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П Р Е Д И С Л О В И Е

Н астоящ ий «Краткий путеводитель по мемориаль
ным, архитектурным и живописным памятникам» ставит 
своей целью в популярной форме познакомить читате- 
лей-вологж ан с достопримечательностями их родного 
города, отмечаю щ его своё 800-летие.

Все памятники, о которых упоминается в путеводи
теле, состоят на государственной охране, как  имеющие 
историческое и худож ественное значение.

Н аш а задача  —  береж но и любовно хранить эти па
мятники, не допускать их разрушения и помнить, что 
они являю тся достоянием многовековой культуры вели
кого русского народа.

«Краткий путеводитель» содерж ит следую щ ие основ
ные разделы: общий обзор по истории Вологды; сведе
ния о мемориальных памятниках; описание памятников 
старинного зодчества  (церковного и граж данского);  опи
сание памятников стенной росписи (живописных).

Д л я  ознакомления с памятниками города мы реко-< 
мендуем следую щ ие примерные маршруты.

1. Вологда XII— XVII веков
Эту экскурсию следует начать с обозрения места 

первоначального построения города на т. назыв. «Лени 
вой площ адке» (Крестьянская ул.). Затем  по линии реки 
спуститься к центру (к Кремлевской площади), осмо
треть Софийский собор (1568— 1570 гг.), его  фрески



(1686— 1688 гг.), музей-кремль (архиерейское подворье 
XVII— XVIII веков), подняться на колокольню.

В самом музее осмотреть в историческом отделе залы 
№ №  1— 4 (Вологда в эпоху феодальной раздроблён
ности, Вологда в составе  русского  национального госу
д арства . И ван  Грозный в Вологде, Вологда в XVII веке).

2. М онастырь— крепость X IV — XVII веков (Прилуки)

П редварительно познаком иться  в музее с эк сп ози 
цией «М онасты рская колонизация» и с ролью Прилуц- 
кого  монастыря в истории Вологды.

Затем  в центре (площ адь Свободы) сесть на автобус 
и доехать  до П рилуцкого  монастыря.

3. В ологда XVIII и начала XIX веков

Н ачать осмотр с архитектурного памятника первой 
половины XIX века  —  здания  областной библиотеки 
(б. Д в орян ское  собрание) на Л ермонтовской улице, а 
затем пройти в располож енный рядом  памятник стенной 
росписи начала  XVIII века б. церковь Предчети (Д е т 
ский парк культуры и отдыха). После этого по С овет
скому проспекту совершить прогулку к пристани, за 
которой пом еш ается  мемориальный п а м я ш и к - - филиал 
О бластного  музея «Домик П етра Великого». З д есь  по
знакомиться  с материалами о пребывании П етра на Се
вере

4. Архитектура дв ор я н с к о -к у ^ еч е ^ о й  Вологды

П ознакомиться  в областном м /зе е  с экспозицией зал  

№ №  6 и 7 «Вологда в Отечественную войну 1812 
года» и «Вологда в XIX веке». Затем  совершить про
гулку к дому, где  ж и л  и умер поэт К. Н. Батю ш ков 
(ул. Батю ш кова . Зд ан и е  П едагогического  училища), а 
оттуда через центр, к К расноармейской набережной, на



которой расположен ряд дворянских л купеческих особ
няков, характеризую щ их архитектуру дворянско-купече
ского города XIX века. З д есь  ж е  на Красноармейской 
набережной находится  памятник церковного зо д ч ества— 
Сретенская церковь.

5. Историко-революционный ч еч о р и чльныи пам ят
ник— дом-музей И. В. Сталина (наб. Осоавиахима, 
д. 41)

О смотреть экспозицию музея  и комнату, где жил, 
находясь в царской ссылке, товарищ  Сталин.

П осле осмотра Д о м а-м узея  И. В. Сталина, пройти по 
улице К. М аркса  к дому  №  20, где ж ил в царской 
ссылке товарищ  В. М. М олотов.

П р и м е ч а н и е :  М аршруты экскурсий для изучения па
мятников города, конечно, м ож но менять в зависим ости от  
избранной темы.

Справки по вопросам истории В ологды , маршрутов по 
области  и т. д . м ож но получить в о т д ел е  истории О бластного  
краеведческого музея.



План В ологодск ой  крепости (первая половина X V II в>»ка)



В О Л О Г Д А

(историческая справка)

В ологда — один из старинных русских городов. Он* 
ровесница нашей столицы М осквы  (1147 год).

П ервоначальное поселение вологж ан  находилось на 
месте современной Крестьянской улицы. Правый берег 
реки здесь значительно возвы ш ается  и при даёт  месту 
красивый и живописный вид. З д есь  «среди великого 

леса», как  говорится в летописи, и бы ло сгление с п ло
щ ад ью  и церковью, но ещ ё не укреплённое, т. е. не го
род.

М о ж н о  с достоверностью  предполагать, что мест
ность, занимаемая городом, была колонизирована с л а 
вянами ещ ё в XI столетии, новгородскими смельчаками 
«ушкуйниками», проникавшими на своих л одк ах  «уш 
куях» далек о  на богатый пушниной север. Ушкуйникам 
приходилось осваивать  север по системе рек и озёр, а 
по лесным перевалам  волочить свои лодки.

Вологда и область  в XII— XIII веках  при надлеж али 
«Господину великому Н овгороду», что видно из новго
родских грамот 1265 и 1270 годов.

Город засел ял ся  и рос тем ж е  путём, как  и все 
древнерусские города лесной полосы, и был тесно свя 
зан  товарообменом с крестьянским населением, распо
лож енны м вокруг него. Вологда с хорошо развитыми 
ремёслами, занесёнными новгородцами, сн аб ж ал а  кре
стьянство  ремесленными изделиями в обмен на сельско
хозяйственные продукты.
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П рофессор  М. Н. Тихомиров считает, чго лнастоя- 
щ ей силой, вы звавш ей к жизни русские города, были 
зем леделие и ремёсла в области экономики, ф еодализм  
в области общественных отношений («Д ревнерусские го
рода» М осква, 1946 г., стр. 39).

Т атарск ое  иго и княж еские распри, опустошавш ие 
Русь, явились одной из причин славянской колонизации 
на сравнительно безопасный и малозаселённый север. 
Известную роль в заселении В ологодского  края  сыграли' 
и монастыри (Кирилловский, Спасо-Каменный, Прилуц- 
кий и др.).

Заним ая такое  вы годное географическое и стратеги
ческое положение, город быстро разрастался  и богател.

У ж е  в 1370 году  в Вологде бы ло много лавок, к р а 
сивых храмов, около города  строится большой Прилуп 
кий монастырь.

Всё это д елает  Вологду объектом  .:пора м еж д у  Н ов
городом, М осквой и Тверью.

Тверские князья не брезговали помощью п и а р с к и х  
орд и н ап адали  на вологодские пределы. В XV веке 
Вологда переходит во владение великих князей м осков
ских и становится  верным оплотом М осквы на се
вере, содействуя созданию  единого централизованного  
государства .

Свою верность М оскве  водогж ан е  доказали  во время 
м ятеж а удельного князя  ДимЪтрия Ш ем яки (1447 г.) и 
в тяж ёлую  годину иностранной интервенции в начале. 
XVII века (1606— 1612 годы).

И ван  Третий и внук его Иван Васильевич Грозный 
ценили В ологду за её оборонное и торгово-экономиче
ское значение.

Грозный, взяв город  в опричнину, н ам еревался, но  
преданию, сделать  его своей резиденцией. Ц ар ь  расши
ряет Вологду, переносит центр с Крестьянской улицы 
вниз, в его теперешнюю часть, предпринимает постройку 
монументальной крепости и Софийского собора, строит 
д ля  себя летний деревянный дворец  на берегу Вологды 
(где теперь находится  П едагогический Институт).

Сердце города И ван а  Грозного составлял  «дети
н е ц » —  собственно город (мы пользуемся материалами



писцовой книги первой половины XVII века). К нему 
примыкали посады, где  ж или ремесленники, торговые и 
служ илы е  люди. Детинец, расположенный на нравом бе
регу реки Вологды, занимал пространство в 3104,5’ 
метра в окруж ности. Он имел форму четырёхугольника, 
северную сторону которого составляла  река Вологда,, 
восточную — река Золотуха , ю ж ную и западную  об р а
зовывали стены, частью каменные, частью деревянные, 
назы вавш иеся «крепостью» —  острогом.

В стенах было устроено несколько деревянных и к а 
менных баш ен с проходными и проездными иоротами 
(П ятницкая, Б лаговещ ен ская ,  С офийская и Ильинская).

К городу прим ы кали— вверх по течению реки— Верх
ний и вниз— Ниж ний посады.

Улиц в городе бы ло 6, ж и лы х домов 423 и пустых 
142, церквей 13. Все деревянные.

Против каменного Софийского собора находился 
архиерейский двор, обнесённый деревянной прорезной 
решёткой и забором.

На посадах  было 23 улицы, 15 переулков и несколь
ко слободок. Торговых п л о щ а д е й — 2 (С тарая  и Л ени
вая), дворов— 591, храм ов— 40, монастырей—3.

Торговых лавок насчитывалось 313, к а б а к о в - -7. хар
чевен— 10.

