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О дин из древнейш их городов Севера 
нашей страны  Великий Устюг — известен 
как своеобразны й заповедник зам еч атель 
ных сооружений X V II—X V II! веков и 
центр худож ественны х ремесел — черни но 
серебру, резьбы  по бересте и др. Книга 
является  кратким научно-популярным 
очерком об истории, пам ятниках архитек 
туры прошлого и о новом ж нлом  и п ро
мышленном строительство города.

Книга рассчитана на архитекторов, 
искусствоведов и широкие круги чи тате
лей, интересую щ ихся историей городов 
наш ей Родины. Книга может служ и ть путе
водителем по городу.

Ч ертеж и, снимки и обмеры, кроме особо 
указанн ы х, выполнены автором



В В Е Д Е Н И Е

Вj, еликип Устюг выделяется среди древйих горо- 
. дов Севера нашей страны своеобразием архи- 
" тектурного облика и своей интереснейшей, 
насыщенной событиями историей. Привольно и живо

писно раскинулся Устюг на излучине берега красавицы 
Севера — реки Сухоны. Город стоит «лнцом» к реке —  
в старину главному транспортному пути, — поэуому с 
реки открывается наиболее эффектный вид на город. 
Цепь белых старинных храмов, перемежающихся с з е 
ленью и жилыми домами, далеко протянулась по набе
режной Сухоны; в центре выделяются земляные валы 
древнего городища. Все это в сочетании с водной гладью  
создает характерную картину древнерусского города.

Свое название Устюг получил по месту расположе
н и я—  город стоит при устье реки Ю г (Усть-Ю г), 
впадающей здесь в Сухону. Воды этих рек, сливаясь, 
образуют Северную Двину, устремляющуюся на север 
к Архангельску.

Такое географическое положение явилось причиной 
блестящего расцвета Великого Устюга в X V I I —X V III  
веках, когда через город проходил торговый путь из 
Москвы в Архангельск и оттуда за границу; в Устюге 
■ке начинался путь в Сибирь с ее несметными богат
ствами.

В X V I —X V II веках за городом Устюгом утвер
ждается название Великого, благодаря его богатству и
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оживленной торговле, имевшей большое значение для 
молодого централизованного государства. Именно с 
X V II— X V III  веков до нашего времени сохранилось наи
большее число замечательных памятников каменного 
монументального зодчества. Более ранние сооружения, 
рубленные из дерева, погибли от многочисленных пожа
ров или от времени.

Позднее в связи со строительством новой столицы 
и порта — Петербурга,—■ принявшего на себя основной 
поток товаров за границу, появлением новых путей в 
Сибирь, торгов;» значение Устюга уменьшилось, и к 
X I X  веку город полностью утратил свое былое зн аче
ние. О  прежнем величии города свидетельствуют лишь 
многочисленные архитектурные сооружения и замеча 
тельные изделия устюгских ремесленников периода рас
цвета города В это время Устюг был центром таких 
своеобразных художественных ремесел, как просечное 
железо, финифть —  изумительная по гармоничности со 
четания красок старинная разноцветная эмаль, ювелир 
ная ручная работа — филигрань или скань, резьба по 
бересте, «мороз по жести», чеканка по металлу. В городе 
изготовлялись цветные изразцы, которые употребля
лись для  украшения фасадов зданий, для  облицовки пе 
чей. В X V I I I  веке в Устюге широко развивается уни 
кальное искусство черни по серебру, до сих пор поль
зующееся мировой славой-

В X V I I  веке в Великом Устюге имелось значитель
ное число искусных живописцев, из них особенно вы 
делялся Ф едор  Евтихиевич Зубов  из Усолья, известный 
талантливый гравер Петровского времени, много рабо 
тавший в Москве.

Просечное железо — своеобразное художественное 
ремесло: сначала на железный лист наносят затейливые 
узоры, которые затем просекают ручным способом- I а 
ким узорчатым железом украшали деревянные ш катул
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ки, сундучки, иногда входные двери и царские врата 
(например, царские врата в надвратной церкви бывш. Ми- 
ханло-Архангельского монастыря в том же Устюге). Под 
просечное железо часто подкладывали слюду, что усили- 
нало декоративный эффект.

Резьба но бересте возникла несколько позднее — в 
конце X V III  века и как бы пришла на смену просеч
ному железу; она сходна с ним и по характеру работы— 
на бересту также наносят орнаментальный рисунок, ко
торый затем вырезают острым ножом. Это ремесло, пе
редаваясь из поколения в поколение, сохранилось до 
нашего времени. В окрестностях Устюга —  в деревнях 
пригородного Ш амогодского сельсовета — и сейчас вы
рабатывают изящные шкатулки и туески, покрытые 
затейливой резьбой.

Ю велирные филигранные изделия (скань) выполни 
лнсь из тонкой серебряной проволоки; сканая — круче
ная— проволочка в руках талантливого мастера обра
зует бесконечно разнообразный орнаментальный узор, 
отдельные части которого спаивают между собой в тон
чайшее ажурное серебряное кружево. И з скани делали 
коробочки, браслеты, вазочки и т. п.

В конце X V III  века в Устюге начинают изготовлять 
деревянные шкатулки, окованные жестью, на которую 
нанесен рисунок, напоминающий морозные узоры на 
оконном стекле — «мороз по жести»; такие шкатулки 
иыпускались с секретными запорами — известны шка
тулки, имевшие до 24 «секретов». Шкатулки «мороа по 
жести» находили широкий спрос, продавались они и за 
границу, особенно в Турцию  и Персию.

В X V III  веке в Великом Устюге высокого развитии 
достигает изумительное искусство черни по серебру, ко
торое требует от мастеров большого художественного 
нкуса, твердой руки и уменья приготовить сложный со-



fraa черни. Скачала на изделии на серебра гравируют 
рисунок; после этого на поверхность насыпают чериевой 
порошок н держат изделие над легким огнем, отчегс 
порошок плавится и заполняет все углубления узора 
Затем изделие шлифуют до полного выявления начс 
генного гравером рисунка. Особенную славу устюгско» 
черни принесли ее высокие художественные достоинства 
и необычайная прочность сцепления серебра с черневы.ч 
составом, рецептура которого являлась секретом устюг- 
сккх мастеров. Прочность сцепления была такова, что 
чернь ковалась вместе с серебром; пластину с черневым 
изображением можно было расковать в лист, при этом 
рисунок, нанесенный чернью, не крошился, а тодько- 
расшкрялся.

В Устюгском краеведческом музее и Государствен
ном историческом музее в Москве имеются прекрасные 
образцы усттогскон черни по серебру: табакерки, ларцы, 
солонки, кружки и др. Сохранились имена лучших ста
рых мастеров черни; Жилиных, Островских, Б ун дов 
ских, Минеева, Залесова Последним из крупных масте
ров чернения X I X  века был М. И. Кошков —  тонкий 
художннк и прекрасный гравер. Много сделал для рас 
шнреяия черневого дела в Устюге наш современник 
художник-гравер М- П- Чирков. Ныне в Устюге успешно 
работает специальная артель «Северная чернь», изделия 
мастеров кото-рой пользуются широкой известностью  
далеко за пределами Советского Союза.

Устюжанам принадлежит весьма значительная роль 
в освоеини в X V II— X V III  веках Сибири и Дальнего 
Востока- Можно напомиить целый ряд имен устюжан 
землепроходцев — первооткрывателей-

В X V II веке устюгнанин Семен Дежмеи открывает 
пролив между Азиатским материком и Америкой. Име
нем его названа крайняя северо-восточная точка А зиат
ского материка — мыс Дежнева. Другом устюжанин.
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Владимир Атласов, в X V II веке открывает Камчатку <> 
составляет описание атон далекой земли. Уроженг;-, 
Устюга Ерофей Хабаров, чье славное имя носит о д и ; 
из  крупнейших городов Дальнего Востока, о т к р ы в а в  

кратчайшим путь на Якутска на Амур, составляет n.v  
ную карту этой великой сибирской реки, описание кри > 
и его населения. «Серебренник из Устюга» Михаил Н.^ 
влдчиков в 1741 году принимал участие в экспедиции 
Верипга, а четыре года спустя, командуя судном, now* 
ы  ч на Алеутских островах. Устюгскнй к у hey Васили» 
Шилов —  одни из активнейших участнике» освоении 
дэ*еких Алеутских островов— в 1764 году составляем 
парту их- Перечень устюжан, смело проннкввших в «*■ 
ведомые сибирские м дальневосточные земли, можно ааи~ 
чителми расширить



I  И С Т О Р И Я  Г О Р О Д А  Д О  1 9 1 7  Г О Д А

З емли Поморья, где возник город Великий Ус
тюг, новгородцы, бывшие первыми колониза
торами этих краев, называли «Заволочьем», 

«Двинскими землями».
Древнее поселение устюжан называлось Гледен, по 

но в трех километрах к ю гу  от современного города, на 
левом возвышенном берегу реки Юг у самого ее устья. 
Река Сухона в то время протекала в этих местах по 
другому руслу и соединялась с рекой Юг под стенами 
бывшего Тронце-Гледенского монастыря

Древнее поселение устюжан называлось Гледен, по 

имени «горы Гледен» — возвышенности, на которой рас
полагался укрепленный город. В названии города очень 
хорошо передано ощущение простора и те необъятные 
дали, которые и посейчас открываются в зор у— «глядят
ся» с этих высот. Жители этого поселения именовались 
в летописях устюжанами.

Точное местоположение древнего Гледена неизвестно; 
в литературе 1 есть указания, что «Оный древний город 
Гледен от  нынешняго, в Черном Прилуке состоящего, 
града Устюга в разстоянии вниз по р е к е  Сухоне —  
я к о  три версты д о  монастыря Живоначальныя Троицы, 
а от  монастыря до тоя высочайшия горьТ Гледена чрез 
пахотныя поля— якоб едина верста».

1 А. Т и т о в .  Л етопись Велнкоустю жскаи (издание А. Т р а 
п езн и к о ва), М., 1Я8Я, стр.
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Можно предполагать, что Гледен являлся одним из 
древнейших на Севере языческих поселений, -.со вре
менем основания, восходящим к V II— V III векам.

По другим сведениям Гледен возник при Свято
славе Игоревиче (который княжил в 9 5 8 —973  гг.). 
Татищев сообщает, что новгородцы еще а 1032 году с 
военачальником своим Улебсм ходили на «Железные 
врата» (Урал), но югсрцами (так именовались жители 
берегов рек Ю га и Двины) были побеждены 2.

Быстрые в своем течении Сухона и Юг, особенно во 
время весенних разливов, сихьно подмывали берег 
'кропленного городища Гледена. Это могло быть одной 
из причин того, что позднее, в X II веке, устюжане ос
новывают новы й горел  на левей берегу Сухоны — в ме
сте, которое именовалось «Черный прилук»- Отсюда 
Сухона в то время ’ круто поворачивала (излучина, при- 
\ук) на юг к Гледену.

«Черный прилук» как бы самой природой был пред
назначен д л я  возведения укреплений: высокий берег 
Сух оны п е р е р е з а л с я  з д е с ь  г л у б о к и м  о в р а г о м  с  п р о т е 

кавшей по н е м у  р е ч к о й ,  в п а д а в ш е й  в С у х о н у .  У с т ю ж а н е  

у с и л и л и  п р и р о д н ы е  о б о р о н и т е л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  м е с т 

н о с т и .  в ы р ы в  г л у б о к и й  р о в  с  т р е т ь е й  с т о р о н ы  и  о к р у 

жим, таким о б р а з е м ,  с в о е  п о с е л е н и е  в о д о й .  В ы н у т а я  

з е м л я  б ы л а  и с п о л ь з о в а н а  д л я  у с т р о й с т в а  з е м л я н ы х  к р е 

п о с т н ы х  в а л о в ,  п о  в е р х у  к о т о р ы х  ш л и  д е р е в я н н ы е  с т е н ы  

с б а ш н я м и .

Д р е в н е е  г о р о д и щ е  с о х р а н и л о с ь  в с в о и х  о с н о в н ы х  

| ю р м а х  д о  н а ш и х  д н е й  и д а е т  н а г л я д н о е  п р е д с т а в л е н и е

«Вологодские епархиальные ведомости» Прибавления к 
V |н. 1873, 15 сентября,  стр. в.М

* 1J Т а т и щ е в  История Российская. Кн. 2. М ., 1773, 
v ip .  10V П р и м е ч а н и я  2НХ. 2 ’J.

Позднее, н XIX в Сухона изменила направление своего 
;омским и районе города Устюга, пробив новое русло.
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t> скромных размерах первоначального поселения у с т ю 

жан на Нынешней территории.
Год основания города на новом месте неизвестеи. 

Первые достоверные летописные сведения о посаде у 
♦Черного прилука»— Устюге — относятся к 1212 году 
когда монах Киприая «избрал место при озерах эй 
острожною осыпью...» 1 для строительства Михаиле- 
Архангельского монастыря (который сейчас находятся 
« черте города). Строительство этого древнейшего в 
городе монастыря, все первоначальные сооружения ко
торого были на дерева, закончилось через четыре го
д а — в 1216 году.

И з сообщения следует, что в это время Устюг имел 
укрепления— «острог»; последующие летописные све
дения о том, что в 1218 году «татарове казанские вои- 
вали Устюг» 3, обманный путем взяли город н разорил'! 
е г о 3, позволяет заключить, что Устюг уже был значи
тельным городом, привлекавшим внимание врага. Таким 
образом, временем основания Устюга на современной 
территории можно считать середину X II века.

В первые века существования города на новом месте 
Устюг входил в состав Владимиро-Суздальских земель 
и принадлежал князьям Ростова Великого. Уже в начале- 
X JII века город был вовлечен в борьбу ростово-суздаль
ских князей с болгарами за Волжско-Камскмн путь. 
Известно \  что в 1219— 1220 годах устюжане участву
ют в походе на болгар под водительством Святослава, 
посланного его братом — владимирским князем Юрием. 
Всеволодовичем (сыном Всеволода Большое Г нездо). 
Участие устюжан в походах также свидетельствует

1 А. 'Г и т о в. У каз. соч., стр. 8.
2 Устюжский летописный свод (AP'.anre.'ioropjAtK-.tn л 

писец). Изд. АН СССР. М., 1950. стр. 45.
З А . Т и т о в ,  стр. 9.
* Хронологическая табли ц а  д ля  областного города Устю

га Великого - вС евертлй  архив», J822, ->» И, стр. 322.
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/ .  Схематический чертеж взаим ного располож ения  
Устюга и Гдедена  

> -- предполагаемое местополож ение Гледена; 2 — Горо 
.4ИЩе У Черного прнлука; 3 — Большой посад. (П ункти 
рои показано русло р. Сухоны после 1807 г .): 4 Трои 

це-Гледенскнн монастырь

1 том, ч т о  и начале X III века город б ы л  достаточно
» ( ;л ь ш н м .

Летописи упоминают Устюг, рассказывая о разделе 
« 1286 году ростовскими князьями своих вотчин: «К» я 
ui ростовстии, князь Дмнтрей да князь Костянтнн Бо- 

р и со н и ч ,  раздели себе вотчину свою, и паде жребии: 
оолшему князю Дмитрею Углеч Поле да Белоозеро, а 
меньшему брату князю Констяньтину Ростов да Ус
тюг» *.

Устюжский летописный свод, стр, 49.



В X III  веке Устюг, как и другие города русской 
земли, подпал под татарское иго. В городе находился 
татарский сборщик дани — «ясащик Буга» (Б угай ) ,—  
о котором известно следующее: когда в Устюг пришла 
грамота князя  Александра Ярославовича (Невского) о 
том, чтобы татарских ясащников и иоборщнков бить, 
перепуганный Буга просил устюжан простить его, после 
чего он крестился и принял имя Иван.

История Устюга в X I I I — X I V  веках насыщена воен
ными столкновениями устюжан с новгородцами. Устюг, 
б \агодаря своему расположению контролировавший три 
р е к и — Сухону, Ю г и Северную Двину, —  рано был во
влечен в борьбу московских и ростовских князей с нов
городцами. Во время татарского нашествия и в после
дующие годы население суздальских земель вынуждено 
было покидать обжитые места и уходить на север. Этот 
поток переселенцев встречался здесь с новогородцами, 
положившими основание славянскому заселению севера. 
(В руках Новгорода в то время были Вологда и ряд 
вотчин на Северной Двине).

Положение осложнялось тем, что Устюг, как и все 
владения ростовских князей, в начале усиления москов
ского княжества попадает в большую зависимость 
от Москвы. С вязи  с Москвой особенно усиливаются 
при Иване Калите, а в дальнейшем устюжане уже актив
но поддерживают стремления Москвы к объединению 
русских земель и выступают против новгородцев на 
стороне московских князей. Т ак ,  в X I V  веке летописи 
отмечают шесть столкновений устюжан с новгород
цами.

