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Церковь Зосимы и Савватия 
Соловецких

На р у б е ж е  70-х — 80-х год ов  XVIII 
века в ж и зни  го р о д а  наметились 
больш ие п ерем ены  — состоялось о т
кры тие В о л о го д ско го  наместничества. 
В связи с у к а з о м  Екатерины  Великой 
«О б учре ж д е н и и  В ол огодской  гу б е р 
нии и о переим еновании не ко то р ы х  
селений го р о д а м и » , в 1781 го д у  был 
утве р ж д ен  первый генеральный план 
Вологды, по  ко т о р о м у  предполага 
лось учинить « ре гулярную »  за стр о й ку  
с сеткой  прям ы х улиц, ориентирован
ных на К ре м ль  врем ен Ивана Г р о зн о го  
и сущ е ств ую щ и е  храм ы . И м енно  в 
этот период  на Н и ж н е м  посаде , рядом  
с подворьем  и соляным и складам и С о 
л о ве ц ко го  м онасты ря, вм есто  древней 
деревянной была построен а  каменная 
церковь  З оси м ы  и Савватия.

К х р а м у  была приписана деревян
ная часовня К азанской  иконы  Б ож ьей  
М атери , стоявшая неподалеку от 
К ра сн о го  м оста .

Ц ерков ь  закры ли в 1928 го д у , и 
в здании сначала разм естился  кл уб  
п р о ф со ю за  печатников, а затем  -  о б 
ластная ф иларм ония. В начале 1960-х 
годов по  п р о е кту  а рхитектора  В. С. 
Баниге была произведена р е ко н с т р у к 
ция бы вш его  храм а , и 8 нем  располо 
жился кукол ьны й  театр  « Т е р е м о к» .

Церковь Кирилло-Белозерская 
(семинарская)

К е м  и ко гд а  была построена  ц е р 
ковь на подворье  Кирилло-Б елозер- 
с ко го  м онасты ря  — точно  неизвестно, 
но известно то , что она у ж е  сущ ество 
вала в 1653 го д у .

В ка м е н н о м  д в ухэ таж н о м  здании, 
стоявш ем  на подворье , с 1780 года 
разм ещ ались  гр а ж д а н ски е  присут
ственные м еста , а в с а м о м  конц е  
XVIII века сю да перевели д уховную  
се м и н ар и ю . Кирилловская церковь  
стала называться «что на се м и н ар ском  
дворе»  и, оставаясь сам остоятельною  
п р и хо д ско ю , являлась вм есте  с тем  
се м и н а р с ко ю . Вследствие двойного  
сво е го  назначения храм  стал тесен, и 
встал вопрос  о е го  переустройстве . 
В 1874 го д у  ц е р ко вь  со  всем  и м у щ е 
ством  и капиталами переш ла в полное 
ведение правления сем инарии.

Н аруж н ы й  и осо б е н н о  внутренний 
вид церкви  за все врем я ее сущ е 
ствования подвергался м н ого кр а тн ы м  
изм енениям . Последние работы  по 
расш ирению  и р е м о н ту  храм а были 
проведены  в ко н ц е  XIX столетия, и к 
о ктя б р ю  1900 года здание предстало 
в своем  но в ом  виде.

В 1918 - 1919 годах Кирилло-Бело- 
з е р с к у ю  ц е р ко вь  закры ли . В 1960-х 
годах хр а м  р а зоб ран .

Сенная площадь. 
Церковь Афанасьевская

Ц ерковь  Аф анасия Александрий
с ко го  стояла на С енной (С тарой Тор
говой , С пасской) площ ади неподалеку 
от Го р од ско й  Д у м ы . П ред полож и
тельно первоначальный деревянный 
храм  был основан кн язем  Аф анасием  
Ивановичем В язем ским .

За врем я сво е го  сущ ествования 
Аф анасьевская це р ко вь  была и при
ход ско й , и приписной к  В ол о го дско м у  
воин ско м у  гарнизон у  (сущ ествовала 
за счет го р о д ски х  средств). В 1918 
го д у  Сенная площ адь переименована 
в площ адь Револю ции. В начале 1924 
года  все храм ы , стоявш ие на площади 
Революции (С пасовсеградский соб ор , 
Иоанна П редтечи в Рощ енье, Николь
ская и Аф анасьевская) были закры ты . 
В августе  1924 года Аф анасьевский 
храм  был передан «для разбору»  
коллективу безработны х металлистов 
с предоставлением  им всего  строи
тельного  материала, что останется от 
э то го  р а зб о р а . В советское  время на 
м е сте  ц еркви  был го р о д ско й  ф онтан, 
а с конц а  1970-х год ов  стоит памятник 
участникам  О ктя б р ьско й  револю ции и 
Граж д анской  войны.

Виктор Подгорный

Первый этап этого проекта автор взял на себя и отдал ему двадцать лет своей жизни. 
Впереди этап второй — подготовка системного каталога в виде альбома и сбор средств на него. 
А пока стараниями Виктора Подгорного пусть эти живописно-графические образы храмов (в боль

шинстве своем разрушенные временем и людьми до основания) напомнят нам, ныне живу
щим, о недалеком прошлом родной земли, а потом кам  нашим осветят I 
в Будущее и помогут им строить его в светлом, целостном  
и неруш имом единстве с Природой, 
Космосом, 
Богом.