Ж и телей  в городе (1629 г.) было около 5000 чело
век. Ж и тели  заним ались различными ремёслами (особен

но кузнечным, плотничьим, канатным  и др.), обработкой 
сырых продуктов, торговлей. С конца XVI века  (с от
крытием пути для  иностранной торговли через А рхан
гельский порт) в городе появляются <немчины», т. е. 
иностранцы. Им в начале XVII века в Вологде принад
л е ж а л о  11 дворов.

Нельзя  забы вать , что северный торговый путь шёл 
из Архангельска в М оскву через Устюг, Тотьму, В о
логду  и что В ологда  была складочны м  местом то вар о в  
для  иностранной торговли. Город славился  своими ма- 
стерами-ремесленниками. Кроме того Вологодский край 
был краем соляных варниц и здесь  ж е  было развито  
салотопенное, кирпичное и кож евенное производства.



Всё это определяло крупное экономическое зн ач е 
ние Вологды X V I— XVII веков. Такие вологодские куп
цы, как Г. М. Фетиев, н аж ивали  колоссальны е состоя
ния, их знали в Л ондоне, А м стердам е, Гамбурге, на З а 
паде  и на Востоке, перед ними заискивали воеводы и 
знатны е московские бояре.

Значение Вологды начинает п адать  с открытием в 
1708 г. прямых сношений России с заграницей через Б ал 
тийское море. К орабли  плывут в молодую столицу 
П етра  Великого— Санкт-Питербурх.

Н екоторого  п одъём а  экономика Вологды достигла 
и  конце XVIII века, ко гд а  были отменены петровские 
у казы  о запрещении торговли через Архангельский порт.

С 1780 года В ологда д елается  главным городом н а 
местничества, а с 1790 года  губернским городом, одним 
из тех губернских провинциальных городов, которые 
хорошо известны по произведениям Гоголя и С алтыкова- 
Щ едрина.

П олож ение ремесленникив в дворянско-купеческой 
В ологде  было крайне тяж ёлым . Такие улицы, где ж ило 
трудовое  население, как  Е халовы  кузнецы. Свешников- 
с к а я ,  К алаш н ая ,  К озлёна  и т. д. были неблагоустроены, 
находились  в антисанитарном состоянии, а жители  п од 
вергались различным эпидемиям из-за голода и нуж ды.

В Отечественную войну 1812 го д а  многие уроженцы 
Вологды были в р ядах  армии. В числе защ итников  ро
дины — во л о гж ан  нельзя не упомянуть известного р у с
ск о го  поэта —  К. Н. Б атю ш кова . В В ологодском  При- 
лу ц к о м  монастыре хранились эвакуированные из М о 
ск в ы — кремлёвские сокровища.

В о в р е м я  К рымской войны (1853— 55 гг.) из Вологды 
в действую щ ую  армию была послана ополченская дру- 
ж и й ?

К этому времени в Вологде су щ ествовало  несколько 
ф абрично-заводских  предприятий —  маломощ ных и при
митивных. Например, на сам ой  большой ткацкой  ф аб р и 
к е  купца Н икифорова было занято  от 30 до  40 рабо
чих. на свечном заво д е  работали 1 мастер и 9 рабочих. 
Все пять кож евенны х заводов  купца Скулябина имели 
Н)



пять  м астеров и 35 рабочих, и вы рабаты вали  и год 
юфти, опойков н подош в на 26.750 руб.

М астеровы е  работали на этих предприятиях по 15—  
16 часов в сутки в невыносимых антисанитарных усло

виях, при нищенской оплате труда, отчего среди р а б о 
чих была больш ая смертность от истощения и «грудной 
болезни», т. е. туберкулеза.

В начале наш ею  столетия главны е ж е л е зн о д о р о ж 
ные мастерские, с их организованным пролетариатом, 
во  многом содействовали  подъём у  революционного н а 
строения среди трудящ ихся  вологж ан в годы первой 
русской бурж уазно-дем ократической  революции. П ере
довы е рабочие объединялись вокруг местных социал- 
демократов, в городе стали появляться  революционные 

листовки  Р С Д Р П ,  в народном д ом е  имени П уш кина чи
т али сь  лекции о рабочем движении, создавали сь  п р о ф 
сою зны е объединения.

С конца XIX века царское правительство  делает 
провинциальную В ологду местом политической ссылки. 
В годы столыпинской реакции в царской ссы лке нахо
дились товарищ  И. В. Сталин (1911— 1912 гг.), товарищ  
В. М. М олотов  (1909— 1911 гг.), М. И. У льянова и д р у 
гие деятели  Р С Д Р П (б ) .

С лавны е страницы вписали вологж ане  « историю 
с в о е го  родного города за  тридцатилетие советской 
власти .

В гр аж д ан ску ю  войну наши земляки храбро с р а ж а 
лись за молодую  советскую  республику против ино
странных интервентов и белогвардейцев. В Вологде п о 
м ещ ался  ш таб  6-й армии (ныне здан и е  Сталинского  рай 
исполкома), ф ормировались отряды трудящ ихся  на С е 
верный Архангельский фронт. В ологж ане принимали 
участие в борьбе советского  народа с К олчаком, Д ен и 
киным и белополяками.

Д о  1937 года Вологда по административному д ел е 
нию входила в состав  Северного края, а с 23 сентября 
1937 года  У казом  П резидиума Верховного С овета  С С С Р  
Северный край разделяется  на две  области —  А рхан
гельскую и Вологодскую. К Вологодской области та к ж е  
причисляются 18 районов Ленинградской области. Р а й 



оны, отош едш ие от б. Северного края, составляю т 65 
процентов и районы Ленинградской о бласти— 35 про
центов современной территории Вологодской области.

В ологда становится  центром обширной области, с л а 
вящ ейся своим лесом, льном, ж ивотноводством , к у стар 
ными пррмыслами (вологодские круж ева , северная 
чернь, резьба по дереву). Б о гата  область т а к ж е  торфом, 
насчитываю щ им зап ас  33,4 миллиарда куб. метров тор- 
фа-сырца.

О б щ ая  территория Вологодской области по своим 
размерам равняется  территория,м Дании, Ш вейцарии, 
Голландии и Бельгии, вместе взятых.

В ологда —  ворота на Север. Ж е л е зн о д о р о ж н ая  м а 
гистраль перерезает область в меридиональном (Д ани
лов— В о логда— А рхангельск) и широтном (Ленинград —  
Вологда —  Киров) направлениях и связы вает  о б ласть  
со всеми её соседними областями. Город Вологда зани
мает центральный, узловой, пункт этих магистралей.

Водные пути обеспечиваю т связь области с А рхан
гельской областью  и Коми А С С Р  (по рекам Сухоне и 
М алой Северной Д вине) и через М ариинскую  систему и 
реку Ш ексну— с Л енинградской  областью и централь
ными районами Советского  Союза, расположенными на 
Волге.

С отдалёнными районами области Вологду связы вает  
авиосообщение.

У лучш ается  сеть автогуж евы х дорог области. П ро
клад ы вается  новая автострада В ологда —  Ярославль.

Вологда —  промышленный центр области. З десь  со 
средоточены крупнейшие м еталлообрабаты ваю щ ие пред
п р и я т и я — паровозо-вагоноремонтный заво д  М инистер
ства Путей Сообщения, заво д  «Северный коммунар» 
М инистерства М аш иностроения и Приборостроения, су 
доремонтный завод  М инистерства Речного Флота.

Из предприятий пищевкусовой промышленности в 
Вологде имеются: мясокомбинат, хлебокомбинат, хо
лодильник, витаминный, пивоваренный, ликёро-водоч
ный заводы , гормолзавод, маслобойный завод.

Кроме того в Вологде находятся  —  две швейных 
фабрики, овчинно-шубный завод , лесозавод , каниф оль



ный завод , мебельная фабрика, кирпичные заводы , обо
рудованны е 4 печами Гофмана, и ряд  предприятий 
промысловой кооперации, производящ их предметы ш и
рокого  потребления —  всемирно-известные вологодские 
круж ева , галантерею, трикотаж , игрушки, зер кал а ,  д е 
ревянную посуду и т. д.

За годы четвёртой сталинской послевоенной пяти
летки промышленность Вологды значительно расш и
рится. Будет  закончено строительство больш ого Л ьн о 
комбината и ТЭЦ.

В области культурного строительства, за  тридцать  
лет советской власти, сделано  чрезвычайно много. Б ы в 
ш ая  Вологодская  губерния счи талась  «окраиной» ц ар 
ской России, местом ссылки. Она была наиболее ограб 
лена в смысле народного образования. Д ети  рабочих и 
крестьян не имели возмож ности получить д а ж е  началь
ного образования, не говоря у ж е  о среднем, которое 
было доступно только  детям  помещиков, чиновников, 
бурж уазии . В 1911 — 1912 годах в городах  и сёлах  Во
логодской губернии в начальных ш колах  обучалось 
45.585 детей, а вне школы, по свидетельству  земства, 
о с тав ал о сь  66.919 детей. Эти цифры сами говорят  за 
себя.

В Вологде д о  О ктябрьской социалистической рево 
люции сущ ествовали  следую щ ие учебные заведения —  
гимназии —  м у ж ск ая  н ж ен ская , духовная  семинария, 
духовное училище, духовное ж ен ское  епархиальное учи

лищ е, м уж ск ое  реальное училище, городское высшее 
начальное училище, двухклассное  приходское училище.