На протяжении X V  века, окончательно войдя в со
став московского княжества при Василии I Дмитриевиче 
(1 3 8 4 — 1425 гг.), Устюг продолжает играть активную 
роль в создании и укреплении молодого централизован
ного русского государства.

* 14 *



2. Городищ е, ви д  с востока. С нимок 1959 г.

Московский князь Василии И Темный в то время 
вьл борьбу с галицким князем Юрием Димитриепичем 
и его сыновьями Василием Косым и Дмитрием Ш е м я 
кой. В 1436 году Василий Косой подошел под стены 
Гледена и совместно с присоединившимися позднее виг- 
чанами напал на город: «...В лето 694 4  (1 4 3 6  г.)
Князь Василий Юрьевич Косой приде на Устюг под 
город Гледен генваря в 1 день. А  ждал вятчан и стоял 
псд Гледеном 9 недель, а на всяк день к городу при
ступал, а города не взял... А  волости и села рыпусто- 
шил, а после город Гледен взял на целованье .. к  
много устюжан людей добрых казнил: иных вешал,
иных еекл»

За  скупыми словами летописца скрывается беспри- 
метпый героизм устюжан, выдержавших я продолже-

' Устюжский летописный свод, стр 76—77.
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:«'<и 9 недель ежедневные приступы на Гледен и не 
допустивших врага в свой родной город. Лишь обманом 
«...в верности целуя крест, что нм никакого зла не 
учинит», Васнлдай Косой вошел в город и жестко рас
правился с населением. Спустя два год» после этого, 
разграбленный Гледем вновь подвергся нападению вят-

'ЧйН.
Устюжане, видимо, уже не нашли возможным вес- 

I ^анавлнвать свой сожженный н опустошенный город, 
а после этих сообщений Гледен навсегда исчезает со 
i границ устюгскнх летописей.

Таким образом, около 300 лет Гледен сосуществовал
Устюгом.

В 1450 году Дмитрий Шемяка, боровшийся за се 
ьерные владения великого князя Василия II, выступил 
io  своим войском и подошел к Устюгу. Желая привлечь 
ха саою сторону жителей, он не разорял селения на 
{воем пути, но требовал присяги. Вступив в Устюг («... и 
устюжаня против его щита не держала» 2), Шемяка по
требовал присяги от устюжан, но многие из них остались 
j ерны московскому великому князю; с такими Шемяка 
жестоко расправлялся: «...метал и.х в Сухону рек у, вя- 
1V4H камение великое на шею нм»- Шемяка пробыл в 

Устюге около двух лет, я только приближение войск 
Василия I! заставило его покинуть город и бежать 
-на Двину».

На протяжении X V  века устюжане неоднократно 
участвуют а военных походах на стороне московских 
■вязей против вятчан, черемисов, татар, которые в свою 
• чередь много раз штурмовали город. В 1465 году устю- 
йане по велению  вели  кого  князя Ивана III Василье
вича ходили воевать Ю горскую землю (по рекам Вымь, 
Вычегда), «...полону (пленных —  П. Т . )  мною вывели,

■ А. Т и т о в  Указ,  соч , стр. 28
2 Устюжский летописный свод, стр. 8а.
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и землю за великого киязя привели. А  князей югор
ских— Калпака да Течика — к великому князю Ивану 
Васильевичу и на Москву привели, и князь великий их 
пожаловал югорским княжением и отпустил их в Ю гру, 
а на них дань возложил и на всю зем \ю  Ю горскую, 
а Скрябу пожаловал»

В X V  веке устюжане принимали непосредственнее 
участие в ликвидации независимости Новгорода, в при
соединении к московскому княжеству вятских земель и 
Великой Перми — земель в верховьях рек Вычегды и 
Камы

И з этого краткого обзора истории города следует, 
что Устюг в X I V — X V  веках (а также и позднее) 
играл роль важного опорного пункта в борьбе москов
ских князей за присоединение к Москве северо-восточ
ных земель, за создание единого русского национального 
государства. Насколько велико было значение города 
для Москвы можно судить, например, по тому, что 
Пиан III посылал в Устюг своих воевод и войска для 
того, чтобы они «...стерегли земли устюжския от вят- 
чан» 2.

Крупное стратегическое значение Устюга заставило 
устюжан подумать о значительном расширении укрепле
ний «посада» — части города, расположенной у «Черного 
прилука» на берегу Сухоны.

Летопись кратко сообщает об этом: «Того же лета 
(1438  г.— П. Т .)  город Устюг залож и/и около святого 
Покрова и манастыря» 3. В более позднем пространном 
сообщении говорится о том, что «...на посаде, в Ч е р 
ном Прилуке, сдела: а большая осыпь и город деревян
ный с башнями, от Покровского монастыря, что ныне

1 Устюжский летописной свод, стр. 86. С кряба-устю ж аннн. 
рукоподнтель похода на Ю горскую землю .

2 Устюжский летописный свод, стр. 9S.
Гам ж е, стр. 78.
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именуется Городище, даже и по за собору окружен
ный»

В это время Городище было окружено рвем с водой, 
имело земляной вал с рублеными деревянными крепост
ными стенами и башнями. Природные условия местно
сти таковы, что дальнейшее расширение города было 
возможно лишь но возвышенному берегу реки Сухоны, 
на север.

Более низменный участок с южной стороны Городи
ща, часто заливаемый весенними водами Сухоны, был за 
селен значительно позднее.

Н овая  часть города, вытянувшаяся от Городища 
вверх по течению реки, получила наименование «Новый» 
или «Большой острог». Рубленые стены с башнями и 
земляные укрепления, замкнувшие эту новую часть 
города, проходили по берегу реки севернее современ
ного здания Успенского собора, затем линия укреплений 
поворачивала к Михайло-Архангельскому монастырю 
(примерно между современными улицами Красноармей
ской н Виноградовской). Н е  доходя до монастыря, 
оставляя его за  стенами острога, линия укреплений по
степенно поворачивала к озеру (примерно между улица
ми П. Покровского и К раской) ;  дойдя до озера, стена 
Н о вого острога направлялась по его берегу к I ородищу.

Описания стен и башен Устюга этого времени не 
сохранилось- Можно предполагать, что укрепления 
Большого острога, как и весь город в то время, были 
выстроены из дерева. Н и  земляные валы, ни следы рвов 
укреплений Большого посада до нас не дошли; нет и 
летописных сведений об уничтожении земляных валов 
Большого посада. Все это свидетельствует о том, что 
земляные укрепления посада, в отличие от высоких 
земляных валов Городища, были незначительны.

1 А Т и т о в .  Указ.  соч., стр- 28—23.
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В 1479 году вгликий князь Иван III Васильевич 
«... прислал гонца на Устюг к наместнику устюжскому 
Петру Федоровичи) Челяднину, а велел ставитн город 
Устюг новой, а старой разваляти» '. Это распоряжение 
предусматривало замену обветшавших деревянных стен 
и башен укреплений Устюга в связи с нависшей над 
городом опасностью нападения татар и вятчан.

Если X V  век в истории Устюга наполнен постоян
ными угрозами вторжения врагов и военными похода
ми устюжан, имевшими целью объединение северо-вос
точных земель вокруг Москвы, то в X V I  веке положе
ние мгняется. После образования централизованного 
государства Устюг перестает быть городом-воином, на-" 
чинает жить в более спокойных условиях. Благодаря 
своему выгодному географическому положению в глуби
не обширных земель молодого Московского государст
ва Устюг постепенно приобретает все увеличивающееся 
значение крупного торгово-промышленного центра.

Крепнувшее русское государство было отрезано в 
это время от удобных торговых связей с Западной Ев
ропой через Прибалтику и искало иных путей из Мосх- 
»ы на Запад. Появление в устье Северной Двины анг
лийского судна подсказало выход из создавшегося по
ложения. Во второй половине X V I века быстро осваи
вается Сухоно-Двинский путь — из Москвы к Бело
му морю, —  который со временем становится важней
шим торговым путем Московского государства.

В городах, стоявших на нем, начинает быстро раз
виваться горгевля и промышленность. Особенно благо- 
'риятным было расположение Устюга; он оказался на 
’“ргкрестке самых важных торговых путей страны, свя- 
«ывающих внутренние области государства и Москву с 
главно освоенными землями севера и западноевропей-

* Устюжский летописный свои. стр. 02.
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ским рынком. Товары за границу шли сухопутным пу 
тем из Москвы до Вологды, затем по рекам Вологде 
Сухоне через Тотьму в Устюг, отсюда по Северной Двн  
не к ее устью, где в 1584 году был основан город, по 
лучивший в 1613 году, наименование Архангельск

Кроме Того, в Устюге от Сухоно-Двинского пути 
ответвлялась дорога в Сибирь. Имелось несколько ва
риантов этого пути: первый — по Двине, Вычегде и Вы- 
ми, волоком на ИжМу, по Ижме на Печору, оттуда через 
Усу и другие речки доходил до «Каменя» —  Уральского 
Хребта. Товары в Сибирь из Устюга перевозились и 
другим — южным путем — по рекам Ю гу, Л узе, ее при
току Лале, затем волоком на Кайгородок на Каме, пс 
ней через Соликамск в Чердынь; далее по руслам не
больших рек у «Павдинской избушки» путь пересекал 
Урал.

Купцы н промышленники, выходившие из Сибири со 
своими товарами в Устюг, встречали здесь несколько 
разветвлений торговых путей: к Архангельску и за 
границу, по Сухоне на Вологду и в Москву и в верх
неволжские города, на Вагу, вверх по Ю гу на Унжу, 
Ветлугу, Вятку. Благодаря этому Устюг становится 
крупным центром торговли сибирской пушниной. Пуш
нина «мягкая рухлядь» — или, как ее тогда именова
ли, —  «мягкое золото» так же, как и в наши дни, 
очень высоко ценилась на мировом рынке, была важ
нейшим предметом экспорта и имела огромное значе
ние для русского государства. Ежегодно (два раза в 
год) в Устюге проходили богатейшие пушные ярмарки, 
которые собирали много торговых людей со всей Руси 
и из-за рубежа. Иван IV  Васильевич при утверждении 
опричнины, учитывая большое торгово-промышленное

1 В то время А рхангельск был единственным морским пор
том в России.
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значение Устюга, в 1565 году включает его в число 
собственных, опричных городов.

В X V II  веке складывается всероссийский рынок, 
устанавливаются торговые связи между разобщенными до 
этого экономическими районами страны. Все это способст
вовало укреплению молодого русского государства и влек
ло за собой необычайное расширение внешних торговых 
связей страны. По важнейшему Сухоно-Двинскому пути из 
внутренних районов страны, из Сибири за границу и 
из-за рубежа в Москву проходит огромное количество 
всевозможных товаров.

Иностранец Мейерберг, посетивший Московию в 
1661 году, пишет об оживленнейшем движении по Се
верной Двине. Река ...«совсем завалена перевозкой: при
возит то выделанныя воловьи кожи, то следующия еще 
к выделке лосинныя, то коноплю и смолу, то льняное 
семя и сало, то воск и приготовляемую на Волге бе
лужью, осетровую и других рыб икру..., то липо
вую, ясеневую, вязовую и ивовую очищенную золу для 
суконнаго и мыловарнаго дела, то медвежьи, волчьи, 
лисьи, бельи, рысьи, хорьковые, куньи, собольи и другие 
меха: все это для Англичан и Голландцев, приезжающих 
каждый год туда морем, в известную пору лета. Они 
берут все эти вещи, да еще слюду, добываемую из гор 
на берегу Двины, и вытопленное из тюленьего жира мас
ло, и либо уговорившись с начала об обмене на свои 
товары, либо тут же сторговавшись в цене, отдают за 
то привезенные по Средиземному морю и океану разныя 
благовонныя вещества: сахар, шафран, соленые сельди, 
мальвазию, Испанския и Французский вина, сукна раз
ного рода и цвета, Голландское полотно, зеркала, ножи, 
сабли, пистолеты, ружья, пушки, медь, свинец, олово, 
Ш е л к о в ы я  ткани, атлас, аксамит, камку, объярь, золотой, 
<еребряный алтабас, полотняные, бумажные и шелковые 
чулки, пряденое золото, жемчуг, перлы, алмазы, рубины,
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смарагд, сапфиры, хризолиты, аметисты, топазы, нако
нец огромное количество золотых и серебряных денег. 
Все это отвозится в верх по реке, к городу Вологде, а по
том по зимней дороге, в Москву, в продолжение 8 дней 
пути»

Это красочное описание современника донесло до 
нас картину далекого прошлого, —  периода расцвета 
города, когда Устюг благодаря своему большому торго
вому значению, заслуженно получил наименование 
Устюга Великого 2.

Пестрая многоязычная толпа с утра до позднего 
вечера заполняла площади, улицы и торговые ряды го
рода. Здесь  совершались крупные торговые сделки, по
купки на значительные суммы — Устюг жил полно
кровной, кипучей жизнью.

Значение важного транзитного пункта на великих 
торговых путях страны, которое приобретает Устюг в 
X V II веке, способствовало не только росту города, но 
и развитию в нем собственной промышленности и раз
нообразных ремесел. В городе строятся кузницы, в ко
торых производилась обработка кричного железа; так, 
в 20-х годах X V II  века в Устюге было 47 кузниц, а 
в 80-х годах их число возросло до 68. К концу X V II  
века в городе работало также около 20 различных заво
дов; среди них 10 винокуренных, 6 кожевенных, 2 кир
пичных, 1 пивоваренный и 1 прядильный.

Особенное развитие в это время получили в Устюге 
различные ремесла. Спрос на изделия художественного 
ремесла и их успешный сбыт обеспечивались широкой 
торговлей, которую в то время вел Устюг. В городе 
трудились серебряники, каменщики, кузнецы, кожевни
ки, плотник», хлебники и другие.

1 П утеш ествие в М осковию барона Августина М ейербер- 
гера, М.. 1874. стр. 133—134.

2 Впервые такое наименование в официальны х докум ентах 
встречается во второй половине XVI в.
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Устюгские мастера и художники-живописцы просла- 
нили родной город; их замечательные изделия до  
сих пор восхищают и вдохновляют нас своим порази
тельным совершенством, богатой фантазией и высоким 
художественным вкусом.

I (зделия искусных устюгеких мастеров продавались 
и охотно раскупались в многочисленных торговых поме
щениях города — «-рядах», на ярмарках, собиравших 
торговый люд из самых отдаленных городов Руси, стран 
Востока и Запада.

Известно, что в Устюге в X V II веке были конторы 
и склады английских и голландских купцов; в городе, 
как и в других крупных торговых центрах древней Р у
си, имелась «немецкая слобода», где жили иностран
цы. Летопись под 1618 годом (в более поздних списках) 
отмечает: «Англичане и голландцы начали производить 
торг с устюжанами. Комиссионеры же их, пребывая в 
Устюге, селились около Иоанно-Предтеченского монасты
ря на лугу. Почему и названо то место «Немчиновым 
ручьем»

В начале X V II века Устюг представлял собой значи
тельный по размерам город. О б этом свидетельствует 
дошедшее до нас подробное описание города, его укреп
лении и населения в 1630 году-2 Город состоял тогда 
из Городища или, как оно названо в Сотной книге, 
«Старой осыпи», и расширенной еще в 1438 году новой 
территории — «Нового или большого острога». И з опи
сания видно, что в конце X V II  века город уже пере
шагнул за границы стен Нового острога; в это время 
за его стенами находились слободы и «концы», три 
монастыря, на противоположном берегу Сухоны уже 
существовала Дымковская слобода.

■А. Т и т о в .  Указ соч., стр. 57.
2 Устюг Великий. М атериалы для  Истории города XVII — 

XVIII столетий. М.. 1883.
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Укрепления наиболее древней части города — Городи
ща — имели в плане форму неправильной трапеции, 
длинная сторона которой проходила по берегу реки 
Сухоны.

