышленность монастырская выразилась въ устройстве 
въ Устюге дворовыхъ и складочныхъ для товаровъ месть, ко- 
тврыя, преимущественно, ставились на берегу реки.

О ткрьте Егтархш и «Владычняя Палата».

Къ темъ казеннымъ и общественньшъ здашямъ, который 
были отмечены въ обзоре за  первую четверть века, прибавилось 
тенерь особое «ApxiepeftcKOe дворище».

EnapxiH Великоустюжская была открыта въ 1682 году, н© 
только въ 1690-мъ году преосв. Александръ построилъ apxiepeft- 
скш домъ, который былъ частью каменный, а частью деревян
ный; окружность его со всеми пристройками и дворовыми 
строешями равнялась 236-ти саженямъ. Наши сведешя объ ар- 
х1ерейскомъ дворище относятся къ 1701-му году.

Въ это время «владычная палата» находилась на самомъ бе
регу Сухоны hi представляла собой домъ въ три этажа, крытый 
«по палатному» тесомъ. Покои владыки находились въ середаемъ 
этаже, состоящемъ изъ трехъ келгй: крестовая, средняя и задняя.

Въ «крестовую» со двОра прямо былъ ходъ черезъ высокое 
■ крыльцо съ «шатрикомъ» надъ нижцимъ рундукомъ,—въ «шат- 

рике» этомъ были «часы неболыше съ чашкою медною». Надъ 
верхней частью крыльца былъ также «шатрикъ» двухъярусный.
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Надъ дверями въ сЬняхъ былъ пом'Ьщенъ образъ на холсгЬ св. 
апостоловъ Петра и Павла. Внутри «Крестовюй» въ переднем» 
ея углу былъ расположенъ «деисусъ»—«писанъ на краскахъ ди- 
стовымъ золотомъ, въ столярныхъ позолоченныхъ рамахъ». Тугь 
же были еще два образа, изъ которыхъ у одного была рама изъ 
чернаго воска. Надъ входными дверями въ среднюю келью 
также находился «деисусъ»—«писанъ на холсту, въ рамахъ». По 
сторонамъ этихъ дверей были прибиты: «.персонь Царскаго Ве
личества» (печатная) да «персонь» свягЬйшаго naTpiapxa Адр1ана— 
«писана изъ масла, въ черныхъ рамахъ».

По описи «Крестовой» въ ней находилось м-Ьсто apxiepeft- 
ское: «Коврикъ маленкой, на немъ подушка обшита камкой ли
монной, a M"fecTO покрыто сукномъ одинцовымъ крапивнымъ». 
Вдоль стояли: четыре стола «столярнаго дЪла, два изъ нихъ пи
саны красками разными, на одномъ коверъ полосатый; поста- 
вецъ — «писанъ красками, местами золоченъ листовымъ золо
томъ»; лавки,—эти лавки, какъ и половина сгЬнъ, о биты были 
сукномъ зеленымъ».

О средней кель-fe известно только, что въ ней было шесть 
иконъ, поставецъ и лавки,—лавки и зд^сь были обшиты зеяе- 
нымъ сукномъ.

Задняя келья была гардеробной, уборной, а, можетъ быть, и 
опочивальней; въ ней было 17 иконъ, а изъ одеждъ хранилось; 
5 мантш, 2 теплыя рясы — соболья и песцовая, 3 шубы—лисья, 
песцовая и недопесковая, 1 кафтана кунтй, 5 рясъ и 6 кафтановъ 
холодныхъ. ВсЬ эти одежды крыты были шелковыми матер!ями 
(камчатная и объяринная) цв’Ьтовъ: вишневаго, темно-вишне- 
ваго, лазореваго, васильковаго, сизовапо, дымчатаго, темнокро- 
пивнаго и лимоннаго. Въ той же кельЪ было зеркало «въ рамахъ 
р^зныхъ золоченыхъ».

Въ верхнемъ этаж'Ь дома было пять келш, а надъ санями 
этого этажа были устроены «гулбища съ шатрикомъ, все дощ а
ное въ косякъ».

Въ низу было пять подкл'Ьтовъ, четыре чулана и два клЗдо- 
вые амбара,—въ амбарахъ хранился большой запасъ железа и 
вм-ЬстЬ съ нимъ «девять пушечекъ маленкихъ, в'Ьсомъ 2-ва пуда 
15-ть фунтовъ». Изъ второго этажа дома можно было деревян
ными переходами пройти въ каменную крестовую церковь во имя 
Рождества Христова.

Около этой церкви начиналось каменное <въ два этажа здаше, 
изъ которыхъ въ верхнемъ этаж'Ь помещался «казенный приказъ» 
(консистор1я) и кладовыя. Въ одной изъ этихъ кладовыхъ хра
нилась денежная казна: «1200 рублевъ денегъ, 199 золотыхъ и 
85 ефимковъ; зд-Ьсь же хранилась и серебряная посуда: стаканы, 
стаканцы, братины, братинечки, чашки, кружечки, стопы, кубки,
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ковшики, столовые сосудцы, солонки, разсольники, ложки и 
чарки,—всего было 21 фунтъ 31 золотникъ в"Ьсомъ. Да тутъ же 
стоялъ «ставикъ», а въ немъ десять ножей усольскаго дела да 
двои вилки, черенье—рыби кости шадровой, жучки серебряные 
съ финифтюмъ золоченые, а около «ставика» всего оболочено 
серебромъ сканнымъ съ финифтомъ».

Въ другой кладовой хранилась оловянная посуда: «торелки», 
блюда («взносные болыше, средше, малые»), блюдечки икор
ные, миски, полумиски, полумисюи на ножкахъ, стаканы, кунчалы, 
четвертины гранчатыя, четвертаночки уксусныя, надблюдники,— 
всего в"Ьсомъ было 12-ть пудъ 11-ть фунтовъ.

Медная посуда хранилась въ третьей кладовой: чаши, бра
тины, солонки, перечницы, уксусники, кружечки, яндовы, кун- 
ганы. сковородки простыя, сковородки съ кровлями, подсвеч
ники тройные и одиноме, подсвечники «ладейки», лахани, тазы, 
горшки, горшечки, котлы, котлики, медники, противни, ку
бики перепускные, сковородки,—всей этой посуды весомъ было 
«12-ть пудъ, 17-ть фунтовъ». На дворище стояло и еще одно ка
менное здаше; въ немъ находились внизу: две хлебни и палатка 
кладовая, а въ верхнемъ—три теплыя палатки и двои сени, а къ 
нимъ крыльцо сходное деревянное. Кроме жилыхъ палатъ и по- 
юевъ, въ ограде было много разлпчныхъ хозяйственныхъ по- 
строекъ. Арх1ерейскому дому принадлежало еще несколько 
месть съ постройками въ разныхъ частяхъ посада; на одномъ 
изъ этихъ участковъ находился! конюшенный дворъ, а въ немъ 
было девять лошадей и шестнадцать экипажей: «Корета столяр- 
склго дела гладкаго: верхъ и полы—кожа черная, — въ ней вы
бито стамедомъ желтымъ; две кореты простого дела, а въ нихъ 
обложено сукномъ зеленымъ, а съ лица обиты кожей черною; 
две полукоретья—ящики у одной решетчатой, а у другой—до
щатой; две полукаретья столярнаго гладкаго дела; колеска не
покрыта, решетчатая, кожею обита черною; пять колясокъ про- 
стыхъ, решетчатыхъ; возокъ зимной—въ немъ шесть окончинъ 
слудяныхъ. въ немъ выбито сукномъ яренкомъ зелеиомъ; сани 
apxiepeftcK ie  лубяные, въ нихъ выбито сукномъ темнозеленымъ; 
сани дорожные лубяные, въ нихъ отъ полуверху обито сукномъ 
темнозеленымъ, а внутри полостью белою». Штатъ арх1ерейскаго 
дома состоялъ изъ 83-хъ человекъ, на содержаше которыхъ 
расходовалось до 170-ти рублей въ годъ и хлебомъ до 282-хъ 
четвертей ржи и столько же овса.

Храмы конца XVII-ro века.

По сравнешю съ первой четвертью XVII столе^я, въ по
следней четверти этого века храмы Устюга, какъ монастырсюе,
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т*къ и городские видоизменились: дерево помемногу стало усту
пать камню при постройкЬ церкювныхъ зданш. Деревяигаыч 
церкви были шатровыя объ одномъ, о двухъ, о трехъ, о пяти и 
одна о семи верхахъ.