р а ф и ч еские  о о р а зы  х р а м о в  [в ооль- 
напомнят нам, ныне живу- 
:ветят путь
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Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы на Нижнем Долу

Ц ерковь  Б о го р од и ц ы  на Н иж нем  
Д олу (на н и зко м  б е р е гу  р е ки ) по стр о 
ена тщ анием  п р и хо ж а н  в 1779 году, 
на м есте  од но и м е нн о й  деревянной, 
сгоревш ей в м ае  1773 года.

В 1930-х годах хр а м  был закры т и 
числился в списке  на снос . О д нако  впо
следствии бы ло пр и зна н о , что на м е 
сте церкви не м о ж е т  быть возведено 
ни о д н о го  гр а ж д а н с к о го  здания -  по 
причине затопления н и зко го  берега  
при весенних разливах р е ки , и р а зб о р 
ку храма сочли нецел е со об р азн о й . В 
настоящ ее врем я  ц е р ко в ь  находится в 
п о л ур а зр уш е н н о м  состоянии.

Церковь Петра и Павла «в Новинках»
Слобода Новинки начала застраи

ваться во второй половине XVI века. 
С воим возникновением  она обязана 
Ивану Г р о зн о м у . М но ги е  строения, в 
том  числе и деревянный храм  Петра 
и Павла, находившиеся в с та р о м  го 
роде, были разобраны  и перенесены  
на новое м есто . Каменная П етропав
ловская церковь построена  на м есте  
обветш авшей деревянной, во второй  
половине XVIII века, на пож ертвования 
купцов Турундаевских. В 1871 го д у  к 
храм у была приписана дом овая ц е р 
ковь зем ской  больницы.

Д о  наших дней церковь  дош ла б е з 
колокольни и куполов , в п о л у р а зр у 
ш енном состоянии.

Церковь Кирилла Белозерского 
«в Рощенье»

В кл и р о в о й  ведом ости  церкви за 
1900 го д  записано : «Ц ерковь постро
ена о ко л о  середин ы  XVII века. Кам ен
ная, о д н о эта ж н а я , с колокольней в 
о дной  связи . Кры ш а железная, здание 
п р о чн о . П ре сто л о в  в ней: в холодном 
х р а м е  — во имя п р е по д о б н о го  Кирилла 
Б е л о з е р с ко го , в теплой -  святых бес
с р е б р е н и ко в  и чудотворцев Косм ы  и 
Д а м и а н а ... Ц еркви  принадлежит д ом , 
п о ж е р тв ов а н н ы й  по м е щ и ко м  Резано
вы м » .

Н е п о д а л е ку  от Кирилло-Белозер- 
с к о й , что в Рощ енье, церкви, стоявшей 
на б е р е гу  ре ки  Вологды, в 1884 году 
была с о о р у ж е н а  пристань, с откры ти
е м  ко т о р о й  в Вологду стали приходить 
гр у зо -п а с с а ж и р с ки е  суда С еверного 

ч п а р о х о д н о го  общ ества, совершавшие 
р е й сы  д о  Тотьм ы, Великого Устю га и 
А р х а н ге л ь с ка .

Ц е р к о в ь  закры та для богослуже
ния в 1928-29  годах. Вскоре после за
кры тия  снесена  колокольня. В начале 
1970-х го д о в  к  обезличенному зданию 
храм а  бы л пристроен  новый произ
водственны й ко р п у с  Вологодской 
об ойной  ф а б р и ки .

Церковь Федора Стратилата
На правом возвы ш енном  б е р е гу  

реки Вологды, за пристанью , стояла 
небольшая каменная це р ко вь  во имя 
Ф едора  Стратилата с прид ел ом  И о 
анна Воина.

Каменная церковь построена  в се 
редине XVII столетия: «Передний хо 
лодный храм позднейш ей а р хи те кту 
ры, а задний теплый — более  д ревней , 
с низкими сводами и узки м и  м алы м и 
окнам и. Колокольня невысокая в д р е в 
нем стиле. Храм украш ен стенн ою  
росписью  и прекрасны м  ико н оста 
сом , золоченным через о го н ь . М н о го  
древних икон». Эта це р ко вь  во врем я 
бывших в Вологде больш их п о ж а р о в  
несколько раз горела, а впоследствии 
перестраивалась, что сущ ественно  о т 
разилось на ее архитектуре .

В 1924 году спецпостановлением  
В ологодского  губ испол ком а  ц е р ко вь  
была закрыта, в 1936 год у  -  снесена.

Сенная площадь.
Спасовсеградский собор  

и церковь Св. Николая
В районе Сенной площади (ныне 

площ адь Революции) некогда стояло 
четы ре храма, из которы х до  наших 
дней сохранился только один -  Иоан
на П редтечи. С ам ы м  значительным и 
им евш им  для города  исключительное 
значение являлся Всеградский О б ы 
денный со б о р  во имя Спаса Всемило
стивого.

В 1688 год у  началось возведение 
кам енной С пасской церкви, ко то р о е  
продолж алось 10 лет, и все это время 
деревянный единодневный храм  на
ходился внутри строящ ейся церкви и 
сл уж б ы  в нем  не прекращ ались. В пер 
вой четверти XVIII века стены в новом  
храм е были украш ены  росписями, с 
ю ж н о й  стороны  трапезной пристроена 
теплая придельная Тихвинская церковь . 
П озднее, в XIX веке, было столько 
пер естро е к и обновлений, что внешний 
вид храма и е го  интерьер у ж е  почти не 
напоминали о старине.