Городище в то время имело смешанную систему 
укреплений: со стороны реки Сухоны шла деревянная 
крепостная стена, а на остальных участках —  земля
ной вал — «осыпь», по верху которого был устроен 
острог: «а круг осыпи с три стороны ров большей, а 
с четвертую сторону река Сухона, а по осыпи был ост
рог, тын стоячей во многих местех подгнил и обвалял
ся». 1

С севера — со стороны Нового острога — в Горо
дище вели главные Спасские ворота; справа от них на 
берегу Сухоны стояла квадратная в плане Наугольная 
башня; затем по берегу реки проходила деревянная 
крепостная стена до башни «Средней», про которую в 
Сотной книге 1630 года сказано — «а башня огнила и 
развалялась». Далее, в стене к реке Сухоне были устро
ены ворота с надвратной башней, а затем крепостная 
стена подходила к наугольной Дмитриевской башне. 
Эта угловая башня имела большое оборонное значение 
н в отличие от остальных четырехугольных в плане ба
шен Городища была шестигранной: «круглая о шти сте
нах». От Дмитриевской башни линия укреплений уже 
в виде осыпи поворачивала к Сретенским воротам, от 
них к наугольной Вознесенской башне, от которой осыпь 
делала еще один поворот и замыкала линию у к р е п л е н и й  

у Спасских ворот.
Башни Городища имели внушительные размеры, на

пример, башня над Спасскими воротами 3,5 X  3,5 сажен. 
В квадратных башнях Спасской и Сретенской было два 
ряда бойниц — «боев». Общее протяжение укреплений

'  Устюг Великий. М атериалы  для  истории города. I Сот- 
пая книга 1630 г., стр. 1.
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Городища «... по осыпи и в воротех и по башням и по 
стенам в длину 301 саж. без чети» 1 (около 640 м).

Упоминания о том, что некогда грозные для врагов 
укрепления Городища пришли в ветхость, свидетельст
вуют, что к этому времени нужда в них отпала, и устю
жане уже не заботились о поддержании городских 
укреплении. Город оказался в глубине территории М ос
ковского государства и снял доспехи воина, направив 
свои усилия на мирные цели экономического укрепления 
молодого русского государства.

В Городище на небольшой площади, куда от Спас
ских  ворот вела единственная здесь улица, находились 
два деревянных храма — трехшатровая Покровская 
церковь «... деревянкая клетцки о трех верхах» и одно
шатровая церковь Варлаама Хутынского. Здесь  же рас
полагался огражденный тыном «двор государев зелей- 
н ы й » ,  где хранились запасы пороха, свинца, ядер, пуш
ки, среди которых 128 штук пищалей железных «устюж
ское дело», т- е. сделанных в самом Устюге.

Другая более значительная по размерам часть горо
да — «Большой острог» — имела укрепления в виде 
деревянных крепостных стен и башен; земляных валов—■ 
«осыпи» —  по описи 1630 года здесь не указано.

Стены Большого острога примыкали к укреплениям 
Городища (вероятно, к Вознесенской и Наугольной 
башням). Большой острог, согласно Сотной книге, имел 
17 башен. От Вознесенской башни Городища первой б ы 

л а  Кабацкая проездная, затем Корелина, Коровкина, 
Ивановская, Спасская проездная, две Глухих, проезд
ная Архангельская башня (напротив Михайло-Архан- 
гельского монастыря), Дресвянская, Воскресенская, 
Лсонтьевская проездная (со стороны Леонтьевского кон. 
Ц а ) .  далее линия укрепления выходила на берег Сухо

1 Устюг Великий. М атериалы для  истории города. I Сот- 
иая книга 1630 г.
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ч

3. Схематический план  укр еп лени й  В еликого  Устюга п i 
описям  X V II в. (по чертежи В.-Устюгского краеведче

ского м узея )

ны, где стояла башня Наугольная. От нее вниз по 
течению, по берегу реки, располагались башни: Пречи 
стенская проездная (напротив Успенского собора), баш
ня «против Команхина двора», Рождественская проезд
ная, Никольская проездная, Свинская проездная, от 
которой стена, замыкая линию укреплений Большого 
острога, подходила в Наугольной башне Городища.

Подобно надвратным башням Городища, башни нал 
воротами Б о л ь ш о г о  острога имели три ряда бойниц— 
«верхний, средний и подошвенный бой». Перед Спас
скими, Архангельскими и Леонтьевскими воротами (как 
наиболее уязвимыми при обороне) были устроены рвы 
глубиной в 1,5 сажени, шириной 4 сажени; от Лео^ть- 
евских ворот такой ров шел вдоль стен до реки Сухо
ны. Через рвы к воротам были перекинуты деревянные 
мосты.

Длина прясел стен Большого острога была от 43  до 
117 саженей, все глухие башни здесь были шестигран
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ными со стороной, равной 1,5 сажени, проездные же 
б> иши — прямоугольными, размером в плане около 
3 x 4  сажени. В 1620 году городская стена с башнями 
по берегу реки на участке между Пречистенской проезд
кой башней и Городищем сгорела во время большого 
пожара. Поэтому в Соткой книге 1630 года здесь упо
мянуты «башенные места» и «воротные места», а самих 
башен, ворот и стены на всем этом участке (длиной око
ло 900 м) уже не существовало. Общ ее протяжение 
укреплений Большого острога в 1630 году равнялось 
1 3041/4 сажени (около 2 778  м).

Большой острог являлся главным административным, 
торговым и культурным центром Устюга; более древ
нее Городище, утратившее свое прежнее военно-оборони
тельное значение, не играло заметной роли в структуре 
плана и жизни города.

В городе — «Большом остроге» —  в это время им;- 
лось четыре площади, из которых две были торговыми, 
14 улиц, 4 переулка, 10 одиосторонников (проездов, 
застроенных с одной стороны. Н а улицах и площадях 
города стояло (кроме монастырских) 28  церквей, из 
которых в то время только один Успенский собор был 
каменным.

Главной площадью города была большая Богослов
ская площадь, которая располагалась примерно на 
территории, занимаемой ныне городской электростан
цией. Эта площадь являлась административным и тор
говым центром города; здесь между площадью и бере
гами Сухоны находился Гостиный двор. Здесь  же стоя
ли Съезжая изба, «...где приезжают воеводы и дьяки 
для государевых дел и земские расправы, изба тамо
женная, изба посадских земских судей», а также избы  
'На приезд иногородцом торговым и всяким людем», 
т- «■ нечто вроде современных гостиниц.
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Торговое значение Устюга вызвало строительство в 
городе множества торговых помещений; кроме Гости
ного двора, было восемь торговых рядов, располагав
шихся на той же Богословской площади; серебряный, 
хлебный, мясной, харчевой, хмелевой, сапожный и мор- 
шеный, 1 мыльный и ряд «площадной большой» — без 
особого назначения. В рядах было более двухсот тор
говых помещений.

Интересно отметить, что обработка металла была 
сосредоточена в одном месте —  кузницы располагались 
по рву «... за кабацкими вороты на Мироносицкой пло
щади против старой осыпи». Мироносицкая площадь 
возникла к этому времени уже вне крепостных cfeji и 
располагалась напротив Городища — примерно на ме
сте современного сквера у клуба Речников и городской 
пристаии. Площадь имела весьма значительные по то
му времени размеры: длину 98 саженей, ширину в од
ном конце 42, в другсм — 26 саженей.

Городище и Большой острог в начале X V II  века 
окружала цепь слобод и монастырей, которые являлись 
отдельными частями единого разросшегося города. Н а
против Городища с южной стороны находилось Миро- 
носицкое сельцо, в котором стояли две деревянных 
церкви. Береговая часть городской территории от Го* 
родища вниз по течению рекл была застроена до церк
ви Симеона Столпника.

Обходя стены города от Мироносицкой церкви на 
север, мы встретили бы на «Симоновой полянке» Стре
лецкую слободу, которая располагалась между совре
менными Советским проспектом и улицей Красная СлО' 
бода (в районе Кооперативной улицы). Далее, против 
Спасских ворот Большого острога находился несохра- 
нившийся до нашего времени Спасский девичий мона

1 Моршни — вид обуви.
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стырь (на месте современной Комсомольской площади). 
1де было две деревянных церкви — Преображенская и 
Спаса. Рядам — против Архангельских ворот Большо
го острога —■ стоял древний окруженный деревянными 
с т е н а м и  Михайло-Архангельский мснастырь с целым 
комплексом монастырских сооружений и конюшенным 
д в о р о м -  Позади Михайло-Архангельского «на горе под 
бором», на месте, занимаемом ныне щетинно-щеточной 
фабрикой, виднелся Ивановский монастырь с двумя дг- 
ревянными храмами. Под Ивановской горой, на углу 
при ручье, располагалась Немецкая слобода. Часть го
рода, появившаяся к 1630 году с севера о т  Большого 
острога, носила наименование Леонтьевского конца, 
з д е с ь  стояли церкви Ильинская и Леонтьевская. Значи
т е л ь н ы х  размеров п о с е л е н и е  было уже и на другой сто
роне реки — слобода Дымково, где также стоял» два 
храма.

З а  время своего двухвекового существования де
ревянные стены Большого острога неоднократно ремон
тировались и подновлялись. Сохранились упоминания о 
крупных работах в 1478 году; в 1537 году Устюг пол
ностью обновил свои стены, причем летописец указыва
ет, что «...сие бысть четвертыя укрепления града Устю
га».

В 1582 году укрепления города опять потребовали 
ремонта, причем в летописи отмечено, что после этого 
на башнях установили пушки. Более поздних сведений 
о ремонте стен и башен уже не встречается.

В начале X V II  века Устюг принимает активное уча
стие в общенациональном деле борьбы с польскими 
интервентами; в 1611 году устюжане высылают рать 
Д л я  освобождения столицы от польских интервентов; 
позднее устюжане вели борьбу с подходившими к Устю 
гу отдельными отрядами поляков.
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Рост торговою значения Устюга в X V I— X V II  в е
ках значительно способствовал классовому расслоению 
населения города: одновременно с выделением зажиточ
ной верхушки посада, быстрым обогащением купцов 
и «лучших людей» происходит обнищание основной мас
сы горожан. Особенно тяжела была жизнь ремеслен
ников, которые разорялись, не вынося тяжести налогов, 
податей и эксплуатации перекупщиков и купцов. Все 
это вызывало протест беднейшей части посадского на
селения. В середине X V  века в Устюге отмечено вы
ступление бедноты. Позднее, в 1632 и 1648 годах, 
вспыхивали крупные восстания. Для подавления восста
ний в Устюг было выслано 200  стрельцов под командой 
князя Ромодановского, жестоко расправившегося с устю
жанами.

Зажиточная часть населения посада —  купцы и пе
рекупщики — быстро наживались на торговле. Наибо
лее богатые из них переезжали в Москву, где зачисля
лись в привилегированные гостинную и суконную сот
ни, получали почетные звания гостей. Одновременно 
они продолжали вести крупные торговые операции в 
Устюге.

С середины X V II века в городе начинается широ
кое строительство каменных храмов. Основным заказ
чиком каменного монументального строительства в го
роде в это время выступает разбогатевшее купечество- 
Имея в своих руках крупные капиталы, купцы вместо 
деревянных возводят новые каменные храмы. Если по 
Сотной книге 1630 года в Устюге числился лишь один 
каменный Успенский собор, то к концу X V II века в го
роде имелось уже 15 каменных церквей, большинство 
которых было выстроено на средства местного купече
ства.

Изменения, которые произошли в Устюге к концу 
X V II века, можно проследить по дошедшей до нас под-
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робнон описи города — Писцовой книге 1676— 1683 го-
лоп

Опись свидетельствует, что стены и башни города, 
окончательно утратившие оборонное значение, уже от
жили свое время. Деревянные укрепления Городища 
обветшали, развалились, а часть их со стороны Сухо
ты «рекой сметало». Та же участь постигла к концу 
X V II пека и остальные стены города: «... где бывал
прежней большой острог и башни, а ныне того острогу 
и башень нет, все развалилось из давних лет», лаконич
но сообщает летопись.

В конце X V II века Великий Устюг был одним из 
крупнейших городов Севера. Город имел пять площадей, 
много улиц и переулков, великое множество различных 
торговых помещений. Главные улицы были довольно 
широ:<и — до 10 метров, второстепенные 4— 6 метров, а 
переулки очень у зк и — от 2 до 4 метров. Город разделял
ся на Верхний посад —  Леонтьевский конец —  централь
ную часть города в границах бывшего Большого остро
га— Острожную осыпь и Нижний посад (нижний —  по 
течению реки) —  на месте совремнной так называемой 
«Второй части» города; город расширялся также в на
правлении Ивановской горы. В Устюге в это время насчи
тывалось 1 093  двора, а население города достигало 
5 ООО человек.

В X V III  веке оживленная до того торговля север
ных городов приходит в упадок. Кипучая деятельность 
Петра, завоевание прибалтийских земель, основание 
сосой столицы и порта у устья Невы открыли другой, 
бо\ее удобный и короткий торговый путь из централь
ных областей государства в Западную Европу. Петр 
всемерно стремится поднять значение своего любимого 
детища, издавая один за другим ряд указов, ограничи-

> Устюг ВеликиП. М атериалы для Истории города XVII — 
XVI] I столетий, стр. 41.
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вающих торговлю через Архангельск. Все это обуслови
ло уменьшение торгового значения городов, расположен
ных на водном пути в Архангельск, в том числе и 
Устюга. Правда, для Устюга в X V I I I  веке этот процесс 
не был особенно быстрым. Устюжские купцы на про
тяжения X V I I I  века вели оживленную торговлю с С и 
бирью, вследствие которой значение и благосостояние 
города еще значительное время после упадка торгового 
пути на Архангельск поддерживалось сибирским торгом.

Показательно сравнение судеб Устюга и Вологды, 
для которой перенесение торговых путей на запад — 
через Петербург —  и отсутствие торговли с Сибирью 
явилось настоящей катастрофой, —  население Вологды 
вследствие упадка ее торгового значения на протяжении 
X V I I I  века значительно уменьшилось.

Во второй половине X V I I I  века в Устюге начинает
ся строительство каменных жилых домов, которые воз.  
водятся гланным образом разбогатевшим купечеством. 
Первый каменный обывательский дом был выстроен 
купцом Курочкиным в 1765 г о д у 1.

В 1734— 1736 годах строятся два жилых каменных 
здания в Михайло-Архангельском монастыре. Одно из  
первых каменных зданий города —  бывшие Присутст
венные мзста (Архиерейские палаты), сооруженные в 
X V I I  веке и позднее перестроенные, стоят на Совет
ском проспекте рядом с колокольней собора. К  концу 
века было уже 17 таких жилых домов. Многие из них 
сохранились до сих пор. Значительный интерес пред
ставляют наиболее ранние, например: дом бывший куп
ца Максима Кузнецова на Красной улице ( №  103), два 
дома на улице Шилова, из которых дом самого Васи
лия Ш илова представляет собой значительное сооруже
ние в стиле русской архитектуры середины X V I I I  века

1 Здан и е не сохранилось.
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и отличается высокими художественными достоинства 
ми. Напротив, недалеко от дома Ш илова по той же 
улице стоит дом бывший купца Григория Захарова, 
построенный в 1787 г о д у 1. Жилой дом X V I I I  века 
сохранился также во дворе пожарной части по Красно
армейской улице.

В X V I I I  веке в Великом Устюге строится также 
большое количество каменных храмов, представляющих 
значительный интерес для истории русской архитекту
ры. Благодаря своеобразию объемных композиций и де
талей этих сооружений устюгское каменное монумен 
тальное зодчество X V I I I  века выделяется в характер
ную для этого периода развития русской архитектуры 
устюгскую местную школу.

X V I I I  век был временем дальнейшего расцвета ч 
Устюге многих художественных ремесел, которыми сла
вился город далеко за пределами страны.

Помимо отмеченных выше зародившихся ранее фи 
нифти, чеканки по металлу, производства изразцов и 
т. д., в X V I I I  веке в Устюге развивается искусств!, 
серебренников — мастеров черневой работы, филигра 
ни и чеканщиков.

Н а  протяжении X V I I I  века город продолжал рас 
ширяться  главным образом вдоль реки; постепенно за 
страивалась вторая — нижняя часть города, где в 1784 
году было уже 650  домов; медленнее шло развитие го 
родской территории вглубь от реки, в направлении 
Ивановской горы. Планировка города в то время бы 
ла бессистемной; узкие и кривые улицы и переулки 
тесно застраивались домами, подавляющее большннствг 
которых было деревянными.

В этих условиях настоящим стихийным бедствием 
были частые пожары, уничтожавшие не отдельные дома

1 Х ронологическая таблица дли областного города Устюга 
Великого. — «Северный ярхии» № И, 1822, стр. 322 и далее.
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5. П .ш н Не.шкогп Устюга до переплин ировки  I78J г. 
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и кварталы, но целые части города. Устюжские лето
писи пестрят сообщениями о больших пожарах, мелкие 
же были обычным явлением. В 1468 году «... город 
Устюг, Кремль весь погорел, а люди избыли», затем 
большие пожары следуют через 10— 20 лет. В X V II ве
ке отмечено 8 пожаров; во время одного из них в 
1679 году выгорело 676 дворов и много церквей, в 
1698 году сгорело 692 двора и 7 церквей; это при об
щем количестве дворов в городе в то время около



1 ООО; в X V III  веке отмечено 12 пожаров п т. д. Не
меньшим бедствием были такие частые наводнения
Сухона после слияния с Югом круто поворачивала hi 

восток, отчего весной но время ледохода в этом мест* 
постоянно образовывались ледяные заторы, вызывавшие 
сильный пг-дщ м воды в реке.