Колокольни при нихъ рубились въ четверикъ и восмерикъ съ 
шатровымъ верхомъ; объ одной колокольне сказано, что она 
была «круглая брусчатая съ шатровымъ верхомъ», а дв'Ь были 
«на стюлбахъ»—одна шатровая, а другая «крыта тесомъ».

По приходамъ,,эти деревянныя церкви распределяются такъ:
1) Вознесенскш: теплая деревянная во имя св. Апостала и 

Евангелиста 1оанна Богослова.
2) Мироносицкш: теплая деревянная во имя св. Жен Mvpo- 

носицъ съ однимъ шатровымъ верхомъ; колокольня при не# 
рубленная в ос ьм иугол ьни ко мъ,—колоколовъ на ней 9-ть.

3) Никольсюй: теплая деревянная объ одном' верху во имя 
пр. Димитр1я Прилуцкаго и Зосимы и Савва™  Соловецкихъ чу- 
дотворцевъ; при ней-колокольня «рубленная новая шатромъ».

4) Ильинскш: теплая деревянная о двухъ верхахъ во имя 
Пророка Илш; при ней колокольня «круглая брусчатая шатро
вая» съ 6-ю колоколами.

§) Леонтьевскш: а) холодная деревянная объ одномъ верху, 
«рубленая клетцки», во имя св. Леошя Ростювскаго; б) теплая 
деревянная во имя св. Флора и Лавра; при нихъ колокольня на 
столбахъ, верхъ покрыть тесомъ, съ 6-ю колоколами.

6) Варваринсшй1: теплая деревянная во имя Великомученицы 
Варвары; колокольня при ней не существовала съ пожара 
1679-го года.

7) Спасскш: въ деревянной Спасской башн-fe, надъ воротами, 
въ городище, церковь во имя Спаса Нерукотвореннаго образа.

8) Варлаамовскш: а) холодная деревянная рубленая клетцки 
объ одномъ верху во имя Пр. Варлаама Хутывскаго; б) теплая 
деревянная о трехъ верхахъ во имя Покрова Богородицы; при 
нихъ колокольня рубленная круглая шатровая, — на 6-ть 
колоколовъ.

9) Георпевскш: одна деревянная церковь во имя св. Велик. 
Георпя; при ней колокольня рубленая съ шатромъ о 8-ми ко- 
локолахъ.

10) Петропавловскш: а) холодная деревянная, рубленая
клетцки, во имя Св. Ап. Петра и Павла; б) теплая деревянная, 
рубленая клетцки, во имя Благовещенье Преев. Богородицы; при 
.нихъ колокольня «древяна, рубленая, о восми углахъ»,— на ней 
9-ть колоколовъ.

11) Симеоновскш: а) холодная/ деревянная о пяти главахъ во 
имя Симеона Столпника съ тремя приделами; б) теплая деревян
ная о двухъ главахъ во имя Св. Васюпя Великаго; при нихъ ко
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локольня деревянная на столбахъ верхъ шатровый съ 9-л 
колоколами.

12) Пятницюй: а) холодная деревянная о семи верхахъ во 
имя св. Парасковш Пятницы; б) теплая, рубленая, съ шатромъ 
объ одномъ верху съ двумя престолами во имя св. Пр. Илш и 
арх. Стефана; при нихъ колокольня рубленая съ шатромъ о 
9-ти колоколахъ.

13) Дымкоескш: а) холодная деревянная во имя св. Димит- 
р1я Солунскаго; б) теплая деревянная съ двумя' престолами во 
имя Пр. Серия Радонежсаго и св. Николая; при нихъ колокольня 
рубленая шатровая о 7-ми колоколахъ.

Въ монастыряхъ также въ н1>которыхъ еще стояли деревян- 
ныя церкви: л

1) Въ Троицкомъ Гледенскомъ монастыре теплая церковь 
была деревянной—во имя Тихвинской Бож1ей Матери.

2) Въ Знаменю-Филипповской пустыни бьла одна деревян
ная церковь во имя Знамешя Бож 1ей Матери.

3) Въ Спасопреображенскомъ монастыре деревянной была 
теплая церковь во имя Сретешя Господня.

Всего въ УстюгЬ городе и въ монастыряхъ было въ это 
время 23 деревянныхъ церкви. Каменныхъ же храмовъ былю за 
этотъ же перюдь 16-ть. Каменныя церкви, большею частью, 
строились въ одинъ этажъ о пяти главахъ, — одна изъ нихъ, 
впрочемъ, имела одиннадцать главъ.

1) Успенскш еоборъ — одна каменная холодная церковь 
(строена между 1639-мъ и 1658-мъ годами) о пяти верхахъ, 
главы деревянныя, покрытыя белымъ железомъ.

2) Прокопьевскш еоборъ: а) холодный каменный храмъ во 
имя св. Правед. Прокошя Устюжскаго «о пяти главахъ, а кресты 
по меди красной позолочены листовымъ золотомъ, а главы 
обиты белымъ железомъ»; б) теплый каменный храмъ «о дву 
главахъ,—главы обиты железомъ белымъ, кресты железные» во 
имя Похвалы Преев. Богородицы и св. А^екая Московекаго Чу
дотворца; при холодномъ храме на паперти каменная коло
кольня о 10-ти колоколахъ.

3) 1оанна юродиваго храмы: а) холодный каменный о пяти 
верхахъ; главы 0'би1ы  железомъ белымъ, — на средней главе 
крестъ золоченъ золотомъ листовымъ; во имя та церковь Про- 
исхождешя Креста Господня и Прав. 1оанна Устюжскаго; б) теп
лая каменная одноглавая церковь в»о имя свящ. В лаая; надъ па
пертью холодной церкви была каменная же колокольня о шести 
колоколахъ.

4) Вознесенская холодная каменная церковь «на взмостье» 
объ 11-ти главахъ, расцвеченая снаружи изразцами, — главы и
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кресты обиты жел'Ьзомъ б'Ьлымъ, въ связи съ той церковью была 
поставлена каменная же колокольня.

5) Муроносицкая холодная каменная церковь о пяти главахъ 
во имя Ср"Ьтешя иконы Владимгрской Бож1ей Матери.

6) Николаевская холодная церковь — каменная одноглавая 
во имя св. Николая.

7) Ильинская каменная холодная церковь объ одной глав"Ь 
во имя Знамешя Бож1ей Матери.

Монастыри устюжсюе также им'Ьли въ то время каменные 
храмы:

1) Гледенскш — Троицкая холодная каменная пятиглавая 
церковь.

2) Архаегельскш: а) соборъ холодный пятиглавый во имя 
Михаила Архангела; б) теплая каменная одноглавая Введенская 
церковь; в) Вратарная Владимирская, г) ВсЬхсвятская.

3) Хо'ашго-Предтеченскш — каменная двухъэтажная во имя 
1оанна Предтечи и Трехъ Святителей церковь.

4) Спасопреображенскш — холодный пятиглавый храмъ во 
имя Преображешя Господня,—при немъ каменная шатровая ко- 
колольня.

Мало-по-малу деревянное зодчество исчезаетъ въ своихъ 
памятникахъ, уступая свое м-Ьсто каменнымъ храмамъ. Въ на
стоящее время въ УстюгЬ уже н"Ьтъ ни одной деревянной церк
ви,—поэтому современные устюжск-ie храмы, дошеднпе до насъ 
отъ трехъ в-Ьк о б ъ  (XVII, XVIII и XIX вв.), знакомятъ насъ уже 
только съ памятниками каменнаго зодчества.

Зодчество Устюга въ XVII-мъ в-ьк-Ь. Гледенскш монастырь.

XVII-й в’Ькъ на первоначальномъ м’ЬсгЬ-поселешя Устюга 
сохранился до нашего времени въ видЬ Гледекскаго монастыря 
и его храмовъ. Къ сожал-Ьшю, монастырь этотъ долгое время на
ходился на положенш «приписного», — поэтому его памятники 
сильно пострадали отъ времени: только въ настоящее время съ 
открьтем ъ здЬсь женской обители храмы ея стали приводиться 
въ порядокъ. При ближайшемъ знакомств-Ь съ обителью вы
ясняется, что въ своихъ памятникахъ они им'Ьетъ очень много об- 
щаго съ Михаило-Архангельскимъ г) монастыремъ (соборъ, тра
пезная): очевидно, строители были и здЬсь и тамъ одни и т'Ь же 
и осуществляли одинъ и тотъ же планъ.