В городах  губернии не было ни одного высш его 
учебного заведения.

Высокие темпы социалистического строительства во 
нсех областях  народного  хозяйства, рост материального 
благосостояния  трудящ ихся  масс послуж или основой 
д ля  п одъём а  народного просвещения в СССР.

Ш кольники под руководством  советских педагогов  
упорно овладеваю т основами наук, воспитываются в 
д ухе  советского патриотизма, готовясь стать  строите
лями коммунистического обшестпа.
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В Вологодской области успешно проводится всеоб
щ ее  начальное обучение. Е щ ё д о  Отечественной войны 
1941 — 1945 годов в ряде районов ос>щ ествлено всеоб
щ ее семилетнее обучение СУстюженский, Мяксинский. 
Нришекснинский, Белозерский, Кирилловский, Ч ереповец
кий), не говоря уж е о городах  области.

Вологда с момента образования Вологодской области 
стала  не только административным, но и крупным куль
турным центром. В Вологде имею тся— Педагогический и 
учительский институт им. В. М. М олотова, С ельскохо
зяйственный институт в посёлке «Молочном», путейский, 
ветеринарный, кооперативный техникумы, педагогиче
ское, медицинское, музы кальное училища, круж евная 
школа, театральная студия.

К ром е широкой сети городских средних и неполных 
средних школ в В ологде за  последние годы п о д го тав 
ливается  большое количество специалистов посредством 
сам ы х различных курсов.

И з культурно-просветительных учреж дений в В о логда  
имеются: Областной драматический театр, филармо
ния, Д ворец  культуры С. ж. д., областной краеведческий 
музей, Д ом -м узей  им. И. В. Сталина, областная  публич
ная библиотека (с фондом книг около 200 тысяч), д в а  
кино-театра, ряд профсоюзных клубов и т. д.

В Вологде организован союз советских художников, 
(областное отделение).

В ж изнь и быт трудящ ихся  Вологды и области ши
роко  внедрилось радио. П о области работает  более 30 
тысяч радиоточек.

З а  годы  сталинских пятилеток в нашей области вы
росли новые города, рабочие посёлки —  новые культур
ные центры (Сокол, Харовск). Н а  месте небольших д е 
ревень возникли новые посёлки —  районные ц е н т р ы — с 
хорошими домами, ш колами, больницами, клубами.

М ного сделано за эти годы и по линии зд р ав о о х р а 
нения.

В Вологде до самого конца XIX века не было спе
циального  городского  врача. Губернская больница, на 
100 коек с 1870 года  н аходилась  в ведении Губернско
го  Земства. Больница об служ ивала  не только город и 
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уезд, но нею губернию и ж елезную  дорогу. Р аб о тал о  »  
ней четыре врача (из них один психиатр).

Сейчас в В ологде кроме городской поликлиники 
есть специальные поликлиники —  ж елезнодорож н ая  и 
речников, новый родильный дом, городская  больница, 
д етск ая  больница, глазная  больница, туберкулёзный 
диспансер, ряд медпунктов на предприятиях и т. д.

Больш ую работу  проводит институт микробиологии 
и эпидемиологии.

В ологж ане под руководством  партии Ленина —  
Сталина, под руководством  С оветского правительства  
отдаю т все силы и способности на строительство своей 
великой социалистической Родины.

В Отечественную войну 1941 — 1945 годов  вологж ане  
честно выполнили свой патриотический долг как  на 
фронте, так  и в тылу. И з числа ж ителей  города восем 
н ад ц ать  человек удостоено высокого звания Героя С о
ветского  Союза.

Машинисту С. ж. д. тов. В. И. Болонину за его сам о 
отверженную работу  по вож дению  тяж еловесны х ж е 
лезнодорож ны х составов было присвоено звание —  Героя 
Социалистического труда.

Сейчас в годы послевоенной сталинской пятилетки 
на предприятиях Вологды успешно р азвивается  с т а х а 
новский метод Василия М атросова  (на В П В РЗ, «Север
ном коммунаре», механическом заводе и т. д.). З ач ина
телем этого движ ения на В П В РЗ явился стахановец- 
кузнец тов. Изюмов.

Постепенно меняется и внешний вид города. Улицы 
становятся  более благоустроенными, асфальтирую тся 
мостовые и тротуары, возникают новые государствен
ные и общ ественны е здания и ж и лы е дома: дом У п рав
ления С. ж . д., ж е л езн о д о р о ж н ая  поликлиника, 8-я ж ен 
ская  средняя школа, медицинское училище, Дворец, 
культуры С. ж .д . ,  42-х квартирный дом на Л ени нград
ской улице и т. д. Построены новые д ом а  в рабочих 
посёлках (речников, Л ьностроя, ВПВРЗ, «Северный ком 
мунар»).

К концу послевоенной сталинской пятилетки наш го
род д о лж ен  стать  ещё более красивым, благоустоосн-



ным и культурным, одним из самых красивых городов 
С оветского  Севера.

С д елать  его таким —  обязанность всех гр а ж д а н  В о
логды. Н о  все ж е  сохранившиеся памятники старинной 
архитектуры, могучие крепостные стены, провинциаль
ные особнячки с оригинальной резьбой, д а ж е  сам а  п л а 
нировка города будут  вносить в облик Вологды особый 
■отпечаток —  отпечаток её многовековой истории.



З о л о гд а . У правление Северной ж ел езн о й  дор оги  (ул . П апанинцев).



В ологда. Ц ворец  К у л ь т у р ы  Ж елезнодорож ников. (Ж ел езн о д о р о ж н а я  ул .)



Вологда. Поликлиника С. Ж . Д



юСе Вологда. Ж илой дом на Ленинградской улице.



М Е М О РИ А Л Ь Н Ы Е П А М Я Т Н И К И

Д О М - М У З Е Й  И. В. С Т А Л И Н А

(Н а б е р е ж н а я  О соави ахим а, дом  №  41).

Особой любовью трудящ ихся  Вологды пользуется 
Д ом -м узей  И. В. Сталина. В этом двухэтаж ном  д ер е 
вянном доме, построенном по-северному, по-старинному, 
во втором этаж е ,  в маленькой ком н ате  за кухней, с 
единственным окном на задний двор, ж и л  с 25/ХИ— 
1911 г. по 7/ II— 1912 г., н аходясь  в царской ссылке, 
И. В. Сталин. Экспозиция Д о м а-м у зея  рассказы вает  о 
жизни и революционной деятельности тов. Сталина. 
З д есь  в музее посетитель увидит и скромную о б ста 
новку его комнаты, любовно восстановленную  по вос
поминаниям очевидцев. В музее имеется р яд  картин, 
выполненных местными худож никами, посвящ ённых 
пребыванию тов. Сталина в царской ссылке в В ологод
ской губернии.

К ак  известно. И. В. Сталин в Вологодской губернии 
прож ивал  сначала  в С ольвычегодске, а затем  в Вологде. 
Из сольвы чегодской ссылки товарищ  Сталин связы 
вается с находящ и м ся  за границей В. И. Лениным, 
которому в конце 1910 года пишет письмо. В это т  
историческом письме товарищ  Сталин «целиком иоддер 
ж и в а ет  ленинскую тактику  партийного блока сторонни
ков сохранения и укрепления нелегальной пролетарской 
партии, резко бичует «тухлую беспринципность» Т р о ц 
кого, вы двигает  план организации пролетарской партии 
в России». (Стр. 48. «И. В. Сталин краткая биография». 
Второе изд. 1947 год).

Из С ольвы чегодска И. В. Сталин переезж ает  в Во- 
логду, где  и ж и вёт  несколько дней.
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6-го сентября 1911 года  товарищ  Сталин нелегально- 
вы езж ает  из Вологды в Петербург. 9-го сентября 1911 
го да  И. В. Сталин был арестован в Петербурге и снова 
сослан  в Вологду.

В этот период своей ссылки товарищ  Сталин прож и
вал  на Н абереж ной  Золотухи  (Наб. О соавиахима) ь том 
доме, который ныне является  мемориальным музеем.

Н екоторы е дан ны е о жизни И. В. Сталина в этом 
доме сообщ ает  ш вея  К рю кова, прож и вавш ая  в одной 
квартире с товарищ ем  Сталиным;

«Целыми днями его не было дома, он уходил в 
город  и во звр ащ ал ся  в 10— 11 часов вечера. М не 
часто  приходилось сидеть за шитьём до  3— 4 часов 
и я видела, что Д ж угаш ви ли  то ж е  не спит. Он чи
тал, писал, ходил по комнате, раскуривая  трубку. Н а 
столике у него всегда  леж ал и  книги. Он приносил их 
из городской библиотеки». (Из материалов Д о м а-м у 
зея И. В. Сталина).

З а  товарищ ем  Сталиным беспрерывно следили поли
цейские шпики. К а ж д о е  его движ ение царские ищейки 
записывали в свои филёрские «дневники».