Огромные убытки приносили наводнения в X V I I I -  
X I X  веках, когда уже была застроена низменная часть 
города, страдавшая больше других. Наводнения были 
столь сильны, что, например, во время одного из них и 
1761 гсду лед устремился в ров возле Городища, да- 
\ее по оврагу через город в направлении к реке Дви* 
не. После спада воды и этом месте образовалось существ 
аующее до сих пор озеро (Смольниковское), перерезан
ное позднее так называемым «Земляны м мостом», сое
динившим вторую часть города с центром. Еще болев
крупные изменения произошли после наводнения
1807 года, когда после трех дней высокой воды река 
проложила себе в районе города новее русло, по кото
рому она течет и до сих пор. Новое русло спрямило кру
тую излучину, которая была у Городища «у Черного 
прплука».

В конце X V I I I  века Великий Устюг имел свыше 
1 500 дворов, в том числе 30 каменных жилых домов 
общее число жителей было около 8 000 человек. Горо^ 
в это время растянулся но берегу реки Сухоны болс< 
чем на три версты, имея по окружности около 9  кило! 
метров.

В это время для Устюга, как и для многих городо! 
Российской империи, был составлен новый план города* 
который был утвержден в 1784 году. Застройка  п$ 
новому плану началась в 1785 году

При составлении его почти не учитывалась стараЛ

1 А Т и т о и У ка.» сом , стр 112
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6. П лан  В еликого  Устюга, утверж денный в 1784 г.

исторически сложившаяся система улиц и площадей; » 
н о в о м  плане было учтено лишь расположение сущест
вующих монастырей (например, Мияайло-Архангельски.~| 
монастырь был вписан в целый квартал) комплекса 
сооружений Успенского собора, некоторых отдельных 
х р а м о в  (например, вокруг церквей Леонтьевскон и Вос
кресенской были созданы небольшие площади).

О механическом наложении плана 1784 года на ста
рую сетку улиц свидетельствует также случайное, по 
отношению к направлению существующих улиц, распо
ложение старых каменных домов, выстроенных до 
1784 года (бывш. дом М- Кузнецова на Красной y.v, 

Лом во дворе пожарной части).
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Интересно отметить, что город в части, охваченной 
планировкой 1784 года, застраивался строго по утвержч 
денному плану, но регулирование застройки низмен-' 
ной —  второй части города не предусматривалось, не 
смотря на то, что там к концу X V I I I  века было выстро
ено свыше 600 жилых домов. Планировка этого райо
на была выполнена, очевидно, уже дополнительно —- 
позднее, как продолжение и развитие сетки улиц основ
ной части города. Это подтверждается расположением 
домов бывших Шилова и Захарова ,  выстроенных до 
1784 года во второй части города; дома стоят по крас* 
ной линии улицы Шилова, которая существовала ДО 

перепланировки и сохранилась при позднейшей застрой
ке этой территории в X I X  веке.

Пр ямые и широкие улицы, которые получил город, 
уменьшали опасность пожаров; большие участки иод 
застройку были отведены в возвышенных, не подвер
женных наводнению местах —  на Горе и в Леонтьев- 
ском конце Любопытно отметить, что в этих частях 
по наметкам плана 1784 года город продолжал застра
иваться до самого последнего времени.

Согласно плану, через весь город, параллельно реке, 
пролегла главная, прямая как стрела, Успенская ули
ца — ныне Советский проспект

Два  квартала по г \авной улице, вблизи церкви В оз
несения, отводились «д \ я  каменных строений с лапкам», 
под домами»; для такой же застройки был назначен 
квартал, расположенный по набережной реки Сухоны 
рядом с соборным комплексом (со стороны современ
ного рынка).  В действительности эти кварталы были 
целиком застроены каменными домами, но без торговых 
помещений в нервом этаже, еще в конце X V I I I —  на
чале X I X  веков. Позднее, во второй половине X I X  пе
ка центр города несколько переместился к северу, и за
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стройка каменными домами распространилась на други» 
центральные улицы и переулки.

Па Горе около Ивановского монастыря по плану 
1784 года целый квартал отводился для возведения 
каг.енных строений, которые по неизвестным причинам 
выстроены не были.

В 1817— 1819 годах на набережной реки рядсм с 
соборной группой храмов был построен обширный, за 
нимавший целый квартал каменный Гостиный двор на 
170 торговых мест. В это же время в городе начались 
работы по укреплению берегов Сухоны.

11а протяжении X V III  века город утратил свое бы
лое торговое значение, уменьшилась и его админист
ративная роль. В 1708 году при разделении всей стра
ны на губернии Устюг причисляется к Архангельской 
губернии, а немного позднее становится центром Устюг- 
ской провинции. С 1796 года Великий Устюг — уезд
ным город Вологодской губернии.



II П А М Я Т Н И К И  А Р Х И Т Е К Т У Р Ы
Г О Р О Д А

ц и р к о в  п  о  г: з о д ч е с т в о  x v i i  x v i i i  в е к о в

реди сохранившихся памятников монументаль
ного зодчества Великого Устюга самым древним
является храм Вознесення, построенный в 1648 

году на средства устюгского купца Никифора Ревяки- 
на взамен неоднократно горевшей и восстанавливаемой 
деревянной церкви, основанной еще в XI I I  веке.

Церковь Вознесения представляет собой прекрас
ный образец русской архитектуры середины X V I I  века. 
В композиции ее ярко проявились наиболее характер
ные особенности зодчества того времени и потому упо
минание об этом замечательном сооружении встречает
ся во многих трудах, посвященных истории русской 
архитектуры.

Церковь Вознесения находится на Советском прос
пекте вблизи древнего Городища. Х р ам  в настоящем 
виде представляет собой сложную многсобъемную ком
позицию, возникшую не одновременно, но вероятнее 
всего в результате нескольких строительных периодов. 
Здани е  состоит из основного, квадратного в плане объ
ема бесстолпного пятиглавого храма с одним световым — 
центральным — барабаном. К  основному объему с трех 
сторон примыкают пристройки, а с четвертой —  восточ
ной стороны — имеется невысокая, осложненной полу
круглой фермы апсида С западной стороны храма
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имеется наружная крытая с рундуком лестниц.!, осно
ванная на ползучих арках; она расп о \агаегея не но про
дольной осп храма, но сдвинута к югу. Лестница ведет 
в находящееся над трапезной частью основного храма 
помещение. нз которого можно пронги во псе приделы 
второго этажа; из этого же помещения устроены прое
мы в основной храм.

Вход в основной храм находится под этой лестни
цей с южной стороны. С  северной стороны имеется двух
этажная, увенчанная одной главой пристройка, которая, 
продолжаясь, огибает основной объем церкви также и 
с западной стороны. Детали убранства этой пристрой
ки свидетельствуют о том, что вероятнее всего она бы
ла сооружена не одновременно, по несколько позднее 
основного храма. С западной же стороны храма, со
ставляя с ним единое целое, возвышается невысокая 
колокольня, архитектурные формы башенной части к о 
торой свидетельствуют о ее позднейшем происхождении 
или перестройке.

С южной стороны к основному храму примыкает 
еще одна двухэтажная, квадратная в плане пристройка— 
придел —  с апсидной частью. Есть основания предпо
лагать, что эта необычайно изящная, увенчанная глав
кой на двойном барабане пристроечка первоначально 
стояла на открытой аркаде с двойными декоративными 
арочкамн с гирьками. Это придавало исключительную 
легкость пристройке, являющейся своеобразной реплп 
кон центру всей композиции —  главному храму. З а  \о- 
женная позднее аркада южной стороны хорошо про
сматривается и сейчас, позволяя в будущем в ос ста но 
вигь первоначальны]! облик храма.

Неизвестные нам мастера, строившие церковь при 
меняли различные средства, способствующие созданию 
живописности сооружения; сни компонуют архитектур 
ные объему, различные1 по величине, умышленно изб;
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гая симметрии п расположении. Очень интересно исполь
зуют они апсиды, придавая их стенам исключительно 
изящную волнообразно-изогнутую форму.

Стены и сводчатые перекрытия храма выполнены 
из кирпича на известковом растворе. Перекрытие 
объема основного храма, несущее центральный световод 
барабан и четыре глухих барабана главок, не нмееч 
внутренних столбов и выполнено сомкнутым сводом 
имеющим в разрезе несколько подвышенное стрельча 
тое очертание, уменьшающее распор на стены.
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10. Ц ерковь П ознесснин. П .ш и 'J-m .гтжа 
( П.- Устюжский м узей)

.4 ход мп колокольни»; Г> план но моще к и я 
под колокольной

Детали фасадов здания выполнены главным образом 
из кирпича; в обработке фасадов использованы также 
изразцы и резной белый камень

Своеобразен декор фасадов церкви Вознесения. Все 
плоскости стен основного храма и его приделов, крыль-
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/ / . Церковь Вознесения. Разрез (Н.-Устюгскии музей)

цо и главки почти сплошь заполнены различными де
талями убранства, фигурной кирпичной кладкой — 
«узорочьем» (выполненным одновременно с кладкой 
самой стены), — замечательными по своей художест
венной целостности и стилевой законченности- Пора
жает богатейшая фантазия русских мастеров-каменщи- 
ков, извлекавших из простой кирпичной кладки беско
нечное разнообразие заложенных в ней декоративных 
возможностей.

Убранство основного —  второго — яруса храма со
стоит из спаренных и собранных в пучки на углах
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12. Ц ерковь Вознесения. Фрагмент западного  ф асада южного 
придела. С нимок арх. А. Г. Ч инякова. 1955 г.
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13. Ц ерковь В ознесения. Южный фасад. Обмеры архитектора 
-■1. Стриги.и’еа, И. К узьм ина, Н М аропа, 11. М ордвин цевпй  

В. К увы рдина

трехчетвертных колонок, перемежающихся с окнами 
имеющими богатые наличники; колонки в южной при 
стройке поставлены на широкий узорчатый пояс. С се
верной стороны, убранство которой отличается от дру 
гих фасадов храма, вместо колонок выложены пилястры 

По верху колонок и пилястр проходит богатый деко
ративный пояс, состоящий из разнообразных профилей



М- Ц е р к ( в ' <  I i o : t r n ' l г п п . ч .  • Ь р а . ' м с п  г  i l ’i u t u n i  ю м ч . и ' » >  n p u t i c  ш .  
Снимок Л. Г. Чин .чк 'ва,  / ‘ь <  <.\ Ни<>иы з л .т ж ^ ч н ы е  ti к т н с е  арки  

першк'п -*тала
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Ш и р и н о к  н  Д р у г и х  ф о р м .  Н ад  э т и м  поясом нависае 
завершающая часть с т е н ы ,  расчлененная декоративны 
ми кокошниками.

Обх одя вокруг храма, можно видеть, насколько 
сильно было развито у мастеров чувство декоративнс 
стн, которое позволяло им в композиции фасадов зда 
ния делать для достижения живописности значительны' 
отступления от требований симметрии и тектонической 
логичности п расположении детален.

Обрамления окон второго яруса церкви Вознесения 
состоят из колонок, несущих сверху декоративные завер
шения различной формы —  то в виде кокошников, 
то в виде сильно нависающих треугольных фронтончи- 
ков. Окна первого этажа имеют более скромные обра; - 
лення, у окон апсид основного храма — прямоугольные 
наличники из цветных изразцов. Особенно богатые фор
мы завершении у наличников окон западного фасада 
церкви. Восточная глухая стена основного храма заш л- 
нена такими же оконными обрамлениями; сочетание :\ 
со спаренными колонками является основным мотив м 
композиции фасадов здания.

Общее убранство здания дополняется типичными 
для сооружений середины X V I I  века аркатурками и 
колонками барабанов глав, имеющих у своих основами 
один ряд кокошников.

Лестница и крыльцо храма, играющие важную р \ь 
в общей композиции сооружения, имеют проемы, н.’ре 
крытые двойными арками с висячими гирьками, такж( 
весьма характерными для сооружений русской архитек' 
туры середины века. В южной пристройке церкви Виз 
несения чрезвычайно интересны по рисунку коваш# 
оконные решетки художественной работы. Уникальны 
ажурные решетки свидетельствуют о талантливости и 
безвестных мастеров и высоком совершенстве кузнечш 
го дела в Устюге в середине X V I I  века.
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Церковь I1u3nei Ohu.'i. И зразцовы й ниличпик окн.г п п .ичы . 
Снимок I'fJj г.
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/'> Ц ерковь I I kint"i спич  Рси.стк i пкни
н)MHfu'it H ’>iuU‘ :а  Сы н  и ж  / ,•

Рядсм с лестницей це.жнн Вознесения еще нгда I 
стоячи ныне разрушении: т р о т а  ограды храма, им '■ 
роенные, вероятно, немного позднее самзй церкви В I 
рота имели хорошие пропорции и бы\и очень ii:itc cl 
ны по споен композиции и характерному барочн 
рисунку фигурного фрснтсиа с изразцовыми капнте\ 
ми пилястр.

V2



/•" Иериово Нп-'Н''ч'чи.'1. Реи от ка о 1 на
н ж йог о чриде.ю . С ни мок  . \ Г. Чин.чк< в.г  

Л" о  г.

Церкоаь Волнггения выд*\яется среди остальных 
храмов Великого Устюга, даже весьма бхнзких к ней 
из времени споего построения. как. например, собора 
Михайло- \р х  ангельского момастыэя (сооружен в 
1653 г.) или Троицкого сэбора (1659  г ) Гледенского 
монастыря. Церковь Вознесения от названных и дру
гих более поздних церквей города отличается исключи- 
те\ьным богатством и пышностью своего декоративного
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убранства. сложностью и живописностью объемно-пр,, 
странственной композиции, совершенно особым хара . 
терем архитектурных детален При этом Вознесенсмц, 
храм имеет много общего с иемим рядом современных 
ему культовых сооружений Москвы: например, церковь^ 
в Путниках (1 6 4 9 — 1652 гг.). церковью Грузинской 
Божьей матери в Никитниках ( 1()28 1653 гг.)- Трону
кой церковью в Останкине (1664  1668 гг.) и др., а так
же близких к столице городов ансамблем Троицком, 
монастыря в городе Муроме (1642  1648 гг.), пек -
то рым и сооружениями Ростова Великого и т. д. Все эт„ 
позволяет предполо?кить, что первую каменную церковь 
в Устюге строили не местные — устюгскке, — но прие - 
ж не мастера. Н е исключена возможность,  что это бы\ц 
москвичи, так как заказчик храма Вознесения — у с тт  
жаипн Ревякип, один из богатейших купцов города, 
был «гостем» взят в Москве в Гостиную сотню и п ■ 
тему, желая прославиться у себя на родине построй 
кой каменного храма, не пожалел средств для приглаш 
ни я столичных мастеров.

Церковь Вознесения в Устюге представляет собой 
пример высокого строите\ьного искусства и художест 
венного мастерства русских зодчих. Ценность этой за 
мечательной церкви заключается также и в том, что 
она представляет собой один из немногих, сохранивши 
ся на севере нашей страны памятников архитектура: 
середины X V I I  века, близких к столичным образца !

Следующими по значению памятниками архитект 
ры города являются ансамбли Михайло-Архангельск v 
го и древнейшего на севере Троице-Гледенского монд 
стырей.

Михайло-Архангельский монастырь расположен с 
самом городе, занимая целый квартал на улице Пав \а 
Покровского, а Гледенскнй монастырь находится на
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IS. Ц ерковь Вознесения. Решетка окна  
южного придела . Снимок 1955 г.

другой стороне реки Сухоны — вблизи места древнего 
Гледена.

Начатые строительством лишь на несколько лет позд
нее церкви Вознссснпя соборные комплексы этих мо
настырей резко отличаются от нее. Своеобразные и 
необычайно целостные по своему архитектурному обли
ку главные сооружения монастырей, — соборные хра
мы н трапезные палаты — поражают суровой просто-
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19. Ц ерковь В ознесения. Ворота сграды .
Обмер 195S г.

тон и лаконичностью- Это т?м более примечательно, чт< 
оба комплекса выстроены в начале второй половинь 
X V I I  века, когда для русской архитектуры характер
ным было нарастание пышности п богатства в убранст
ве культовых и жилых зданий.