Троицкift соборъ монастыря производить благопр1ятное впе- 
чатл'Ьше на зрителя своим, общимъ архитектурнымъ аисамблемъ. 
Онъ въ своей главной массЬ им'Ьетъ кубическую форму и обне- 
сенъ съ трехъ сторонъ двухъ-этажными галлерейными пристрой
ками. Наружное убранство храма въ настоящее время отличается



Детали Вознесенсваго храма (северная сторона).



ВознесенскШ храмъ (алтарная сторона).
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суровой простотой: обычныя пилястры на сгЬнахъ храма и гал- 
лерей, поясъ уступчатаго карниза и закомары на граняхъ храмо
вого куба. Соборъ увенчивается пятью главами, отделанными въ 
грань и поставленными на довольно массивные восьмигранники,— 
адтарныя абсиды на прямоугольномъ постамент^; углы между 
абсидами и галлерейными пристройками заканчиваются соот
ветствующими полукруглыми пристройками. Въ связи съ хра- 
момъ поставлена его колокольня; на четверикъ ея осщовашя по- 
ставленъ восьмигранникъ, увенчивающейся довольно приземи- 
стымъ шатромъ съ двумя рядами слуховъ. Внутренность собора 
украшаетъ прекраснаго исполнешя пятиярусный иконостасъ, 
который богато декорированъ воздушно-легкой резьбой,— 
особенно хороши въ немъ царск1я врата съ барельефными фигу
рами Еваигелистовъ, ихъ обычныхъ символовъ и съ летящимъ 
хораломъ маленькихъ херувимовъ. Въ нижнемъ этаже собора въ 
настоящее время помещаются кельи инокинь обители.

Другимъ гтамятникомъ' XVII века является въ монастырЪ 
трапезная палата съ ея церковочкой. Исходя изъ общности плана 
построешя Ар&ангельскаго и Троицкаго монастырей, можно ду
мать, что трапезная въ древнее время была связана переходами 
съ соборомъ. Она мен^е хорошо сохранила свой первоначальный 
вн'Ьшнш видъ, чемъ трапезная' Архангельскаго монастыря.

Михайло-Архангельскш монастырь.

Въ Михайло-Архангельскомъ монастыре г) мы встречаема 
много памятниковъ XVII века, прекрасно сохранившихся; пр» 
чемъ центральное место здесь занимаютъ такъ же и въ томъ же 
распорядке стояшде—соборъ и трапезная. Такъ какъ Архангель
с к а  соборъ построенъ ранЬе на шесть летъ  (1653-й годъ) со
бора Гледенскаго монастыря, то онъ поэтому и является прото- 
типомъ посл'Ьдняго; относительно трапезной, которая построена 
въ томъ же 1653-мъ году, можно по всемъ даннымъ сделать то 
же заключеше. Къ сожаленш, храмъ занимаетъ довольно невы
годное положена, загороженный отовсюду другими строешями 
обители. Его наружное убранство одинаково съ Троицкимъ хра- 
момъ; его ув-Ьнчиваютъ также пять главъ, барабаны которыхъ 
имеюгь круглую форму съ обычными мотивами декорировки: 
городчатымъ и уступчатыми карнизами, полуколоиками и 
проч.,—•сами главы также одинаковы съ Троицкими. Соборная 
колокольня находится въ связи съ храмомъ у его сЬверо-запад- 
наго угла; она четырехгранная съ восьмиграннымъ ярусомъ ко-

Архангельск^ монастырь основанъ Пр. Кипр1аномъ въ 1216-мъ году при 
княз^ Ростовскомъ Константин^ Всеволодовича.
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локоловъ,—.верхъ шатровый съ маленькой главкой. Нужно от
метить, что строителямъ этихъ соборовъ удалось въ ГледенгЬ 
избежать н-Ькоторыхъ недочетовъ, допущенныхъ при строенш 
Архангельскихъ храмовъ. Такъ, только что описанная коло
кольня, наприм-Ьръ, проигрываетъ въ своей стройности отъ сво
его положешя на углу храма; тоже нужно сказать и объ алтарной 
пристройке, поражающей своей примитивностью.

По висячему крыльцу, сильно попорченному позднейшими 
переделками, мы поднимаемся во второй этажъ храма. Изъ гал- 
лереи въ храмъ ведутъ знаменитыя съ 52-мя гравированными 
клеймами металличесюя двери; въ настоящее вр.емя двери эти 
почти совершенно утрачены въ художественномъ отношенш и 
н'Ькотарыя клейма уже заменены простой жестью. Интересны 
своей цветистой уборкой также сЬверныя двери собора. Внут
ренность храма сильно пострадала отъ позднейшаго переделокъ; 
иконостасъ его (XVIII в.) поднимается 4-мя ярусами и въ своихъ 
частяхъ взять изъ Успенскаго собора; въ ризнице следуетъ от
метить прекрасное собраше воздуховъ, изъ которыхъ некото
рые высокой художественной ценности. Старая живопись па- 
пертныхъ галлерей, къ сожалешю, уничтожена сплошной одно
тонной окраской и штукатуркой; изъ этихъ галлерей особые пе
реходы ведутъ въ трапезную палату, где теперь расположилось 
древлехранилище. На переходы входъ закрываютъ деревянныя 
двери съ очень интересной декоративной живописью, сравни
тельно хорошо сохранившейся: причудливые цветы въ горшкахъ. 
Первоначально переходы эти были перекинуты черезъ три про
лета—прохода, но въ настоящее время два изъ нихъ заложены; 
они примыкаютъ къ идущему на две стороны висячему крыльцу. 
Какъ сама трапезная, такъ и Введенская при ней церковь до
вольно хорошо сохранились. Въ отмеченномъ уже древле-хра- 
нилище собрано довольно много материал овъ по местной 
исторш, портретовъ, церковной утвари и деревянныхъ резныхъ 
изображешй; среди последнихъ обращаютъ на себя внимаше 
посетителя фигуры аиостоловъ, лица которыхъ полны жизни и 
въ то же время особой величавости, но особенно удалась худож
нику одежда, которая поражаетъ своей воздушностью и легко
стью. Въ группе: «Не рыдай1 Мене Мати» скульптору-резчику
удалась фигура Девы Марш.

Въ 1682 году была построена въ монастыре надвратная 
Владимирская церковь; ея вратарное поднож!е поражаетъ своей 
диссиметричностью: спереди оно имеетъ три пролета, а сзади 
только арку-проходъ. Сама церковка кубической формы съ од
ной главкой на круглой шейке и съ тремя обсидными полукру- 
ж1ями. Все сооружеше довольно богато декорировано обыч
ными мотивами своего времени. Главная арка-проходъ подъ



церковью расписана живописью: потускнелые тона стенной жи
вописи удивительно хорошо гармонируютъ съ мягкой позолотой 
деревянной арки. Входъ въ церковь сдЬланъ съ восточной сто
роны. Поднявшись по лестнице, мы входимъ въ храмъ запад
ными дверями прекраснаго по пышности рисунка литья. Досто
примечательностью церкви служатъ царсюя врата высокой 
вдохновенной художественной работы !). Фонъ вратъ покрыть 
коричневой фольгой, на которую накинуто ажурное белое ме
таллическое кружево, въ которомъ, какъ весь рисунокъ, такъ и 
отдельные мотивы, поражають изяществомъ замысла и выпод- 
нешя. Надъ гробомъ .основателя обители пр. Кипр1ана воздвиг
нуть каменный храмъ въ честь Преполовешя праздника св. 
Пасхи; храмъ принадлежитъ уже XVIII веку—1710 г. Эта—низкая 
одноглавная церковь съ длинной трапезой и полукруглыми аб- 
сидными пристройками; для ея декорировки строители исполь
зовали известные мотивы городчатыхъ карнизовъ и другихъ 
украшенш. Монастырь обнесенъ каменной оградой, построенной 
въ 1734 году, съ причудливыми по замыслу, но аляповатыми по 
иеполнешю наружными вратами о>бители.

Вознесенская церковь.