В 20-е годы  XX столетия здание Все- 
гр а д ско го  собора  было приспособлено 
под Д о м  искусств, п о зж е  в нем  раз
местился кинотеатр  имени Г о р ько го . 
В 1972 год у  храм  снесен. С егодня на 
м есте  самой почитаемой вологж анам и 
церкви установлен памятный крест.

Рядом со С пасовсеградским  с о б о 
р о м  стояла церковь  Николая Ч удотвор
ца. Каменный Николаевский храм-был 
возведен на м есте  древней деревянной 
церкви, время основания ко то р о й  
неизвестно. О днако  сохранились д о 
кум ен ты , указы ваю щ ие на то , что этот 
храм  сущ ествовал у ж е  в са м о м  начале
XVII столетия: в 1626 году он именовал
ся ка к  «Ц ерковь на площ ади, Н е р уко 
творный о б р а з  Спасов», в 1639 году 
е го  называли «Всемилостивого Спаса 
на Старой площ ади», а с 1668 года, 
после построения О бы денной церкви, 
храм  именуется во имя Николая Чудот
ворца. Строительство кам енной ц е р к 
ви, начатое в 1713 год у , было законче
но только к 1777 год у . Причиной том у 
послуж ил  указ Петра I, запрещ авший 
строить что бы то ни было в провинции: 
м астера-кам енщ ики  были отправлены 
в П етер б ур г, и церковь долгое  время 
оставалась незаверш енной.

В середине 1920-х годов Николаев
ская ц ерковь  закры та и приспособлена 
под склады, в 1927 год у  определена на 
снос ка к м еш аю щ ая плановой р е ко н 
струкции центра города и разобрана.
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Церковь Св. Екатерины 
«во Фролове»

П ервы е докум ентал ьны е  сведения 
о  Екатерининской церкви  относятся 
к началу XVII века. О ко л о  двухсот 
лет храм  оставался деревянны м . И з
вестно, что в 1626 год у  он с го р е л , но 
че р е з пару лет был отстроен  заново. 
Возведение кам енной  церкви  нача
то в 1776 го д у  и велось в несколько  
этапов до  середины  XIX столетия. Из 
кл ировой  ведом ости : « ...ц е р ко в ь  ка
м енная, одноэтаж ная, в одной связи с 
кол окольн ей . Теплый храм  расш ирен в 
1887 го д у  тщ анием  п р и хо ж а н ... п р е 
столов т р и .. .» . С реди наиболее по
читаем ы х храм овы х икон выделялись 
две , признаваем ы е прихож анам и как 
чудотворны е : старинного  письма и ко 
на Святой великом ученицы  Екатерины 
и икона Б ожьей М атери  «Всех с ко р б я 
щих Радости»,написанная в 1831 го д у .

Ц ерковь  Святой Екатерины  за
кры та весной 1930 года . В 1950 год у  
была произведена частичная р а зб о р ка  
храм а , признанного  ка к  не и м е ю щ его  
и сто р и че ско го  и худ о ж е ств ен н о -ар 
хи те ктурн о го  значения: уничтож ены  
алтарь и колокольня. П о з ж е  церковь  
р азоб рана  полностью .

Виктор Подгорный

Первый этап этого проекта автор взял на себя и отдал ему двадцать лет своей жизни.
Впереди этап второй — подготовка системного каталога в виде альбома и сбор средств на него.
А пока стараниями Виктора Подгорного пусть эти живописно-графические образы храмов (в боль

шинстве своем разрушенные временем и людьми до основания) напомнят нам, ныне живу
щим, о недалеком прошлом родной земли, а потомкам нашим 
в Будущее и помогут им строить его в светлом, целостном  
и неруш имом единстве с Природой,
Космосом,
Богом.

В О С Я

Свято-Духов монастырь
М он а сты р ь  основан в первой поло

вине XVII века на м есте  м олитвенны х 
подвигов и м учени ческой  кончины  
старца Галактиона. П ервоначально 
обитель носила название Галактионо
вой пусты ни, а после построения с о 
б орной  церкви  во имя С вятого  Д уха  
стала называться С вято -Д уховы м  
м о на сты р е м .

Д о  второй  половины XVII века все 
строение в Галактионовой пустыни 
бы ло деревянное . В 1654 го д у  на п о 
ж ертвование  царя А лексея  М ихайло
вича построен ы  две кам енны е ц еркв и : 
соборная -  в честь Сош ествия С вятого  
Д уха  и теплая с тр а п е зо ю  — З н а м е 
ния П ресвятой Б о город иц ы . С этого  
врем ени м онасты рь стал называться 
С вято -Д уховы м .

В 1918 го д у  С вято -Д ухов м о н а 
стырь закры ли , е го  храм ы  приобрели  
статус приходских , но ненадолго . 
О сенью  1924 года бы ло принято 
реш ение о  строительстве стадиона 
на те р р и то р и и  м о н а с ты р с ко го  клад
бищ а. С л едую щ ей  весной на м есте  
разровненны х м огил  спланировали 
ф утбольное  поле. С конца 1920-х го 
дов в п е р естроенн ы х, обезличенны х 
храм ах, сохранивш ихся и до  дней се 
годняш них, располагались различные 
организации.