Миханло-Архангельский монастырь, заложенный * 
1212 году, длительнее время существовал в первона 
чальном виде и лишь в 1438 году при строительстве 
укреплений Большого острога с восточной — внешней —* 
стороны монастыря была возведена аналогичная город
ская, мощная крепостная стена с надвратной башней и 
бойницами Значительно позднее — уже в середине 
X V I I  века — начались работы по замене деревянных
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'20. М ихайло -А рхан гельский  монастырь. Генеральны й план  
(Бюро инвент аризации В.-Устюгского Горсовета)

/ — Архангельский собор (1659 г.); 2 — переходы; 3 — трапез 
пая палата (1659 г.); ‘/ — Тихвинская церковь; 5 — Надврат  
пая Владимирская  церковь; 6 — церковь Преполовения Пя 
тидесятницы (1710 г.); 7 — здание  настоятельских келт-
(1734—1735 гг.); 5 — здание  братских келий (1736—1737 гг.)

9 — ворота (1737 г.)

М ихайло-А рхан гельский  монастырь. Схема плана  
соборного ком плекса (Бю ро инвент аризации)
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сооружений монастыря каменными1; первым был выстро
ен на средства того же купца Ревякила сохранившийся 
до нашего времени собор с колокольней, трапезной па
латой и каменными переходами от нес к собору 2.

Эти основные и наиболее ранние сооружения мона
стыря были начаты строительством в 1653 году, а 
тождественный по композиции соборный комплекс Гле- 
денского монастыря строился спустя 6 лет —  в
1659 году.

Примечательно, что оба соборных комплекса вероят
нее всего сооружены одними и темп же мастерами, при
чем собор Гледенского монастыря является как бы бо
лее совершенным вариантом собора Мнхапло-Архангель- 
ского монастыря.

Пятиглавый, перекрытый на четыре ската собор Ми- 
хайло-Архангельского монастыря имеет интересные 
особенности построения и конструктивного выполнения. 
В плане он представляет собой несколько вытянутый 
на восток прямоугольник. Особенностью является нали
чие одной пары внутренних несущих столбов. Роль 
второй восточной пары столбов выполняют толстые 
стены, разделяющие алтарную часть храма и скры
тые за тонкой стенкой, отделяющей основную часть 
храма от алтарной. Х рам  с трех сторон окружен двух
этажной крытой галереей. Между внутренними столба
ми храма и от них к стенам идут подпружные арки, 
несущие своды собора и пять световых барабанов 
глав 3. У северо-западного угла собора, примыкая к нему,

! Также деревянными были первоначальные сооружения 
Троице-Гледенского монастыря.

2 В Гледенском монастыре каменный переход на откры 
тых арках от трапезиоП палаты к собору в настоящее время 
уже не существует.

3 Окна барабанов глав пыли расширены в 1784 г. (П. С а и- 
н а й т о в .  Описание Велико-Устюжского Архангельского и 
приписанного к нему Троицкого Гледенского монастырем. С и б., 
1848 стр. 10).
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22. М ихайло -А рхан гельский  монастырь. Соборный ком плекс ( слева  направо: колокольни, 
собор, кам енны е переходы  с лестницей, трапезная палата с церковью ). Общ ий вид

с ю го-запада (М А С иА )



O'г

2.1. М ихаила-Архангельский монастырь. Собор и переходы к т репе зной. Вид  
с юго-востока (ЛЫ Сн.1)



2-1 М и ха й ло -А р ха н гельски й  монастырь. К ам енны е переходы  от собора к трапезной 
палате и крытые лестницы, b u d  с < енеро-велтока (ЛЫСл.4)



(шзвышается шатровая колокольня; ее четверик, сте
ны которого расчленены лопатками, выступает над га 
лереей и переходит в вссьмерпк звона, завершенный 
шатром с двумя рядами слухов.

Кра пне редко встречающейся отличительной особен
ностью собора является отсутствие характерных для 
всякого культового сооружения алтарных полукружий 
апсид. З десь  вместо них к восточной стене собора, вы
ложенной на арках, перекинутых между внутренними и 
наружными стенами алтарной части, примыкает прямо
угольная в плане алтарная пристройка. Это подчеркну
ло суровую простоту собора, строители которого скупо 
применяли декоративные средства, добиваясь необхо
димой выразительности сооружения главным образом 
за счет удачно найденных гармоничных пропорций об
щего и деталей.

Композиция фасадов собора проста: стены его рас
членены лопатками, по верху которых проходит узкий 
горизонтальный пояс. Выше пояса стены обработаны 
декоративными закомарами —• по четыре на продольных 
и по три закомары на западной и восточной стенах. 
Как недостаток композиции следует отметить несовпа 
дение шага декоративных закомар и лопаток на северном 
и южком фасадах, что создает неблагоприятное впечатле
ние, усиливаемое чрезмерно большими оконными проема
ми, растесанными также в 1784 году.

Н а  обходную галерею собора ведет наружная кры 
тая  лестница, расположенная по оси его западного фа
сада. Западны й портал собора имел дверные полотна 
с замечательными гравированными клеймами, которые 
сравнительно недавно перевезены на хранение в Государ
ственный Эрмитаж.

С южной стороны, в 32 метрах от собора, распола
гается одностолпная трапезная палата, с небольшой од
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25. М и хайло -А рхан гельский  монастырь. В ид на  собор и ко ло 
кольню  с северо-запада. Снимок 1959 г.
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Иоглавон бесстолпной перкопыо введения Прямоуголь
ное в плане здание трапезной имеет единый простой 
объем с несимметричным треугольным фронтоном на 
западной стене. Стены трапезной, лишенные каких-либо 
украшении, расчленены лопатками 11х оживляют лишь 
редко расположенные, глубоко западающие в толще 
массивных стен скна. Трапезной еще в большей сте
пени, чем ссбору, свойственна суровая простота, харак
терная для сооружений русской архитектуры более ран
него времени.

На уровне второго этажа собор н трапезная соеди
нены между собой крытым переходом, основанным на 
аркаде 1. Н а  переход ведут каменны? крытые двухмар
шевые лестницы с рундуками и крыльцами, широко рас
кинувшимися по обе стороны перехода. Переход и леет 
ницы соборного комплекса в отличие от собора и тра
пезной представляют собой живописную композицию, 
выполненную с широтой и размахом О ткры тая  арка
да с большими пролетами легко несет стены перехода, 
оживленные поясом ширинок и валиком, пробегающим 
дужками по верху часто расположенных окон.

Те  же декоративные мотивы использованы в гале 
рее собора и в лестничных пристройках, которые плавно 
спускаются по обг стороны переходов, создавая совмест 
но с собором, колокольней и трапезной исключительно 
живописную многообъемную композицию, Сложный, но 
единый комплекс, гармонично сочетающий различные 
по величине и назначению архитектурные объемы, не 
сушке скромное убранство, является ценнейшим памят 
никем, прекрасно характеризующим устюгское зодчеств 
середины X V I I  века.

Соборный комплекс Гледенского монастыря, верояг 
но, выстроенный теми же мастерами вскоре после окон

1 Д в а  пролета аркады  перехода были залож ен ы  в п о з д т  
шее время.
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26 Ми хайло-Архангельский монастырь. Rut) со стороны главны х ворот. Снимок 1959 г.



чання ими собора Михайло-Архангельского монастыря 
имеет архитектурные особенности, свидетельствующие 
о высоком художественном совершенстве его компози
ции, —  здесь заметно стремление к упорядоченности у 
симметрии как во взаимном расположении отдельных 
сооружений комплекса, так и в компоновке их фасадов

Сравнивая оба комплекса, нужно отдать предпочтение 
собору Гледенского монастыря, который имеет более 
удачные пропорции, отличается большим совершенст
вом общей композиции и деталей фасадов.

Например, колокольня Троицкого собора (в отличие 
от расположенной у северо-западного угла собора М н
ханло-Архангельского монастыря) поставлена строго по 
оси его западного фасада. Колокольня стоит на мощных 
арках, перекинутых между столбами основания. Через 
арку колокольни устроен вход в собор по лестнице, 
ведущей на второй этаж галереи — к его западному 
порталу. Собор Троицкого монастыря (в отличие от 
собора Михайло-Архангельского монастыря) имеет 
строго симметричное объемное построение Здани е  Т р о 
ицкого собора, так же как и его более ранний прото
тип, с трех сторон окружает крытая двухэтажная гале
рея; с северной и южной сторон галерея заканчиваемся 
двумя приделами, составляющими с храмом одно целое- 
План Троицкого собора сходен с планом собора М и- 
хайло-Архангельского монастыря.

Восточная апсидная пристройка Троицкого собор* 
выполнена также по-иному; если первый этаж  ее имеет 
прямоугольный по очертанию план, сходный с планоИ 
аналогичной пристройки собора Михайло-Архангелет 
ского монастыря, то выше идут изумительно пластин 
ные, трехлопастные по очертанию объемы апсид, со 
здающне гармоничный переход к основному кубу с0 ‘ 
бора. Троицкий собор характеризует иирамидальност! 
построения постепенно нарастающих по высоте объемов
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27. Троице-Г ледснский  монастырь. Вид с запада. С нимок 1959 г.



28. Троице-Гледенский монастырь. Общий вид с севера. Снимок 1959 г.



29. Троице-Глевенский монастырь. Вид с северо-запада. Снимок Л. Г. Чинякова 1955 г.





7’/». ч щ с  I л е в е н с к и й  M itm n ib tp h .  A:u itui -i louvp i i .  
С н и м о к  1913 г.
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завершенных нссьма удачно скомпонованным традицион
ным пятпглавием. В отличие от круглых барабанов глав 
собора Михаиле)-Архангельского монастыря здесь они 
выполнены в виде восьмигранников, охваченных у осно
вания очень изящным пояском декоративных кокош
ников.

Композиция фасадов собора имеет регулярный ха
рактер, отличается художественным совершенством, хо
рошими пропорциями. В убранстве фасадов широко не- 
пользовгны изразцы; излюбленные у устюгских масте
ров цветные прямоугольные наличники из зеленых — 
муравленых — изразцов обрамляют окна собора. Их 
нежная зелень прекрасно сочетается с белорозовымн сте
нами, с бупмол зеленью окружающих деревьев летом и 
бе \о;-нежнь:м покровом — зимой.

Колокол: нт ссбора выполнена в виде восьмерика, 
поставленного на четыре столба и завершенного шатром 
с двумя рядами слухов. Колокольня по сравнению 
с колскольчеи собора Мичайло-Лрхангельского м пасты
ря имеет более стройные пропорции. Пилоны ее оглова- 
ния украшены ширинками, грани восьмерика усилены пи
лястрами, перехваченными легкими горизонтальными 
поясками, придающими большое изящество всему соору
жению. Колокольня Троицкого собора представляет со
бой наиболее совершенное из всех подобного типа соору
жений в Устюге.

Как достопримечательность собора необходимо отме
тить прекрасный по исполнению пятиярусный нко г;стас, 
относящийся к X X II I  bckv- Особенное вннманн.» привле
кает легкая ажурная деревянная резьба царских враг, 
с заме чате чьпыми по исполнению фигурами апостолов* 
что является редкостью в русском культовом зодчестве. 
Колонны и картуши иконостаса украшены тончайшей, 
великолепной резьбой, покрытой позолотой. прек;к:с Ю 
гармонирующей с цветовой гаммой и:<о .! К мнозицня
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иконостаса и его исполнение по своему художественному 
уровню не уступают лучшим иконостасам столичных 
храмов. Сложный по конфигурации, барочный по своей 
трактовке иконостас Троицкого собора является заме
чательным произведением русского декоративного искус* 
ства X V I I I  века.

Построенные одновременно с собором в 1659 году 
одностолпная трапезная палата и Тихвинская церковь, 
тождественные по плану аналогичным сооружениям Ми- 
хайло-Архангельского монастыря, утратили подчеркнуто 
суровый характер их архитектуры, но также полностью 
лишен: I каких-либо украшений.

Сооружения Гледенского монастыря являются одним 
на лучших архитектурных ансамблей второй половины 
X V I I  века на севере нашей страны. Благодаря своему 
высокому совершенству этот замечательный ансамбль 
в еще большей степени, чем соборный комплекс Михай- 
ло-Архангельского монастыря, характеризует местную 
устюгскую школу зодчества на определенном этапе ее 
развития — в середине X V I I  века.

Помимо соборного комплекса, в 1  роицком монасты* 
ре сохранилась, правда, в плохом состоянии, одноглав 
вая каменная бесстолпная Успенская церковь, располо* 
женная в северо-восточнсм углу ограды (рядом с ка« 
менным зданием келии), построенная, по-видимому, В 

конце X V I I  — начале X V I I I  века.
Значительный интерес представляют также глав '  

ные ворота монастырской ограды, которые можно от
нести к первой четверти X V I I I  века. В их ком по-зИ * 

ции — характерное для этого времени сочетание новый 
и традиционных черт. Преем ворот обработан заимст
вованным из предшествующего X V I I  века «штучным» 
перспективным портачом, но над ним, видимо, ж с л а Я  

подчеркнуть значение главного входа в монастырь! 
строители вывели прямоугольный парапет, характерный
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J. Т роице-Г левенский  минчстырь. II кониине сиОори 
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35. Троице-Гледенский монастырь. Соборный комплекс с юго-запада. Снимок 1959 г.



3t>. Троице Г леденский  монастырь. З ападны е ворота 
о.’раОы. Опмер /955 г.

для триумфальных ворот Москвы самого начала 
X V I I I  века.

В связи с Гледенским монастырем необходимо упи 
мянуть о ранее приписанной к нему каменной Духон 
ской церкви, построенной в 1764 году 1 вблизи мона 
стыря.

Эта небольшая ярусная церковь имеет строго цент 
ричный объем хороших пропорций и состоит из по< i> 
мерика, по граням которого расположены четыре там
бура, заканчивающиеся полукружиями. Н а  основн л: 
объеме поставлен с отступом меньший световой boi ь- 
мерик, завершенный маленьким восьмеричном, служа
щим основанием изящной главки.

Духовская церковь интересна как один из этапов 
формирования центричного сооружения, свидетельствуя

1 А. Т и т о  и. Указ. соч., стр. 94.
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о широком распространении и дальнейшем развитии 
этого типа храмов, зародившихся в Москве и Подмо
сковье в конце X V I I  — начале X V I I I  века.

Если в Гледенском монастыре, кроме соборного 
комплекса и немногих перечисленных вышг зданий, нет 
других каменных сооружений, то в богатом Михайло- 
Архангельском монастыре на протяжении X V I I — 
X V I I I  веков велось обширное каменное строительство. 
В 1763 году монастырь имел 167 деревень, много ле
са, сенокосных и пахотных угодий, рыбные ловли, му
комольные мельницы, а в 1786 году к монастырю было 
приписано загородное село Богородское — летняя ре
зиденция устюгских архиереев, с каменной церковью и 
мельницей Все это приносило немалые доходы, позво
лявшие богато обстраивать монастырь; до настоящего 
времени здесь сохранилось пять каменных храмов, т р а 
пезная палата, два здания келий, каменная ограда с 
главными воротами.

Интересна надвратная Владимирская церковь мона
стыря, построенная в 1682 г о д у 2 перед главным запад
ным входом в собор.

Композиция этой церкви весьма своеобразна: неболь
шой, простой и изящный одноглавый бесстолпный храм 
поставлен на прямоугольный в плане объем подклетно- 
го этажа, имеющий с западной стороны открытую арка
ду со сквозным проездом под центральной аркой: арка 
да перекинута по мощным, разнообразной формы стол
бам. Лестница располагается за северной аркой и выво 
дит на ..рытую галерею, откуда можно пройти в храм 
и в «кладовую палатку», находящуюся с южной сторо
ны от храма. С востока, над центральным проездом, к 
храму примыкают три алтарных полукружия.

• П. С а в в а н т о в. У каз. соч.. стр. 18 и далее.
2 Там же. стр 13.
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39. ИаОврптная Н ладим ирская церковь. Схема плана  подклети 
( 1) и первого этажа (1) (б ю ро  инвент аризации)

Декоративнее убранство Владимирской церкви типич 
но для русской архитектуры того времени и состоит из 
пояса ширинок, идущего на уровне перекрытия подклет- 
ного этажа, пилястр-лспаток и наличников окон; стены 
храма завершают декоративные закомары — по три па 
каждой его стороне. Большое своеобразие облику со
оружения придает мощная аркада; благодаря густой 
тени в глубине ее вся постройка приобретает легкость 
и воздушность, подчеркиваемую умело примечен 1ым, 
хорошим по рисунку декоративным убранством храмт-

Очень интересна арка-проход Владимирской церкви, 
имеющая форму многократно повторенного кокошника, а 
также ее прекрасный входной портал с изумительными 
по рисунку и выполнению резными дверными полотни
щами, к сожалению, не сохранившимися.