Одной изъ дрсвн'Ьйшихъ приходскихъ церквей Устюга явля
ется Вознесенская церковь, построенная въ 1648 году. Церковь 
эта служить лучшимъ украшешемъ города, являясь прекраснМ- 
шимъ образцомъ нашего зодчества въ XVII в'ЬкФ». Она интересна, 
какъ примерь того архитектурнаго нам'Ьреннаго безпорядка и 
той художественной диссиметрш, къ которымъ такъ любили при
бегать наши старые мастера. Художникъ-зодчш стремился здЬсь 
поразить не грандюзностью и величавостью своего создашя, а 
задался - целью увлечь зрителя богатствомъ и затейливостью 
своего плана, какъ въ его целомъ, такъ и въ отдЬльныхъ дета- 
ляхъ, смягчая и поэтизируя все твореше пышной и богатой де- 
корировкой, гд-fe использованы различные мотивы этой отрасли 
искусства въ тогдашнее время. Каждая сторона храма представля- 
етъ что-либо новое и часто совершенно неожиданное, такъ что 
весь храмъ въ его целомъ невольно заставляетъ «разбегаться 
глаза» восхищеннаго обозревателя. Нужно отметить также, что 
и окраска храма клеевой краской легкаго желтаго цвета съ б е 
лыми рельефами декорацюнныхъ мотивовъ вполне гармониру- 
етъ въ легкости и нежности съ общимъ ансамблемъ этой поэти
ческой страницы нашего стараго родного искусства. На верху 
храма изъ основанш, прикрытыхъ кокошниками, поднимаются
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х) Ср. Царсюя врата Сольвычегодскаго собора: Б. И. Дунаевъ— „Городъ Соль- 
вычегодскъ*.



— 28 -

пять главъ на крупныхъ шеяхъ, богато декорированныхъ. Съ си
веркой и западной сторонъ храмового здашя идутъ галлерейныя 
пристройки, обрываю1щяся уступами на южной. На западной сто
роне изъ этихъ галлерей поднимается колокольня, воеьмигран- 
наго столпового типа съ однимъ ярусомъ звоновъ, увенчанная 
высокимъ шпилемъ съ летящимъ ангеломъ: она позднейшей 
стройки и плохо вяжется съ храмовой массой. Съ этой стороны 
храмъ, къ сожалешю, загороженъ разными хозяйственными по
стройками, которыя мешаютъ общей цельности впечатлешя. На 
западной же стороне находится висячеее крыльцо, нижняя часть 
котораго покоится на фигурчатыхъ столбахъ съ тремя между 
ними входными пролетами; въ средней и верхней частяхъ 
крыльца сделаны также три божовыхъ пролета разнообразной 
формы. У юго-западнаго угла здашя галлерейная пристройка за
канчивается мшматюрной кошей главнаго храма съ маленькой 
главкой на двухъярусной круглой шейке. Съ востока къ цен
тральной части храма примыкаетъ пятигранная алтарная часть, 
окошки которой обрамлены изразчатой зеленаго цвета каймой. 
Северная пристройка оканчивается на восточной же стороне 
двумя ярусами алтарныхъ полукружгй; эта часть здашя попор
чена тяжелыми и аляповатыми пилястрами и неуклюжими конт
ра форсами. Въ настоящее время въ храме находится шесть пре- 
столовъ и часовня, заменившая прежнш Одигитр1евскш при- 
делъ. Главный Вознесенскш храмъ ■— холодный, съ высокимъ 
пятияруснымъ иконостасомъ хорошаго резного дела, — живо
пись въ иконостасе поздняя—XVIII векъ.

Строитель храма, какъ свидетельствуютъ документы, былъ 
купецъ гостинной сотни Никифоръ Ревякинъ, который богато 
снабдилъ построенный храмъ церковной утварью. До нашего 
времени дошли пожертвованные имъ: ковчегъ, дороносица, со
суды для мура, шесть крестовъ и проч.,—все эти предметы се
ребряные съ соответствующими надписями. Среди другихъ пред- 
метовъ, хранящихся въ ризнице, особенный интересъ вызываетъ 
плащаница, шитая золотомъ, серебромъ и шелками и усаженная 
жемчугомъ; на шей вышиты девять лицъ, а по краямъ обычный 
тропарь: «благообразный 1осифъ».

Соборные храмы.

Устюжг пе соборные храмы годами своего построешя отно
сятся все кр-второй половине XVII века, но они сильно потра- 
дали отъ позднейшихъ переделокъ и во многомъ утратили свой 
древнейшш характеръ архитектуры.

Древнейшш изъ нихъ—Успенскш соборъ имеетъ за собой 
многовековую исторш, такъ какъ поетроеше первоначальнаго
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деревяннаго храма восходить къ XIII веку. По дошедшимъ до 
насъ сведЬшямъ, въ 1290 году Ростовский епископъ TapCtifl освя- 
тилъ въ Устюге деревянный Успенскш храмъ, но это былъ храмъ 
не первоначальный. Соборъ этотъ стоялъ 106 летъ, но въ 
1396 году сгор^лъ. Построенный въ 1397 году, онъ былъ напав- 

'шими на Устюгъ новгородцами разграбленъ и сожженъ, но на 
следующее же лето, устыдившись своего поступка^ новгородцы 
сами вновь построили Успенскую церковь, которая и стояла до 
1488 года, когда сгорела до основашя. Въ 1493 году на место 
сгоревшей былъ построенъ обширный о 12 стенахъ храмъ, но и 
онъ сгорелъ въ 1496 году. Вновь отстроенъ былъ соборъ въ 
1502 году, чтобы ровно черезъ пятьдесятъ летъ (1552 годъ) 
сгореть отъ ударившей въ него молши. Соборъ, выстроенный въ 
перюдъ 1554—1558 года, былъ последнимъ деревяннымъ хра- 
момъ, такъ какъ въ 1619 году была заложена уже каменная со
борная церковь, которая также, однако, сгорела въ 1631 году.

Современный намъ соборъ строился съ 1639 года по 
1658 годъ. Онъ въ своемъ основанш имеетъ продолговатый 
прямоугольникъ, растянутый въ направленш съ востока на за- 
падъ; храмовая масса его увенчивается пятью отделанными въ 
грань главами на массивныхъ восьмигранныхъ двойныхъ шеяхъ. 
Наружное убранство храма очень бедно декорировочными моти
вами,—какъ некоторую особенность, нужно отметить наверху 
храмового здашя, надъ карнизомъ, фигурчатыя украшешя вме
сто обычныхъ закомаръ. Алтарныя абсиды — обычно полукруг
лого типа съ полуколоеками и поясками карнизовъ J). Съ южной 
стороны пристроена къ собору зимняя теплая церковь, точная 
дата построешя которой неизвестна. Въ связи съ этой церковью 
находятся колокольни собора, представляюиця въ своей массе 
чрезвычайно оригинальное целое: оне обе столповаго типа, но 
одна восьмигранной формы съ двумя уменьшающимися восьми
гранниками же и высокимъ шпилемъ, а другая построена 
четырехгранной высокой призмой съ своеобразнымъ верхомъ.’ 
На ближайшей къ храму—два колокола устюжскаго литья: пер
вый литъ въ 1754 году, весомъ 1054 пуда, а второй—въ 1786 году, 
весомъ около 500 пудовъ. На другой колокольне — 23 коло
кола,-—изъ нихъ древнейшш литъ въ 1643 году; на этой же ко- ‘ 
локольне боевые медные съ четвертями часы.