Часовня Арсения Комельского
Часовня построена  в начале XX 

столетия на м о н а сты р ско м  подворье , 
принадлеж авш ем  А р се н и ев о -К о м е л ь- 
с к о м у  м о н а сты р ю  у ж е  с 1543 года.

В настоящ ее врем я над часовней 
вм есто  кр е сто в  — ф л ю гера  и золотой  
п е ту ш о к , а в с а м о м  здании -  каф е 
«Лесная с к а з к а » ...

Церковь Иоанна Богослова
О  врем ен и  построения храм а  нет 

е д и н о д уш н о го  суж дения : н е ко то р ы е  
источники назы ваю т дату 1744 год , 
д р у ги е  — ко н е ц  XVIII столетия.

В 1930-х  годах ц е р ко вь  закры та  для 
б о го с л у ж е н и й . В начале 1990-х годов 
в ней располагался цех по р е м о н ту  
м ебел и  и «Ритуальные усл уги» . Д о  се 
годняш них дней здание д ош л о  в о б е 
зл иченн ом , м а л о узн а ва е м о м  виде.
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Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы на Верхнем Долу
Ц ерковь  Б огородицы  стояла на 

вы со ко м  б е р е гу  реки  Вологды, непо 
далеку от Л а за р е вско го  храм а , что на 
Горбачевском  кладбищ е. П остроена  
в начале XVIII столетия на средства 
купца  Колесова. Из описания храм а 
за 1900 год : «Ц ерковь  ка к  теплая, так 
и холодная составляют один ко р п у с , 
зданием  каменная, одноэтаж ная , 
кры та  ж е л е зо м , в одной связи с к о 
л око л ьн ей ... ош тукатурена  известью  
и вы белена ... пол в холодном  хр а м е  и 
алтарях кам енный плитам и... у с т р о е 
ны и зразцовы е  печи. Из теплой церкви  
в хо л од ную  две стеклянные двери. 
В хол од ном  храм е  один придел -  в 
честь Рож дества  Пресвятой Б о го р о 
д и ц ы ...» .

Ц ерков ь  закры та  в 1925 го д у , сне
сена в 1928 го д у .

Церковь Троице-Герасимовская 
«на Кайсаровом ручье»

Каменная Т роиц е-Герасим овская  
ц е р ко вь  была построена  в 1717 го д у  
на м е сте  бы вш его  м у ж с к о го  Т ро и ц 
к о го  м онасты ря, о снован ного  п р е 
п о до б н ы м  Гераси м ом  в 1147 го д у . 
К ак д о л го  сущ ествовал м онасты рь , 
ка ки м и  был ознам енован  собы тиям и и 
ко гд а  упразднен  -  неизвестно.

Кам енны й храм  имел три пр е сто 
ла: в восто чно м  отделении — во имя 
С в.Троицы , где  под  с п у д о м  почивали 
м ощ и п р е по д о б н о го  Герасим а, над 
ко то р ы м и  в 1 857 го д у  « д об рохотн ы м и  
дателями» была устроена  «медная 
сребро-позлащ енная»  рака . Во вто
рой половине XVIII века трапезная и 
колокольня были р азоб раны  и о тс тр о 
ены заново.

В 1930 го д у  це р ко вь  была закры та  
и вскор е  разруш ена .

Церковь Гаврило-Архангельская 
«в Троицкой улице»

Х рам  А рхангела  Гавриила был воз
веден в 1778-80 годах на средства , по
ж ертвованны е вол ого дски м и  купцам и  
Н езлобины м и. В приделе Архангела 
Гавриила находилась древняя, писа
ная на золоте  икона с и зо б р а ж е н и е м  
С вятого  А н уф рия  и П р е п о д о б н о го  Д и 
онисия Гл уш и ц ко го , принадлежавш ая 
н еко гд а , по всей вероятности , Воз
д в и ж е н с ко м у  м о н а сты р ю . О ттуда ж е , 
м о ж н о  полагать, поступили в церковь  
иконы  Б ож ьей  М атер и  О дигитрии, 
Святой Троицы  и Св. И оны  М итр о по л и 
та М о с к о в с ко го .

В 1930 го д у  ц е р ко в ь  закры та  для 
б о го сл уж е н и я . К настоящ ем у в р е м е 
ни заверш ение храм а и колокольня 
полностью  утрачены . Здание и те р р и 
тория использую тся  станцией те хо б 
служивания.

Часовня Казанской иконы Божьей 
Матери на Гостинодворской площади

Каменная часовня в честь Казан
ской  иконы  Б ожьей М атери , п о с тр о 
енная в 1676 го д у , стояла на площ ади, 
напротив Я рм арочного  д о м а . По 
о д ном у преданию , часовня служила 
пам ятником  знам енательного  с о б ы 
тия — перенесения в 1594 го д у  че р е з 
Вологду из Т верско го  м онасты ря в 
С оловецкий м онасты рь св. м о щ е й  м и 
трополита Ф илиппа, бы вш его  и гум ен а  
С ол о ве ц ко го . На м есте  этой часовни, 
говорит предание, «святые м о щ и  были 
останавливаемы для о б щ е н а р о д н о го  
моления пред  ним и». Д р у го е  п р е 
дание гласит, что построена часовня 
на м есте  бывших главных крепостны х 
ворот, построенны х при Иване Г р о з 
ном и называвшихся «С пасским и» от 
бывшей на них, по д р ев н е м у  о б ы чаю , 
иконы Спасителя.