Владимирская церковь является уникальным варнан  

том надвратного храма, не имеющим аналогий сред) 
многочисленных подобных сооружений русских М->на 
стырей, и свидетельствует о больших творческих иск*
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43. Иадпратная П . г и д и м и р с к а я  церковь. О г и р н ы й  сто. iu 
а р к и  О ы. С н и м о к  А. Г. Чин якова, /955 г.

*  83 *



ниях и достижениях устюгскмх мастеров-эодчих второй 
половины X V I I  века.

В монастыре имеется третья, стоящая над могилой 
основателя монастыря монаха Кнприана каменная цер
ковь Преполовения Пятидесятницы, начатая построй 
кой в 1710 г о д у 1. Здание расположено к северу от 
надвратной Владимирской церкви и представляет собой 
невысокую одноглавую 2 церковь с длинной трапезной 
частью, возведенной в 1842 году, и пристройками с се 
верной стороны, сделанными в 1809 и 1846 годах. Н; 
южной стороне сохранились первоначальные наличники 
окон в виде прекрасно прорисованных «бровок», ожив
ляющих гладь стены.

Среди памятников архитектуры Михайло-Архангель- 
ского монастыря очень интересны каменные жилые 
кельи, относящиеся к первой половине X V I I I  века. У 
восточной стены монастыря, за собором расположено 
построенное в 1736— 1737 го д ах 3 здание Братских 
келий, лучше других сохранившее свой первоначальный 
облик 4. Это — двухэтажное, прямоугольное здание 
длиною около 45 метров, простое по планировке. Со 
стороны монастыря располагались кельи, сзади к ним 
примыкали помещения сеней; в нижнем этаже, кроме 
того, были две кладовые и погреб. Ф асад  здания рас
членен лопатками, которые своим расположением выяв 
ляют внутреннюю планировку помещений; на втором 
этаже лопатки переходят в спаренные пилястры с про
стыми капителями. Между этажами идет широкий де* 
коративный пояс, ограниченный двумя горизонталь
ными тягами. Под окнами — «пряничные» керамиче
ские вставки, очевидно, местного производства, они за

1 П. С а в в а и т о в .  Указ. соч., стр. 14.
2 Церковь заверш алась  ныве утраченвым восьмериком, 

имевшим в основании невысокий четверик.
3 П. С а в в а и т о в .  Указ. соч., стр. 15—16.
4 В здании сильно расширены окна 1-го и 2-го этажей.

* 84 *



41. Надвратная В ладим ирская церковь Общ ий вид  
с северо-запада. С нимок 1955 г.
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метно оживляют фасад келий, завершенный развитым 
«городчатым» карнизом.

З дани е  келий, являясь редким на Севере примером 
жилого каменного строения 40-х годов X V I I I  века, 
так же, как и рассмотренные выше памятники архи
тектуры города, характеризует местную устюгскую 
школу зодчества первой половины X V I I I  века.

Несколько раньше —  в 1734— 1735 годах 1 — у 
северной стены монастыря были построены настоятель
ские кельи; первоначально на первом этаже здания на 
ходилась больница с домовой церковью. Настоятель 
ские кельи дошли до нас в сильно перестроенном виде; 
так, в 1771 году добавили две кельи с западной сто
роны, позднее, в 1846 году пристроили балкон и т. п.

В 1763 году от келий к северной паперти собора 
были выстроены «на кружалах» каменные переходы с 
тесовой кровлей и окнамн по обеим сторонам, поздн 
они были уничтожены. П о  композиции фасады настоя
тельских келий, в сохранившейся части, сходны с фа
садами братских келий.

Кроме этих двух зданий, на южной стороне мона
стыря в 1738 г о д у 2 был построен каменный одноэтаж
ный корпус для поварни и келий. В 1779 году здание 
переделали для вновь образованных в Устюге Присут
ственных мест (которые через 6 лет были переведены 
отсюда в бывш. Архиерейский дом). В настоящее вре
мя здесь размещается средняя школа №  11.

Кроме рассмотренных соборных комплектов двух 
монастырей, в Устюге имеются еще три подобных со
оружения X V I I  века: Успенский собор — главный храм 
города, строительство которого было начато в 1619 го
ду; Прокопьевский собор (1 6 6 8  г.) и собор Иоанна 
Устюжского, выстроенный в 1656— 1663 годах.

1 П. С а в в а и т о в. Указ. соч., стр. 16.
2 Там же.

* 86 *



i i s  н  a i  s i e e i  s i s

* . • • _  * » p l  » i * 9

JJ. М ихайло-А рхан гельский  монастырь. Зн а н и е  братских келий  
(1736— 17!7 гг.). З а  пионы л da ca d . фрагмент фасада, план.

Обмеры 1955 г.

Все эти храмы сильно пострадали от позднейших 
пристроек и переделок. Особенно значительны были 
изменения и Успснском соборе, который полностью утра
тил своп первоначальный архитектурный облик. Это
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древнейший собор города; дере пял но*? здание было 
выстроено еще н XI I I  веке.

Сохранились любопытные летописные сведения о 
возведении в 1492 году вместо сгоревшего нового 
огромного здания Успенского собора. По записи можно 
представит]), насколько сильна была приверженность 
устюжан к старине, к традициям —  они добиваются 
сооружения новой церкви точно по образцу старой, 
стапят ее «круглу по старине о 20-ти стенах» ' Возмож
но также, что оригинальный по композиции огромный 
храм, поражавший современников, был достопрнмеча 
тельностыо Устюга.

З а  время своего многовекового существования де
ревянный Ус пс нс кпн собор много раз горел и вновь 
восстанавливался, пока в 1619 году не было приступ 
лено к сооружению первого в городе каменного здания 
собора. Собор строился на средства Ростовской епархии 
и был закончен в 1622 году. В 1631 году собор сгорел 
а в 1639 году его начали строить вновь, но работы бы 
ли приостановлены, и здание было закончено лишь в 
1657 году. В 1728 году собор перестраивали с целью 
его расширения, причем в это время «11з четырех стол
бов, в одн м соборе Успенском находившихся, два для 
пространства выломаны, верх сделан осьмериком и о\ 
таря прибавлено»2. При этой перестройке здание 
собора получило особенности, характерные для зодче 
ства первой по\овнны XV I I I  века.

В 1780 году в соборе вновь проводятся большие 
строительные работы, после чего здание приобретает 
вид, сохранившийся до нашего времени: крупный, раз
давшийся вширь прямоугольный объем увенчан плохо 
скомпонованным пятиглавнем из двойных восьмериков! 
Собор имеет двухэтажную пристройку (зим няя цер*

1 Устюжским летописцы(I свод. стр. 90.
? А. Т и т о в .  Летопись Великоустюжская,  стр. 80.
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43. У спенский собор. Общ ий виО с сеаеро-запада  ^ЛГ. 1 С//. 1)

ковь) с южной стороны, а с востока — на главной ули
це города — высится ярусная колокольня М еж ду ней 
н собором позднее была встроена еще одна колокольня, 
на которой висел отлитый в 1754 году колокол весом 
1 054 пуда. Все эти сооружения составляют единый 
комплекс, маловыразительный по своей архитектуре.

В ризнице собора имелось большое собрание древне
русской деревянной скульптуры («Спаситель в темни 
це» и др ) ;  часть этих скульптур, а также отдельные 
фигуры из древлехранилища собора Михайло-Архангель- 
ского монастыря («Оплакивание Х ри ста»)  можно ви
деть в Устюгском краеведческом музее» 1.

Прокопьевскнй собор поставлен на месте древнего 
собора, первое здание которого было возведено из де
рева еще в 1471 году. Х рам  интересен тем, что был 
сооружен2 по грамоте известного ростовского митропо-

1 В запаснике музея.
2 На средства устюгского купца Лф. Гуселышкова.
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44. К олокольни  У спенского собора . слева  бывш. архиерс  
палаты. Снимок 195] г.
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<5 П рокопьевский собор. О бщ ий вид  с востока. С нимок  
1955 г.
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лита Поны, выстроившего знаменитый архитектурный 
ансамбль Ростовской митрополии. Здани е  собора впер
вые в культовом зодчестве Устюга было завершено дв у 
мя рядами декоративных закомар Прокопьевскин собор 
представляет собой сравнительно небольшой, бесстолп
ный пятиглавый храм с четырсхскатным покрытием; с 
востока имеется пониженная алтарная часть с тремя 
полукружиями; с остальных трех сторон —- позднейшие 
пристройки.

Простой и лаконичный, хороших пропорций объем 
собора несет скромное убранство, сосредоточенное 
главным образом в верхних его частях в виде двух 
ярусов декоративных закомар и восьмигранных бараба
нов глав, имеющих в основании поясок из декоратив 
ных кокошников. Подчеркнутые колонками грани бара
банов глав при неярком северном солнце создают кра
сивую игру светотени, усиливающую своеобразие этого 
архитектурного сооружения.

Пятый соборный пятиглавый храм города — Иоан 
на Устюжского —  так же, как и Прокопьевский, распо
ложен на берегу Сухоны и входит в группу храмов 
при Успенском соборе. Иоанновский собор, начиная 
примерно с высоты 2— 3 метров, целиком переложен и 
в современном своем состоянии представляет собой 
произведение архитектуры X I X  века. О т  первоначаль
ного здания X V I I  века сохранилась алтарная часть с 
замечательными изразцовыми наличниками, да на юж
ной стороне собора имеются остатки великолепного кир
пичного портала X V I I  века со своеобразными «буса
ми». С северной стороны собора стоит небольшая одно
главая Власьевская церковь, построенная в 1687— 1689 
годах как теплый храм Иоанновского собора. Церковь 
имеет обычное для устюгских храмов этого времени уб
ранство и интересна прекрасным по исполнению израз-
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-/&. Сретенская (лет няя) церковь. О бщ ий ви д  с северо-востока  (ЛМСм.*!)



цовым наличником окна, расположенного на ее южном 
фасаде.

В поактике строительства соборных сопружетгий 
Устюга X V I I  пека вьпабота  лась композиция пятигла
вого храма, которая продолжала применяться и п после
дующем стро-ительстве менее крупных, уже не соборных 
храмов. Е сл и  в наибо \  е крупных соборах Михайло- 
Архангельского и Тронце-Гледенсксго монастырей строи
тели для устройства перекрытия нуждались во в ну- 
трен их сто. 'бах и степах, то последующие, более 
скромные по размерам храмы с т р о я т с я  уже бесстолп- 
кыми: обычно пх перекрывали коробовым сводом с одним 
центральным световым и четырьмя глупгми баоабанамн

В Устюге, помимо рассмотренных соборных хоамов. 
имеются четыре прихгдекие церкви подобного типа: две 
из них —  Сретенская и Спасспреображ некая (летняя)  
относятся к концу X V I I  века, а церкви Дмитрия Со 
лунского (в Дымкове) и Мироносицкая выстроены уже 
в начале X V I I I  века.

Н аибо \ее  ранняя из них — летняя Сретенская цер 
ковь ( 1685— 1690) ,2 — расположенная около пристани 
полностью перестроена. Первоначально храм представлял 
собой симметричную, го  чрезвычайн о живописную, мго 
госбъемную к гмпозицию. Вокруг основного объема х р а 
ма шла боле '  низкая одноэтажная обходная галерея 
оканчивавшаяся на востоке двумя приделами, каждый ип 
которых имел трехапсидные алтарные пристройки. Осо 
бенно живописный вид имел храм с востока: находя 
щиеся на переднем плане девять алтарных полукружии 
с замечательными фигурными наличниками переходили 
в боле: высокие объемы пристроек, фланкировавших о •

1 Входила и состав бышп. Спасского девичьего момасты; i: 
с 17t)4 г. - приходская цер кош,.

2 Колокол 1, им С I) стен с кой церкви была построена в XIX > • 
ныне разобрана .
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Пиппин куб храма, увенчанным гармоничным нятигла 
внем.

с, тсопреображ енская летняя церковь, находящаяся 
на Комсомольской площади, построена в 1689— 1696 го
дах и до настоящего времени сохранила свой иерйона 
чальныи вид- Возводя ее как главный храм бывшего 
здесь Спасского девичьего монастыря, строители взяли 
за образец собор Мнхайло-Архангельского монастыря 
п создали более скромный его вариант. Выстроенная 
спустя 36 лет после этого собора Спасопреображенскаи 
церковь наглядно показывает, какие изменения произо 
шли в устюгском зодчестве за это время.

Х рам  имеет очень простой и четкий план, сходный 
с планом собора; как и там, церковь окружена с трех 
сторон галереей —  папертью (здесь одноэтажной). К  се
веро-западному углу храма, так же как и к собору, 
примыкает шатровая колокольня Любопытно, что строи
тели повторили композицию колокольни собора Михай- 
ло-Архангельского монастыря с высоким, но приземи
стым четвериком, хотя перед их глазами имелась и более 
совершенная но композиции колокольня собора Гледен- 
ского монастыря.

Основным отличием Сиасопреображенскои церкви от 
собора, нослужнвшего ей образцом, является более бо
гатое декоративное убранство. Ф асад  здания повторяет 
композиционное решение фасадов собора-прототипа, но 
вместо лопаток членится более нарядными спаренными 
колонками с перехватами, окна получили богатые налич* 
ники; особенно хороши обрамления из цветных изразцов 
у окон апсидной части храма. И зр азц ы  в виде отдель
ных вставок и сплошных цветных поясов применены 
также и на фасадах. Круглые глухие барабаны глав 
украсились нарядными аркатурами. Центральный — с»с 
т о во й — барабан сделан восьмигранным с изящным ар’ 
катурным пояском у основания, сходным с таким
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48. П реображ енская церковь. О бщ ий вид  с ю го-запада. С нимок 1959 г.



49. П реображ енская (лет няя) церковь. Схема  
плана (Нюро инвентаризации)

украшением на главах собора Гледенского монастыря 
Наличники окои западного фасада Спасопреображенскон 
церкви сходны с обрамлениями око i Сретенской церкви; 
много общего также в декоре барабанов глав этих двух 1 
храмов

Все отмеченные выше, а также и другие черты )6щ 
ности ряда сооружении Устюга второй половины XVII 
века свидетельствуют о том, что в этот период широко 
го развития в городе каменного монументального з^дче- 
ства существовала крупная местная артель мастеров-кэ 
менщнков, постройки (которой отличались композицион
ными и художественно-стилевым единством.

В Дымковской слободе на противоположном б 
гу реки Сухоны —  в 1700— 1708 годах выстроена Це:
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50. П реображ енская церковь Д верь южного фасада. 
Снимок 1955 г.
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конь Дмитрия Солунского. Этот храм явился послед 
лим в Устюге сооружением, выполненным в традициях 
местного зодчества X V I I  века, но уже и в нем (в  рас 
положении основных о6ъпмов) появились новшества, по 
лучившие в дальнейшем широкое развитие Вместо обыч
ной прежде обходной галереи, окружавшей церковь 
трех сторон, здесь с запада к основному объему бес 
столпного пятиглавого храма примыкает трапезная, 
которой в свою очередь пристроена колокольня храма 
Сходная по своей композиции с колокольней Троицкого 
собора Гледенского монастыря, она состоит из высокого 
объема восьмерика, завершенного каменным шатром < 
тремя рядами слухов и поставленного на четверик осно
вания. В этом храме строители повторили использован
ный ранее в Прокопьевском соборе прием завершения 
стен основного объема храма двумя рядами кокошников.

Особенностью Дмитриевского храма является сосре
доточение убранства главным образом на южном н во
сточном фасадах, в то время как северный фасад лишен 
каких-либо архитектурных деталей. Наличники окон и 
спаренные колонки-тяги южного фасада сходны с по
добными деталями Спасопреображенской летней церкви. 
Н а  южном — главном фасаде храма привлекает внимание 
прекрасный портал — один из лучших в устюгском зод
честве; оригинальный по построению, он представляет 
собой попытку создать из традиционных деталей новую 
композицию, более отвечавшую требованиям временя 
Немного позднее к порталу было пристроено каменное 
крыльцо с весьма своеобразными витыми колоннами.

Объемное построение Дмитриевской церкви и осо
бенно композиция ее южного фасада отличаются худо
жественной законченностью и совершенством исполне
ния.

Н а обращенной к реке восточной стене хоама имеет* 
ся огромная (высотой более 5 м) икона Эта отлпчя
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тельная особенность Дмитриевской церкви живо пере 
кликается с другим подобным ирисм )М устройством 
грандиозного цветного изразцового наличника окна цен 
трамэнон апсиды церкви Иоанна 3 \а т о у ст а  п Коренни
ках в Ярос\ав.\е. Огромные размеры иконы Дмитриев
ского храма были рассчитаны па восприятие изображе
ния с реки — с проплывающих по ней лодок и судов.