Вл1яше XVIII века, столь заметное при детальномъ изученш 
храма, объясняется тЬмъ, что Императрицею Екатериною II въ 
1780 году на окончательное устроеше и украшеше собора пожа
ловано было 15873 рубля. Алтарь собора разделенъ по древнему

1) О внутренности Устюжскихъ храмовъ авторъ будетъ говорить въ дальнЬй- 
шемъ изсл'Ьдованш по мЪр-Ь возможности, такъ какъ этому вопросу онъ надЪется 
посвятить особую работу.
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©бычаю на три части. Стены храма и столбы, поддерживаюиие 
своды,, облесены особыми иконостасами; въ этихъ иконостасахъ 
много древнихъ образовъ, но Живопись предъалтарнаго иконо
стаса сравнительно поздняя. Изъ храмовыхъ образовъ по своей 
древности выделяются: Чудотворный образъ Бож1ей Матери
Одигитрш, принесенный въ даръ, какъ было сказано уже выше, 
Устюгу — ростовскими князьями Димитр1емъ и Константиномъ 
Борисовичами,—на образъ этотъ обратилъ свое внимаше Петръ 
Великш при посещеши имъ Устюга и повел'Ьлъ поставить его 
местнымъ образомъ по левую сторону царскихъ врать; образъ 
Успешя Бож1ей Матери, датированный 7005 годомъ (1496 г.),— 
•бразъ  былъ присланъ суздальскимъ княземъ Семеномъ Бори- 
еовичемъ, и некоторые друпе. Соборъ служить усыпальницей 
шести устюжскимъ владыкамъ: Геласш, Александръ, Боголепъ, 
Серий, Варлаамъ, и 1оаннъ,—въ соборе также погребенъ одинъ 
изъ воеводъ Устюга—ПгЬбъ Ивановичъ Оболенскш, но место 
его погреблешя неизвестно. Въ ризнице собора много церковной 
утвари; изъ Ева/нгелш самое древнее печати 1680 года. Бм- 
блютека собора заключаетъ въ себе свыше двухсотъ печатныхъ 
книгъ, около пятидесяти рукописей. Соборная ризница является, 
кроме того, целымъ музеемъ, где собрано большое количество 
деревянныхъ скульптурныхъ изображенш преимущественно ста- 
етатуи Спасителя, трактуюния все одну и ту же, излюбленную 
нашими предками, тему: «Спаситель въ темнице».

Начало построешя храма надъ гробомъ праведнаго Проко- 
шя восходить къ 1471 году, когда здесь была построена вместо 
часовни первая деревянная церковь. Нынешнш Прокогневскш со
боръ построенъ въ  1668 году «по граматЬ ростовскаго митропо
лита 1оны, а по челобитью устюжскаго гостя торговаго Аеанаая 
Гусельникова». Соборъ построенъ высокой четырехгранной приз
мой; при чемъ верхъ его опоясанъ двумя рядами закомаръ, изъ 
которыхъ нижшя расписаны позднейшей живописью; пять главъ 
«обора покоятся на восьмигранныхъ барабанахъ; съ восточной 
стороны къ храму примыкаютъ три полукру-глыя алтарныя аб
сиды. Съ южной и западной сторонъ собора приложена трапезная, 
которая сильно портитъ общее впечатлеше отъ храмового здашя 
•воей новизной и  несогласованностью съ общей массой храма. Въ 
алтаре, надъ престоломъ устроена сень резная, золоченая на че
тырехъ золоченыхъ столбахъ; при двухъ изъ этихъ столбовъ рЬз- 
ныя фигуры ангеловъ съ подсвечниками; надъ главами ангеловъ 
позолоченныя аяш я, а крылья ихъ покрыты серебромъ. Иконо- 
етасъ храма въ пять ярус овъ хорошей резной работы XVIII века,— 
въ немъ много древнихъ образовъ: среди нихъ особенно интере- 
еенъ резной образъ Господа Саваоеа на резных-- же «облацехъ> 
въ кругЬ изъ десяти резныхъ мале .ькихъ херувьшовъ. Изъ древ-



нихъ образовъ храма выделяется также образъ праведнаго Про
кошя, ранее бывшш покровомъ на гробнице святого. Шить об
разъ по зеленой объяри шелками, золотомъ и серебромъ; въ 
венц-Ь вокругъ лика угодника много драгоценныхъ камегпй: яхон- 
товъ, изумрудовъ и другихъ; складки одежды и края изображешя 
сажены жемчугомъ, которымъ внизу вынизана следующая над
пись: «7192 (1684) года построенъ покровъ златой и жемчугомъ 
и камешемъ по гостяхъ Василье схимнике, Васаане и Аёанасье 
Гусельниковыхъ и жене Аеанасьевой ведоре  по душамъ ихъ и 
сродниковъ—обещанное». Въ ризнице собора хранится много 
утвари: ковчеги, дароносицы, Евангел:я, кресты, кадила, сосуды, 
на некоторыхъ изъ нихъ есть даты: на водосвяткой серебряной 
чаше весомъ 9 ф. 43 зол.: «Лета 7179 году положилъ сао водо
освященную чашу серебряную на Устюгъ Ведший въ домъ къ чу
дотворцу П рокотю  Праведному гость Аеанасш ©едотовъ и съ 
женою своею беодорою въ вечный поминюкъ по своихъ душахъ 
и но родителяхъ своихъ»; на блюде серебряномъ весомъ 
2 ф. 43 зол.: «183 года приложилъ cie блюдо серебряное въ цер
ковь П рокотю  чудотворцу, что на Устюге, гость Аеанасш ©едо
товъ Гусельниковъ по душе своей и по родителяхъ своихъ». Изъ 
облаченш особо интересны две ризы: риза матерш «поли- 
ставршной золотой» съ вытканными херувимами, лица которыхъ 
шиты шелкомъ; риза «парчи золотой съ травами», оплечье шито 
золотомъ,—на немъ вышито назади Благовещеше Пресвятыя Бо
городицы, а надъ нимъ Духъ Снятый и херувимъ; на плечахъ—Св. 
праведные Прокопш и 1оаннъ Устюжсме, а спереди херувимъ; по 
ризе в0 многихъ местахъ низано жемчугомъ и сажены изумруды.

Суровой простотой веегь отъ третьяго Устюжскаго собора 
во имя св. праведнаго 1оанна Юродиваго. Соборъ этотъ построенъ 
кубомъ съ тремя полукруглыми абсидами, о пяти главахъ на круг- 
лыхъ шеяхъ позднейшей надстройки, которыя сильно портятъ 
храмъ; наружное убранство его—обьщно для храмовъ этого типа. 
Нынешшй храмъ сталъ стро,иться съ 1656 года, а когда былъ 
окончить, въ точности неизвестно: источники разноречиво гово
рить объ этомъ, но не позднее, однако, 1663 года. Мощи правед
наго 1оанна почиваютъ подъ спудомъ—надъ мощами медная ли. 
тая «травчатая» гробница. Въ соборе не мало древнихъ образовъ; 
изъ нихъ два старинныхъ образа Праведнаго 1оанна: у южной 
стены-—лицо, руки и ноги угодника писаны красками, а одежда, 
Вседержитель'надъ главою святого, по сторонамъ два ангела съ 
рипидами и по угламъ херувимы,—щиты серебромъ и золотомъ, 
венецъ низанъ китайскимъ жемчугомъ,—у северной стороны— 
датированный образъ,—на обороте надпись: «Лета 7110-го даня 
въ 14-й день поставилъ сей образъ на Устюге Великомъ на по
саде у чудотворнаго гроба Святаго Праведнаго и Христа ради
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Ю роди ваг о 1оанна Устюжскаго Чудотворца Никита Грирорьевъ 
сынъ Строгановъ».

Теплымъ храмомъ для IoawHoecKaro собора служить неболь
шая церковка во имя Богоявлешя Господня,—она строилась съ 
1687 года по 1689 годъ. Церковь эта въ мишатюре повторяетъ 
детали близстоящихъ соборовъ, но она объ одной главка на 
круглой шейке, отделанной полуколонками съ дуговыми пере
мычками, поясками карнизовъ, и им'Ьетъ ддинную трапезную; въ 
своемъ ц-Ьломъ она является прототипомъ Кищмановской церкви 
въ Архангельскомъ монастыр-fe и другихъ. После соборныхъ 
храмовъ памятниковъ чистаго XVII века остается всего* уже 
только два: Ср"Ьтенско-Владимирсюй и Преображенскш храмы.

Сретенская и Спасопреображенская церкви.

Сретенская церковь—обычнаго типа пятиглаваго храма ку
бической формы; съ трехъ сторонъ она окружена галлерейными 
нристройками, которыя на юго н северо-восточныхъ углахъ 
центральной храмовой массы заканчиваются одноглавыми ми- 
шатюрными кошями ея; съ восточной стороны тянется лишя ал- 
тарныхъ полукружш: по три на каждый примелъ. Изъ декора- 
цюнныхъ мотивовъ, использованныхъ зодчимъ, отметимъ го- 
родчатые карнизы, коленчатыя полуколонии и проч.; въ настоя
щее время очень оригинальной является попытка обделать 
стрельчатыя абрамлетя омонъ желез о мъ,—равно какъ и сени 
надъ южными и северными дверями въ храмъ. Въ церкви три 
престола,—въ главномъ изъ нихъ пятиярусный иконостасъ конца 
XVII, начала XVIII вековъ; въ главномъ приделе, какъ и въ бо- 
ковыхъ, много старыхъ образовъ, взятыхъ изъ стоявшихъ здесь 
ранее деревянныхъ церквей. Начатая въ 1685 году, цекровь эта 
была закончена къ началу девяностыхъ годовъ XVII столет1я.