Часовня снесена в 1924 год у .

Церковь Св. Николая на Горе — 
«Золотые Кресты»

Х рам  Николая Ч удотворца  на Горе 
был построен  на р у б е ж е  XVII — XVIII 
веков, неподалеку от Го р н е го  У спен 
с ко го  ж е н с к о го  м онасты ря. С оборная 
У спенская церковь  обители, кр е сты  
ко то р о й  были позолочены , им енова
лась в народе «Золоты е К ре сты » , и 
архивные д о кум е н ты  первой половины
XVIII века свидетельствую т, что  пер во 
начально Н икольский храм  носил д о 
полнительное название «у Золоты х 
К рестов» , т .е . о ко л о  с о б о р н о й  м о 
насты рской церкви . Во врем я  по ж а р а  
1761 года главы и кресты  У с п е н с ко го  
храм а  были значительно по в р е ж д е н ы , 
после че го  название переш ло  к  Ни
кол ьской  церкви , ко то р а я  стала и м е 
новаться «Никола на Горе»  - «Золоты е 
К ресты » .

З акры т храм  в 1930-х год ах , в на
стоящ ее врем я находится в по л ур а з
р уш е н н о м  состоянии.

Церковь Воскресения Христова 
«на Ленивой площадке»

Первоначальным  каф едральны м  
с о б о р о м  (до  п о стр о й ки  в 1568 го д у  
С о ф и й ско го  с о б о р а ) в Вологде  была 
ц е рковь  Воскресения Х ристова , что 
на Ленивой площ ади. Впервы е храм  
упом инается в летопи сном  сказании о 
приш ествии в 1147 го д у  п р е по д о б н о го  
Герасима из Киевских пределов к  р е ке  
Вологде: « .. .я к о  прииде на Великий 
лес на средний посад  Воскресения 
Христова Ленивыя площ ади м алаго  
Т о р ж к у . . .» .  Д о  середины  XVIII столе
тия церковь  была деревянной . В 1762 
год у  начато строительство  ка м е н н о го  
храма В оскресения Христова.

В 1930 го д у  ц е рковь  закры та , в 
ее здании был устр о е н  перевалочный 
пункт для сп е ц п е ре се л е н ц е в ... В 1947 
го д у  на м есте  сн есенн ого  храм а Вос
кресения Христова разбит сквер  и 
установлен пам ятник в честь 800-летия 
Вологды.
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Церковь Владимирская 
(Гавриила Архангела) теплая

Ц ерков ь  называется В ладим ирской 
по главном у д р ев н е м у  престолу  хо 
лодн ого  храм а в честь С ретения Вла
ди м и р ско й  иконы  Б ож ьей  М атер и . В 
XVI -  XVII веках ц е р ко вь  именовалась 
посадской , а в д о кум е н та х  XVIII — на
чала XIX веков писалась ка к  хр а м , «что 
у П ороховой  баш ни». Д о  последней 
четверти XVII века все строения Влади
м и р ской  церкви были деревянны м и. В 
1684-89 годах на средства , п о ж е р т в о 
ванные по д ухо в н о м у  завещ анию  бы в
ш е го  прихожанина, « то р го в о го  гостя» 
Г .М .Ф е ти е в а , начато строительство 
теплого  д в ухэ таж н о го  храм а А р х а н ге 
ла Гавриила и колокольни . В верхнем  
этаж е  церкви  было три престола , а в 
ни ж н е м  -  один во имя препод обны х 
Антония В еликого и С ергия Радо
н е ж с ко го , устроенны й в 1854 го д у  
усе р д и ем  мещ анина А . В. Захарова. 
Все стены внутри покры ты  ф р е ска м и . 
О д нако  характер  ж ивописи был на
столько  необы чен и не согласовывался 
с общ еприняты м и православны ми 
канонам и, что в 1856 год у  Д уховной  
Консисторией назначена специальная 
ком иссия для о см о тр а  росписей . В 
1870 го д у , во время рем онта  храм а, 
росписи закрасили.

Д о  сегодняш них дней це р ко вь  д о 
шла с частичными утратам и.

Церковь Архангела Михаила
И з клировой  ведом ости  И оанно- 

Б о гословской  церкви  за 1900 год : 
« ...Ц е р ко в ь  М ихаила А рхангел а  ка 
м енная, одноэтаж ная в связи с ко л о 
кол ьнею . В храм е  им еется  гр а м о та  
от 1781 года о  п о стр о й ке  сей церкви  
на м есте  двух деревянны х ш атровы х 
церквей . К р е п ка . П риписана к  И оанно- 
Б о го сл о в ско м у  хр а м у , что в К о с т р о м 
ско й  улице в 1830 го д у» .

Р азруш ена в 1926 го д у .

Церковь Преображения Господня 
«на Болоте»

Х рам  П ре о б р а ж е н и я  Господня, 
построенны й в 1768 го д у , по своей 
а р хи те ктур е  был чрезвы чайно п о х о ж  
на ц е рковь  Воскресения Христова «на 
Ленивой площ адке» .