О коло пристани, рядом со Сретенской ( v ' T n e i i )  пер 
ковыо, стоит Мирон осицкая церковь, сооруженная в 
17 14 г о д у 1. Это уже новое явление в устюгском зодче
стве. Пострсенная в период упорных искании нового в 

русском архитектуре, она несет и себе черты, присущп< 
стилю так называемого «нарышкинского барекко». вю  
ннкшему в М скве и Подмосковье в самом ксчце X V I I  
века п с небольшим запозданием пришедшему сюда п 
Север. Стиль характеризуется простотой и ясносты* 
объемного построения архитектурного сооружения, при 
шедшим на смену счожпой и живописной композиции 
объемов построек середины X V I I  века, прекрасным при 
мер ом которых является и Устюге церковь Вознесения 
Показательны также новые мотивы декоративного уб
ранства этих сооружении, сменившие затейливое кирпич 
ное «узорочье» здании середины века.

Объемное построение Миронпснцкого храма необыч 
но: сильно развита трапезная часть, в общей компози 
цн и сооружения сучи ест венную роль играют крыт 
лестница и крыльцо. Присущая культовым постройкам 
Устюга простота композиции сочетается здесь с обы 
нымп для «нарышкинского» стиля мотивами убранства > 
виде завитков на верхних частях наличников окон. > 
того не встречавшихся в сооружениях города.

К ры льцо и лестничная пристройка храма нм ч . 

сплошной изразцовый фриз и отдельные цветные вег. -

1 П о  Д р у ш м  д а н н ы м ,  п о с т р о е н и е -  \ р а м , ч  л е г и р у е т с я  1Г_

10*2



5J Ц ерковь Д митрия Со.гунского. Южный фасаО трапезной части храма
Снимок 1955 г.



SJ. Церковь Дм итрия Солунского. Западный портал. 
О бмер 1955 г.
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[54. Ц ерковь Дмитрия Co.it/нского. Н аличник  окна  южного 
фасада. С нимок А. Г. Ч инякова, 1955 с.
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55. А7нро«осицлая цер/содь. Схелгд п ла н а  2-го этажа 
(Б ю ро инвент аризации)

ки, придающие большую нарядность всему зданию. Сво
еобразная по композиции, изящная Мироносицкая цер 
ковь, располагаясь вблизи —  через озеро — от церкви 
Вознесения, наглядно показывает, какие крупные изме
нения, типичные и для общего хода развития русской 
архитектуры этого периода, произошли в устюгском зод 
честве за 50 —60 лет.

Новый период истории Руси, ознаменованный про 
грессивными Петровскими преобразованиями и создани
ем молодой и сильной Российской империи, вызвал круп
ные изменения в экономике страны, бурнее развитие 
промышленности, отечественной науки и искусств. Для 
русской архитектуры этого периода характерен отказ от 
традиционных форм и приемов, поиски новых компози
ционных и иных средств выразительности.

В это время в культовом зодчестве Великого Устюга 
вырабатывается совершенно новый тип храма, получив
ший затем широкое распространение. Наиболее ранним 
примером такого храма нового типа является церковь 
Никольская (находится на берегу реки, рядом с элек
тростанцией),  начатая строительством еще в 1682 году- 
но законченная значительно позднее, вероятно, уже в 
конце первой четверти X V I I I  века. Запоздание  с о к с н
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чанчем строительства, возможно, объясняется искания
ми нового необычного композиционного решения.

Никольская церковь представляет собой ярусный 
.храм типа «восьмерик на четверике», выработанного в 
строительстве вотчинных храмов Подмосковья в конце 
X V I I  века, но здесь, на Севере, этот тип претерпел су 
щественные изменения. Появление композиции Николь 
ского храма можно проследить и в ходе развития мест 
ного устюгского зодчества. Важное место в таком типо 
логическом ряду принадлежит Мироносицкой пятиглавой 
церкви, которая является связующим звеном межд) 
храмами Устюга X V I I  века и новыми устюгскими церк 
вами X V I I I  века. Имея много общего с пятиглавыми 
храмами города X V I I  века, она по своему плановом} 
решению одновременно явилась непосредственным пред 
шсственником нового типа храма: заменив пятиглапи* 
ее четверика ярусами восьмериков, строители получил! 
новый вариант композиции.

Основу Никольской церкви составляет вытянутьп 
вверх трехсветнын объем четверика, переходящий i 
крупный восьмерик, завершенный меньшим восьмерич 
ком — основанием главки. С  востока к четверику при 
мыкает двухэтажная с отступом алтарная пристройка 
с запада — двухэтажная трапезн ая  часть. Колокольш 
Никольской церкви поставлена отдельно и расположен; 
по устюгской традиции у северо-западного угла храма

Подобный тип храма особенно полюбился устюжа 
нам,— в короткое время в городе было выстро?но, кро 
ме Никольской, еще пять  подобных церквей: Рождест 
венская (1 7 1 6 — 1729 г г . ) ;  И оанна  Богослова (1720 г )  
Преображенская (теплая, 1 7 2 5 — 1739 г г ) ,  Петропав 
ловская (1 7 3 8 — 1739 г г . ) ,  П ятницкая (1 7 2 0  г ) 1 '

1 П ервоначальное зд а н и е  П ятн и ц кой  церкви около 1873 * 
было разобрано; в 1873— 1882 г г .  бы ла выстроена сущ ествую т» 
П ятницкая церковь на н о во м  м есте — во второй части город
ов настоящ ее время п е р е с тр о е н а ) .

1 0 8
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57 Л1 ирпнпсицкая церковь. Опщий вид с юга (Л Ы С м Л )



56’. Н и к о л ь с к а я  ц е р к о в ь .  О б щ и й  в и д  с  ю г а  ( М А С и Л )

церковь Сергия Радонежского ( 1739 — 1747 гг. ) в Дым 
ков;кой слободе. К  тому же типу принадлежат и боле? 
скромные по размерам церкви Ильинская (1695  г )  и 
Леонтьевская (1 7 3 8 — 1741 г г . )1.

И з  трех сохранившихся до настоящего времени круп
ных церквей этого типа — Никольской, Сергия Радо
нежского и Преображенской — последняя представляет 
наиболее совершенный образец такого храма, весьма ха 
рактерного для устюгского культового зодчества первой 
половины X V I I I  века. Она расположена на Комсомоль
ской площади рядом с пятиглавой Спасопреображенс-ои 
(холодной) церковью.

Преображенская ц е р к о в ь— одно из лучших культо-

1 Д войны е даты  постройки даю тся по двум  различии*1 
источникам .
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59. П реображ енская церковь (теплая). В ид с юго-востока. 
Снимок 1955 г.

* i n  *



Г,П. С .ю бода Д ы м ково. Ц ерковь С ергия Радонеж ского. Пид
* ссвсро-воспж а. С нимок А. Г. Ч инякоаа, 1955 г.
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6 1 . Ц ерковь Сергия Радонеж ского. Деталь фасада. 
С нимок А. Г. Ч инякова, 1955 г.



йых сооружении города X V l I I  цека — необычно строД. 
на, имеет безупречные пропорции и смелый взлет арх,,. 
тектурных объемов; устремленность вверх ярусов храм* 
достигнута постановкой ее трех восьмериков на видимо,е 
снаружи высокие своды Храм не имеет внутрс тих 
столбов, его просторный интерьер полон света, обильно 
проникающего через многочисленные окна. Ф асады ос 
нооного четверика здания имеют по осям завершения g 
виде небольших полукружий. Венчающий карниз эдашя, 
огибая их, создает замечательную игру светотени

Очень хороши плоские изгибающиеся пилястры, 
«спущенные» по углам и м жду окон фасада. Этот удач
но найденный прием, значительно обогащающий архи
тектурный облик здании, показывает, как простыми и 
скромными средствами древние мастера умели достигать 
большого декоративного эффекта Г1 эеобра?кечская цер
ковь отличается замечательной соразмерностью сбъ м 
иого построения и совершенством декоративного убран
ства. Храм свидетельствует о высоком искусстве масте
ров, создавших это самобытное, типично устюгское со
оружение

Менее удачная по пропорциям церковь С.'ргия Ра
донежского в Дымковской слободе отличается от Пре
ображенской наличием лишь двух восьмериков, большим 
разнообразием убранства фасадов и богатством оконных 
обрамлений Х рам  имеет традиционное завершение чет
верика в видэ пояса декоративных кокошников. В Цзрк 
ви Сергия сохранились две изразцовые печи X V I I I  века, 
замечательные по своей цветовой гамме.

Помимо описанного, широко распространенного в Ус
тюге в X V I I I  веке типа храма, в городе строплмсь 
церкви, представляющие более скромный вариант этиго 
же вида. Сюда относятся: Георгиевский холодный
(1 6 9 6 — 1703 г г ) ,  Троицко-Варваринскин ( 1698—
1709 г г ) ,  Варлаамовский (170*4 г ) ,  Покровский no*
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62. Ц ерковь С ергия Ра< онеж ского. И зрлзцсаия  пень  
С нимок 19.15 г.
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Тф ор^исвская церковь (лет няя). Фрагмент ф чсади северной  
пристройки
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лодиый (1 7 1 5  г )  и Георгиевский (теплый) храм, по
строенный в 1735— 1738 годах.

И з них до настоящего времени хорошо сохранил 
первоначальный вид наиболее ранний по времени по
стройки —  Георгиевский (холодный) храм, находящий
ся в глубина квартала на улице Шилова. Основным 
объемом этого бесстолпного храма является куб четве
рика, несущий h i  себе небольшой восьмерик, увенчан
ный барабан<м с главкой. Незначительная по размграм 
низкая трапезная часть храма в настоящее время разо
брана, а с востока к четверику примыкает очень сочно 
скомпонованная также невысокая алтарная пристройка

Убргнство фасадов церкви не отличается от деталей 
других храмов Устюга этого времени. Необходимо от
метить хорошие пропорции общего построения храма и 
весьма удачно скомпонованные фасады, завершенны? 
поясом декоративных заксмар. С севера храм имеет низ
кую пристройку с интересными бочкообразными колон
нами по углам.

От\ичительной особенностью этой по существу оди
наковой с Никольским и Преображенским храмами 
композиции является доминирующая роль в ней основ
ного куба храма; его значение подчеркнуто занижением 
объемов пристроек и небольшими размерами восьмери
ка. Такое выделение куба в общей композиция позво- 
\ило создать своеобразный н запоминающийся тип храма.

В бывшем Иваковском монастыре в 1695 году была 
сооружена весьма оригинальная церковь Иоанна Пред
течи. Ее основной объем выполнен в виде крупного, 
высокого восьмерика, у которого с западной стороны 
имелась трапезная пристройка с примыкавшими к ней 
двумя приделами. У восточной грани восьмерика высту
пала трехгранная в плане алтарная часть. Основной 
храм и его приделы завершались двумя ярусами вось- 
чеоиков.
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fo. Иыиш Поиновскии монастырь. Церковь Иоанна Предтечи. 
Обищй вио с востока (Л Ы С и Л )

Особен] ости объемного построения сооружения 
его восьмериковый объ?м и необычное расположение 
приделов с западной стороны — выделяли церковь из 
всех сооружений Устюга конца X V II века. Ныне не 
существующий храм Иоанна Предтечи являлся интерес
нейшим памятником, свидетельствовавшим об упорных
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66. Ц ерковь Симеона Столпника. Схема плана  
I -го и 2-го этажей (Б ю ро инвент аризации)

поисках устюгскими зодчими того времени новых ком
позиционных средств выразительности архитектурного 
сооружения.

Н а берегу реки Сухоны во второй части города сто
ит еще один храм  X V III  аека— церкО'Вь Симеона 
Столпника (1 7 6 5  г.). По своей композиции этот храм, 
подобно церкви Иоанна Предтечи, сильно отличается от 
рассмотренных выше характерных для устюгского зод
чества культовых сооружений. Строители C hm cjhob- 
ской церкви использовали прием постановки двух при
делов с западной — парадной — стороны , прим:ненный 
впервые в церкви Иоанна Предтечи, и создали ориги
нальный по п остроен и ю  храм, не имеющий аналогий в 
русской архитектуре середины X V III  века.

В своей работе зодчие Симеоновской церкви пошли 
по пути сочетания выработанных ранее композиционных
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б?. Ц ерковь Симеона Столпника. В ид с запада  
( МАСиЛ)

фиемов. Приняв за основу высокий трехсветный чет- 
зерик, завершенный небольшим восьмериком (как в Н и 
кольской церкви) с такими же, как и там, двухэтаж 
ными алтарными пристройками, они основнсе внимание 
сосредоточили на западном — главном фасаде здания. 
Два поидела и небольшое помещение трапезной, распо-
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68. Ц ерковь Симеона Столпника. Фрагмент северного  
фасада. С нимок 1955 г.

ложенные с запада, позволили создать оригинальный 
главный фасад храма, отдаленно напоминающий фасады 
барочных костелов Западной Европы.

И з  трапезного помещения основного этажа по лест
нице, расположенной в толще стены, можно пройти на 
хоры, открытые большим проемом в центральный ин
терьер храма, стены которого украшены сочной лепни
ной в виде барочных картушей, прекрасных но рисунку 
и исполнению. Перед западным фасадсм храма перво
начально имелось своеобразное широкое открытое гуль
бище, основанное на аркаде, с парадной двухмаршевой 
лестницей но главной оси храма. Во время одного из 
наводнений террасу снесло льдом, и ее заменили так 
и неоконченной позднейшей террасой, обезобразившей 
фасад сооружений.

Центральная часть западного фасада завершена ба
рочным фронтоном с двумя характерными волютами- За
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69. Ц ерковь Симеона Столпника. И зр а зц о ва я  капитель 
ф асада ко локольн и . С нимок 1955 г.
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70. Дом бывш. М. К узнецова  по  ул . Красной. № 103. 
Вторая половина X V I I I  в. Г лавны й ф асад. Обмер 1955 г.

фронтоном возвышается верхняя часть основного четве
рика храма. Все это создает богатую и живописную 
прекрасно построенную пространственную компози
цию сооружения. В фасадах здания широко применен 
ордер: пилястры с изразцовыми капителями, очень хо
рошими по рисунку, членят главный западный фасад 
этого интереснейшего сооружения, напоминающего двор
цы середины X V I I I  века.

Рядом с храмом (у его северо-западного угла) рас
полагается отдельно стоящая ярусная колокольня очень 
хороших пропорций, в обработке фасадов которой так
же использован ордер; привлекают внимание замечатель
ные изразцовые капители пилястр.



71. Д ом  бывш . В. Ш илова (по ул . Ш илова). Г лавны й фасад  
Обмер 1955 г.

Симеоновская церковь по своей композиции и д е 
талям является очень характерным произведением рус
ского барокко середины X V I I I  века.

Ж И Л Ы Е  Д О М А  XVI11—XIX В Е К О В

Жилых зданий, появившихся ранее X V I I I  века, в 
городе не сохранилось; все они строились из дерева, 
были недолговечны, разрушились или сгорели при мно
гочисленных пожарах.

Имеются летописные сведения (1701 г ) об одном 
интереснейшем гражданском сооружении Устюга — ком
плексе Архиерейского дома, выстроенном в 1690 году 
после утверждения (в 1682 г.)  Великоустюгской епар
хии.



i 72. Д ом  Ш илова. В и д  с северо-запада. С нимок 1955 г.

Архиерейский дом располагался с южной стороны 
Успенского собора и занимал целый квартал, имевшим 
по периметру 236 саженей (около 0,5 км). Некоторые 
каменные постройки его, правда, в сильно измененном 
виде, сохранились до настоящего времени. Главное со
оружение—  «Владычная палата» — стояло на самом бе
регу Сухоны. На каменном подклете возвышались дза 
деревянных этажа дома. В нижнем этаже имелось пять 
«подклетов», четыре чулана, «амбары» для хранения 
припасов. На основном —  втором этаже —  здания рас
полагались три палаты: «крестовая», где находилось
«место архиерейское», «средняя» и «задняя». В главную 
«крестовую» палату вело высокое наружное тесовое 
крыльцо с шатром, на котором были установлены ча
сы; верхняя площадка крыльца также завершалась 
двухъярусным шатром.
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73. Дом Ш илова. Фрагмент фасада. С нимок 1955 г.
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74. Дом С.ывш. Г. Захарова  (по  цл. Ш илова). Главны й фасад. 
Обмер  /955 г.

75. Дом Захарова. О бщ ий вид  с ю го востока. Снимок 1955 г

* 128 *



76. Д ом' второй половины  XVI I I  в. (во  дворе п о ж а р н о й  
части)- Главны й фасад. Обмер 1955 г.