В январе 1912 года происходит крупнейшее событие 
в жизни партии— П р а ж с к ая  конференция Р С Д Р П  «Кон
ференция заочно избирает Сталина, который у ж е  с 1910 
года  являлся  уполномоченным Ц К  партии («агентом 
Ц К ») — членом Ц К  партии. Сталин по предлож ению  
Ленина возглавляет  Р усское  бюро Ц К . Но Сталин на
ходился в ссылке, н адо  было организовать его побег. 
П о  поручению Ленина к Сталину в Вологду приезж ает 
Серго  О рдж оникидзе , информирует его о решении П р а ж  
ской конференции. И 29 ф евраля  1912 гс д а  Сталин 
вновь беж ит из ссылки». («И. В. Сталин. К р аткая  био
графия», 2 изд., стр. 5).

Чтобы сбить с толку  вологодскую  полицию, товарищ  
Сталин перед отъ ездом  из Вологды переменил несколько 
квартир.

И. В. Сталин уехал в Петербург, где его  ж д а л а  ру
ко во д ящ ая  революционная работа , где он был нужен 
иаргии и рабочему классу.



В о л о гд а , Д о м -м у зе й  И . В. С т ал и н а  (Н аб . О соави ах и м а, 41)



Bu.noiда Дом, в коюром жил В. М. Молотов (Ул. К- Маркса, 30/



Д О М ,  Г Д Е  жил В. М. молотов
(У л . К- М а р к са , д о м  №  20).

Н а улице К арла М аркса  находится одноэтаж ны й д о 
мик, п котором жил, находясь  в царской ссылке, бли
ж айш ий соратник В. И. Л енина и И. В. С т а л и н а — В я
чеслав М ихайлович М олотов (1909— 1911).

В. М. М олотов, будучи в ссылке, проводил большую 
революционную работу  среди рабочих ж . д. мастерских.

В Государственном М узее Революции (М осква) 
имеется рисунок худ. Л ехта , передаю щ ий эпизод из рево
люционной деятельности тов. М олотова  в Вологде, когда 
он расклеивал  первомайские прокламации на быв. К и 
рилловской (ныне Советской) улице. Б ольш евистская  
организация Вологды, ф актически создан ная  В. М. М о 
лотовым в 1910— 11 гг., значительно усилила свою д е я 
тельность, твёрдо проводя антиликвидаторскую  линию 
большевиков.

В эти годы В. М. М олотов  и сам рос. как  партий
ный организатор, большое внимание уделяя  изучению 
марксизма.

Н едаром  В ологодское  ж ан дар м ско е  управление в 
своих донесениях в Петербург сообщ ает , что М олотов  
«отличается знанием с-д. программы и литературы»., 
«является серьёзным организатором» (см. «В. М. М о л о 
т о в —  биография. И сторико-рсволюц. календарь под ред. 
проф. Ш естакова» , 1939 г., стр. 112).

Ж ан д ар м ы  хотели во что бы то ни стало  обнаруж ить 
вещ ественные д о казател ьства  революционной деятел ь 
ности тов. М олотова, чтобы засади ть  его в тюрьму и 
продлить срок ссылки. Но им этого  сделать  не у д а 
лось. П роизведённый полицией обыск на квартире тов. 
М олотова не д а л  никаких результатов, и в июне 1911 
го да  В. М. М олотов  был выпущен, как  отбывший срок 
ссылки, из Вологды.

Н есмотря на тяж ёлую  материальную обстановку 
ж изни политического ссыльного, в Вологде В. М. М о 
л отов  кроме революционной деятельности, кроме изуче
ния марксизма, много времени уделял  и сам ообразо 
ванию. Тов. М олотов  сд а ё т  при В ологодском  реальном
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училище экзамен экстерном за курс училища и полу
чает отличные отметки. А ттестат  реального училищ а 
д а л  возм ож ность  тов. М олотову  поступить в П етербург
ский Политехнический институт. При активном участии 
тов. М олотова в ряде  высших учебных заведений сто
лицы были созданы  большевистские студенческие орга
низации.

Д О М ,  ГД Е Ж И Л  К. н .  БАТ ЮШК ОВ

(У л . Б а тю ш к о в а , П е д а го ги ч е с к о е  учи л и щ е).

У рож енцем  Вологды был известный русский п о эг  
Константин Николаевич Б атю ш ков  (1787— 1855 гг.), 
предшественник А. С. Пушкина в худож ественной ли
тературе, друг Ж у ко вско го ,  Вяземского, Гнедича, у ч аст 
ник Отечественной войны 1812 г.

В 1883 году, у ж е  будучи психически больным, поэт 
поселился в этом доме, в семье своего племянника Г. А. 
Гревенса. Здесь  он и скончался от тифа 19 (7) июля 
1855 г. п похоронен на кладби щ е Прилуцкого  мона 
с тыря.

В последние годы своей жизни Б атю ш ков  был более 
спокоен, психические припадки стали реж е и, по вос
поминаниям домаш них, стары й поэт  любил рисовать, а, 
находясь  в хорошем настроении, рассказы вать  о своих 
м олоды х годах , проведённых в походах  против Н ап о 
леона. В Вологде больного поэта навестили: проф. П о 
годин, проф Ш евырёв. поэт-переводчик Берг, с д е л а в 
ший зарисовку «Больной Б атю ш ков  смотрит в окно».

ДО Л\ ИК  П £ Т Р А  I

(С овд тски й  п р о сп ект , у  пристани).

На Советском проспекте, над  рекой, располож ен т. н. 
'Д о м и к  Петра Первого», ныне —  филиал  О бластного  
К раеведческого  музея. Он при н адлеж ал  вдове го л лан д 
ского купна и торгового  консула Гоутман. Этот  уютный 
голландский домик нравился Петру и он всегда, в о  
время своих наездов, останавливался  в нём (1692, 1693, 
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94, 1702, 1724 гг.). К сож алению , внешний вид домика 
бы л несколько испорчен дореволю ционной реставрацией 
под русский стиль XVII в. Во всех окнах вставлены ж е 
лезные решётки. Сохранились в домике зам ечательны е 
кафельные печи. Н а  ф асаде  дом а сохранился старинный 
герб.

Этот домик в 1872 году, в день 200-летия со дня 
рож дения  П етра Первого  был приобретён городом в 
собственность и с того времени назы вается  «петров
ским».



П А М Я Т Н И К И  Ц Е Р К О В Н О Г О  
З О Д Ч Е С Т В А

К ак  известно, каменная архитектура д о  XVIII пека 
больш ею  частью была церковной. Л учш ие памятники д о 
петровской Руси относятся к церковному зодчеству. 
Новгород, Псков, Киев, Смоленск, Чернигов, Владимир, 
Загорск , Ю рьев-Польский, Рязань, Ярославль, К острома. 
В ологда, В. У стю г и др. города  нашей страны имеют 
замечательные памятники церковного  зодчества , кото 
рые береж но охраняются. И х ценность особенно воз
росла в н астоящ ее  время, к огд а  многие первоклассные 
памятники Н овгорода , П скова , Чернигова разрушены 
немецкими гитлеровскими мракобесами.

Взяв образцы  каменного зодчества  из Византии у 
архитекторов-греков, русские мастера скоро научились 
обходиться  своими силами. Н овго р о дская  София и со
бор Ю рьева монасты ря (последний детищ е новгород
ского  мастера  Петра) говорят  об этом.

Видоизменение и отступление, сделанные русскими 
архитекторами от общевизантийного стиля, обусловли
вались местными климатическими условиями, к которым 
н ад о  причислить северные д о ж д и , снега и зимние стужи 
Крыш у стали  д ел ать  более удобную для  стока воды —  
восьмискатную. Огромные окна, свойственные Визан
тии, были крайне неудобны в России в зимнее время. 
Н овгородские  зодчие или повторяли мотив лож ного  
окна, или заменяли одно больш ое окно тремя малень
кими прорезами.
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Кроме того новгородские зодчие, гордясь славой 
своего  родного города  «Господина великого Н о вго 
рода», старались придать своим соборам элементы, го
ворящие о власти и силе. Это достигалось  простотой 
обработки  монументальных стен больших храмов, где 
не чувствуется  «никакой суетливости и мелочности, нет 
нигде мелких форм и ненужной назойливой о р нам ента
ции» (акад. Грабарь).

Д а л е е  на своих храм ах  русские зодчие ставят  свое
образные главы-луковицы, совсем не похож ие на ви
зантийские купола. П оявляю тся  типы русских од н о гл а
вого  и пятиглавого  храмов.

В храм ах  В ладимиро-С уздальской  Руси несколько  из
менён новгородский стиль. Владимирские зодчие кое- 
что взяли и из стилистики западной  архитектуры (роман
ской). О бработка орнаментикой владимиро-суздальских 
соборов более изящна и слож на , чем у новгородских. 
О днако, везде  она остаётся  своеобразной, русской, и 
никогда не копирует чужих образцов.

Во Владимиро-Суздальской Руси создаётся  ряд  пре
красных памятников как  в самом Владимире, так и в 
С уздале, П ереяславле, Ю рьеве-Польском, и среди них 
такой шедевр, как  церковь П окрова  на Нерли, близ 
Владимира, один из величайших памятников не только 
русской культуры, но и мирового искусства.

Влияние В ладимиро-С уздальской  Руси сказалось  на 
храмах М осковского  Кремля, п реобладало  в работе  з н а 
менитого зодчего  Успенского собора Фиоравенти и до
ш ло при Иване Грозном д о  Вологды созданием В оло
годской Софии.