С несена ц е р ко вь  в 1937 го д у .

Церковь Параскевы Пятницы 
«на Пятницком мосту»

Ц ерковь  построена  в ко н ц е  XVII 
столетия, поздние пристройки  -  тра
пезная и колокольня — значительно 
изм енили ее первоначальный вид. 
Впоследствии храм  подвергался не
ко то р ы м  перед ел кам . По Пятницкой 
церкви  называлась одна из улиц К р е м 
ля, а та кж е  башня с проездн ы м и  воро 
тами и м о ст.

Во второй половине XIX века был 
выбран новый староста храм а — стат
ский советник М .М . Василевский. С 
е го  им е н ем  связано одно знам ена
тельное собы тие в ж и зни  прихода, ко 
то р о е  описано в ц ерковн ой  летописи 
как «Первая Пасха в ц еркви» . Суть в 
сл е д ую щ е м : Василевский со своими 
сестрам и так приготовили храм  к 
праздн ику , что к вечеру у  церкви  со 
бралась очень м н о го  народа и м ноги е  
были вы нуж дены  переж идать  своей 
очереди, чтобы  сам им  взглянуть на 
это благолепие.

Ныне на м есте  разруш енн ой  в 
1930-х годах П ятницкой церкви  рас
полагается учебны й ко р п у с  ВГПУ.

Виктор Подгорный

Первый этап этого проекта автор взял на себя и отдал ему двадцать лет своей жизни. 
Впереди этап второй — подготовка системного каталога в виде альбома и сбор средств на него. 
А пока стараниями Виктора Подгорного пусть эти живописно-графические образы храмов (в боль

шинстве своем разрушенные временем и людьми до основания) напомнят нам, ныне живу
щим, о недалеком прошлом родной земли, а потомкам нашим осветят i 
в Будущее и помогут им строить его в светлом, целостном  
и неруш имом единстве с Природой, 
Космосом, 
Богом.

о л Г Г Т

р а ф и ч ески е  о о р а зы  х р а м о в  (в о о л ь -
напомнят нам, ныне живу- 
:ветят путь
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Церковь Благовещенская
В летописи Благовещ енской ц е р к 

ви о тм е че н о , что строилась она по 
пр о екту  гу б е р н с к о го  архитектора С о
колова. В 1801 го д у  возведен теплый 
храм , строительство холодного  храма 
затянулось на долгие пятнадцать лет. 
О свящ ена церковь  в 1817 го д у . В 30-х 
годах XIX века была перестроена ко л о 
кольня: « ...н а р уж н ы й  вид церкви  вели
колепный! О собенно  хорош а  по своей 
архитектуре  колокольня, заверш енная 
отличной работы  ш п и л е м ...» .

В 1930-х годах це р ко вь  закры та , а 
в 1936 год у  -  снесена.

Дюдикова пустынь.
Церковь Иоанна Предтечи (холодная)

Ц ерковь принадлежала к  числу са
мых замечательных храм ов Вологды, 
как по своей древности, так и по н а р у ж 
ном у величию. Д о  XVII столетия на ее 
месте находился м у ж с ко й  м онасты рь, 
именуем ый Д ю диковой  пусты нею . Во 
время польско-литовского нашествия 
монастырь был разорен и более не 
восстанавливался, так ка к братия по
кинула его  и удалилась в пределы М о 
сковские , основав там  Николаевский 
У греш ский монастырь. Деревянная 
Иоанно-Предтеченская церковь Д ю д и
ковой пустыни обращ ена в приходскую  
для жителей см е ж н о й  с нею  слободы, 
бывшей пусты нской вотчины. В оклад
ных книгах во л о годско го  архиерейско
го дом а с 1618 года церковь постоянно 
писана п р и хо д ско ю  и была из числа 
самых богаты х в Вологде. Этим богат
ством Д ю д и ко в ско -п усты н ско го  прихо
да и объясняется, что в нем  ранее всех 
других приходов го р о д а , о кол о  1653 
года, деревянный И оанно-П редтечен- 
ский храм  зам енен кам ен ны м . Это 
была вторая по врем ени построения, 
после С оф ий ско го  со б о р а , каменная 
церковь Вологды.

Х рам  закры т и р а зр уш е н  в 1930-х 
годах.

Церковь Власия Севастийского
Кам енная ц е р ко вь  Власия Сева

стий ско го  построена  в 1714 го д у , 
« ...од н о э та ж н а я , с возвы ш енною , по
с тр о е н н о ю  в 1888 го д у  кол о ко л ьн е ю  
в одной связи. В 1897 го д у  холодная и 
теплая ц еркви  соединены  а р ко й . П р е 
столов ч е ты р е ...» . С а м ы м  известны м 
п р и хо ж а н и н о м  В ласьевского  храм а 
был Николай Рынин -  Блаженный Ни
колай В ологодский : родился в 1777 
го д у  в сем ье  вол огодских  купц о в ; 
кр е щ е н  во Власиевской ц еркви ; при 
ж и зни  был известен ка к  блаженны й, 
провидец , целитель; в 1916 го д у  над 
е го  м о гил ой , о ко л о  каф едрально
го  со б о р а  Рож дества  Б о город ицы , 
устроена  часовня Николая Ч уд о тво р 
ца; в 1988 го д у  канонизирован .