Между 1689— 1696 годами была построена (ныне приход
ская) Спасопреображенская церковь въ женскомъ одноименномъ 
монастыре, который находился «за острожной осыпью». Она 
однотипна собору'Архангельскаго монастыря, но ея галлерейныя 
пристройки ниже, а шатровая колокольня, помещенная на томъ 
же северо-^ападномъ углу, выглядитъ более приземистой и 
массивной. Одинаковыя съ главами Архангельскаго собора и 
Сретенской церкви—главы Преображенской1 церкви поставлены 
на круглыя шейки, а средняя—на восьмигранникъ,—все оне опи
раются на кокошники. Окна; храма съ западной стороны одина
ковы по убранству съ окнами Сретенской уже упомянутой" 
церкви; алтарная часть храма заканчивается тремя легкими полу- 
круж1ями. Резной храмовой иконостасъ хорошей работы—весь
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вызолоченъ; образа въ немъ писаны въ XVIII веке, а стены и 
своды расписаны въ 1756 году.

Храмы XVHI-ro века.

Спасопреображенской церковью кончается чистое зодчество 
XVII века въ УстюгЬ; на остальныхъ церквахъ, относящихся на- 
чаломъ своего построешя къ XVII веку, лежитъ уже сильный от- 
печатокъ зодчества следую щ ая столе™ ,—таковы церкви: Ни
кольская, Предтеченекая, Ильинская, которая своими архитектур
ными формами знаменуютъ угаеаше XVII века. Съ этого времени 
наступаетъ полоса переходныхъ формъ, которая уже видна на 
общемъ виде Ср'Ьтенско-Мироносицкихъ и особенно на тако- 
вомъ же виде Преображенско-Сретенскихъ церквей.

Начатый постройкой въ XVII столетш (1682 годъ) Николь- 
скш Гостинскш храмъ въ своемъ окончательномъ виде принадлё- 
житъ уже вполне XVIII веку и былъ законченъ, вероятно, не ра
нее конца первой четверти этого столе-пя, такъ какъ онъ одно- 
типенъ съ Рождественскимъ храмомъ, дата котораго 1725 годъ. 
Въ своей главной массе онъ построенъ высокой четырехгранной 
призмой въ три света, несущей на себе два весьмигранника съ 
маленькой главкой и крестомъ надъ последнимъ. Онъ двухъ- 
этажный, корабельнаго типа, но трапезная пристройка у него не
сколько выдается съ боку. Наружное убранство его довольно 
разнообразно: пилясты съ капителями, затейливые сандрики 
надъ окнами, карнизы и проч.- Подле храма находится его коло
кольня столповой формы, разделанная на восемь граней и стоя
щая на четвериковомъ постаменте; надъ ярусомъ звоновъ нахо
дится небольшой восьмигранникъ, а надъ нимъ высокш шпиль 
для креста. Т.

Къ тому же приблизительно времени относится и церковь въ 
женскомъ IoaiHHO-Предтечекскомъ монастыре, который перво
начально былъ мужскимъ,—начата она построешемъ въ 1695 году 
иждивешемъ купца Александра Васильевича Чалбышева.

Въ отлич1е отъ Никольскаго храма, главная ея масса по
строена восьмерикомъ, но верхъ ея одинаковъ съ верхомъ упо- 
мянутаго храма, две модели котораго поставлены по концамъ 
трапезной пристройки; характернымъ для многихъ устюжскихъ 
храмовъ XVIII ст. является здесь и то сферическое покрытое зда- 
шя, которое такъ часто будетъ встречаться въ дальнейшемъ. Въ 
верхнемъ и нижнемъ храмахъ находится много интересныхъ и 
древнихъ образовъ хорошаго письма, какъ и въ иконостасахъ, 
такъ и по сгЬнамъ; среди нихъ выделяется резной деревянный 
образъ Воздвижешя Честнаго Креста Господня въ нижнемъ храме 
(рис. 121); интересны здесь также и Царсшя Врата своимъ сю-
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жетомъ: «Увереше бомы». Въ ризнице сл^Ьдуетъ отметить
собрате древнихъ антиминсовъ.

Въ настоящее время монастырь воздвигаетъ новый соборъ 
внутри своей ограды; при этомъ такъ отрадно отметить, что 
строителямъ его удалось избегнуть обычныхъ въ монастыр- 
скомъ зодчеств^ трафаретности и безвкуая оригинальностью 
плана и широтой замысла.

Собственно же храмами перелома (конца XVII и начало XVIII 
вековъ) являются храмы: Георпевскш (холодный) и Варлаамов- 
скш (холодный).

Изъ нихъ поетроеше перваго падаетъ на 1696— 1704 годы. Па- 
мятникъ этотъ отличается, съ одной стороны, строгостью своихъ 
очертанш, а съ другой, легкостью и благородствомъ всего своего 
архитектурнаго ансамбля. Въ главной своей части онъ построенъ 
высокимъ кубомъ съ соотв'Ьтствующимъ карнизомъ, отд'Ьляю- 
щимъ закомарный поясъ; верхъ его одинаковъ съ верхомъ Ни
кольская храма; по своему общему плану онъ принадлежить къ 
хра!мовымъ здашямъ галлерейнаго типа. Декоративное убран
ство довольно разнообразно и интересно; такъ, наприм'Ьръ, углы 
галлерейныхъ пристроекъ обделаны кувшинообразными стол
бами, а низъ ихъ опоясанъ фигурчатымъ бордюромъ, — мотивы 
этого убранства еще принадлежать XVII веку.

На 1704 годъ падаетъ поетроеше однотипнаго по плану съ 
предыдущимъ Варлаамовскаго холоднаго храма, но онъ грузнее 
Георпевскаго и сильно пострадалъ отъ передЬлокъ; съ западной 
стороны у него имеется пристройка;, къ которой прикладено 
неуклюжее и тяжелое крыльцо.

Более или менее чистый XVII векъ представленъ въ 
XVIII веке Дмитр1евской церковью, что въ Дымковской слободе 
(1700—1708 годы) х). Церковь это во многомъ сходна съ собо- 
ромъ Троицкаго Гледенскаго монастыря, но у Дмитршвской 
церкви боковыя галлерей отсутствуюгь и надъ кубомъ главной 
части н-аложены две нлзеньюя призмы съ двумя рядами зако- 
маръ. Верхъ же церкви и колокольня совпадаютъ съ указаннымъ 
соборомъ; алтарныя пристройки стожены въ виде двухъ полу- 
круглыхъ абсидъ. Надъ ними по прекрасному обычаю, имеющему 
место на севере, помещенъ въ особомъ кю те образъ Господа 
Вседержителя въ стоянш (около 2% саженъ вышины), чтобы 
плывущГе на судахъ по Сухоне могли на него молиться; къ нему 
устроенъ особый ходъ съ боку храма.

Типа Георпевскаго храма въ 1715 году построена теплая

г) При этомъ нужно отметить, что до этой даты данныя датировокъ Устюж- 
скихъ церквей почти совпадали по всЬмъ источникамъ. Но въ дапьн'Ьшемъ встретятся 
существенная разногласия. Поэтому при слЬяующихъ церквахъ я буду приводить 
отдельно показашя источниковъ,—главнЬииле изъ нихъ: консисторски свЪд’Ьшя и 
„Вологодсшй календарь за 1894 годъ“.
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Покровская церковь, ню ея строители менее всего заботились о 
красот^ здашя; къ тому же она подверглась различнымъ пере- 
дЪлкамъ и пристройкамъ.

Особнякомъ отъ предыдущихъ церквей стоить М\лроносиц- 
кая теплая о пяти главахъ двусветная церковь съ такими же ал
тарными абсидами и трапезной пристройкой; въ церковь ведетъ 
«висячее» крыльцо, испорченное, однако, позднейшими пере
делками. Датируется она по консисторскимъ записямъ 1723 го- 
домъ, а по «Вологодскому календарю»—1714 годомъ.