Э то  старый московский стиль, шедший из истоков 
Владимира. П осле  татаро-м онгольского  наш ествия н 
архитектуре зам ечается  перенесение форм деревянного 
зодчества  на каменное. И. Э. Грабарь считает «новую- 
эпоху с появления первой каменной ш атровой церкви, 
с момента замены купола ш атром, замены, в которой 
татары , несомненно, менее всего  повинны». (История 
русского искусства).

Самобытный русский гений берёт всё лучшее, что 
есть в мировом искусстве. Эпоха возрож дения сказы-



В ологда. Софийский собор.
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вается  п декоративной обработке  старого  м осковского  
стиля (М осква, Ярославль, Ростов  и др.) и созданием 
в конце XVII в. «М осковского барокко» (храм на Фи
лях).

Э тот  стиль завершил собой московскую допетров
скую  Русь. У нас в Вологде он выявлен в двух  архи
тектурных памятниках: Стретенской церкви (К расно
арм ей ская  набереж ная)  и Ц ареконстантиновской  (ул. Па- 
панинцев).

С О Ф И Й С К И Й  К А Ф Ь Д Р А Л Ь Н Ы Й  СОБОР

Н аиболее  достопримечательны м памятником в Во
л о гда  является  Софийский (Успенский) каф едральны й 
собор (XVI в.).

Софийский (Успенский) собор по своему архитектур
ному облику напоминает знаменитый Успенский собор 
в М оскве. Е го  строили по указаниям сам ого  ц аря  И вана 
Васильевича Грозного, когда  ц арь  подолгу  п рож ивал  в 
Вологде, укреплял город  каменной стеной и д у м ал  с д е 
л ать  его своей резиденцией (1568— 70 гг.).

В Вологодской летописи об этом событии говорится: 
«Повеле соборную церковь во имя Успения пресвятыя 
богородицы поставити внутри гр ад а  у архиерейского 
дома; и д ел аш а  ю т,ва года: а колико сделаю т, то  к а ж 
д ого  дни покрывали лубьём и другими орудии и того 
ради оная церковь крепка на расселины».

Сам Грозный почти еж едн евн о  посещ ал  строитель
ство и приказывал покры вать на ночь постройку лубьём 
и рогож ам и, даб ы  атмосферныг явления не могли 
влиять на её крепость.

Софийский собор — одно из значительнейших мону
ментальных произведений русского  зодчества. В нём м о
сковский стиль воплотился мощ но и полновесно.

Вглядимся в него пристальнее. Здание  имеет форму 
почти правильного куба. На четырёхскатной крыше 
пять тяж ёл ы х  луковицеобразны х глав  на толсты х ф о 
нарях (шеях). А лтарь вы даётся  тремя полукружиями. 
Д линные окна расширены. Н а д  тремя порталами приде
ланные в прошлом столетии тамбуры.
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А как собор, очсгмдмо, был хорош до переделок! 
Тогда по.-ры i ..е было не четырёхскатным, а закомарным 
и старинные порталы величественно открывали вход в 
собор.

Внутри собора —  крестовые своды поддерж иваю тся  
шестью четырёхугольными столбами. Храм не отоп
ляет! я и потому н азы вается  холодным. П ол  собора, 
рань те люкрытый чугунными плитами, сейчас деревян
ным.

Разм еры  здания: длина— 27,7 м., ширина— 25,56 м.. 
вышина до сводов— 38,34 м., об щ ая  вышина (с кр е 
стом)— 59,64 м.

Собор представляет  внушительное зрелище. Он при
д аё т  своеобразный колорит Кремлёвской площ ади  и 
гла гнетьует над  Кремлём и окруж аю щ ими его з д а 
ниям и.

К огда в основном собор был закончен Иван Гроз
ный неож иданно покинул Вологду, чтобы больш е в неё 
не возвращ аться . П осле  его отъ езда  собор на был о с в я 
щён 17 лет. Конечно, у ц ар я  были свои государствен
ные соображ ения , требую щие его  присутствия в М о 
скве, но народная ф антазия  этот  о тъ езд  грозного царя 
перелож ила в легенду.

Л етописец сообщ ает, что когда  Иван Васильевич в о 
шёл во внутрь отстроенного собора, «нечто о г т о р ы у в с я  
со  свода  и паде  государю  повреди главу; и того ради 
великий государь  опечалился и повеле цепковь разо- 
рити, но чрез де  некоторое прошение преклонися на ыи- 
лость: обаче многие годы  церковь была не священа».

А вот народная песня имеет такие строфы:
«Как из своду туповатова 
У падала  плинфа красная.
П опадала  ему в голову,
Во головуш ку во царскую...
Тут наш грозный царь прогневался.
Взволновалась во всех ж и л ах  кровь,
Закипела молодецка грудь,
Ретиво  сердце взъярилося;
Выходил из храм а новова,
Он садился  на добра коня.
У езж ал  он н каменну Москву...»
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Вологда. Архангелы  
tдеталь фрески «Страшный су д » ).

В ологда. Ф реска «А л ександр  Н евский». 
(Софийский собор).



В 1612 году  собор пострадал  от нападения на него 
интервентов. Вологодские ополченские отряды, под во
дительством П. И. М ансурова  в это время были под 
Москвой, в р ядах  всенародного войска Минина и П о 
ж арского . Беспечные вологодские воеводы ослабили к а 
раульную служ бу, чем и воспользовались интервенты. 
Они п одож гли  собор и разорили город. М ного  горож ан, 
в том числе ж ен щ и н и детей, было убито.

В 1686 году при архиепископе Гаврииле, из Ярос
лавля  был приглашён талаьтливы й живописец Д им и т
рий Григорьевич П леханов  с 30-ю помощ никами для 
росписи собора. Д .  Г. П леханов  и его товарищи, в тече
ние двух  лет  (1686— 88 гг.). упорным творческим тру
дом создали монументальное произведение живописного 
искусства.

С ю ж еты  живописи, воспроизведённые но библейским 
темам, интересны своим отображ ением  бытовых особен
ностей XVII в. З ам ечательна  по своей композиции 
фреска  «Страшный суд», где среди грешников, д ля  ко 
торых уготован  ад, худож ни к поместил людей в ино
странных костюмах и круглых ш ляп ах  «немчинов» На 
столповых почётных местах изображ ены  русские кан о
низированные государственны е деятели: Владимир свя
той, Ольга киепская, А лександр  Невский, ряд ярослав 
ских князей.

Фрески П леханова , это  первые фрески в Вологде.
Роспись ярославского  стиля, декорати вная , насы щ ен

ная многообразным иллюстративным материалом. С ю 
ж еты , как  мы ; ж е  упоминали, библейские, из жизни 
богородицы, Предтечи, И исуса Христа и из истории все
ленских соборов.

В Софийском соборе шесть поясов. Н ам  к аж ется ,  
что Д . Г. Плеханов, не избегая сю ж етных и слож ны х 
композиций (из так наз. «библии П искатора»), иногда 
заведом о  упрощ ал  композицию, стремясь придать ей 
большую монументальность, идущ ую  от более древних 
(новгородских) фресок (например, в «П ирш естве  И р о 
да»), чтобы лучш е связать  её с архитектурой собора. 
В строгих тонах  написана и великолепная фигура ар х ан 
гела в белом хитоне на фреске «Страшный суд». Она
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дана с продольной экспрессией. Архангел как  бы вы хо
д и т  из фрески. Фигура его удлинённая, могучие ступни 
ног выставлены из-под развеваю щ ихся о деж д . Это —  
.Г')чшап фигура из всех изображений собора.

Вообще на столпах пропорции —  удлинённые тела  и 
м аленькие головы были характерны для  тогдаш ней ж и 
вописи. (Вспомним, что великий русский худож ник М. А. 
Врубель, умерший в 1910 году, в своих работах (зам е
чател ьн ая  росписи Кирилловской церкви п Киеве), исхо
дил из того  ж е  принципа и зображ ени я фигур). Фрески 
С офийского собора производят  приятное впечатление на 
глаз  своими блёклыми голубыми и ж ёлты м и красками. 
К сож алени ю , во время поновлений (пятидесятые годы 
прошлого столетия) некоторые росписи были испорчены.

К Софийскому собору ранее примыкала и соборная 
ш атровая  колокольня (1654— 56 гг.), которая  в 1870 г. 
бы ла  до половины сломана и заменена новой с элем ен
тами готики. С колокольни откры вается  великолепный 
вид на город и его окрестности.

С начала XX столетия собор опустел. В ) 935 г. по
становлением В Ц И К а об охране исторических памятни
ков Софийский собор был причислен к памятникам  вы с
шей категории.

В годы Великой Отечественной войны собор был о т 
крыт, как музей д ля  посетителей. З д есь  побы вало не
мало наших славных воинов-фронтовиков. У ходя т'з му
зея-собора, многие из них оставляли записи, полные 
любви к нашей родной старине.

Военный инженер из А рхангельска отмечал: «Музей 
обеспечивает сохранность нашей дивной старины, осо
бенно ценной теперь, когда враги разрушили Н екое- и 
Н овгород. Н а д о  любить и беречь нашу сгарнну». С этим 
согласна и экскурсия командиров: «Очень ценно сохра
нить для  будущ его  памятники старины».

В О С К Р Е С Е Н С К И Й  С 01 Ю Р

Воскресенский тёплый собор построен на юго-во- 
сточном углу высокой каменной стоны (кремлевской), где 
раньше в четнероугольной баш не п ом еш алась  духовная 
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канцелярия-консистория. Н ачат  постройкой тёплый со
бор в 1772 году.