Д о  настоящ его  врем ени  церковь  
сохранилась, но со  значительными 
утратам и: р азоб раны  колокольня и за
верш ение храм а , здание обезличено  и 
используется не по назначению .

Церковь Вознесения Господня 
«на Известной горе»

П ервы е д окум ентал ьны е  упом ина 
ния о  В ознесенской  церкви  относятся к 
1627 го д у , врем я ж е  первоначального  
основания неизвестно. Кам енная ц е р 
ковь построен а  в с а м о м  ко н ц е  XVII 
столетия.

В храм е  бы ло м н о го  древних икон , 
среди ко то р ы х  о с о б о  выделялись и ко 
на св. С им еона Б огоприим ца  и пре 
п о д о б н о го  Галактиона В ол о го д ско го  
Ч удотворца с чуд есам и , храм овы е 
иконы  Б ожьей М атер и  Троеручницы  
и Вознесения Господня, икона Н е
р у ко тв о р н о го  О б р а за  Спасителя. 
К р о м е  то го , в церкви  находилось за
мечательное м е д н о е  трехъ ярусное  
паникадило.

В 1927 го д у  возведен каменный 
м ост О ктяб рьски й , пе р ед  началом 
строительства к о т о р о го  была снесена 
Вознесенская ц е р ко вь . С егодня на ее 
м есте  находится небольш ой стадион.

Церковь Казанской иконы 
Божьей Матери «на Болоте»

О снование К азан ской  церкви , что 
«на Б олоте», связано с и м ен ем  царя 
Иоанна Г р о зн о го . В 1566 го д у  Г р о з 
ный велел за л ож ить  ка м е н н ую  стену 
в о кр у г го р о д а . Закладка  стены пр о 
исходила в день памяти св. апостолов 
Иоасона (А ссо н а ) и С осипатра. В 
память об  этом  собы тии , по м нению  
историка  Н. И . С уворова , и была по
строена эта ц е р ко в ь .

П ервоначальный деревянный храм  
сгорел  в 1679 го д у . В 1760 год у  ее за
менила ц е р ко в ь  кам енная, которая  не 
сохранилась д о  настоящ его  врем ени.

Часовня белоризцев
О дним  из сам ы х прим ечатель

ных вол огодских  сказаний является 
легенда о б ел ори зц ах . С ущ ествует 
не ско л ько  вариантов этого  предания, 
суть ко т о р о го  сводится к  сл е д ую щ е 
м у . В давнее врем я  напали на Вологду 
враги и располож или сь  станом  перед  
го р о д с ки м и  стенам и . В уж а с  пришли 
все ж ители  — защ ищ аться и прогнать 
врага сил не хватало. И случилось 
чуд о : появились в го р о д е  два странных 
приш ельца в белых о д еж д а х , вышли 
они на поляну к  врагам , перебили их 
великое  м н о ж е с тв о  и спасли го р о д  от 
разорен ия . П осле боя нашли го р о ж а н е  
своих спасителей убиты м и и с почестя
м и по гр еб л и  их. П о з ж е  над м огилой 
поставили д е рев ян ную  часовню .

На м есте  подвига белоризцев, на 
Поляне, с давних врем ен находились 
так назы ваем ы е «убогие  д ом а» , куда 
в течение года помещ али ум ерш их 
неестественною  см е р тью . Е ж егодно 
в С е м и к (в четверг на седьм ой неделе 
после Пасхи) соверш ался крестный ход 
и отпевание всех погребенны х за год.

В 1911 го д у  над м огилой  б ел ори з
цев п о строен а  кам енная часовня. Зда
ние это сохранилось до  наших дней.
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fO^OD B0U 0J2)J
Пимена, епископа Вологодского) 
на месте древней деревянной 
церкви, возведенной в память 
явления чудотворного образа.

До сегодняшних дней храм не 
сохранился.

Дюдикова пустынь 
Церковь в честь иконы 
Пресвятой Богородицы 

«Знамение».

Теплая церковь в Дюдиковой 
пустыни издревле имела престол 
во имя Знамения Божьей Мате
ри, первоначально устроенный 
по случаю явления в 1570 году 
во время морового поветрия в 
Вологде чудотворной иконы Зна
мения Пресвятой Богородицы. В 
старинной рукописи, хранящейся 
при церкви, записано следую
щее: «В лето 7079, от Рождества 
же Христова... бысть явление 
сея иконы Пресвятыя Богоро
дицы сицевым образом... явися 
икона жителю Марку Заозеря- 
нину и повелевати поставить в 
церкви Иоанна Предтечи, что в 
Дюдиковой пустыне. И от того 
времени на Вологде моровое по
ветрие преста...».

Каменный Знаменский храм 
был построен в 1748 году воло
годским воеводой Федором Да
нииловичем Развариным (о чем 
свидетельствовало хранящееся 
в церкви письмо преосвященного

Церковь во имя святителя 
Леонтия Ростовского.

Каменная Леонтьевская цер
ковь строилась в середине XVIII 
столетия на средства прихожан. 
Наиболее крупные вклады на 
возведение храма внесли купец 
Гаврила Белозеров с братом 
Иваном и сыном Федором, да 
Иван Кучин... Освящен храм в 
1758 году.

До наших дней храм не со
хранился.