За перюдъ 1716 — 1725 годы поставлена Рождественская 
церковь («Вологодскш календарь»— 1720 годъ).

Церковь эта интересна тЬмъ, что въ ней окончательно уста- 
навливается въ главнейшихъ чертахъ типъ Устюжскаго храма 
XVIII столе™ ; храмъ этотъ—высокой призмой въ главной ча
сти, одноглавый, кораблемъ въ его целомъ (съ известными (от- 
стушгешями); при немъ обыкновенная столповая, увенчанная 
шпилемъ, колокольня.

Рождественская церковь во многомъ удивительно совпадаетъ 
съ Никольской Гостинской церковью, конечная дата которой, 
какъ известно, до насъ не дошла; совпадете это выражается въ 
орхитектуре главной части церкви, трапезной, въ местоположе- 
нш колокольни, въ наружной декорировке храмовыхъ стЬнъ, не 
въ своемъ конечномъ ансамбле Рождественскш храмъ легче и 
стройнее Никольскаго.

Къ 1725—1747 годамъ относится построение Симеоновскаго 
храма («Вологодскш календарь»—1725 годъ). Онъ того же типа, 
что и предыдутще, но его зодч!е сумели придать ему величе
ственность и пышность въ общемъ его орхитектурномъ ан
самбле; по своимъ боковымъ пристройкамъ, имеющимъ видъ 
отдельныхъ церковок ь, онъ приближается къ Предтеченскому 
храму въ женскомъ монастыре; съ западной стороны къ нему 
приложено теперь безвкусное крыльцо, такъ какъ прежнее раз
рушено разливами Сухоны, которая, къ сожалешю, начинаетъ 
угрожать и всему храмовому здашю.

Создавъ прекрасный и величественный храмъ, его строители 
обнаружили чувство меры и красоты и въ его наружномъ убран
стве: онъ опоясанъ въ нужныхъ местахъ карнизами; окна при
крыты легкими наличниками; угольныя лиши замаскированы 
полуколоннами и плоскими пилястрами, капители которыхъ сде
ланы изъ майолики.

Того же разработаннаго типа и теплая двухъэтажная цер
ковь въ Дымковской слободе за Сухоной, — ея дата 1748 годъ 
(«Вологодскш календарь» 1739 г.). Отъ церквей своего типа она 
отличается разнообраз1емъ наружной декорировки всего здашя.

Относительнб Леонтьевской церкви, источники въ датировке



сильно расходятся: по комсисторскимъ св'Ьд"Ьшямъ указывается 
1742 годъ, а по «Вологодскому календарю» 1738—1754 года, но 
эти даты не исчерпываютъ, безъ сомигЬшя, всего перюда созда- 
шя этой церкви, такъ какъ она принадлежитъ къ гЬмъ храмамъ, 
которые наглядно соединяютъ въ одномъ памятнике два B-fexa: 
ея низъ, «висячее крыльцо», ведущее во второй этажъ, и шатро
вая колокольня, построенная «а с'Ь.веро-западномъ углу здашя,— 
являются отголоскомъ XVII в-Ька, а верхъ ея принадлежитъ цЪли- 
комъ XVIII стол"Ьт1ю.

За перюдъ съ 1753 по 1761 годъ построена Тихвинская цер
ковь пригороднаго apxiepeflcKaro Богородскаго села; она ничего 
не прибавляетъ къ создавшемуся уже шаблону,—къ ея короткой 
трапезной пристройк-Ь приставлена на высокомъ четвериковомъ 
постамент^ съ восьмиграннымъ ярусомъ звоновъ шпилевая ко
локольня. Но церковь эта интересна внутри: въ ней прекрасной 
работы сем!ярусный иконостасъ, на царскихъ вратахъ котораго 
помещены четыре р'Ьзныхъ фигуры Евангелистовъ; въ ней всюду 
равсЬяны образцы разного д'Ьла въ вид'Ь клиросовъ, ос-обыхъ 
иконостаоовъ въ трапезной, гд-fe ими замаскированы углы ея и 
проч. _ -—

Въ течете четырехъ л'Ьтъ съ 1765 по 1769 года построены 
дв'Ь колокольни: при Симеоновской церкви (1765 годъ) и при 
Георпевскихъ храмахъ (1769 годъ). 06% эти колокольни одно
типны и строены, вероятно, однимъ зодчимъ; что касается идеи 
ихъ плана, то это — главная часть современнаго устюжскаго 
храма, на которую остроумно поставленъ восьмигранный ярусъ 
звоновъ, а все здаше ув'Ьнчано шпилемъ; при этомъ нужно от
метить, что Симеоновская колокольня богаче декорирована, 
ч^мъ колокольня-Георпевскихъ храмовъ.

Храмы XIX в^ка.
I

Хорошо передаетъ выработанныя предшествующимъ в’Ькомъ 
традицш Богословская церковь, законченная постройкой въ 
1814 году,—она еще является вполн-fe отражешемъ XVIII с т о л б я  
своимъ обширнымъ двухъэтажнымъ здашемъ, поставлевнымъ въ 
одной связи съ довольно разнообразной шпилевой колокольней.

Построенная въ 1823-мъ году Спасская Всеградская церковь 
ведетъ свое начало отъ той деревянной церкви, которая была 
устроена около 1636 года надъ одноименными городскими воро
тами во имя Нерукотворенеаго Образа Всемилостиваго Спаса, 
написаннаго устюжанами по об^ту въ 1447 году—въ годину мо
рового пов'Ьтр1я. Настоящая церковь находится уже на третьемъ 
по счету M'kcrb,—въ ней попрежнему хранится древшй чудо
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творный образъ, написанный iepoM oeaxoM b Серашономъ въ 
1447 году. Построенная между рядами и присутственными м е
стами, она по своей архитектуре нисколько не отделяется отъ 
нихъ и только небольшая главка выдаетъ здесь ея присутств1е.

Пятницкая церковь (1873— 1889 года) является живымъ па- 
мятникомъ жертвъ города Устюга въ его борьбе съ рекой Су
хоной. Первоначальная каменная одноименная церковь бы#а по
строена за перюдъ съ 1720-го и п о  1748 годъ; по сохранившимся 
снимкамъ она, являясь типичнымъ храмомъ XVIII с т о л б я , слу
жила въ то же время яркимъ выражешемъ идеи ея строителей— 
«стремлешя въ высь»; ея боковыя пристройки были повторе- 
шемъ въ мишатюр'Ь главнаго храма. Въ такомъ виде она суще
ствовала около ста летъ, но затемъ около половины XIX столЪ- 
т\я Сухона подошла къ ней на разстояше до пяти саженъ,—цер
ковное здаше пришлось перенести на новое место; здЬсь она 
возникла уже въ виде кубическаго пятиглаваго храма съ невы
сокой шатровой колокольней.

Варлаамовская теплая церковь.

Къ 1888 году была окончена постройка Варлаамовской теп
лой церкви въ старомъ городище; ея архитектура находится въ 
тесной связи съ подобными же одноэтажными церковочками 
Сольвычегодска *) съ той лишь разницей, что ея полушарный 
верхъ опирается на цилиндрическое основаше; при ней четы
рехгранная со срезанными углами шпилевая колокольня. Въ 
1889-мъ году была сложена колокольня при Покровскихъ хра- 
махъ, интересная своимъ круговымъ балкономъ вокругъ яруса 
звоновъ, обнесевнымъ металличеекой решеткой съ такими же 
фонарями. .

Этимъ памятникомъ кончается церковное строительство го
рода Устюга за три века его жизни (XVII—XIX вв.).

Гражданское зодчество.

Въ области гражданскаго зодчества картина неизмеримо 
бледнее, но и здесь есть довольно характерные и интересные па
мятники. Самымъ старымъ изъ нихъ является домъ Духовнаго 
училища въ Архангельскомъ монастыре (1725 — 1728 года). 
Растянутое въ своемъ плане, двухъэтажцое здаше это по угламъ 
подперто масивными контрафорсами. Середина его лицевой сто
роны выделена парными полуколонками и увенчена треуголь-

!) Б. И. Дунаевъ: „Городъ Сольвычегодскъ"
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нымъ фронтономъ, внутри которато прорезано полуциркульное 
слуховое окно. СгЬны дома «убраны» протянутыми вдоль его 
двумя рядами карнизовъ, розетками, обрамленными особыми 
рамками, полуколонками; все это, равно какъ и желто-белая лег
кая окраска, придаетъ ему веселый и нарядный видъ.