Стиль собора— поздний барокко,* с большим отлогим 
куполом о пяти главах , высотой в 30 м. Собор не ли
шён выразительности, но на фоне стен К ремля и мону
ментальной Софии он теряется.

А Н С А М Б Л Ь  А Р Х И Е Р Е Й С К О Г О  П О Д В О Р Ь Я

Белые крепостные стены с бойницами, поросшие ле
том мхом, или сверкаю щ ие снегом при м орозном  солнце, 
церковные главки за стеной, упирающ ийся в Кремль 
теплый Воскресенский собор и главенствую щ ий н ад  всей 
площ адью  Софийский исполин представляю т редкое по 
своей исторической красоте  зрелище. И к аж ется ,  что 
попал в старую  допетровскую Русь и нехватает только 
на баш нях бородаты х стрельцов  с пищалями и их ве
черней воинской переклички: «Славен город М осква. —  
С лавен город  В ологда. —  С лавен город Устюг».

Стены В ологодского  К ремля были воздвигнуты 
архиепископом Симоном и для  защ иты  подворья от н а 
падения врагов и для  придания больш его авторитета 
своему сану. Они были построены в семидесятых годах  
XVII века, когда  в Вологодской области, после недоро
дов, распространился голод. В своей челобитной юным 
царям  И вану и П етру от 1684 года  предприимчивый 
владыка Симон пишет: «А та, государи, о града  каменна, 
состроена по воле всесильного бога, в гладное  время, 
небольшой казной и многие православны е христиане р а 
ботали из хлеба безденеж но». «Вышина возведенных 
Симоном стен от 4 до  5 саж ен , а башен 6. Стены р а с 
положены к вад р ато м  с баш нями по углам. Д ольш е 
сохранились 3 башни, а на месте четвёртой стоит тёп
лый собор. В преж нее время по стенам был ход, как  в 
11рилуцком монастыре. В северо-восточной башне по

* Барокко.декоративны й, роскошный в обработке архитектурны х  
д етал ей  стиль. А рхитектурны е формы зданий этого  стиля —  пышны 
л полны Движения. Примеч. автора.



м ещ алась С теф ановская  церковно-приходская ш кола 
(бурса)» —  Степановский «В ологодская стари н а ;.

Внутри архиерейского подворья находится много 
зданий. Все они возникали н различное время, при
страи ваясь  одно к другому. О тсюда вытекает непра
вильность располож ения зданий, при даю щ ая  своеобраз
ный вид К ремлёвскому двору.

Н аиболее древним зданием является  первое, направо 
от ворот, « и з б а  к а з ё н н о г о  ( с у д н о г о )  п р и 
к а з а » ,  впоследствии экономский корпус. Год постройки 
1659. Здание  двухэтаж ное  с мезонином, окна малые. 
П о р а ж а е т  толщ ина стен (до Ц ы. внизу). Привлекаю т 
внимгние старинные входные п о р i алы и ды м овая  труба. 
Здание прекрасно сохранилось. Н ет  нигде трещин. Во 
втором этаж е пом ещ алась  канцелярия приказа. Н ачатая  
уж е в годы Отечественной войны реставрация стен, 
производимая известным худож ни ком  - реставратором 
Л. И. Брягиньш, выявила под многочисленными н аслое
ниями краски широкий цветной орнамент с поясным изо
браж ением  (над местом, где  сидел д ь я к )И и с у с а  Христа. 
Сделанная роспись, по своей классификации относится 
к московскому стилю XVII в. и представляет  большой 
интерес. Из исторических экспонатов судного приказа в 
Вологодском  О бластном музее сохранились «чеии» (цепи), 
в которые заковы вались  виновные и «Уложение царя 
А лексея  М ихайловича», по которому производился суд.

Против приказа расположен красивый а р х и е р е й 
с к и й  д о м  (Областной К раеведческий Музей). Строи
телем его был епископ Иосиф, прозванный < Золотым». 
Э тот  любитель широкой жизни и пышных одеяний хо
рошо изображ ён на портрете, н аходящ ем ся  в ф ондах 
музея. Будучи украинцем, он старался  п одраж ать  своим 
зем лякам , фаворитам  Елизаветы  Петровны графам  Р а 
зумовским, и его архиерейские палаты похож и на д во 
рец (1764— 69 гг.). Здание  построено во вкусе елизаве
тинского барокко. И зящ ны  наличники окон. Л ати н схая  
надпись на фронтоне указы вает  год  постройки. В самом 
здании прекрасные кафельные печи с изразцами разно
образных рисунков.
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Вологодский кремль (Архиерейское подворье).



Вологда. Казенный приказ (изба судного приказа).



Вологда. Иосифовский корпус (обл. музей).



В связи с архиерейским дворцом находится ряд д р у 
гих корпусов. Д в а  церковных купола, возвы ш аю щ иеся 
над  корпусами, при надлеж ат  двум домовым упразднён
ным церквам— К рестовой (1687 г.) и Р о ж д е с т в а  Христова 
(1668— 70 гг.).

Один из корпусов назы вается  Гавриловским, в честь 
его строителя архиепископа Гавриила, просвещ ённого 
церковного деятеля, сочувственно относящ егося  к ре
форматорской деятельности Истра I. Петр д в а ж д ы  был 
у Гавриила: в июле 1693 г. и в мае 1702 г. П оследний 
раз  посетил император архиерейский дом в м арте 1724 г., 
незадолго  д о  своей смерти, проездом  с Олонецких ми
неральных вод.

С О БО РН А Я  ГОРКА

Н аш е повествование о Кремле было бы неполным, 
если бы мы не остановились на двух  преданиях о со 
борной горке. Соборной горкой называется часть вы со
кого берега реки Вологды против Софии.

Эта соборная горка известна ещё со времён И вана 
Васильевича Грозного.

П ервое предание сообщ ает, что Грозный, предпола
гая сделать  В ологду своей резиденцией, хотел на этой 
горе построить свой дворец , д л я  которого  у ж е  будто бы 
и были внутри горы начаты  глубокие кам енны е подвалы 
д ля  хранения царской казны.

Второе предание говорит, что внутри горы в старину 
сущ ествовали  тайники, в которых укрывали государ
ственные, общ ественны е и церковные ценности при слухе 
о неприятельском нашествии и что из этих тайников 
был подземный ход  до  Прилуцкого  монастыря.

По поводу этих легенд были предприняты раскопки, 
которые не открыли в соборной горке ни весьма глубо
ких тайников, ни признаков тоннеля, а нашли только 
следы  какого-то здания. И сторик Суворов, по сведениям, 
почерпнутым из архива, считает, что здесь  возмож но 
сущ ествовал  летний деревянный дом  епископа неболь
ших размеров на каменном фундаменте.



ЧА.

К Р ЕП О С ТЬ  ГРОЗНОГО

Рядом  с соборной горкой, ниже по течению реки, 
находилась, так назы ваем ая  «известковая  гора», полу
чившая название от времён постройки каменных стен 
крепости Грозным. Близ этой горы находился деревян
ный дворец  И ван а  Васильевича, сущ ествовавш ий ещ ё ко 
времена первого Романова М ихаи ла  Ф ёдоровича, о чем 
есть запись в писцовых книгах 1627 г.

Н ачатое  Грозным строительство крепости не было 
им закончено и сейчас от него не осталось и следа. 
С ледует  отметить, что за кл ад к а  каменной стены про
исходила 28 апреля 1567 года, в день памяти апостола 
И асона. Н ар о д  заменил это трудно произносимое имя 
«Иасон» упрощенным «Насон». В старинных песнях Во
л огда  и назы вается  «Насон— городом».

П амятником пребывания Грозного в Вологде служ ит 
т а к ж е  вырытая, по повелению царя, речка Золотуха. 
Кроме Золотухи были вырыты речки Ш ограш  и Содимка.

С Р Е Т Е Н С К А Я  Ц Е Р К О В Ь

Стиль «М осковского барокко» с элементами д ек о р а 
тивной обработки (периода царя А лексея  М ихайловича) 
проявлен довольно полно в чудесно-узорной Сретенской 
церкви. Хотя постройка церкви и относится к началу  
XVIII века, храм  по своим ф ормам типичен д ля  рубеж а 
XVII— XVIII веков.

А рхитектор-декоратор, создавш ий такую великолеп
ную композицию из м н ож ества  окон, обработанных ба
лясинками, кувшинами, лепкой, был настоящ им крупным 
художником.

Сретенская церковь имеет богатый фриз— широкий^ 
зубчатый, уступчатый, чередую щ ийся полосками белого 
камня с длинными лентами зелёно-ж ёлты х изразцов, 
опоясавших четверик храма со всех сторон.

Во второй половине XIX века какой  то «благодетель
ный» староста  Сретенской церкви, очевидно, из почтен 
ных вологодских купцов «облагодетельствовал» храм 
забелив все замечательны е изразцовые украшения.
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В ологда. Ц ареконстантиновская церковь. 
(К онец  X V II в ). Ул. П апанинцев. Вологда. Сретенская церковь. (Красноармейская наб.).



В о л о гд а . У л . З асо д и м ск о го .
Ц е р к о в ь  В арлаам а Х у ты и ск о го  (К о н ец  X V III в ) .