Жилые комнаты располагались на верхнем третьем 
этаже, над сенями которого в свою очередь были уст
роены еще «гульбища с шатриком, все дощатое в ко
сяк», откуда открывался прекрасный вид на полновод
ную реку и дали заречной Дымковской стороны.

Второй этаж  Владычных палат был связан крытым 
переходом с каменной церковью '. К  востоку от нее было 
выстроено вытянутое в длину каменное двухэтажное 
здание, сохранившееся в измененном виде до настояще
го времени. В первом этаже его имелся перекрытый ар
кой широкий проезд (вероятно, во двор Владычных

I С тояла на месте церкви Алексея М итрополита.

Великий Устюг * 129  *



палат), заложенный при перестройке, но хорошо замет
ный до сих пор.

В верхнем этаже размещался Казенный приказ (Кон 
систория) и кладовые, где хранились казна, м :дная и 
оловянная посуда. Этот корпус примыкает к другому 
каменному же дому (расположенному по Советскому 
проспекту), постройка которого относится к концу 
X V I I I  века, это здание также утратило свой перво
начальный вид. Внутри двора стояли деревянные жилые 
палаты, каменные хлебни, кладовые и много других хо
зяйственных построек.

Вероятно, значительная часть сохранившихся здании 
комплекса Владычных палат была разобрана и переде
лана около 1817 1 года при расчистке этого места с 
целью сооружения Гостиного двора и перестройке Архи 
ерейского дома для размещения Присутственных мест.

По приведенному краткому описанию, комплекс Вла
дычных палат представляется характерным для конца 
X V I I  века архитектурным ансамблем; это была ж иво
писная многообъемная композиция, состоящая из р аз
личных по величине и убранству зданий.

Зодчество X V I I I  века представлено в Великом Ус
тюге не только монументальными культовыми сооруже
ниями, но и каменными жилыми домами; каменные 
купеческие жилые дома этого времени интересны как 
своей ролью в истории развития русской архитектуры, 
так и высоким художественным совершенством.

Н а  Красной улице сохранился бывший дом купца 
Максима Кузнецова (дом №  103), вероятно, наиболее 
ранний из дошедших до нас каменных жилых домов Ус
тюга. План здания свидетельствует о его постепенном 
сложении в результате перестроек и расширения здания. 
Очень интересен выходящий на Красную улицу фасад

I Л. Т и т о в .  Указ. соч , стр. 126.
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77. Типовые дома начала XIX в на Советском проспекте Снимок 19SU г.



7н. Жилой дом Л'/.Y о. на Советском проспекте. Снимок /959 г .



79 Советский проспект Снимок 1959



одноэтажной части дома. Здание  имеет по углам витые 
спаренные пилястры, повторяющие в жилом даме прием 
убранства фасада расположенной поблизости зимней 
Преображенской церкви Фигурные наличники окон 
выполнены из формэванных керамических блоков и по 
характеру своего рисунка позволяют отнести постройку 
дома к середине X V I I I  века.

Д см  гирвооткрывате\я  Алеутских островов Василия 
Шилова находится на улице его имени и является за 
мечательным образцом богатого жилого дома середины 
X V I I I  века. План дома имеет четкое и симметричное по
строение. В здании два этажа, но его центральная 
часть, несколько выступающая вперед, сделана трех 
этажной и увенчана фигурным барочным фронтоном с 
белокаменными вазонами. Наличники окон, украшенные 
живописной барочной лепниной, выполнены с большим 
мастерством. Углы здания отмечены рустом и пилястра
ми с типичными для русской архитектуры середины 
X V I I I  века капителями. Гирлянды и рокайли дополня 
ют общий архитектурный облик здания, сложные дэта 
ли фасадов белого цвета четко выделялись на первона 
чально зеленом — фисташковом — фоне стен — излю б
ленном цвете дворцовых сооружений середины века.

Несколько грузный в пропорциях, но прекрасно 
скомпонованный слитный объем здания, целостность ком
позиционного замысла и необычайная пластичность де
талей его убранства позволяют отнести дом Шилова к 
лучшим образцам каменных жилых домов середины 
X V I I I  века. При незначительном числе сохранившихся 
до нашего времени жилых домов середины века дом Ш и 
лова является ценнейшим памятником не только провин
циальной, но и всей русской архитектуры. Еще совс м 
недавно справа и слева от дома была каменная ограда 
с воротами, соединявшая с главным домом два флигеля; 
все это создавало интереснейший архитектурный ли*
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80. Ж илой  дом X IX  в. на Набереж ной улице . С нимок 1959 л

самбль середины X V I I I  века, ныне безвозвратно утра
ченный.

Недалеко о т  дома Шилова на той же улице столт 
еще один старинный жилой дом, построенный в 1787—• 
1788 годах и принадлежавший некогда купцу Гр. З а х а 
рову. Вытянутое в длину здание завершено в центре 
мезонином с фронтоном, украшенным картушем. План 
дома прост. Два ряда анфиладно расположенных п о 
мещении разделены внутренними капитальными стена
ми, выявленными на фасаде лопатками. Большие окна 
дома имеют типичные для своего времени наличники, 
в рисунке которых чувствуется влияние столичных об
разцов.

Еще один жилой дом X V I I I  века стоит во дворе 
пожарной части на Красноармейской улице. Дом имеет 
скошенные углы, а в остальном его план сходен с пла
ном дома Шилова; сходно и объемное построение этих
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82. Советский проспект. Снимок 1959 г.



здании, но только здесь нет выступа средней части 
фасада. Убранство фасадов близко к деталям дома Ш и
лова, который, вероятно, был принят строителями за 
образец.

Подобный тип жилого дома в два этажа с мезони
ном получил очень широкое распространение в застрой 
ке Устюга в X I X  веке.

В городе сохранилось много каменных жилых домов 
и более позднего времени — конца X V I I I — первой по
ловины X I X  веков, — представляющих известный инте
рес свсей архитектурой. Т ак ,  например, по Советскому 
проспекту, недалеко от рынка, стоят два, очень похо
жих друг на друга двухэтажных дома, выстроенных, ве 
роятно, по типовому проекту, которые широко примени 
лись в застройке русских городов этого времени. Про 
стые и строгие фасады зданий расчленены широкими 
пилястрами, а выше венчающего карниза завершены не
высокими фронтонами.

Сходное с ним, относящееся к тому же времени зда
ние с балконом стоит на набережной Сухоны. Сейчас 
здесь располагается Городской краеведческий музей. По 
Советскому проспекту напротив школы имени А .  И. Гер
цена стоят рядом еще два почти одинаковых дома, от 
носящихся, вероятно, к первой половине X I X  века. Эти 
двухэтажные с мезонином дома очень характерного для 
Устюга типа имеют простые по композиции фасады, 
расчлененные традиционными пилястрами и оживлен
ные декоративными подоконными вставками.

Н а  углу Советского проспекта и Красноармейской 
улицы обращает на себя внимание дом с угловой ротон
дой и опоясывающим ее балконом; здание представляет 
интерес как пример использования мотивов классицизма 
в архитектуре жилого дома-особняка.

Застройка  последующего времени —  второй полгви* 
|i|>i X I X  и начала X X  веков — носит на себе отпеча*
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ток эклектики, характерной для этого периода упадка 
архитектуры, а позднее и стиля модерн, но сооружения 
этих стилевых направлений не представляют сколько- 
нибудь значительной художественной ценности.

Краткий обзор памятников архитектуры го-рода сви
детельствует о том, что наивысший расцвет устюгского 
зодчества падает на X V I I — X V I I I  века. В этот период 
были созданы такие замечательные сооружения, как 
церковь Вознесения, ансамбли Гледенского и Михайло- 
Архангельского монастырей, зимняя Преображенская 
церковь, являю щаяся характерным примером устюгского 
культового зодчества первой половины X V I I I  века, Си- 
меоновская церковь.

Отмеченные при рассмотрении памятников архитек
туры черты их общности и эволюция устюгского зо д 
чества говорят также о том, что в Великом^ Устюге в 
X V I I —X V I I I  веках имелась местная архитектурная 
школа, имевшая свои выработанные в практике строи
тельства устойчивые художественно-стилевые традиции. 
Наличие подобных областных школ, подтвержденное 
всем ходом развития зодчества Устюга, представляет 
большой интерес для изучения общих вопросов истории 
русской архитектуры, значительный вклад в которую 
сделали и безвестные талантливые устюгские мастера.



III.  Р А З В И Т И Е  Г О Р О Д А  П О С Л Е  
В Е Л И К О Й  О К Т Я Б Р Ь С К О Й  

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И

З а годы, прошедшие после Великой Октябрьской 
Социалистической революции, Великий Устюг, 
как и все города нашей Родины, получил зна

чительное дальнейшее развитие. После гражданской вой
ны его запущенное хозяйство восстанавливается, а в по
следующие годы быстро растет. Если до революции в 
экономике города преобладала кустарная промышлен
ность (например, в 1911 г. в Устюге было лишь 7 мел
ких мастерских, где работало около 70 человек), то за 
годы Советской власти город превратился в крупный 
промышленный центр Севера нашей страны. Достаточно 
сказать, что выпуск валовой продукции предприятиями 
города увеличился в 110 раз. Такой резкий скачок был 
обусловлен строительством в Устюге новых промышлен
ных предприятий, из которых прежде всего нужно на 
звать  щетинно-щеточную фабрику, возникшую на /тер
ритории бывшего Ивановского монастыря.

Располагаясь на возвышенности, новые корпуса фаб
рики с огромными светлыми окнами как бы господству 
ют над древним городом, придавая его архитектурному 
облику новый характер. Сейчас фабрика представляет 
собой крупное механизированное предприятие, оснащен 
ное современными высокопроизводительными машинами, 
заменившими ручной труд кустаря в обработке щетины, 
которая как промысел существовала в Устюге еще в
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НЗ. Клуб в жилом поселке Янковской запани. Снимок 1959 г.



X V I I I  веке. В настоящее время по объему и разнообра
зию выпускаемой продукции это предприятие является 
крупнейшим в стране.

Устюг славится своим судостроительно-судоремонт
ным заводом. Небольшие мастерские, где прежде вруч 
ную ремонтировались баржи, ныне выросли в крупный 
механизированный завод. При приближении к городу и з 
далека видны огромные краны и производственные кор
пуса. Индустриальный пейзаж завода удачно дополняет 
картину древнего города: находясь далеко от историче
ской части Устюга, они первыми встречают каждого 
подъезжающего к городу по Северной Двине. Н а  этсм 
заводе капитально ремонтируются многие пассажирски? 
параходы, буксиры, курсирующие по Северной Двине, 
Каме, Волге, здесь строятся новые суда-— мощные гру
зовые теплоходы.

В Устюге, кроме того, имеется литейно-механический, 
лесопильный, кирпичный, деревообделочный, ликерно-во
дочный заводы, кожевенный комбинат, центральные ре
монтно-механические мастерские, один из крупнейших в 
Вологодской области механизированный маслозавод и 
другие — общим числом около 30 предприятий местной 
промышленности-

Дальнейшее развитие получило древнее искусство 
черни по серебру: в городе успешно работает артель 
«Северная чернь», выпускающая самые разнообразные 
виды черневых серебряных изделий. В артели трудится 
много талантливых молодых мастеров, вносящих в древ
нее искусство новое содержание, современную тематику 
И зделия  «Северной черни» широко известны не только 
в нашей стране, но и за рубежом: артели присуждены 
почетный диплом I степени и золотая медаль на П ар и ж 
ской выставке 1937 года, высокую оценку получали и з 
делия «Северной черни» и на последующих всемирных 
выставках.
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84. З д а н и е  сельскохозяйст венного техникума
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З а  годы Советской власти резко Изменился Состав 
городского населения — появилось значительное число 
рабочих, учащихся. Великий Устюг широко известен 
как один из центров подготовки среднетехнических 
кадров. В городе имеются библиотечный, сельскохозяй
ственный и автодорожный техникумы, педагогическое, 
медицинское, два технических училища, училище меха
низации, музыкальная школа, лесотехническая школа и 
школа десятников, школа фабрично-заводского обучения; 
помимо этих специальных, в городе свыше десяти сред 
них и начальных общеобразовательных школ. Если до 
революции в городе было всего 69 учителей и 1 9 8 8  уча 
щихся, то в настоящее время в Устюге работает 337 
преподавателей, обучающих 8 800 человек.

Большое число учебных заведений привлекает в Ус
тюг для получения образования много молодежи из со
седних и более отдаленных областей страны.

Все эти изменения —  развитие промышленности и со
здание широкой сети специальных учебных заведений — 
вызвали большое жилищное строительство и значитель 
ное расширение прежних границ города. В городскую 
черту вошли деревни Жилкино, Яиково и вновь воз 
никший поселок рабочих Янковский запани. Изменились 
границы города и на Горе, где выросли поселки рабо
чих щетинно-щеточной фабрики и центральных ремонт 
ных мастерских. Еще совсем недавно пустырь и карто 
фельные поля отделяли от города судоремонтный завод, 
теперь эта территория вошла в черту города и сплошь 
застроена новыми жилыми домами-

Устюг расширяет свои границы и на восток: за по 
следние годы в этом направлении возникли целые квар
талы новой застройки, проложена новая улица, носящая 
имя славного устюжанина землепроходца X V I I I  века 
М. Неводчикова.
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87. Жилой дом на Набережной улице Снимок 1959 г.



Напротив судоремонтного завода, на противополож
ном берегу Двины быстро растет пригород Великого 
Устюга — поселок Кузинского затона. В поселке имеет
ся свой клуб, средняя школа, больница, несколько ма 
гаэинов.

Всего за годы Советской власти в Устюге было по
строено свыше 1 ООО новых жилых домов, а население 
города за это время увеличилось почти вдвое. П одавля
ющая часть новых жилых домов — деревянные в один- 
два этажа, простые по своему архитектурному облик}, 
без излишних украшений, но теплые и удобные, при 
споссбленные для суровых условий Севера.

Появились новые здания школ и техникумов. На 
Советском проспекте рядом с древнейшей в городе цер
ковью Вознесения стоит одно из лучших в Устюге про 
сторнсе здание средней школы №  10 имени А. И. Гер
цена. В школе замечательный зал для занятий ф и з
культурой, специальное помещение мастерских, где уча
щиеся получают навыки производственной работы. Не 
далеко от школы у пристани высится здание речного 
технического училища, простое и запоминающееся по 
своему архитектурному облику. Н овая школа появилась 
н в центре города, по Советскому проспекту, на месте 
старого Гостиного двора. Еще одно школьное здание бы 
ло выстроено во второй части города в 1956 году.

В городе существует замечательный по богатству 
коллекций Краеведческий музей, расположенный в ста
ринном особняке на набережной реки Сухоны. В музее 
широко представлено художественное ремесло Устюга 
X V I I —X V I I I  веков; в частности, здесь имеется зна 
чительное собрание черневых серебряных изделий устюг 
ских мастеров.

Н а  центральных улицах города— Советском проспек
те, Красной улице, Набережной, —  целиком застроенных 
каменными домам:!, размещаются административные и
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88. Городской парк культуры и отдыха. Снимок 1959 г



культурно-просветительные учреждения, магазины. В го
р о д е —  двухзальный кинотеатр «Темп»; кроме него, 
имеется еще три кинозала.

В огромном трехэтажном особняке на Набережной 
улице, образующем с двумя флигелями единый архитек
турный ансамбль, размещается педагогическое училище
Старинный парк училища сливается с городским в парк 
культуры и отдыха с замечательными вековыми липами. 
Рядом с парком выстроен городской стадион.

В Устюге, особенно за последние годы, проведены 
большие работы по благоустройству и озеленению; узкие 
деревянные тротуары заменены широкими асфальтовы
ми; налажено автобусное сообщение — ряд маршрутов 
связывает отдаленные районы города с центром.

После Великой Отечественной войны в городе был 
заложен сад М ира;  зеленые островки появились и в д р у 
гих местах города. Озеленены многие улицы Устюга; на 
одной из центральных площадей города — Комсомоль
с к о й —  уже давно шумят деревья, образующие тенистые 
аллеи; здесь устроен фонтан, а в центре площади возвы 
шается памятник основателю Советского государства 
В. И. Ленину. В настоящее время Устюг является одним 
из самых озелененных городов Севера нашей страны.

Великий Устюг производит на приезжающего глубо
кое впечатление своеобразием своего архитектурного об
л и к а —  для города характерно сочетание глубокой стари
ны —  древних храмов и монастырей, —  с тем новым, что 
принесла городу советская действительность — промыш
ленными предприятиями, школами, техникумами, ож ив
ленными толпами учащейся молодежи.
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