Немного позднее, въ томъ же Архавгельскомъ монастыре 
были строены теперешшя арх1ерейсшя палаты (1734—1738 года). 
Къ сожалешю, ойе подвергались разнаго рода перестройкамъ и 
сильно отъ нихъ пострадали, но отдельныя части палатъ еще до
вольно хорошо сохранились. Въ правомъ крыле этихъ палатъ 
помещалась въ прежнее время домовая церковь, ныне упразднен
ная; памятью объ ней осталась доныне сохранившаяся пелукруг- 
лая, алтарная пристройка. Еще большимъ переделкамъ подвер
глись строенныя въ разное время бывния арх1ерейск1я палаты— 
ныне здашя присутственщыхъ местъ, ведущдя свое начало отъ 
XVII века. Довольно хорошо сохранилась та часть ихъ, где по
мещается полицейское управлеше, здесь на лицевой стене оста
лись еще массивныя полуколонки, таюе же наличники у оконъ, 
связанные вместе тяжелымъ продольнымъ выступомъ; средшя 
окна устроены въ три просвета. Видъ со двора дополняется 
крыльцомъ, ведущимъ на почту, но оно сильно .пострадало отъ 
разныхъ перестроекъ и только верхними частями говорить о 
старине.

Интересную архитектурную композищю представляетъ те
перь домъ телефонной станцш, любопытный своимъ лицевымъ 
фасадикомъ съ фигурчатыми пилястрами и такими же налич
никами у оконъ.

Отъ первой четверти XIX века дошли до насъ городсюе 
%>яды, раскинувцпеся на большомъ пространстве, образуя огром

ный четырехъугольникъ; они строены съ 1819 года по 1823 годъ. 
Грандюзность плана объясняется обширностью Усткщской тор
говли въ доброе старое время, но теперь мнопя помещешя пу- 
стуютъ и ряды живутъ тихой жизнью, напоминая только своими 
размерами о славномъ прошломъ.

Объ этомъ же славномъ прошломъ свидетельствуютъ и те 
поместительные и просторные обывательсюе «особняки», среди 
которыхъ сохранилось несколько любопытныхъ памятник,ов;ь.

Изъ нихъ выгодно выделяется обширностью строительного 
замысла, продуманностью и симметричностью плана застройки, 
владЬшя домъ Азовыхъ. Избежавъ монотонности и однообраз1я 
рядомъ архитектурныхъ пр1емовъ, его зодчш добился хорошихъ 
результатовъ, и его создаше служитъ украшешемъ прилегающей 
местности.

У церкви Вознесешя любопытнымъ сочеташемъ «стараго» съ 
«новымъ» стоятъ два совершенно «различные» по возрасту дома.
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«Новый», угловой домъ (правый на рисунке) производить пре
красное впечатаете своей нужной окраской, благодаря которой 
такъ хорошо выдЪляются белыя обрамлешя оконъ, придавая 
особую нарядность всему фасаду. «Архитектурный старецъ», 
стоящш левее, по своему фасаду «разделанъ» сурово просто, но 
достаточно разнообразно; наверху смотритъ на улицу трехъ- 
оконный мёзонинчикъ, къ которому такъ легко и воздушно при
лепился ажурный' балкончикъ; какъ курьезъ, надо отметить на 
его воротахъ выветрившаяся и размокппя отъ дождей смешныя 
фигурки традищонныхъ львовъ, некогда грозныхъ свидетелей 
славнаго прош лая.

Ближе (по той ж е ’улице) къ собору находится домъ, вре
менно занимаемый конторой Государственнаго банка. Онъ, какъ 
и M H o r ie  друпе дома въ Устюге, мезонинной системы; его стЬны 
пропорщонально разбиты на части легкими прямоугольными 
впадинами, внутри которыхъ помещены оконныя отверст}я, чемъ 
смягчена ихъ обычная р%зкосгь; мягкость декорировки дости
гается еще легкими гирляндочками, розетками и другими моти
вами этой отрасли искусства. Подле дома съ правой его стороны 
помещается какая-то боковая пристроечка, у которой слуховое 
окошечко обделано мишатюрнымъ портикомъ съ неполнымъ 
треугольнымъ фронтончикомъ. i

На набережной Сухоны следуетъ отметить домъ Городской 
Управы, середина лицевого фасада котораго обозначена легкимъ 
выступомъ впередъ этой части стены, увенчанной наверху тре
угольнымъ фронтономъ; конечно, и здесь дело не могло обой
тись безъ балокна, такъ какъ съ него такъ хорошо любоваться 
панорамойСухоны и дышать чистымъ речнымъ воздухомъ,—въ 
самомъ деле, его мы накодимъ, и своей легкостью онъ не мало 
способствуетъ смягчешю общаго впечатлешя, оставляемая 
этой стороной здашя.

Интересной попыткой сюздашя «монументальнаго» дома съ 
разработкой «классическихъ мотивовъ» является угольный домъ 
на соборной площади; общую картину здесь дополняли, какъ 
водится, «львы на воротахъ», но ихъ, къ сожалешю, теперь 
куда-то убрали.

Отмеченными памятниками исчерпывается’ все, наиболее 
важное и интересное въ области гражданская зодчества въ 
Устюге.

Суровый въ своемъ многовековомъ спокойствш стоить ныне 
Устюгь-Великш, отражаясь причудливымъ узюрочьемъ своихъ 
белоснежныхъ церковокъ въ светлыхъ струяхъ своего «недруга 
великаго» «Сухоны»-реки. Стоить онъ и точно задумался о слав- 
номъ своемъ далекомъ прошломъ, о бранныхъ буряхъ, промчав
шихся надъ нимъ, о быломъ величш, могуществе и богатстве.
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Городъ громкой славы, городъ грозныхъ силъ— старецъ велича
вый ныне тихо опочилъ. Но настанетъ тотъ часъ,—и, думается, 
онъ недалекъ уже,— когда стряхкетъ съ себя сонныя чары бога- 
тырь-городъ, и жизнь закипитъ въ немъ попрежнему живымъ 
ключомъ. И снова оживутъ забытае ныне, сходяниеся у Города- 
старца великое водные пути—по Двине въ Белом,орье, по Вы
чегде въ Пр1уралье и далекую Сибирь, а по Ю гу-реке на Каму и 
Волгу. И снова тогда будутъ 'вспенивать холодныя струи вели- 
чавыхъ северныхъ рекъ  волнорезы  торговыхъ }?стюжскихъ ка- 
равановъ судовъ, какъ пенили ихъ когда-то встарь белокрылые 
«насады» и ладьи новгородцевъ—этихъ первыхъ колонизаторовъ 
края.

Домъ Азовыхъ.



Холодный ГеорНевскш храмъ 
(сШеро-западная сторона).
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Холодный Варлаамовскгй храмъ.

Рождественски! храмъ 
(северо-восточная сторона

Холодный Покровскш храмъ.



Теплый и холодный Преображеисше храмы.

СрФгеаскШ и МироносицкШ храмы.



Троицк» Глеленск.'й монастырь. Соборъ. Иконостасъ.



Детали Вознесенскаго храма (западная сторона).



Соборъ Михакгао-Архаегельскаго монастыря. 
Северная сторона.

Западная сторона собора Михаило- 
Архангельскач о монастыря.



Детали входа Вознесея^каго храма.

\

* Чудотворный образъ Спасителя на Дшщлевскомъ
итр1евск1й храмъ въ Дымковской слобод!, xpaMt въ Дымковской СлободЪ.

съ алтарной стороны.
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ПрокошевскШ соборъ.



Дмит^евсшй х'рамъ въ Дымковской слобод-fe.

Александро-Невсый храмъ.



Храмъ 1оаина Праведнаго.
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Мкоаостасъ храма Богородицкаго ирнгороднаго ApxiepeiicKaro е*да.



Бывппе ApxiepeficKifl палаты. Наружный видъ.

Городсшр Ряды и Набережная р^лси Сухоны,