(И



Ц А Р Е К О Н С Т А Н Т И Н О В С К А Я  ЦЕ РК ОВ Ь

Ц арекон стантин овская  церковь —  ценный памятник 
XVII в. Судя по характеру  архитектуры, по её шатровой 
колокольне, двойным кокош никам наверху куба, храм 
дош ёл  до нас в своём первоначальном виде.

Ц ареконстантиновская  церковь построена на месте 
прежней деревянной Димитриевской церкви, основанной 
в начале  XVI в. Храм засл у ж и в ает  сам ого  пристального 
внимания. Памятник представляет  из себя д ву х этаж н о е  
каменное здание  о пяти гл авах  в связи с колокольней 
(осьмигранной, с ш атровым верхом).

Кокошники, пятиглавие, наличники окон, входной 
портал в верхней церкви свидетельствую т о влиянии 
московского зодчества . Приятное впечатление произво
дит уютное крыльцо храма.

С наруж и ф а са д  храм а украш ен двойным рядом по
лукруглых наличников, в средине по углам и м еж ду  
окон— пилястры-полуколонны. Окна почти все четыре- 
угольные, большие, переделанные, к величайшему со
жалению, из первоначальных меньш его размера с по
лукруглыми верхами; окна окаймлены изящ ными узор 
чатыми столбиками и сандрикам и— скульптурными укра
шениями, присущими XVII веку.

Ц Е Р К О В Ь  В А Р Л А А М А  Х У ТЫ НС КОГ О

К ром е Сретенской и Ц ареконстантиновской  церквей, 
с л ед у ет  остановить внимание на единственной в Вологда 
церкви, сохранившей классический стиль второй поло
вины XVIII в. (Екатерининский классицизм) церкви Вар- 
л аам а  Х утынского (1770 г.). Она построена рядом с 
Ильинской холодной (ул. Засодимского).

Этот памятник по своей изысканной простоте и, да  
б у дет  позволено нам сказать ,— лиричности, надо  отнести 
не к петербургскому, а к московскому классицизму.
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О С Т А Л Ь Н Ы Е  П А М Я Т Н И К И  
Ц Е Р К О В Н О Г О  З О Д Ч Е С Т В А

Из храмов XVII в., сохранивш ихся в Вологде, мож но 
у казать  на церковь А ндрея Первозванного  во Фрязинове 
СКраснофлотская наб.), на церковь Димитрия Прилуц- 
кого, которая  интересна не только своими фресками (об 
этом см. «Памятники стенной росписи»), но и архитек
турой (К расноф лотская  наб. у моста).

Из храмов XIX века — интересна церковь Б о го р о д 
ского кладби щ а (за вокзалом) — последний по времени 
■остройки пример решения древне-русской темы «храма 
иод колоколы».



Г Р А Ж Д А Н С К А Я  А Р Х И Т Е К Т У Р А
Памятники граж дан ской  архитектуры в В ологде (да 

и не в одной Вологде) большей частью относятся  к к л а с 
сическому стилю первой половины XIX пека.

Л ау р еат  Сталинской премии академ ик Игорь Грабарь 
в своей у ж е  цитированной нами «Истории Р усского  ис
кусства» отметил, что «если классический стиль в Ев
ропе, увлечение Грецией и дорической простотой смени
лось новыми веяниями и оставило по себе след  почти 
только  на бумаге  и альбомных набросках, в неосуше- 
ствившихся проектах д а  в декоративном и прикладном 
искусстве в России оно пустило глубокие корни и, надо 
думать, наш ло исключительно благоприятную почву... 
Россия  была единственной в Европе, давш ёй  миру дей
ствительно великую  архитектурную эпоху;'.

Из памятников граж данской  архитектуры в В ологде ' 
остановим ся  на наиболее характерных.

Н а  ул. Герцена о б р ащ ает  внимание прекрасный д е 
р е в я н н ы й  б а р с к и й  д о м ,  принадлеж авш ий м ест
ным дворянам  Л еваш овы м  (1829 г.). Таких деревянных 
ш едевров  провинциального классицизма не так у ж  много 
осталось  у нас в СССР. Д о м  очень поместительный, но 
производит гармоническое впечатление. Восемь строй
ных колонн обрамляю т второй этаж . Окна этого э т а ж а  с 
декоративны ми над  ними венками и первый э т а ж  с по
лукруглыми оконными нишами переносят в прошлый 
век, п «Дворянское гнездо» Тургенева.

Д о  1925 года на фронтоне пом ещ ался изящный д е
ревянный герб рода Л еваш овы х.

Во время расц вета  классицизм а выстроен и бывший 
дом Д в о р я н с к о г о  с о б р а н и я  (Л ермонтовская  ул.), 
ныне Областная библиотека. Д о м  каменный, вы даете»

65.



полукругом с восемью пилястрами в угловом ф а са д е .  
Внутпи дом а следует  отметить, вы держ анную  в строгом 
стиле, лестницу на хпры. Превосходен зал.

Больш ой архитектурный интерес представляет  и та
кой памятник классицизма, как  замечательны й особняк 
вологодских богачей Скулябиных, переданный в 1848 
году под благотворительное учреж дение и известный 
как  С к у л я б и н с к а я  б о г а д е л ь н я  (Л еонтьевская  
набереж ная). Этот особняк сдел ал  бы честь и столице. 
Б ольш ое впечатление создаётся  мощной аркой, на ко 
торой стоят  отступившие от стены шесть колонн, п од 
держ и ваю щ и х  тяж елы й  фронтон. Хорошо вписаны в 
пространство стены три окна под аркой. В доме ранее 
были превосходные изразцивые печи. Особняк удачно 
располсж ен  на высоком берегу Вологды.

В Вологде есть ряд  и других красивых особняков, 
особенно в районе набереж ных. Они интересны богатой 
обработкой ф асад о в  (гирлянды роз по пилястрам и над 
ними, венки и медальоны  в оконных наличниках и т. д.).

Таковы  д ом а  б. Г у б е р н с к о г о  п р и с у т с т в и я ,  
б. С в е ч н о й  л а н к и ,  б. В и т у ш е ч н и к о в а ,  Г о с у- 
д а р с т  в е н н о г о  б а н к а  и др.

К ак  на хороший образчик барокко  XVIII века, с эле
ментами раннего аннинского барокко, у каж ем  на особ 
няк по К расноармейской наб., бывший Н о ч л е ж н ы й  
д о м .  Н а ф а са д е  сохранилась д а т а  постройки особняка—  
1777 год.

Построенный во второй половине XIX века дом
б. В о л к о в а  (Л ени нградская  ул.) производит своей 
общей архитектурной компановкой приятное впечатление 
Сам городской голова Волков любил комф орт и не ж а 
лел денег на внутреннюю отделку  особняка. Его дом —  
настоящ ий парадный городской особняк, с просторными 
залами, паркетными полами и стильными печами к л а с 
сического направления.

Среди стары х вологодских домов хорош о сохранился 
дом, в котором ж и л  и умер известный поэт К. Н. Б  а 
г ю ш к о в .  На доме имеется мемориальная мраморная 
доска.
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М О Н А С Т Ы Р Ь - К Р Е П О С Т Ь
Вологодский С пасо-Прилуцкий монастырь располо- 

.жен в пригороде, при большой Архангелогородской и 
Белозерской дороге, на левом берегу реки Вологды, к о 
торая п одтекает  к нему излучиной с северо-западной 
стороны.

Н азвание своё монастырь получил от главной С пас
ской церкви (собора) и сенокосной луки или излучины 
Б ли з монастыря проходит С еверная ж ел езн ая  дорога.

Н есмотря на то, что с течением времени ввиду долго  
не производивш егося капитального  ремонта, монастырь 
отчасти  потерял свой вид, он и сейчас все ж е  почти 
сказочен. Хороши его  оригинальные и удивительно 
стройные башни, монументальные крепостные стены, с 
выступающ ими за ними куполами собора, крышами и 
зеленью.

М онасты рь со всех сторон обнесен каменной стеной 
в 7,5 м вышины и в 2 м толщины, имеющей д о  891 м 
в окруж ности, крытой ж елезом , с обходом по ней внутри 
монастыря, с бойницами, с четырьмя большими круг
лыми баш нями по углам  и пятой четыреугольной мень 
шего размера. Все башни покрыты ж елезны м и кровлями 
с куполами и флю герами (год достройки 1656).

В юго-восточной и северо-восточной баш нях до сих 
пор сохранились так  называемые «мешки» или каменные 
столбы с узкими внутри их помещениями. У башен и к 
баш нях хранилась царская  «зелейная казна», т. е. 
пушки, ядра  и порох. Так, например, из летописных ис
точников мы знаем, что в 1669 году  в монастыре хра



пилось до 30 пушек и более 15 ядер, а такж е  железная» 
дробь.