Церковь во имя 
святителя Антипы Пергама- 

сийского
Заречный посад города рас

тянулся вдоль невысокого бе
рега реки Вологды. Во второй 
половине XVI века территория 
Заречья еще только начинала 
осваиваться. Однако не прошло 
и столетия, как эта часть города 
становится местом интенсивно
го расселения горожан, возво
дятся каменные храмы.

Антипьевская церковь стро
ится в 1777 году иждивением 
купцов Рыбниковых на вновь 
открытом кладбище: «Основа
на в честь священномученика 
Антипы каменная церковь до 
издания городу Вологде плана 
в 1780 году... была она кладби
щенскою, а с того времени, ког
да пределы города значительно 
расстроились, они вместе с 
кладбищем вошли в квартал 
третьей части города». Освя
щен храм в мае 1782 года.

С середины XIX века свя
щенником в Антипьевской 
церкви был В.К. Ретровский. В 
летописи храма записано: «С 
1860 года по собственному же
ланию св. Василия Ретровского 
открыто училище для детей 
обоего пола, которое ... содер
жится средствами священника 
и помещается в его доме, и пре
подавателем в этом училище он 
же св. Ретровский...». Закрыта 
церковь в 1930-х годах, долгое 
время использовалась под 
мастерские. Сегодня храм по
луразрушен и заброшен.

Первый этап этого проекта автор взял на себя и отдал ему двадцать лет своей жизни.Впереди этап второй — под
готовка системного каталога в виде альбома и сбор средств на него.А пока стараниями Виктора Подгорного пусть 
эти живописно-графические образы храмов (в большинстве своем разрушенные временем и людьми 
до основания) напомнят нам, ныне живущим, о недалеком прошлом родной земли, а 
потомкам нашим осветят путь в Будущее и помогут им строить его i 
светлом, целостном и неруш имом единстве с При
родой, Космосом, Богом.

п Л П П
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ном и перестроенном, расположилась 
мебельная фабрика. Холодный храм 
разрушен в 1936 году.

Церковь Алексеевская 
надвратная в Горнем 

Успенском монастыре.

Успенский Горний женский мона
стырь, основанный в конце XVI сто
летия, располагается на окраине го
рода Вологды, в западной его части, 
бывшей когда-то центром древнего 
городища. Горним называется от 
местности, называвшейся в старину 
«горою», а Успенским -  по соборной 
Успенской церкви. Изначально все 
строения обители были деревянные, 
каменное же строительство нача
лось в конце XVII века возведением 
соборного храма Успения Пресвятой 
Богородицы. Надвратная церковь 
во имя Алексия Человека Божия 
построена между 1709 -  14 годами. 
После пожара 1762 года, когда вы-

Церковь 
св.великомученика Георгия 
Победоносца «на Наволоке» 

(холодная).

Церковь Георгиевская 
«на Наволоке» (теплая).

Сохранилось предание, указываю
щее на то, что церковь начата построй
кой, «когда св. Дмитрий (Прилуцкий) шел 
в Вологду». Холодный каменный храм 
Георгия Победоносца был возведен во 
второй половине XVII столетия, более 
точная дата строительства неизвестна. 
Колокольня же была пристроена значи
тельно позднее (до начала XX века ее 
завершение украшали боевые часы). 
Время построения теплой церкви от
носится к самому началу XVIII века. Ин
тересна ее архитектура (Г. К. Яукомский 
в книге «Вологда в ее старине» назвал 
ее «курьезной») -  глухой фонарь на 
куполе в виде пятикупольного храма в 
уменьшенном виде. На фасаде храма 
была фреска с изображением велико
мученика Георгия.

В холодном храме находился богатый 
иконостас. Из икон особо отмечались: об
раза св. Иоанна Предтечи, преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких и Смо
ленская икона Божьей Матери. Одной 
из наиболее почитаемых и древнейших 
икон теплой церкви являлся образ Свя
той Софии Премудрости Божией.

Известно, что в Георгиевском храме 
сохранялся древний список вологодской 
дружины, которая принимала участие в 
Куликовской битве.

В 1844 году храм Георгия Победо
носца, за малым количеством прихожан, 
превращен в домовую церковь Скуля- 
бинской богадельни, а все архивные 
документы переданы в Сретенскую 
церковь.

В 1929 году был расторгнут договор 
с общиной Георгиевской церкви, здание 
теплого храма передано под валяльную 
мастерскую. Позже в нем, обезличен-

горела большая часть деревянных 
строений обители, принято решение 
о строительстве каменной ограды, 
которое было начато в 1790-х годах. 
Новая ограда возводилась в новых 
пределах, а поэтому Алексеевская 
церковь оказалась внутри обители 
и тем самым утратила свое перво
начальное значение. Тем не менее 
в храме сохранялось два прохода: 
боковой и Св. Ворота, а в храмо
вый праздник совершались много
численные молебны, «...ибо в этот 
день издавна собирается множество 
народа, преимущественно деревен
ского, который особенно благоговеет 
пред резным изображением Сидя
щего Спасителя в терновом венце, 
стоящем в сей церкви...».

В 1918 году монастырь был 
упразднен, в 1924 -  закрыта Успен
ская церковь. Долгие последующие 
годы хозяевами обители были раз
личные учреждения и организации. 
Храмы обветшали. С 1995 года 
начато восстановление Успенской 
церкви.

Виктор Подгорный