В монастырь ведут  трое ворот: 1-е «святые», на
северо-западной стороне, 2-е «водяные», на ю го-западе к. 
реке Вологде, 3-и «малые». Ц ерквей  в монастыре было 
иять. И з них по архитектуре наиболее интересна —  с о 
б о р н а я  С п а с с к а я  ц е р к о в ь ,  сто ящ ая  посреди 
монастыря. Собор— самый древний памятник каменного 
зодчества  в Вологде. Н есмотря на поздние переделки 
(окна, крыш а, главы), памятник и в н астоящ ее  время1 
вы зы вает  восхищение. Особенно привлекательны у зо р 
ные кирпичные пояски на самом соборе и б арабанах  
куполов. Выразительно его северное кры льцо XVII века. 
Ц ерковь пятиглавая , д вухэтаж н ая ,  с пристроенными з н а 
чительно п о зж е  (с трех сторон) папертями. Собор носи» 
на себе элементы московского  стиля. Д а т а  постройки 
1537 г. В 1812 году  в соборе, при вторжении Наполеона 
в М оскву, в продолж ение трёх месяцев сохранялись со 
кровища, вывезенные из М осковского  К ремля и Серги
евской лавры. Н а  кровле монасты рского  корпуса в п а 
мять этого события сущ ествовала  надпись:

«Безбедно бог меня в сей лютый год хранил, Москве- 
расселнной прибеж ищ ем  я был».

О стальны е здания  монастыря неоднократно переде
лы вались заново, но всё ж е  мож но отметить интересную 
колокольню, надвратную  церковь, связанную переходом 
с собором Введенскую церковь, под  куполообразной 
крышей которой скрываю тся, возмож но, ярусы кокош ни
ков. самы е переходы и галлерею при кладовы х

Н а кл ад би щ е  монасты ря похоронены архиепископ 
Вологодский Симон (1685 год), поэт К. Н. Батю ш ков  
11855 г.).

ИЗ ИС ТО РИ И  М О Н А С Т Ы Р Я

О снователем монастыря был крупный церковный 
деятель  Димитрий, прозванный Прилуцким. Будучи р о 
дом из П ереяславля  Залесского , он полож ил  н ачало  
ряду  монастырей около П ереяславля , находился в х о 
роших отношениях с знаменитым Сергеем Р ад он еж ски м



Вологда. С обор П рилуцкого монастыря. (1537 г.).
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и был кумом великого князя Д имитрия Д онского . О сно
вав монастырь около  Вологды, в краю, где  было сильно 
влияние Н овгорода, Димитрий явился проводником идеи 
главенства  М осквы, как  собирательницы и объедини- 
тельницы русского  национального государства . Д и м и т 
рий П рилуцкий скончался в 1389 году.

В 1545 году Иван Грозный, предприняв путешествие 
в Кириллов монастырь, посетил т а к ж е  и Прилуцкий.

В 1612 году разрозненные ш айки интервентов и «ту
шинских воров», под предводительством  некоего пана 
Голеневского и «гетмана» Ш елководского , неож иданно 
напали на монастырь и, несмотря на м уж ественное со 
противление русских людей, бывших в то время в м о 
настыре, овладели  им. Интервенты разграбили м он а
стырь, уничтожили архив и убили 200 защ итников  м о 
настыря, причём 50 человек сож гли  за ж и в о  в трапезной.

Т акой  ж е  дикий налёт интервенты произвели и и 
1613 году.

Впоследствии, во второй половине XVII века мо
настырь был восстановлен и тогда  ж е  были воздвигнуты 
каменные стены и башни.



В церкви П окрова при расчистке 1910— 11 гг. были 
уничтожены два  нижних пояса. М ного  испорчено и в 
Предтеченской церкви «поновлением» 1859 г.

С пасибо реставратору Чирикову, который впослед
ствии с трудом расчистил нижний пояс от этих «понов- 
лений». К сожалению , часть этого пояса, так же, как  и 
второго, у ж е  в конце 30-х годов нашего столетия от
стала  в некоторых местах  от сырости.

С делав  эти предварительные замечания, перейдём к 
описанию памятников.

П осле  росписи Софийского собора Д . Г. Плехановым 
прош ло более 200 лет и почти одновременно создались 
гри великолепных росписи в Вологде (1709— 1717 гг.). 
По своему исполнению они долж н ы  быть отнесены к 
стилистике последней четверти XVII века.

Имён и фамилий талантливы х ж ивописцев история 
для нас не сохранила. Художник, расписавший уютную 
церковь Димитрия П рилуцкого, многое взял у ярослав 
ского  м астера Д . Г. П леханова. Ярославский стиль на 
нём особенно сказы вается. Но безымянный худож ник не 
был простым подраж ателем  П леханова. Он более наи
вен, более самобытен, любитель отступлений и вар и а 
ций. Во фреске «Страшный суд» худож ни к вносит новые 
сю ж етные элементы. Его творческая  ф антазия  создала 
дьявола, схватившего руками Иуду, внесла своеобраз
ные вариации в муки грешников. Его краски более 
сильны и свежи, чем ярославские и ростовские: бледно- 
вато-серые, жёлто-голубы е, тем н овато-красноваты е тона. 
Из лучших композиций Д им итриевского  худож н и ка  надо  
отметить две фрески, посвящ ённые библейской истории 
о Сусанне и соблазняю щих её старцах. В Димитриевской 
церкви пять поясов.

Росписи П окровской церкви отличались не только 
мастерством исполнения, но и были проникнуты рели
гиозным настроеним.

Этого мы не найдём у замечательного  худож ника, 
расписавш его  церковь Предтечи. Предтеченский х у д о ж 
ник такой творческий работник, для  которого вопросы 
веры, как  нам каж ется , не имели доминирую щ его зн а 
чения. П оэтому-то  фрески предтеченского  автора так
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отличаю тся своей динамичностью от строгой монумен
тальности соборных (П леханова) и от  спокойствия и 
сдерж анности  димитриевских. Здесь  чувствуется  дух 
XVIII века, с его светской культурой, говорящ ей ещ ё на 
языке стары х традиционных образов и такой ж е  старой 
живописной техники. П о  смелости своих вариаций он 
перерос и ярославцев, и ростовчан, и, если брал сю ж еты 
из иллюстрированной библии (П искатора), то так их 
переиначивал, что от библейского сю ж ета  о ставалась  
лишь одна оболочка.

Ж и зн ь  м ноголикая— главная тема его фресок. И в 
этом влияние петровской эпохи.

Вот см елая  и красочная  фреска «Пиршество И рода» , 
на которой С алом ея  пляш ет «русскую», причём «в при
сядку». С колько движ ения  в ней и в музы кантах , трубя 
щих в рога. К ак  дерзко, по-светски, р азреш ает  весёлый 
худож ник трагический сю ж ет  «усекновение главы П р е д 
течи», где  Саломея в одеянии русской боярышни подаёт 
матери голову Предтечи.

Очень удачна по композиции и цвету роспись «Н е
веста» из Соломоновой «Песни песней». З десь  есть к а 
кое-то певучее настроение, созданное худож ником  в со
четании светлозелёных, тёмноголубых и малиновых 
тонов.

Н ельзя  не отметить по композиции и фреску «Царь 
Соломон». На ней Соломон, сидящий на троне, поёт 
песнь, а толпа приближённых с восхищением слушает. 
За  Соломоном лёгкие ар кад ы  дворца, воздух слегка 
янтарен. Н а  лестнице трона по обеим сторонам льпицы- 
охранительницы. В стиле гротеска разрешена художни 
ком тема «Мучения апостола М атф ея»  (сев. crop.). В ф и 
гурах много экспрессии. И. Э. Грабарь остроумно заметил, 
что «все действую щ ие лица его фресок т а к ж е  беско
нечно отваж ны , как он сам: не стоят, а движ утся , не 
идут, а бегут, скачут, кувыркаю тся». (И. Грабарь. «И с
тория русского  искусства», 1,22).

Многим нашим советским худож никам , нашей твор
ческой м олодёж и есть чему поучиться у предтеченского 
худож ника и, преж де всего, этому ж адном у, дерзкому 
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восприятию жизни, творческой вы думке и любви к ком 
позиции...

М ы  сделали  общий обзор вологодских памятников м а 
териальной культуры. Здесь, конечно, имеются пробелы, 
как  и в к а ж д о м  труде, который в сж ато м  виде о х в а т ы 
вает такое  больш ое количество объектов.

Н о мы надеемся, что знаком ство  с кратким путево
дителем послуж ит читателю на пользу и пом ож ет  при 
дальнейш ем более углублённом изучении вологодских 
памятников, этого творческого наследства  наших т а 
лантливых предков— архитекторов и художников-во- 
логжан.

Вл. Ж Е Л Е ЗН Я К

Л И Т Е Р А Т У Р А  П О  В О Л О Г Д Е

М ногие статьи, очерки, предания о В ол огде, ее  истории и па
мятниках старины разбросаны  по разным изданиям и являются нын? 
библиограф ической рсдкосты о (издания конца X V II! или начала 
XIX  веков). Н екоторы е из них явно устарели, а др уги е п р едстав 
ляю т интерес лишь дл я  узк ого  специалиста. О днако, частично в 
О бластной  библиотеке, м узее  и архиве они имею тся, например, 
«Г убернские» и «Епархиальны е ведом ости», статистические сб о р 
ники, брошюры, издаваем ы е губ. Зем ством .

Д л я  лиц, ж елаю щ и х специально заняться изучением города, мы 
реком ендуем  ознакомиться с книгами по библиографии края, глг- 
литература указана достаточн о полно (библиограф ические сборники  
П. Д и лакторск ого, В ологда —  1900 г.) и В еселовских (В ологда. _ 
1927 г.).
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